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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
 

Вышел в свет очередной номер научного журнала 
«Юридический вестник» юридического факультета 
Российско-Таджикского (Славянского) университета.  

Выпуск журнала - результат усилий команды 
молодых докторов, кандидатов наук и соискателей, 
которые с энтузиазмом воплотили в жизнь свою идею 
об учреждении нового периодического издания для 
быстрой, полной и открытой публикации результатов 
научных исследований учёных-правоведов.  

Наш журнал унаследовал устоявшиеся традиции и 
порядок опубликования научных статей в ведущих 
журналах Таджикистана и России, в связи с чем 
требования к их оформлению максимально 
приближены к требованиям, предъявляемым к 
рецензируемым научным изданиям, рекомендуемым 
Высшими аттестационными комиссиями Республики 
Таджикистан и Российской Федерации для 
опубликования результатов диссертационных 
исследований. 

В сегодняшнем мире успех деятельности любого 
ученого оценивается по востребованности его работ, что подтверждает, в том числе, уровень их 
цитирования. Поэтому особую актуальность приобретают наукометрические базы учета научных 
публикаций.  

Научный журнал «Юридический вестник» представляет собой пример свободной печатной 
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 
исходим из принципа актуальности интеграции науки и научного познания. Ведь развитие 
отечественной правовой мысли невозможно без учета современного состояния мировой 
юридической науки.  

Я призываю всех наших коллег активнее участвовать в научной деятельности. Мы 
приглашаем к сотрудничеству ведущих ученых и специалистов Республики Таджикистан и 
зарубежных стран. Именно Ваши научные труды являются основой новых направлений 
исследований для аспирантов и соискателей, начинающих ученых. 

Мы верим, что с помощью и при поддержке наших авторов и читателей наш журнал станет 
одним из лидирующих периодических научных изданий в области юриспруденции как в 
Республике Таджикистан, так и за его пределами. 

Хочу пожелать мира, благополучия и достижения поставленных целей! 
 

Главный редактор 
доктор юридических наук, доцент, 

А.В. Золотухин 
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Аннотация 
Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью государства и основополагающим элементом правового 
статуса личности в демократическом государстве, поэтому актуальность темы достаточно высока. Механизм защиты 
прав человека представлена как юридическая обязанность государства в отношении управомоченных субъектов. В статье 
авторами определены непосредственное участие Президента в механизме защиты прав человека. 
 
Ключевые слова: права человека, защита, Президент, механизм, внесудебные формы защиты прав и свобод человека 
и гражданина, гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 
 

 
Диноршоев А.М. 
 

Республика Таджикистан в 
статье 1 Конституции закрепляет 
в качестве одной из функций 
государства построение право-
вого государства. Для реализа-
ции данного принципа в Кон-

 
© Диноршоев А.М., Касымова Ф.А., 2022 

ституции закреплены ряд незыб-
лемых принципов, в частности 
прямое действие Конституции, 
приоритет норм международ-
ного права, разделение властей, 
права человека как высшую цен-
ность, презумпцию невиновно-
сти, равенство перед судом), и на 
их основе сформировала си-
стему государственной власти.  

Часть 2 статьи 14 Конститу-
ции Таджикистана закрепляет, 
что права и свободы человека и 
гражданина осуществляются 
непосредственно и определяют 
цели, содержание и применение 
законов, деятельность законода-
тельной, исполнительной и 
местной власти, органов мест-
ного самоуправления и обеспе-
чиваются судебной властью1. 

1 Конституция Республики Таджикистан. 1994 г. 

Электронный ресурс. http://ncz.tj/content/ дата 

обращения 18.01.2023). 

 
Касымова Ф.А. 

 
Именно данное положение 

определяет суть и содержание 
деятельности государственных 
органов по защите прав человека 
или иным словами образуют 
правозащитную функцию госу-
дарства, которая, в первую оче-
редь подразумевает реализацию 
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государством своей конституци-
онной обязанности - защиту 
прав и свобод человека и гражда-
нина.  

Как отмечает А.И. Земскова 
«правозащитная функция госу-
дарства – это обусловленная 
естественно-социальными по-
требностями личности и сущно-
стью правового государства его 
способность к деятельности в 
правозащитном направлении, а 
также реализацию данной спо-
собности совокупностью норма-
тивных, индивидуально-право-
вых, организационно-правовых 
и международно-правовых 
средств обеспечения защищен-
ности прав человека»1. В свою 
очередь, П.Г. Шуайпова и Е.В. 
Буторина указывают, что «право-
защитная деятельность, являясь 
способом функционирования 
конституционной системы, об-
новляется вследствие выявлен-
ных фактов нарушения прав и 
свобод человека и гражданина. 
Это выражается в соответствую-
щем согласованном влиянии 
правозащитных субъектов на 
сферу защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в стране, 
целью которого являются пози-
тивные преобразования в инте-
ресах человека, общества и госу-
дарства»2.  

Исходя из представленных 
точек зрения, мы можем сформу-
лировать основные цели право-
защитной функции государства. 
Во-первых, это создание необхо-
димых условий для соблюдения 
интересов личности, связанных 
с ее правами. Во-вторых, получе-

 
1 Земскова А.И. Место и значение правозащит-

ной функции государства в системе функций 

государства: вопросы классификации. 2010. 

Электронный ресурс. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18323260 

(дата обращения: 23.01.2023). 
2 Шуайпова П.Г., Е.В. Буторина. Совершенство-

вание механизмов защиты прав человека в Рос-

сийской Федерации. [Электронный ресурс]. 

ние материальных и нематери-
альных благ, являющихся зако-
номерным результатом реализа-
ции права. В-третьих, доступ к 
необходимым инструментам за-
щиты, предупреждения и пресе-
чения возможных нарушений 
прав человека, а также устране-
ние их неблагоприятных послед-
ствий путем восстановления 
нарушенных прав. 

При этом следует указать, 
что правозащитная функция гос-
ударства, охватывает различные 
сферы общественной жизни, 
тем самым объединяя их в еди-
ном правозащитном направле-
нии — стремлении к достиже-
нию состояния защищенности 
прав человека во всех областях 
жизнедеятельности. Для этого в 
рамках осуществления правоза-
щитной функции государства 
необходимо создавать наиболее 
благоприятные условия и ис-
пользовать эффективные сред-
ства, способствующие реализа-
ции конкретных прав и свобод 
личности. В качестве основных 
средств реализации правозащит-
ной функции государства, как 
нами было отмечено выше вы-
ступает совокупность государ-
ственных органов, функциони-
рующих в государстве и наде-
ленных соответствующими пол-
номочиями в сфере защиты прав 
человека.  

В Республике Таджикистан 
действует множество структур, 
которые непосредственно зани-
маются защитой прав человека и 
гражданина. Это и центральные 
и местные органы государствен-

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvova

nie-mehanizmov-zaschity-prav-cheloveka-v-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 23.01.2023). 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ 

Под. ред. Н.Ю. Шведовой. - 23-е изд., испр. – Москва: 

Рус. яз., 1990.  С. 352-353. 

ной власти, институты граждан-
ского общества и т.д. Все вместе 
они образуют единую структуру 
всей правозащитной деятельно-
сти в Республике Таджикистан. 
Цель, которая их объединяет – 
защита прав и свобод человека, 
что делает очевидным их взаи-
модействие. 

В юридической литературе 
общепризнанным является при-
знание правозащитной деятель-
ности государственных структур 
в области прав человека в каче-
стве самостоятельного меха-
низма посредством которых 
граждане могут восстанавливать 
свои нарушенные права. Иными 
словами, механизмы защиты 
прав человека призваны обеспе-
чить систему материальных и не-
материальных предметов, 
средств, методов (способов), с 
помощью которых обеспечива-
ется (приводится в действие) 
определенная деятельность, 
направленная на достижение по-
ставленных социально-значи-
мых целей и решения соответ-
ствующих задач. 

В общем смысле термин 
«механизм» как система, устрой-
ство, определяющее порядок ка-
кого-нибудь деятельности или 
последовательность состояний, 
процессов, определяющих со-
бою какое-небудь действие3. 
Правовая наука активно пользу-
ется данным термином для более 
понятного раскрытия того или 
иного понятия, явления, про-
цесса в сфере права. Им весьма 
удобно пользоваться для харак-
теристики сложных процессов и 
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взаимодействия различных эле-
ментов той или иной социально-
правовой системы. Нередко как 
синоним термина «механизм» в 
литературе, особенно в языке 
международного права, исполь-
зуется термин «система» («си-
стема защиты прав человека»)1. 

В отечественной и зарубеж-
ной литературе существуют мно-
жество точек зрения на понятие 
и природу механизмов защиты 
прав человека. Так, отечествен-
ный исследователь З.Х. Исканда-
ров пишет о том, что «меха-
низмы защиты прав человека 
представляют собой правовые 
способы, посредством которых 
права человека защищаются от 
любого рода посягательств»2. 
Близкое по содержанию поня-
тие даётся и Б.А. Сафарзода ко-
торый раскрывает данное поня-
тие как «правовые методы и сред-
ства, с помощью которых права 
и свободы человека и гражда-
нина защищаются от любого не-
обоснованного и незаконного 
вмешательства, а нарушенные 
права восстанавливаются в уста-
новленном порядке с использо-
ванием соответствующих меха-
низмов защиты»3. 

Схожие определения да-
ются и зарубежными учеными. 
Так, исследуя данный вопрос 
И.Р. Аминов даёт определение 
механизма защиты прав человека 
как «системы, которая благодаря 
закону создаётся и является его 
гарантом для того, чтобы реали-
зовать правовой статус лица, 

 
1 Бадальянц Ю.С., Д.А. Ягофаров. Права человека: 

учебное пособие. Москва-Рязань: Издательство 

«Поверенный».  2006. С.8 
2 Искандаров З.Х. Права человека и национальные 

механизмы их защиты (на тадж. яз.). Душанбе, 2007, 

С.78. 
3 Сафарзода Б.А. Механизмы защиты прав человека 

(на тадж. яз.). Душанбе 2021. С.6. 
4 Салимгареева А.И., Аминов И.Р. - Обществен-

ный механизм защиты прав человека и гражда-

нина // International Journal of Humanities and 

включающий в себя деятель-
ность органов государственных 
и неправительственных органи-
заций для защиты прав чело-
века»4. В свою очередь, С.А. Сол-
датов и А.А. Безуглов под меха-
низмом защиты прав человека 
понимают «систему средств и 
факторов, создающих необхо-
димые условия уважения прав и 
свобод человека, раскрывают его 
структуру: общественные нормы; 
правоприменительная деятель-
ность субъектов прав человека и 
гражданина; гласность; обще-
ственное мнение; гарантии; про-
цедуры; ответственность; кон-
троль»5. Н.В. Гончарова меха-
низм защиты прав человека 
определяет как «установленную 
и гарантированную законом си-
стему обеспечения правового 
статуса личности, которая вклю-
чает в себя упорядоченную дея-
тельность органов публичной 
власти, негосударственных пра-
возащитных организаций и са-
мостоятельную реализацию 
субъективных прав и свобод, 
направленную на предупрежде-
ние, пересечение и восстановле-
ние нарушенных прав и свобод 
при соблюдении надлежащего 
баланса публичных и частных 
интересов»6. 

Из анализа отечественной и 
зарубежной литературы о поня-
тии механизма защиты прав че-
ловека на наш взгляд, более точ-
ное и всеобъемлющее определе-
ние дается Н.В. Гончаровой. Во-
первых, механизм защиты прав 
человека представляет собой 

Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 С.174. Элек-

тронный ресурс. URL: https://cyberleninka.ru/ar-

ticle/n/obschestvennye-mehanizmy-zaschity-prav-

cheloveka-i-grazhdanina (дата обращения: 

23.01.2023). 
5 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное 

право России. М., 2003. С.330-331. 
6Гончарова Н.В. Механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина в субъектах Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 

Белгород, 2011. С.7. 

четко структурированную си-
стему органов государственной 
власти, в функциях и полномо-
чиях которых устанавливается 
правозащитная функция. Исходя 
из этого, при осуществлении за-
щиты прав человека и определя-
ется вид и способ защиты прав 
человека, установленный в госу-
дарстве. Во-вторых, Н.В. Гонча-
рова процесс правозащитной де-
ятельности подразделяет на три 
самостоятельных направления - 
предупреждение, пересечение и 
восстановление. Первые два ас-
пекта носят превентивный, т.е. 
охранительный характер, третий 
аспект носит защитно-восстано-
вительный характер. 

Обобщив все изложенное, 
мы пришли к выводу, что под ме-
ханизмами защиты прав чело-
века следует понимать деятель-
ность управомоченных в Кон-
ституции и законодательстве 
страны органов государственной 
власти и негосударственных 
структур по охране (предупре-
ждение и пересечение) и защите 
(восстановление) прав человека, 
средствами и методами вытекаю-
щими из их функций и полно-
мочий.  

Определившись с поня-
тием механизма прав человека, 
перейдём к краткому изложению 
его видов.  

Общепризнанным является 
деление механизмов защиты 
прав человека на две группы – 
национальные и международ-
ные. В свою очередь, националь-
ные механизмы подразделяются 
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на три вида – внесудебные (адми-
нистративные формы), квазису-
дебные (деятельность Уполно-
моченного по правам человека и 
общественных объединений) и 
судебные, т.е. защита прав чело-
века в порядке конституцион-
ного, административного, граж-
данского уголовного и экономи-
ческого (арбитражного) судо-
производства.  

При этом первые два вида 
механизма носят как превентив-
ный, так и правозащитный ха-
рактер, судебный механизм вы-
ступает только в роли правоза-
щитного механизма.  

Среди указанных механиз-
мов особо следует выделить вне-
судебный порядок защиты прав 
человека. Данный способ предо-
ставлять собой альтернативные 
суду способы восстановления 
нарушенных прав, или высту-
пает в качестве средств, дополня-
ющих судебные механизмы. Ис-
пользование внесудебных меха-
низмов позволяет предотвратить 
нарушение прав человека, так 
как имеет различные способы и 
методы. 

Исходя из этого, различные 
авторы, выделяют следующие 
разновидности данного меха-
низма: - внесудебный (админи-
стративный) порядок обжалова-
ния, парламентский контроль 
над деятельностью органов ис-
полнительной власти, специфи-
ческие формы государственного 
контроля в системе исполни-
тельной власти и прокурорский 
надзор за соблюдением законов 

 
1 Диноршоев А.М., Аззизода У.А., Павленко 

Е.М., Искандаров Ш.Ф. Механизмы защиты прав 

человека. Учебное пособие/ Под. Ред. д.ю.н., 

профессора А.М. Диноршоева. Душанбе, 2018. 

С. 89; Лукашева Е.А. Права человека: учебник. 2-

е изд., перераб.  М. Норма: ИНФРА-М, - 560 с. 

2011. Электронный ресурс. URL: https://all-

sci.net/pravo-uchebnik_669/prava-cheloveka-

uchebnik-izd-pererab-norma.html. (дата обращения: 

23.01.2023). 

органами исполнительной вла-
сти1. 

В вопросе обеспечение 
прав человека немаловажное 
значение играют специфиче-
ские формы государственного 
контроля в системе исполни-
тельной власти2. С позиций 
обеспечения законности, 
охраны прав и свобод человека 
эта форма защиты играет осо-
бую роль. Формы их осуществ-
ления многообразны, связаны с 
конституционными полномочи-
ями органов и лиц, представляю-
щих соответствующие ветви ис-
полнительной власти.  

Важной формой такого 
контроля является осуществле-
ние Президентом Республики 
Таджикистан его конституцион-
ных полномочий. Являясь гаран-
том конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, 
Президент Республики Таджи-
кистан обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаи-
модействие государственных ор-
ганов. Из содержания главы 4 
Конституции Республики Та-
джикистан вытекает, что по сово-
купности и значимости выпол-
няемых функций Президент Рес-
публики Таджикистан занимает 
ведущее место в стране, но при 
этом с другими ветвями власти 
взаимодействие строится на 
принципе разделения властей. 
Это означает, что Президент не 
ограничивает самостоятельность 
других ветвей власти, ввиду того, 
что он не подменяет их функ-
ции, не навязывает им принятие 
необходимых решений, но как 

 
2 Малиновский В. А. Президент Республики Казахстан 

- институт, функции и инструменты власти. дис… на 

соис. ученой степени доктор юридических наук. 

Алматы 2004. С 175. 
3 Курданов, В.О. Президент Российской Федерации  

основной гарант прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. 

№ 44 (334).  С. 242-245.  Электронный ресурс. URL: 

https://moluch.ru/archive/334/74507/ (дата обраще-

ния: 23.01.2023). 

глава обеспечивает их согласо-
ванное функционирование и 
взаимодействие с целью дости-
жения главной цели – реализа-
цию прав и свобод человека и 
гражданина в своей стране. Как 
отмечает В.О. Курданов «взаимо-
отношения главы государства с 
органами государственной вла-
сти, строятся в соответствии с 
принципами самостоятельности 
и независимости органов власти, 
с одной стороны, и единства вла-
сти — с другой в связи с особым 
местом главы государства в си-
стеме властей»3. 

Президент, выполняя функ-
ции гаранта прав и свобод чело-
века, выступает активным иници-
атором и проводником реформ, 
в том числе в политико-право-
вой сфере. Обладая правом зако-
нодательной инициативы, он 
инициирует принятие законов и 
иных нормативных актов 
направленных на защиту прав и 
свобод граждан и развитие ин-
ститутов гражданского обще-
ства. Участие Президента Рес-
публики Таджикистан в законо-
дательном процессе – это гаран-
тия принятия законов, отвечаю-
щих интересам человека и прин-
ципам соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина. Взаимодействие Прези-
дента Республики Таджикистан с 
Маджлиси Оли, является важ-
нейшим составляющим государ-
ственного строительства и пра-
вового обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина. В его 
основе лежат конституционные 
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установки, связанные с обязан-
ностью законодательной власти 
осуществлять государственную 
деятельность и принимать за-
коны, смыслом и содержанием 
которых являются права и сво-
боды граждан Республики Та-
джикистан. 

В соответствии с Конститу-
ции Республики Таджикистан 
(статья 64) Президент Респуб-
лики Таджикистан обязан обес-
печивать осуществление испол-
нительной власти на всей терри-
тории Республики Таджикистан 
и, следовательно, контролиро-
вать деятельность этих органов, в 
том числе и через свой Аппарат. 
Так в структуре Исполнитель-
ного аппарата Президента Рес-
публики Таджикистан есть 
Управление гарантий прав чело-
века, который является Секрета-
риатом Комиссия по обеспече-
нию выполнения международ-
ных обязательств в области прав 
человека при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. Она Со-
зданная в целях координации де-
ятельности министерств и ве-
домств по выполнению между-
народных обязательств в обла-
сти прав человека. 

Как отмечает М.С. Сулай-
монов «статус Президента как га-
ранта прав и свобод человека и 
гражданина в значительной сте-
пени определяется его местом в 
системе разделения властей, по-
скольку как глава государства и 
исполнительной власти он свои 
полномочия реализует, путем 
воздействия на остальные ветви 
власти, в частности, формирова-
нием государственных органов, 
назначением и освобождением 
от должности определенных ка-
тегорий должностных лиц»1. 

Согласно ст. 69 Конститу-
ции Республики Таджикистан 
Президент может отменить по-
становление или распоряжение 

 
1 Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус 

Президента Республики Таджикистан. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.02. Душанбе, 2018. С.130. 

Правительства Республики Та-
джикистан в случае его противо-
речия законам и указам Прези-
дента. Эта норма воспроизведена 
в конституционном законе "О 
Правительстве Республики Та-
джикистан". Поэтому, если Пре-
зидент усмотрит в действиях 
Правительства нарушение за-
кона, определяющего права и 
свободы человека и гражданина, 
он вправе применить указанную 
выше меру. Если Президент Рес-
публики Таджикистан сочтет не-
законными действия или реше-
ния назначенного им руководи-
теля органа исполнительной 
власти, он вправе освободить та-
кого руководителя от должно-
сти, либо объявить ему дисци-
плинарное взыскание. 

Также Президент вправе 
приостанавливать действия ак-
тов местных органов власти в 
случае противоречия их Консти-
туции Республики Таджикистан, 
законам, международным обяза-
тельствам Республики Таджики-
стан или в случае нарушения 
прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса 
соответствующим судом. А та-
ким судом является, прежде 
всего, Конституционный Суд 
Республики Таджикистан. 

Контроль за соблюдением 
прав и свобод граждан мини-
стерствами и ведомствами возло-
жен непосредственно на Прави-
тельство Республики Таджики-
стан. В этой связи законодатель-
ство Республики Таджикистан 
уполномочивает Правительство 
Республики Таджикистан отме-
нять акты органов исполнитель-
ной власти или приостанавли-
вать их деятельность, применять 
меры дисциплинарного воздей-
ствия, вплоть до увольнения, к 
назначаемым Правительством 
Республики Таджикистан долж-
ностным лицам (руководители 

2 Сулаймонов М.С.Указ.раб. С.133. 

органов исполнительной власти, 
не являющиеся министрами, за-
местители министров, члены 
коллегий министерств и государ-
ственных комитетов и др.). 

Также важными полномо-
чиями Президента Республики 
Таджикистан в области прав че-
ловека является решения вопро-
сов гражданства, предоставления 
политического убежища и осу-
ществления помилования, внесе-
ние на рассмотрение Маджлиси 
намояндагон законопроекта об 
амнистии.  

В отечественной литера-
туре отмечена важность роли 
главы государства в вопросе 
обеспечения и защиты прав и 
свобод человека, и гражданина. 
«Будучи гарантом прав и свобод, 
Президент Республики Таджи-
кистан способствует их реализа-
ции. Роль Президента страны в 
гарантировании прав и свобод 
видится в том, что Президент 
своими действиями и решени-
ями создает условия, обеспечива-
ющие возможность для наибо-
лее полного их осуществления. 
Президентские решения при 
нарушении прав и свобод могут 
носить как охранительный ха-
рактер и быть направленными на 
восстановление и защиту нару-
шенных прав и свобод, так и 
представлять собой акт, который 
не связан с их нарушением и 
способствует реализации прав и 
свобод человека и гражданина в 
условиях нормальной правовой 
регуляции».2 

Необходимо отметить, что 
основой формирования консти-
туционно-правового механизма 
защиты прав граждан и всей гос-
ударственно-правовой стратегии 
страны выступает послание Пре-
зидента. Если даже они не явля-
ются обязательными норматив-
ными актами, но служат ориен-
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тиром в законодательной дея-
тельности по защите прав и сво-
бод человека и гражданина. Ана-

лиз посланий Президента позво-
ляет сделать вывод, что на протя-
жении многих лет глава государ-

ства ориентирует все государ-
ственные органы на эффектив-
ную работу в сфере реализации 
и защиты прав и свобод.  
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Аннотатсия 
Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олии давлат ва унсури бунёдии мақоми ҳуқуқии шахс дар 
давлати демократӣ маҳсуб меёбанд, аз ин рӯ, аҳамияти мавзӯъ хеле баланд аст. Механизми ҳифзи ҳуқуқи 
инсон ҳамчун ӯҳдадории ҳуқуқии давлат нисбат ба мақомоти ваколатдор пешниҳод карда мешавад. Дар 
мақола муаллифон иштироки бевоситаи Президентро дар механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон муайян кардаанд. 
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ва шаҳрванд, кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
  



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

№4 (12) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 15 

УДК 342.535.2 
 

ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА КАК ОБРАЩЕНИЕ К 
НАРОДУ БЕЛАРУСИ ЗА ДОВЕРИЕМ1 
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Аннотация 
В статье рассматривается Присяга Президента Республики Беларусь как обращение за доверием к народу Беларуси. Ис-
следуются теоретические положения о присяге. Проводится историко-правовой анализ присяги руководителей государства 
на землях Беларуси. 
 
Присяга Президента – это символ, на основе которого у народа возникает доверие к Президенту. Но такая вера рожда-
ется не в момент принесения Присяги Президентом, а по результатам честных, открытых, демократических, с широ-
ким участием наблюдателей выборов. 
 
Отмечается, что предписания, представленные в тексте Присяги, носят исключительно императивный характер. По-
этому такие установления можно назвать присяжными или клятвенными обязанностями. 
 
За нарушение Присяги, как и за нарушение Конституции страны, Президент несет ответственность перед народом Бе-
ларуси. 
 
Делается вывод, что Присяга Президента Республики Беларусь – это национальный стандарт его деятельности как 
Главы государства.  

 
Ключевые слова: присяга; клятва; Президент; присяжные обязанности; доверие; народ; ответственность; стандарт. 

 

 
 
Присяга как правовой фе-

номен в Республике Беларусь 
представляет собой малоизучен-
ную область юридической 

 
© Скороход И.Г., 2022 

науки. Поэтому данный уникум 
(не побоюсь этого слова, по-
скольку присяга содержится в 
различных отраслях права) нуж-
дается в специальном общетео-
ретическом юридическом науч-
ном исследовании. Хотя на пер-
вый взгляд любая присяга ка-
жется понятной и не сложной. 
Но даже при малейшем прибли-
жении к данному феномену с 
юридической точки зрения без 
труда можно увидеть, что всякая 
присяга, а тем более Присяга 
Президента несет функциональ-
ную и необходимую службу (до-
верительную, информацион-
ную, правонаделительную, пра-
вопрекращающую, охранитель-
ную, солидаристскую, воспита-
тельную, идеологическую и др.). 

В науке конституционного 
права исследование Присяги 
Президента Республики Бела-
русь как политико-юридическое 
и морально-психологическое 
средство, – пожалуй, одна из са-
мых не изученных проблем в об-
ластиправового статуса Прези-
дента. Не рассматривались 
функции Присяги Президента, 
значимость и авторитетность 
Присяги как формы обращения 
Президента за доверием к народу 
Беларуси. Не изучались также 
эволюция правовой регламента-
ции присяги на землях Беларуси 
и тенденции её развития в совре-
менной Республике Беларусь. В 
основном о Присяге ведут речь в 
связи с вступлением в должность 
вновь избранного Президента. 
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Это позволяет сказать о том, что 
роль и место Присяги Прези-
дента в структуре его конститу-
ционно-правового статуса и 
формы обращения за доверием к 
народу Беларуси, должным обра-
зом не определена и не оценена. 
Число этих свидетельств может 
быть еще увеличено, но для 
нашей убедительности и цели 
вполне достаточно приведен-
ных. 

В этой связи актуальность и 
необходимость исследования 
Присяги Президента как уверен-
ного ожидания граждан, что 
Президент будет действовать со-
гласно отличающим его консти-
туционную природу качествам, 
сомнений не вызывает. Соб-
ственно говоря – это и есть цель 
нашей статьи. 

Присягу, клятву, обещание, 
обет, зарок, слово, подписку, 
крестоцелование и т.д. в разные 
времена давали, произносили, 
совершали различные категории 
лиц: врачи, священнослужители, 
военнослужащие, монархи, пре-
зиденты, министры, депутаты, 
судьи, присяжные заседатели, 
прокурорские работники, следо-
ватели, адвокаты, нотариусы, экс-
перты, таможенники, соискатели 
гражданства, спортсмены и др. 
Клялись солнцем, небом, пред-
ками, духами, памятью, Богом, 
святой Троицей, Родиной, со-
бой, жизнью, здоровьем, серд-
цем, оружием – всем, что счи-
тали для себя сокровенным, до-
рогим и благородным. Поэтому 
присяга – это всегда публичная, а 
в некоторых случаях и торже-
ственная клятва верности обе-
щанному. 

Во всех словарях говорится, 
что этимология слова «присяга» 

 
1Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный 

ресурс] Толковый словарь Ожегова. – Режим доступа: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=24101. – 

Дата доступа: 08.01.2023. 
2Толковый словарь Ушакова онлайн [Электронный 

ресурс]  Толковый словарь Ушакова. – Режим до-

ступа: 

имеет славянское происхожде-
ние. Оно произошло от слова 
«prisеgati» и в буквальном смысле 
означает прикосновение к пред-
мету клятвы. 

В толковом словаре Оже-
гова присяга определяется как 
официальное и торжественное 
обещание1. В словаре Ушакова 
присяга – это торжественное 
обещание соблюдать верность, 
поступать правильно, по закону2. 
В юридическом представлении 
определение присяги дано рос-
сийским ученым Н.Г. Русаковой: 
«Присяга – это юридический 
факт, представляющий собой 
принятие официальной клятвы 
(торжественного обещания) со-
блюдать и исполнять права и 
обязанности в соответствии с 
принимаемой должностью, 
определяющий момент измене-
ния специального правового ста-
туса субъектов и осуществляе-
мый в особом ритуальном по-
рядке на основе специализиро-
ванных символических дей-
ствий»3. 

Однако по нашему мнению 
главным в любой присяге явля-
ется не то, чем клянутся, не рос-
кошь и торжественность цере-
монии, а то, чтобы обещанное 
было исполнено. Чтобы был пе-
реход от присяжной экспозиции 
к правильности и чистоте по-
ступков того кто присягал. 

В мировой демократиче-
ской конституционной практике 
политические ритуалы легити-
мации президента как республи-
канского главы государства – это 
обновление политического поля 
и начало нового политического 
цикла в стране. Это надежды 
граждан отдавших свои голоса 
вновь избранному президенту на 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=58349. 

– Дата доступа: 08.01.2023. 
3Русакова Н. Г. Присяга как общеправовой феномен: 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новго-

род, 2008. 

улучшение своей жизни, на 
справедливое к себе отношение 
со стороны государства, на со-
здание надлежащих условий, 
обеспечивающих самими граж-
данами свое свободное и достой-
ное развитие. В целом это ожи-
дание перемен и прогресса. 

Родиной этого ритуала, как 
впрочем, и должности прези-
дента, и писаной конституции, 
являются США. Началом счита-
ется 30 апреля 1789 г. В этот день 
в Нью-Йорке под артиллерий-
ские залпы и звон колоколов 
первый Президент США 
Джордж Вашингтон вошел в зда-
ние Конгресса и, держа левую 
руку на Библии, принес Присягу 
народу США. 

Присяги главных лиц в ис-
тории белорусской государ-
ственности уходят в глубокое 
прошлое и отражают сложив-
шиеся традиции того или иного 
времени. Так, договорная гра-
мота князя Гераденя с Ин-
фляндским магистрам Конрадам 
фон Мандэрнам и городами Ри-
гой, Полоцком, Витебском 1263 
г. начинается словами: «князь Ге-
радень клянется всем тем, кто ви-
дит эту грамоту». В договорной 
грамоте князя Полоцкога Изяс-
лава с Инфляндским магистрам 
и городом Ригой (около 1265 г.) 
князь Полоцкий Изяслав кля-
нется полочанам за свои слова и 
обещания, за стремление к 
любви и миру целованием кре-
ста «как было при первых кня-
зьях полоцких». 

В акте Кревской унии 1385 
г., который закрепил государ-
ственный союз между Великим 
Княжеством Литовским (ВКЛ) и 
Польским Королевством, под-
крепленный браком Великого 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=24101
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=58349
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Князя Ягайлы и Королевой 
Польской Ядвигой сказано, что 
Великий Князь Литовский 
Ягайло без сомнений клянется 
использовать свою власть для 
возвращения всех утрат, которые 
понесли как и Польша, так и 
Литва как только королева Угор-
ская дочку свою Ядвигу, Коро-
леву Польскую, браком семей-
ным соединит. Тот же Великий 
Князь Ягайло обещает земли 
свои литовские и русские на веч-
ные времена к Короне Королев-
ства Польского присоединить. 

Великий Князь Литовский 
Казимир Ягелончик в общегосу-
дарственном Привилеи 1447 г. 
обещает и клянется, что в землях 
Великого Княжества не будет да-
вать иностранцам земель, зам-
ков, городов или каких-либо вла-
дений. 

В Привилеи Великого 
Князя Литовского Александра 
1492 г. и Привилеи Великого 
Князя Литовского Жигимонта 
Казимировича 1506 г. было ска-
зано, что они клянутся во имя 
святой Троицы и неделимого 
единства сохранять территори-
альную целостность государства 
и возвратить в его состав земли, 
ранее отторгнутые, а также не 
лишать князей и шляхту должно-
стей, а только продвигать их впе-
ред. 

Виленский Привилей 1563 
г., изданный Великим Князем 
Литовским и Королем Польским 
Жигимонтом I Августом на Ви-
ленском Сойме – один из основ-
ных законодательных актов 
ВКЛ, которым было установлено 
равноправие в политических 
правах православной шляхты 
ВКЛ и шляхты католического ве-
роисповедания. В данном доку-
менте говорится, что Великий 
Князь «клянется Богом на веч-
ную память и то, что сказано 
им». 
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В Статутах ВКЛ 1529, 1566 
и 1588 гг. также говорилось о 
присяге Великого Князя как 
«нашей телесной на святом 
Евангелии сделанной» (1529 г.), 
присяге, которую «учинили пе-
ред всеми жителями всех земель 
Великого Княжества Литов-
ского» (1566 г.), священной при-
сяге на «счастливой нашей коро-
нации» (1588 г.).  

В Конституции Речи По-
сполитой 3 мая 1791 г. и Грод-
ненской Конституции Речи По-
сполитой 23 ноября 1793 г. ука-
зывалось, что «Каждый король, 
вступая на трон, приносит при-
сягу богу и народу хранить 
настоящую конституцию …»1. 

В Конституциях БССР 
1919, 1927, 1937 и 1978 гг. (совет-
ского периода) о присяге ничего 
не говорилось, поскольку главы 
государства, как такового, кон-
ституции не предусматривали. 

С принятием Конституции 
Республики Беларусь 15 марта 
1994 г. в стране учреждается пост 
Президента Республики Бела-
русь как Главы государства и ис-
полнительной власти. Соответ-
ственно тому, в ст. 99 Конститу-
ции получила закрепление При-
сяга Президента: «Вступая в 
должность Президента Респуб-
лики Беларусь, торжественно 
клянусь служить народу Респуб-
лики Беларусь, соблюдать Кон-
ституцию и законы Республики 
Беларусь, добросовестно испол-
нять возложенные на меня высо-
кие обязанности». 

В дальнейшем, на конститу-
ционном референдуме 24 но-
ября 1996 г. текст Присяги был 
несколько изменен и получил за-
крепление в ст. 83 Конституции 
в следующей редакции: «Вступая 
в должность Президента Респуб-
лики Беларусь, торжественно 
клянусь верно служить народу 
Республики Беларусь, уважать и 

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/nasledie-
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охранять права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Респуб-
лики Беларусь, свято и добросо-
вестно исполнять возложенные 
на меня высокие обязанности». В 
такой же редакции текст При-
сяги Президента сохранился и 
по результатам референдумов 17 
октября 2004 г. и 27 февраля 2022 
г. 

Очевидно, что текст При-
сяги Президента Республики Бе-
ларусь небольшой и содержит 
всего 30 слов (без учета союзов). 
Для сравнения: в тексте Присяги 
Президента Ирана – 90 слов, Ка-
захстана – 25 слов, Польши – 33 
слова, РФ – 33 слова, США – 22 
слова, Украины – 49 слов, Чехии 
– 24 слова, ФРГ – 27 слов. В Кон-
ституции Франции о присяге 
Президента вообще ничего не 
говорится и присягу Президент 
Республики не принимает. 

Из историко-правового 
анализа закрепления присяги в 
различных актах на землях Бела-
руси верно то, что торжествен-
ная дача клятвы руководителем 
государства обладает преем-
ственностью и постепенно пере-
росла в важный конституцион-
ный, политический и мораль-
ный акт. 

Как результат Присяга Пре-
зидента в современной Респуб-
лике Беларусь имеет триединое 
наполнение – народ, человек, 
Конституция. О государстве в 
Присяге ничего не сказано. 
Здесь связь Президента только с 
народом. Поэтому Присяга Пре-
зидента – это видимый и чув-
ственно воспринимаемый наро-
дом Беларуси символ. На его ос-
нове у народа возникает доверие, 
ожидание того, что Президент 
будет вести себя честно, предска-
зуемо, с ограничением своих ин-
тересов в пользу доверителю 
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(народу) и в согласии с Консти-
туцией. Однако такая вера у 
народа рождается не в момент 
принесения Присяги Президен-
том, а по результатам честных, 
открытых, демократических, с 
широким участием наблюдате-
лей выборов. 

Процедура принятия 
Присяги 

Свершение Присяги Пре-
зидентом происходит в эксклю-
зивном планомерно-ритуальном 
порядке. Внимание акцентиру-
ется на внешней канонизирован-
ной стороне церемонии. С юри-
дической точки зрения порядок 
принесения Присяги Президен-
том Республики Беларусь и 
вступления в должность (инаугу-
рация) определен ст. 83 Консти-
туции Республики Беларусь и ст. 
10 Закона Республики Беларусь 
«О Президенте Республики Бе-
ларусь» от 21 февраля 1995 г. 
№ 3602-XІІ(в ред. Закона от 
7 июля 1997 г. № 52-З) (далее – 
Закон «О Президенте»). Кроме 
того процедура инаугурации ре-
гламентирована обычаями, сло-
жившимися в конституционно-
правовой среде Республики Бе-
ларусь. Например, ни в Консти-
туции (с изм. и доп., принятыми 
на респ. референдумах в 1996, 
2004 и 2022 гг.), ни в Законе 
«О Президенте» не установлено, 
где, в каком месте Президент 
вступает в должность и прино-
сит присягу. В свою очередь в ст. 
99 Конституции 1994 г. (до вне-
сения изм. и доп.) указывалось, 
что вступление в должность 
должно проходить на специаль-
ной сессии Верховного Совета 
Республики Беларусь. В настоя-
щее время в силу обычая, имею-
щего места быть в конституци-
онно-правовой среде, инаугура-
ция Президента проходит во 
Дворце Независимости. При 
этом присутствующие слушают 
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Присягу Президента стоя. Хотя 
на первом вступлении в долж-
ность Президента в 1994 г. никто 
в Парламенте со своих мест не 
вставал1. 

Открывает церемонию 
Председатель Центральной ко-
миссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению респуб-
ликанских референдумов. Под 
звуки торжественного марша на 
сцену Дворца Независимости 
выносится Конституция Респуб-
лики Беларусь, Государственный 
флаг и штандарт Президента Бе-
ларуси. 

Присяга Президентом 
имеет устную форму и прино-
сится в торжественной обста-
новке в присутствии членов 
Президиума Всебелорусского 
народного собрания, депутатов 
Палаты представителей и членов 
Совета Республики, судей Кон-
ституционного и Верховного су-
дов не позднее двух месяцев со 
дня избрания Президента. 

Положив правую руку на 
Конституцию, Президент огла-
шает текст Присяги и после 
этого подписывает акт о прине-
сении Присяги. Акт о принесе-
нии Присяги Президентом пере-
дается на хранение в архив Пре-
зидента. 

С момента принесения 
Присяги вновь избранным Пре-
зидентом полномочия предыду-
щего Президента прекращаются. 

После подписания акта о 
принесении Присяги Председа-
тель Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республикан-
ских референдумов вручает Пре-
зиденту удостоверение. Испол-
няется Государственный гимн 
Республики Беларусь. 

Церемония принесения 
Присяги Президентом трансли-
руется по республиканскому те-
левидению и радио. 

Таким образом, Присяга 
Президентом приносится в связи 
с избранием на должность по ре-
зультатам всеобщих, прямых вы-
боров. После произнесения 
Присяги вновь избранный Пре-
зидент приобретает специаль-
ный правовой статус – Прези-
дент Республики Беларусь. 

Почему именно правая рука 
Президента во время принесе-
ния Присяги должна находиться 
на Конституции? Ответ может 
быть таким. Во-первых, подоб-
ный обычай сложился не только 
в Республике Беларусь, но и во 
многих странах и культурах. Во-
вторых, однокоренными сло-
вами для слова «правый» явля-
ются: правота, право, правед-
ность, правда, правдивость, пра-
вильно. С этими качествами тра-
диционно в большинстве наро-
дов и культур ассоциируется пра-
вая рука. Подразумевается, что 
клянущийся человек в этот мо-
мент абсолютно искренен. В-
третьих, использование правой 
руки для клятвы известно еще с 
библейских времен. Именно 
правая рука является символом 
честности, правдивости, откры-
тости и в конечном итоге дове-
рия к присягающему. 

Поэтому, когда Президент 
опускаетправую руку на Консти-
туцию, он демонстрирует ис-
кренность своих намерений и та-
ким образом обращается к 
народу Беларуси за доверием. 

Справедливости ради надо 
сказать, что в ряде стран прези-
денты во время принесения при-
сяги держат руку не на конститу-
ции, а на Библии (США, Грузия, 
Греция) или Коране (Иран, Еги-
пет), а, например, в Армении и 
Италии одновременно на кон-
ституции и Библии. 

В рамках темы нашей ра-
боты интересным и актуальным 
выглядит вопрос, который может 
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быть предметом отдельного 
научного исследования: как об-
ращаться к Президенту Респуб-
лики Беларусь после его вступ-
ления в должность? Норматив-
ного закрепления форма обра-
щения к Президенту (в языкозна-
ние это называется вокатив) в 
Республике Беларусь не имеет. 
На практике используются такие 
речевые употребления: господин 
президент, товарищ президент, 
по имени и отчеству (с возмож-
ными этикетными модуляциями: 
уважаемый, глубокоуважаемый, 
дорогой), гражданин президент, 
Ваше Превосходительство. 

Из приведенных выше суж-
дений о Присяге Президенте не-
вольно обращаешься к автори-
тету (ценности) такой клятвы как 
для самого Президента, так и для 
адресата – народа Беларуси. Во-
первых, присяга – это официаль-
ная и торжественная передача 
народом Беларуси своих суве-
ренных прав в руки выбранного 
им представителя – Президента 
Республики Беларусь.Точнее 
сказать, народ передает Прези-
денту не саму власть, а право дей-
ствовать от имени и во благо 
народа. Таким образом Прези-
дент осуществляет производное 
от воли народа представитель-
ное властвование. Это право 
Президент получает в силу кон-
ституционных положений, за-
крепленных в ст. 3 Конституции 
Республики Беларусь: народ яв-
ляется единственным источни-
ком государственной власти и 
вправе осуществлятьэту власть 
через выбранных им представи-
телей. 

Тем самым учреждается вер-
ховная власть народа и правовое 
государство. При таких обстоя-
тельствах народ через различные 
институты (президент, парла-
мент, местное самоуправление и 
др.) вправе иметь неограниченную 
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возможность контролировать 
государственную власть и при 
необходимости освободиться 
(через выборы, отзыв депутата, 
смещение с должности Прези-
дента) от должностных лиц госу-
дарства, утративших его дове-
рие1. 

Во-вторых, процедура при-
несения Присяги Президентом – 
это наполненная юридическим 
содержанием обязательная свое-
образная сценическая площадка, 
на которой представлена пере-
дача полномочий от предыду-
щего Президента вновь избран-
ному Президенту. Без этой пре-
зентации обойтись никак нельзя, 
поскольку только таким образом 
Президент вступает в должность. 
Т.е. Присяга Президента – это 
юридический факт и вместе с 
процедурой её принятия явля-
ется конституционной обязан-
ностью Президента. 

Интересный факт из 
Конституции Чехии: «Если 
Президент Республики отказы-
вается принести присягу или 
если он приносит присягу с ого-
воркой, он считается не избран-
ным» (ст. 60). 

По этой причине Присяга 
Президента Республики Бела-
русь наполнена конституци-
онно-правовым содержанием в 
отношении обязанности присут-
ствия на данном мероприятии 
членов Президиума Всебелорус-
ского народного собрания, депу-
татов Палаты представителей, 
членов Совета Республики, су-
дей Конституционного и Вер-
ховного судов. Однако здесь воз-
никает множество вопросов. 
Например, такой: вступит ли 
Президент в должность если 
член (члены) Президиума Всебе-
лорусского народного собрания, 
либо судья (судьи) Конституци-
онного и (или) Верховного судов 

откажутся присутствовать на це-
ремонии? 

Кроме перечисленных 
надлежащих и легитимирующих 
процедуру принесение Присяги 
Президентом лиц на церемонию 
могут приглашатьсячлены Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь, другие должностные 
лица, представители политиче-
ских партий, общественных объ-
единений, религиозных конфес-
сий Республики Беларусь, аккре-
дитованные в Республике Бела-
русь дипломаты и представители 
иностранных государств. 

Для статистики можно при-
вести такие цифры: на церемо-
нии инаугурации Президента 
Республики Беларусь в 2006 г. 
присутствовало 2600 человек, в 
2011 г. – 2500, в 2015 г. –1000, а в 
2020 г. – 700 человек. 

Как следует из Конститу-
ции Республики Беларусь, вновь 
избранный Президент не счита-
ется вступившим в должность до 
момента принятия им Присяги. 
По этой причине возникает не-
определенность его правового 
статуса, поскольку на уровне 
конституционно-правовых норм 
об этом ничего не говорится. Та-
кой проблемы в Республике Бе-
ларусь не возникало, ввиду того, 
что с 1994 г. по настоящее время 
Президентом страны было и есть 
одно и то же лицо. Но время 
идет и, как известно, все меня-
ется. Поэтому необходимо реше-
ние вопросов (избранного Пре-
зидента, но не вступившего в 
должность) его неприкосновен-
ности, личной охраны и охраны 
чести и достоинства, страхова-
ния, проживания, финансового, 
материально-технического и 
иного обеспечения. Полагаем, 
что эти и другие вопросы можно 
решить на уровне специального 
указа Президента о статусе вновь 
избранного и не вступившего в 
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должность Президента Респуб-
лики Беларусь. Никаких препят-
ствий для принятия такого доку-
мента здесь не усматривается. 

В-третьих, конституцион-
ная норма, закрепляющая При-
сягу Президента, является само-
стоятельной, материальной нор-
мой и содержит только обязан-
ности. Диспозиция здесь отсут-
ствует. Прав Президенту, При-
сяга не дает. Такие обязанности 
можно назвать присяжными или 
клятвенными обязанностями. 
Соответственно тому предписа-
ния, представленные в тексте 
Присяги, носят исключительно 
императивный характер (клянусь 
– значит обязуюсь). Президенту 
надо поступать и действовать 
именно так (служить, уважать, 
охранять, соблюдать, защищать, 
исполнять), а не иначе. С помо-
щью и на основе присяжных 
обязанностей Президента опо-
средуются его отношения с 
народом Беларуси. 

В-четвертых, кроме юриди-
ческих правил, Присяга Прези-
дента содержит и моральные, 
этические предписания (вер-
ность, уважение, святость, доб-
росовестность). В этой связи 
клятвенные обязанности Прези-
дента легитимируют в глазах 
народа Беларуси его статус и яв-
ляются естественным условием и 
неотделимым элементом дове-
рия народа к Президенту. 

В-пятых, присяжные обя-
занности – это необходимый 
сервитут лично для Президента 
на случай искушения отойти от 
буквы и духа Конституции. Вме-
сте с тем доминирование при-
сяжных обязанностей в содержа-
нии Присяги – это запрет к от-
чуждению Президента от 
народа. 

Ответственность за нару-
шение Присяги 

 
1Скороход И. Г. Монархизированное президентство 

как режим государственного управления. Вестн. Акад. 

юстиции. 2022. № 2 (8). С. 29–30. 

В ч. 2 ст. 2 Закона «О Пре-
зиденте» установлено, что Пре-
зидент несет ответственность пе-
ред народом Республики Бела-
русь за исполнение своих обя-
занностей. Очевидно, что к их 
числу относятся и возложенные 
на Президента высокие присяж-
ные обязанности. Судя по всему, 
речь здесь идет не о юридиче-
ской ответственности, а полити-
ческой. Народ через процедуру 
выборов может сменить Прези-
дента, если кредит доверия 
(аванс) на справедливое управле-
ние, выданный непосредственно 
народом Президент не возвра-
щает. Способом обеспечения та-
кого кредита является ответ-
ственность Президента как 
спрос за его невозврат народу1. 

Кроме того, неблагоприят-
ные для Президента последствия 
могут выражаться в смещении 
Президента с должности в по-
рядке импичмента Всебелорус-
ским народным собранием, в 
случае систематического или 
грубого нарушения им Консти-
туции страны, что может выра-
жаться в неисполнении и (или) 
несоблюдении им присяжных 
обязанностей. 

Инициаторами такой про-
цедуры являются Палата Пред-
ставителей Национального со-
брания Республики Беларусь и 
граждане Беларуси в количестве 
не менее 150 тыс. 

Однако здесь жесткая необ-
ходимость претерпевать небла-
гоприятные для Президента по-
следствия за ненадлежащее ис-
полнение, возложенных на него 
Конституцией высоких обязан-
ностей (верно служить народу 
Республики Беларусь, уважать и 
охранять права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Респуб-
лики Беларусь) превращается в 
возможность Президента ответить 

2Скороход И. Г. Указ. раб. С. 32. 

перед избравшим его народом и 
давшим Присягу перед членами 
Президиума Всебелорусского 
народного собрания, парламен-
тариями и судьями. Прекраще-
ние полномочий Президента не 
через процедуру выборов в Ос-
новном Законе Беларуси пред-
ставлено так, что ответствен-
ность может сотвориться лишь 
при определенных условиях, и 
может стать необходимостью: 
«Президент может быть смещен 
с должности Всебелорусским 
народным собранием в случае 
систематического или грубого 
нарушения Президентом Кон-
ституции либо совершения госу-
дарственной измены или иного 
тяжкого преступления» (ст. 88 
Конституции). То есть даже при 
совершении виновного обще-
ственно опасного противоправ-
ного деяния ответственность для 
лица, занимающего должность 
Президента, может не наступить 
и суда не будет. Палата предста-
вителей ведь может и не прого-
лосовать за решение о выдвиже-
нии обвинения Президенту и его 
расследовании, организуемом 
Всебелорусским народным со-
бранием, как это установлено 
ст. 88 Конституции. 

Если даже и предположить, 
что соответствующее постанов-
ление Палатой представителей 
будет принято и на этот счет по-
ступит соответствующее заклю-
чение Конституционного Суда, 
то это не факт, что далее смеще-
ние с должности Президента 
поддержит Всебелорусское 
народное собрание. В итоге, 
предусмотренное юридической 
ответственностью обязательное 
участие Верховного Суда, в объ-
ективном рассмотрении право-
нарушения совершенного ли-
цом занимающего пост Прези-
дента, будет исключено и ответ-
ственность не наступит2. 
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Мировая конституционная 
практика знает немало примеров 
попыток отстранения и факти-
ческого отстранения Президента 
от должности, в том числе и за 
нарушение присяги. В частно-
сти, в 2004 г. Президент Литов-
ской Республики Роландас Пак-
сас в порядке импичмента был 
отстранен от занимаемой долж-
ности за нарушение присяги. 
Конституционный Суд Литов-
ской Республики признал, что 
он нарушил присягу и грубо 
нарушил Конституцию, когда в 
порядке исключения предоста-
вил гражданину РФ (Юрию Бо-
рисову) гражданство Литовской 
Республики. 

Говоря об ответственности 
Президента за нарушение при-
сяжных обязанностей нельзя 
обойти вниманием и такую про-
блему как смещение с должности 
Президента за совершение госу-
дарственной измены или иного 
тяжкого преступления. Конкрет-
нее о «конституционализации 
этих преступлений, обусловлен-
ных статусом Президента. При-
сяга здесь сыграла бы важную 
роль в субъектной персонифи-
кации, если бы стала отдельным 
составом»1. Помимо этого, по ре-
зультатам референдума 27 фев-
раля 2022 г. на конституционном 
уровне в Республике Беларусь 
появился новый субъект – Прези-
дент, прекративший исполнение своих 
полномочий, который не может 
быть привлечен к ответственно-
сти за действия, совершенные в 
связи с осуществлением им пре-
зидентских полномочий (ст. 89 
Конституции). Получается так, 
что, например, лицо, пребывав-
шее в должности Президента, 
могло брать взятки, а ответствен-
ность за это не понесет. Как та-
кое возможно, если наделенное, 

 
1Кукушкин,  Е. В., Зуйков, А. В. О конституционно-

правовом смысле присяги Президента Российской 

Федерации. Конституц. и муницип. право. № 22. 

2009. С. 31. 

по сути, неограниченными пол-
номочиями лицо, не несет ответ-
ственности за свои действия? 
Это, пожалуй, единственный в 
Республике Беларусь субъект, 
для которого не предусмотрена 
ответственность за действия в 
связи с пребыванием в должно-
сти. Представляется, что эти во-
просы должны стать темой бли-
жайших научных исследований. 

Реализация Присяги 
Как известно слово «реали-

зация» происходит от латин-
ского realis –и означает ове-
ществление, воплощение. Еще 
Р. Йеринг отмечал, «… что не 
переходит в действительность, 
что находится лишь в законах, на 
бумаге, то является одним фик-
тивным правом, … то, что осу-
ществляется в виде права, есть 
право, даже если его нет в зако-
нах …»2. 

Поэтому все функции При-
сяги Президента (охранительная, 
доверительная, правонадели-
тельная, правопрекращающая, 
солидаристская, информацион-
ная, воспитательная, идеологи-
ческая и др.) состоят в их осу-
ществлении и в том, как они объ-
ективируются в реальности. Точ-
нее сказать, воплощение При-
сяги Президентом в живую соци-
альную ткань должно быть неиз-
бежным. Присяжные правополо-
жения и конструкции должны 
получить применение в жизни и 
удовлетворять её требованиям. 

Если посмотреть бездушно 
и по-казенному, то формой реа-
лизации Присяги Президентом 
(переход её положений в право-
мерные действия Президента) 
является исполнение (служить 
народу, охранять права человека 
и гражданина, защищать Кон-
ституцию) и соблюдение (ува-
жать права человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию). 

2Йеринг, Р. Юридическая техника ; пер. с немецкого 

Ф.С.Шендорфа. СПб. : Типо-лит. А.Г.Розена 

(А. Е. Ландау), 1905. С. 15.  

Однако для всех нас важно 
как же в действительности про-
исходит овеществление клятвы 
Президента, данной народу Бе-
ларуси? Как присяжные обязан-
ности Президента работают в 
реальной жизни, по факту? Для 
ответа на эти и другие подобные 
вопросы надо назвать условия, в 
которых в Республике Беларусь 
находится институт президент-
ства и сам Президент. 

А положение дел таково, 
что, к большому сожалению, 
граждане Беларуси не стали цен-
тром политики. На все первые 
места выдвинулся Президент с 
его доминирующей ролью в 
жизни общества, патерналист-
ским характером властных отно-
шений и сакрализацией власти. 
Не человек, а Президент стал 
центром белорусского общества 
и конечной целью пространства 
и времени. Президент, как и мо-
нарх, стал источником право-
вого регулирования: самоопре-
деление Президента – это усло-
вие самоопределения права. 
Подтверждением тому является, 
например, Декрет Президента 
Республики Беларусь «О защите 
суверенитета и конституцион-
ного строя» от 9 мая 2021 г. № 2. 
Данный документ показывает, 
что за годы нашей независимо-
сти не созданы полноценные от-
ветственные государственные 
институты, не работает консти-
туционный принцип разделения 
государственной власти. Работа 
всего государственного меха-
низма сконструирована по мо-
нархическому принципу – по-
гибнет Президент в результате 
действий насильственного ха-
рактера и без чрезвычайного (во-
енного) положения не обойтись, 
государство рухнет. 
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В итоге государственная 
власть и Президент приобре-
тают своеобразные религиозные 
функции и поэтому больше не 
нуждаются в опоре на избира-
теля. Место, на которое может 
опереться Президент – это не из-
биратель, а «казарменные вы-
боры» (выборы которые констру-
ируются государством не на вза-
имном доверии граждан и госу-
дарства, а на известных только 
власти законодательных, судеб-
ных, процедурных и иных фор-
мальных предписаниях). 

Сакральной (священной) 
стала власть не только Прези-
дента, но и его государственная 
должность, которая покоится, 
прежде всего, на «тайне неиз-
вестного». Граждане страны не 
могут предвидеть действий 
властвующего Президента (при-
мером тому являются Декрет о 
так называемых тунеядцах, ча-
стые смены Премьер-министра, 
закрепление конституционного 
статуса Всебелорусского народ-
ного собрания, передача едино-
личных президентских полно-
мочий коллективному Совету 
безопасности, запрет о повыше-
нии цен и др.). 

В публичном политико-
правовом дискурсе гражданам 
внушается осознание значимо-
сти и метафорической сверхбру-
тальности Президента, его 
сверхвозможностей выражать 
природу общественных отноше-
ний и одновременно быть их ре-
гулятором, незаменимости во 
всех сферах жизни общества и 
государства. Единственной фор-
мой речи Президента, по боль-
шому счету обращенной к са-
мому себе, не рассчитанной на 
словесную реакцию другого 
лица и характеризующейся 
стремлением широко охватить 
тематическое содержание, явля-
ется монолог. 

 
1Скороход, И. Г. Монархизированное президентство 

как режим государственного управления. Вестн. Акад. 

юстиции. 2022. № 2 (8). С. 29–37. 

Главным образом всё обще-
ние Президента с гражданами 
свелось к правовой формальной 
коммуникации через акты Пре-
зидента (декреты, указы, распо-
ряжения) в целях бесконечного 
регулирования, совершенствова-
ния, упорядочивания, приведе-
ния в соответствия, постоянной 
оптимизации, системного разви-
тия, решения вопросов и т. д., где 
притязания тех же граждан недо-
пустимы. Из такой господствую-
щей в Республике Беларусь ре-
структуризации института пре-
зидентства сформировалась но-
вая и необычная, становящаяся 
нормой властность – бессубъект-
ный республиканский глава гос-
ударства. 

Особенностью правового 
статуса Президента является то, 
что Конституция и Закон «О 
Президенте» закрепляют за ним 
три главные роли – Главы госу-
дарства; гаранта Конституции и 
гаранта прав и свобод человека и 
гражданина; управленца. Все 
роли с необходимостью кон-
фликтуют между собой: первая 
выталкивает вторую, а третья 
нейтрализует и первую, и вто-
рую. Это позволяет Президенту 
возвышаться над органами зако-
нодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, что 
означает обладать верховен-
ством. Соответственно и власть 
Президента является верховной, 
поскольку далее не распадается 
на низшую, а выше ее также ни-
чего нет. 

В этой связи любое выраже-
ние власти Президента является 
его верховной (исключитель-
ной) властью. Юридическими 
проявлениями верховенства и 
исключительности такой власти 
является, например, право Пре-
зидента единолично определять 
структуру и формировать Пра-

вительство Республики Бела-
русь, отменять его акты, назна-
чать практически всех судей в 
стране (за исключением судей 
Конституционного и Верхов-
ного Суда), образовывать, 
упразднять и реорганизовывать 
любые органы государственного 
управления, осуществлять поми-
лование осужденных, являться 
Главнокомандующим Воору-
женными Силами Республики 
Беларусь и др. 

С помощью Конституции 
неограниченная и верховная 
власть Президента сделала глав-
ным в государстве не народ, а 
Президента. Его власть является 
как бы стержнем, на котором по-
коится вся конструкция государ-
ственного устройства. Власть 
Президента не ограничена пра-
вами граждан. Она полностью 
заменила конституционные 
принципы верховенства власти 
народа и разделения государ-
ственной власти на законода-
тельную, исполнительную и су-
дебную ветви. При формальном 
наличии в стране Парламента 
вся государственная власть пре-
бывает в Президенте, который 
фактически единолично руко-
водствуется собственной волей. 
По сути, вся история независи-
мой Республики Беларусь – это 
история расширения президент-
ского властного мандата. По-
этому и полномочия Президента 
Республики Беларусь выглядят 
как королевские экстраординар-
ные (абсолютные) прерогативы, 
которые не разделяются ни с ка-
кой другой конституционной 
организацией, в том числе и с 
народом Беларуси1. 

Всеобъемлющая власть 
Президента также рождает и его 
неприкосновенность. К тому же 
такой иммунитет Президента 
подкреплен еще и Конститу-
цией: «Президент обладает 
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неприкосновенностью, его честь 
и достоинство охраняются зако-
ном». Из неприкосновенности 
происходит политическая и 
юридическая безответствен-
ность Президента. Хотя в силу 
ст. 88 и п. 7 ст. 89-3 Конституции 
Республики Беларусь неприкос-
новенность Президента нельзя 
переводить в конституционно-
правовой принцип, исключаю-
щий его юридическую ответ-
ственность. Кроме того ответ-
ственность Президента следует 
из мажоритарной избиратель-
ной системы, применяемой при 
выборах Главы государства, а 
также в силу того, что кандидаты 
на должность Президента вы-
двигаются не политическими 
партиями, а гражданами Бела-
руси путем сбора подписей. 

В результате очевидной 
юридической и политической 
безответственности Президента, 
его альянс с народом по боль-
шой части отсутствует. По факту 
контракт Президента заключен с 
самим собою. Предметом такой 
сделки является не охрана Кон-
ституции, прав и свобод чело-
века и гражданина, а охрана вла-
сти Президента. 

Таким образом, реализация 
присяжных обязанностей Пре-
зидентом (верно служить народу 
Республики Беларусь, уважать и 
охранять права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Респуб-
лики Беларусь) сокрушается о 
верховную, неограниченную, 
исключительную и сакральную 
власть Президента. Во многом 
присяжные обязанности встре-
чают со стороны Президента 
неотступное сопротивление и в 
связи с этим не переходят в дей-
ствительность. 

По этим причинам гово-
рить о полном доверии народа 
Президенту едва ли приходится. 

Заключение 
Присяга Президента Рес-

публики Беларусь является мало 
изученной проблемой в науке 

конституционного права. В ос-
новном о Присяге ведут речь в 
связи с вступлением в должность 
вновь избранного Президента. 

Историко-правовой анализ 
закрепления присяги в различ-
ных актах на землях Беларуси по-
казывает, что торжественная дача 
клятвы руководителем государ-
ства обладает правовой преем-
ственностью. Как результат 
Присяга Президента в современ-
ной Республике Беларусь имеет 
триединое наполнение – народ, 
человек, Конституция. Присяга 
Президента – это воспринимае-
мый народом Беларуси символ, 
на основе которого у народа воз-
никает доверие к Президенту. 
Но такая вера рождается не в мо-
мент принесения Присяги Пре-
зидентом, а по результатам чест-
ных, открытых, демократиче-
ских, с широким участием 
наблюдателей выборов. 

 Принятие Присяги Прези-
дентом происходит в эксклюзив-
ном планомерно-ритуальном 
порядке. Внимание акцентиру-
ется на внешней канонизирован-
ной стороне церемонии. Регла-
ментируется такой ритуал фор-
мальными предписаниями и 
обычаями, имеющими место 
быть в конституционно-право-
вой среде Республики Беларусь. 

 Ценность Присяги и цере-
монии её принятия заключается, 
во-первых, в том, что в это время 
и в этом месте народ торже-
ственно передает Президенту 
право на осуществление власти, 
тем самым подтверждая свою 
верховную силу. Во-вторых, 
процедура принесения Присяги 
Президентом – это передача 
полномочий от предыдущего 
Президента вновь избранному 
Президенту. Только таким обра-
зом Президент вступает в долж-
ность. 

Присяга Президента содер-
жит в себе только обязанности. 
Прав Президенту, Присяга не 
предоставляет. Такие обязанно-
сти можно назвать присяжными 

или клятвенными обязанно-
стями (клянусь – значит обязу-
юсь). Все другие элементы кон-
ституционно-правового статуса 
Президента, группируются и 
объединяются вокруг его при-
сяжных обязанностей.Кроме 
юридических правил, Присяга 
Президента содержит и мораль-
ные предписания (верность, ува-
жение, святость, добросовест-
ность). Клятвенные обязанности 
Президента легитимируют в гла-
зах народа Беларуси его статус и 
являются естественным усло-
вием и неотделимым элементом 
доверия народа к Президенту. 
Присяжные обязанности – это 
также ограничитель для Прези-
дента на случай искушения 
отойти от буквы и духа Консти-
туции. 

За нарушение Присяги, 
также как и за нарушение Кон-
ституции страны, Президент 
несет ответственность перед 
народом Республики Беларусь. 
Во-первых, народ через проце-
дуру выборов может сменить 
Президента, если кредит доверия 
(аванс) на справедливое управле-
ние, выданный непосредственно 
народом Президент не возвра-
щает. Во-вторых, народ может 
инициировать смещение с долж-
ности Президента Республики 
Беларусь в случае систематиче-
ского или грубого нарушения им 
Конституции страны, что может 
выражаться в неисполнении и 
(или) несоблюдении им присяж-
ных обязанностей. 

Ключевым, фундаменталь-
ным в Присяге Президента явля-
ется не то, чем он клянётся, не 
роскошь и торжественность це-
ремонии, а чтобы обещанное 
было исполнено. Чтобы был пе-
реход от присяжной экспозиции 
к правильности и чистоте его по-
ступков. 

Таким образом, Присяга 
Президента Республики Бела-
русь является официальным об-
ращением Президента к народу 
Беларуси за доверием, а также 
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неотъемлемым элементом его 
конституционно-правового ста-
туса. Поэтому к Присяге Прези-
дента надо относиться не просто 

как торжественному обещанию 
и ритуальной клятве. Этого мало. 
Присяга Президента Республики 
Беларусь – это национальный 

стандарт его деятельности как 
Главы государства. 
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Annotation 
The article considers the Oath of the President of the Republic of Belarus as an appeal for confidence to the people of Belarus. Theo-
retical provisions about the oath are investigated. The historical and legal analysis of the oath of the leaders of the state on the lands of 
Belarus is carried out. 
The oath of the President – is a symbol on the basis of which the people have confidence in the President. But such faith is born not at 
the moment of taking the oath by the President, but as a result of honest, open, democratic, with broad participation of election ob-
servers. 
 
It is noted that the instructions presented in the text of the Oath are exclusively imperative. Therefore, such establishments can be 
called sworn or oath duties. 
 
For violation of the Oath, as well as for violation of the Constitution of the country, the President is responsible to the people of Bela-
rus. 
 
It is concluded that the Oath of the President of the Republic of Belarus – is the national standard of his activity as the Head of 
State. 
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Аннотатсия 
Дар мақола савганди президенти Ҷумҳурии Беларус даъват ба эътимод ба мардуми белорус арзёбӣ меша-
вад. Мукаррароти назариявй оид ба савганд мухокима карда мешаванд. Таҳлили таърихӣ ва ҳуқуқии сав-
гандёдкунии раҳбарони давлат дар қаламрави Беларус гузаронида шуд. 
 
Савганди Президент рамзест, ки дар асоси он мардум ба Президент эътимод доранд. Аммо чунин эътиқод 
на дар лаҳзаи савгандёдкунии Президент, балки дар натиҷаи фаъолияти софдилона, ошкоро, демократӣ 
ва фаъоли нозирони интихобот ба вуҷуд меояд. 
 
Гуфта мешавад, ки изҳороти дар матни савганд овардашуда танҳо ҳатмӣ мебошанд. Аз ин рӯ, чунин муас-
сисаҳоро метавон савганд ё ӯҳдадориҳои савганд номид. 
 
Президент дар назди мардуми Белорус барои вайрон кардани савганд, инчунин барои вайрон кардани Кон-
ститутсияи кишвар ҷавобгар аст. 
 
Ба хулосае омадан мумкин аст, ки савганди Президенти Ҷумҳурии Беларус стандарти миллии фаъолияти 
ӯ ҳамчун Сарвари давлат мебошад. 
 
Калидвожаҳо: савганд; савганд; Президент; вазифаиҳакамон; эътимод; одамон; масъулият; стандарт. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные модели экономических систем. Выявляется, что в современном мире 

сформировалось несколько типов экономических систем: рыночная (либеральная) экономика; плановая (административно-

командная) экономика; смешанная экономика. Разделение мировых экономических систем на отдельные типы (модели) 

является в большей степени условным, так как ни одна страна не имеет экономическую систему, полностью 

соответствующую какому-либо одному типу. Выделенные типы экономических систем не являются чистыми и не 

существуют в чистом виде ни в одной стране мира. Большинство стран имеют экономику смешанного типа, где 

присутствуют как элементы рынка, так и командной формы управления. Каждая модель экономической системы имеет 

свои особенности, и функционируют на основе уникального набора условий и допущений, к числу которых относятся такие 

факторы, как состояние экономики, расстановка политических сил, степень культурного развития и общественной 

солидарности, степень социальной защиты населения, а также от национальные и исторические особенности. 

Конституционный строй Республики Таджикистан опирается на экономическую основу, которая представлена 

развивающейся социальной рыночной экономикой, где распределение товаров и услуг осуществляется главным образом через 

механизм рыночных отношений.  

 

Ключевые слова: экономическая система, экономическая деятельность, свобода экономической деятельности, государ-

ственное регулирование экономической деятельности, конституционное право, рыночная экономика, плановая экономика, 

смешанная экономика. 

 

 
 
Экономическая основа гос-

ударства может быть организо-
вана на основе различных моде-
лей. Общепринятой практикой в 
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современной науке является раз-
деление экономических систем 
на рыночные, плановые и сме-
шанные. 

Рыночная (либеральная) эконо-
мика – это такая модель экономи-
ческой системы, в которой про-
изводство, распределение и це-
нообразование осуществляются 
на основе рыночных механиз-
мов, без значительного вмеша-
тельства государства. В основе 
рыночной экономической си-
стемы лежит идея минимизации 
вовлечения государства в эконо-
мику и увеличения экономиче-
ской свободы для участников 
экономического оборота.  

В рамках данной экономи-
ческой модели считается, что 
большинство экономических 

проблем может быть решено 
участниками экономического 
оборота, а государство должно 
вмешиваться только в тех слу-
чаях, когда рынок не может ре-
шить проблему самостоятельно. 
Государственное вмешательство 
осуществляется по большому 
счёту использованием косвен-
ных методов регулирования. 
Провозглашена свобода и за-
щита конкуренции. Естествен-
ные монополии в данной си-
стеме редки, а государственная 
собственность в сфере произ-
водства и распределения состав-
ляет лишь небольшой процент 
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от общего объема производ-
ственных фондов1.  

Что касается налоговой си-
стемы, то она, как правило, не 
столько направлена на регулиро-
вание экономических процессов, 
сколько имеет фискальную цель. 
При чисто рыночной модели 
экономики все ресурсы распре-
деляются и цены формируются 
только на основе спроса и пред-
ложения, без какого-либо вме-
шательства со стороны государ-
ства. «Сколько и каких товаров 
производить, по каким ценам их 
продавать, куда вкладывать капи-
талы – всё это определяется не 
распоряжениями сверху, а меха-
низмом спроса и предложения, 
нормой прибыли, курсом акций, 
ссудным процентом, курсом ва-
лют»2. 

Именно поэтому на прак-
тике такая модель не существует. 
«Ещё никогда не существовало 
100-процентной рыночной эко-
номики», - указывается в научной 
литературе3. Хотя экономики 
многих государств ориентиро-
ваны на рыночную экономику 
(ярким примером является эко-
номическая система Соединен-
ных Штатов Америки), на сего-
дняшний момент чисто рыноч-
ная экономика существует 
только в теории. Это обуслов-
лено наличием у этой модели 
экономики ряда ограничений и 
недостатков, которые делают её 
неприменимой в реальном мире. 
В научной литературе называ-
ются следующие недостатки 

 
1 См.: Гаджиев А.Г. Очерки экономической 

антропологии. - М.: Наука, 1999. – С. 39.  
2 Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. - М., 1998. - 

С. 20. 
3 Экономическая теория / под ред. В.Д. Камаева. - М., 

2001. - С. 15. 
4 См.: Экономические системы: государство и рынок: 

монография / под редакцией В. И. Жукова. - Москва: 

Дашков и К°, 2019. – С. 193-196.  
5 См.: Нуреев Р.М. Командная экономика в 

индустриальную эпоху (на примере СССР) // Terra 

этой экономической модели: не-
равенство в распределении дохо-
дов и ресурсов; неэффективное 
распределение ресурсов; импер-
фекции рынка; негативное воз-
действие на окружающую 
среду4. 

Из-за перечисленных огра-
ничений и недостатков, многие 
экономисты считают, что чисто 
рыночная экономика не может 
существовать в чистом виде на 
практике и должна быть моди-
фицирована в соответствии с ре-
алиями и потребностями обще-
ства. 

Плановая (административно-
командная) экономика – это модель 
экономической основы, при ко-
торой государство играет ключе-
вую роль в управлении экономи-
кой, определяя производствен-
ный план, распределяя ресурсы и 
устанавливая цены на товары и 
услуги. Рыночные механизмы в 
этой модели не играют роли, и 
экономические процессы регу-
лируются центральным плани-
рованием. Иными словами, пла-
новая экономика – это государ-
ственная экономическая система. 
Функции экономического коор-
динатора в этой системе берёт на 
себя государственный аппарат5. 

В рамках данной модели все 
экономические ресурсы, в том 
числе средства производства и 
природные ресурсы, находятся в 
коллективной собственности и 
не могут быть переданы в соб-
ственность конкретных лиц 
независимо от обстоятельств. 
Такая характерная особенность 

Economicus (Пространство экономики). - 2012. - № 4. 

- Т.10. - С. 115-138. 
6 Явлинский Г.А. Плановая экономика СССР: 

особенности, эволюция, причины краха // 

Экономическая наука современной России. – 2005. - 

№ 1 (28). – С. 26. 25-38. 
7 См.: Хайек Ф. The Road to Serfdom. - Chicago: The 

University of Chicago Press, 1944. – Р. 125; Фридман М. 

Capitalism and Freedom. - Chicago: The University of 

Chicago Press, 1962. – С. 118. 
8 См.: Гэлбрейт Д. The Affluent Society. - New York: 

Houghton Mifflin, 1958. – С. 65; Шав Б. The Socialist 

плановой экономики в совре-
менной научной литературе 
признаётся её одним из главных 
недостатков. Современные ана-
литики полагают, что при си-
стеме «коллективной собствен-
ности» на экономические ре-
сурсы «происходит размыв прав 
собственности до таких преде-
лов, когда осуществление этих 
прав становится крайне затруд-
нительным»6. 

Командная экономическая 
система была широко изучена 
учёными в прошлом и отноше-
ние к ней рассмотрено с разных 
точек зрения. Так, экономисты 
Фридрих Хайек и Милтон Фрид-
ман, выступали против команд-
ной экономической системы, 
считая ее неэффективной и не-
рациональной. Они утверждали, 
что в такой системе не хватает 
стимулов для участников эконо-
мики и механизмов рыночной 
конкуренции, которые способ-
ствуют инновациям, эффектив-
ности и росту производительно-
сти7. 

Другие экономисты, такие 
как Джон Гэлбрейт, Бернард 
Шав и Роберт Хейлбронер, по-
лагали, что командная экономи-
ческая система может быть эф-
фективной в определенных 
условиях, например, при реше-
нии социальных проблем и 
обеспечении справедливости. 
Они утверждали, что в такой си-
стеме государство может регули-
ровать и направлять экономику 
для достижения определенных 
целей8. 
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КНДР или Северная Корея, 
является на сегодняшний день 
единственным примером плано-
вой экономики, а ранее СССР 
был наиболее выдающимся 
представителем этой формы хо-
зяйствования. Советская эконо-
мика, которая функционировала 
в СССР в период с 1917 по 1991 
год, является одним из ярких 
примеров командной экономи-
ческой системы является Её эф-
фективность и преимущества до 
сих пор обсуждаются учёными. 
Некоторые исследования утвер-
ждают, что командная экономи-
ческая система может быть более 
эффективной в условиях ресурс-
ного дефицита, когда необхо-
димо быстро перестроить эконо-
мику для обеспечения базовых 
потребностей населения1.  

Смешанная экономика – это 
модель экономической системы, 
в рамках которой государство иг-
рает роль в регулировании эко-
номических процессов, однако 
рыночные механизмы также ис-
пользуются для определения цен 
и распределения ресурсов. Мо-
дель смешанной экономики – 
это компромисс между рыноч-
ной и плановой экономикой, со-
четающий в себе черты этих 
двух моделей экономики. Впер-
вые её сформулировал в 1948 
году американский экономист 
Пол Самуэльсон. Согласно его 
утверждениям, смешанная эко-
номика представляет собой си-
стему, в которой частный сектор 
и государство работают вместе 
для достижения определенных 
целей. Она базируется на сво-

 
Calculation Debate. - London: Routledge & Kegan Paul, 

1987. – Р. 87; Хейлбронер Р. The Foundations of Wel-

fare Economics // Journal of Economic Literature, vol. 

1, no. 1. – 1963. - Р. 39-73. 
1 См.: Косыгин А.Н. Статьи и речи в 2 томах. - Т. 1. - 

М.: Политиздат, 1979. – С. 236. 
2 См.:Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. - 

СПб: Альфа-Книга, 2018. – С. 538.  

бодном рынке, но также вклю-
чает государственное регулиро-
вание, направленное на обеспе-
чение социальной справедливо-
сти и стабильности экономики2.  

П. Самуэльсон утверждал, 
что смешанная экономика может 
предоставить более эффектив-
ное и справедливое распределе-
ние ресурсов, чем чистая рыноч-
ная или командная экономика. 
Он подчеркивал важность госу-
дарственного вмешательства в 
экономику для обеспечения об-
щественных благ, таких как обра-
зование, здравоохранение и со-
циальная защита. По его мне-
нию, смешанная экономика 
представляет собой наилучшую 
модель экономической системы, 
которая сочетает преимущества 
рыночной экономики и команд-
ной экономики3. 

Концепция смешанной 
экономике очень активно иссле-
довалась зарубежными учёными, 
которые изучали вопрос о её 
преимуществах и недостатках по 
сравнению с другими видами 
экономических систем. Приве-
дём позиции некоторых из 
наиболее известных исследова-
телей в этой области. Так, Майкл 
Калфас предлагает концепцию 
«третьего пути» между рыночной 
и командной экономикой. Он 
утверждает, что такая экономиче-
ская модель может обеспечить 
высокий уровень производи-
тельности и социальной за-
щиты4. Марк Шефер, проводя 
исследования о том, как государ-
ственное регулирование может 
повлиять на рыночную эконо-

3 См.: Мюллер К. Поль Самуэльсон и теория 

смешанной экономики // Смешанная экономика: 

теория и практика 80-х годов. - М., 1990. - С. 43. 
4 См.: Калфас М. The Third Way: The Renewal of Social 

Democracy. - London: Polity Press, 1998. – Р. 1-23. 
5 См.: Шефер М. A Positive Theory of Economic Regu-

lation // Bell Journal of Economics, vol. 14, no. 1. – 1985. 

- Р. 213-224. 
6 См.: Сен А. Development as Freedom. - New York: 

Knopf. - 1999. – Р. 1-17. 

мику, пришел к выводу, что гос-
ударственное вмешательство мо-
жет быть эффективным, если 
оно основывается на доказатель-
ной базе и учитывает все соци-
альные и экономические ас-
пекты5. Индийский экономист 
Амартия Сен разработал концеп-
цию «развития как свободы», в 
рамках которой утверждает, что 
экономический рост должен со-
провождаться повышением 
уровня жизни и увеличением 
свободы для всех членов обще-
ства6. 

В целом, большинство ис-
следователей приходят к выводу, 
что смешанная экономика может 
обеспечить баланс между ры-
ночной и командной экономи-
кой, что позволяет достигнуть 
высокого уровня производитель-
ности и социальной справедли-
вости. Однако, существуют раз-
личия в том, каким образом 
должны регулироваться эконо-
мические процессы и какие меры 
должны приниматься, чтобы до-
стичь этого баланса. 

Рассматривая особенности 
смешанной экономики, следует 
отличать её от экономики пере-
ходного типа. Экономика пере-
ходного типа – это экономиче-
ская система, которая находится 
в процессе перехода от одного 
состояния в другое. В современ-
ную эпоху речь идёт, как пра-
вило, о переходе плановой эко-
номики к рыночной экономике. 
Переходную экономику делает 
схожей со смешанной экономи-
кой следующая её черта: на пе-
риод перехода она соединяет в 
себе некоторые черты и свойства 
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прежних и новых экономиче-
ских моделей. Однако основное 
отличие между этими экономи-
ками заключается в том, что сме-
шанная экономика является 
устойчивой и развитой экономи-
ческой системой, в то время как 
экономика переходного типа – 
это временный этап на пути к 
другому типу экономики. Как по 
этому поводу метко подметил 
Ю.И. Хаусгов, «…смешанность 
экономики перестает быть 
только характеристикой пере-
ходного состояния развития об-
щества или неразвитости новой 
системы. Напротив, смешан-
ность экономики свидетель-
ствует о развитости и внутрен-
ней способности к самообновле-
нию и самосовершенствованию. 
Это отражает новый тип разви-
тия общества, в котором обще-
ство использует различные си-
стемы на разных уровнях созна-
тельно, а не стремится вытеснить 
одну систему другой. Таким об-
разом, происходит переход от 
формационного типа развития, 
основанного на смене одной си-
стемы другой, к процессуаль-
ному или инновационному типу 
развития, основанному на посто-
янном обновлении и сочетании 
различных систем»1. 

Большинство современных 
государств имеют смешанную 
модель экономической системы. 
Однако следует оговорить, что 
существует несколько типов сме-
шанных экономик, которые раз-
личаются друг от друга в зависи-
мости от уровня вмешательства 
государства в экономические 
процессы.  

Так, существует социально-
ориентированная смешанная эконо-
мика. При такой экономической 

 
1 Хаусгов Ю. И. Смешанная экономика как форма 

переходного состояния и тип экономического 

развития // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия экономика и управление. – 2004. 

-№1. – С. 18.  
2 См.: Pierson, P. The new politics of the welfare state. 

Oxford University Press. - 200. - Р. 85-92; Palme, J. Social 

системе государство играет ак-
тивную роль в регулировании 
экономики в том плане, что обя-
зуется обеспечить социальную 
защиту граждан. Государствен-
ный сектор здесь может контро-
лировать такие ключевые соци-
ально-направленные отрасли 
экономики, как здравоохране-
ние, образование и транспорт. 
Этот тип смешанной экономики 
обычно используется в развитых 
странах с демократическими ин-
ститутами. 

Другим типом смешанной 
экономики является рыночно-ори-
ентированная смешанная экономика. 
В такой экономической системе 
государство играет менее актив-
ную роль в регулировании эко-
номики, а основная роль отво-
дится частному сектору. Государ-
ство может контролировать 
только отдельные отрасли эко-
номики, такие как финансы, ар-
мию и безопасность. Этот тип 
смешанной экономики обычно 
используется в странах с развива-
ющейся экономикой и меньшей 
степенью демократии. 

В настоящее время указан-
ные две модели экономической 
системы реализуются в двух ос-
новных вариантах: западноевро-
пейском и скандинавском2. 

Рыночно-плановая сме-
шанная экономика – это следую-
щий вариант смешанной эконо-
мики. В такой экономической 
системе государство играет ак-
тивную роль в регулировании 
экономических процессов, но 
основная роль всё еще отводится 
частному сектору. Государство 
здесь может контролировать не-
которые отрасли экономики, та-
кие как металлургия, нефтегазо-
вая отрасль и промышленность. 

democratic welfare state regimes and the development of 

the welfare state in Western Europe // Scandinavian Po-

litical Studies. – 1999. - № 13(2). – Р. 143-169. 
3 См.: Самуэльсон, П.Л., Нордхаус, В.Д. Экономика/ 
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Этот тип смешанной экономики 
обычно используется в странах с 
коммунистическими или социа-
листическими традициями. 

Кроме того, существует 
также гибридный тип смешан-
ной экономики, который соче-
тает элементы всех трех типов в 
зависимости от конкретной си-
туации и потребностей эконо-
мики. 

Таким образом, в современ-
ном мире сформировалось не-
сколько типов экономических 
систем, что создало предпо-
сылки для их классификации. 
Однако следует отметить, что 
приведённая выше классифика-
ция мировых экономик является 
во многом условной, так как ни 
одна страна не имеет экономиче-
скую систему, полностью соот-
ветствующую какому-либо од-
ному типу. Выделенные типы 
экономических систем не явля-
ются чистыми и не существуют в 
чистом виде ни в одной стране 
мира. По мнению учёных-эконо-
мистов, все страны имеют эконо-
мику смешанного типа, где при-
сутствуют как элементы рынка, 
так и командной формы управ-
ления. На это в частности, указы-
вают П.Л. Самуэльсон и В.Д. 
Нордхаус3. 

Если говорить об эконо-
мики Таджикистана, то наша 
республика также движется в 
направлении создания смешан-
ной экономической системы, со-
четающей в себе элементы ры-
ночной экономики и других 
форм управления. На это прямое 
указание дал Президент Респуб-
лики Таджикистан, Эмомали 
Рахмон. В частности, в своём вы-
ступлении на первой сессии Ма-
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джлиси Оли он заявил, что един-
ственный способ исправить эко-
номическую ситуацию в стране 
– перейти к рыночным отноше-
ниям. Однако простое копирова-
ние чужих образцов, по его сло-
вам, будет ошибкой, поэтому 
необходимо разработать соб-
ственный путь, который учиты-
вал бы специфику Таджики-
стана, его национальные тради-
ции, а также такие сложившиеся 
ценности, как коллективизм, 
справедливость и защищенность 
населения1. 

И действительно каждая 
страна имеет свою националь-
ную модель экономической ор-
ганизации, учитывая уровень 
своего экономического развития, 
социальные и национальные 
условия. Каждая модель имеет 
свои особенности, и функцио-
нируют на основе уникального 
набора условий и допущений. В 
научной литературе нередко об-
ращается на это внимание.  

В частности, при обсужде-
нии этого вопроса отмечается, 
что особенности экономических 
основ конкретной страны зави-
сят от различных факторов, та-
ких как состояние экономики, 
расстановка политических сил, 
степень культурного развития и 
общественной солидарности, 
степень социальной защиты 
населения, а также от националь-
ные и исторические особенно-
сти. Об этом, в частности, пишет 
Б.А. Кистяковский. Приведём 
цитату из его научной работы: « 
…нет единых и одних и тех же 
идей свободы личности, право-
вого строя, экономической ос-
новы конституционного госу-
дарства, одинаковых для всех 

 
1 См.: Рахмон, Эмомали. Доклад на первой сессии 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан (7 апреля 

1995 г.)/Э. Рахмон. – Душанбе, 1995 
2 Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и 

правосознание) // Представительная власть — XXI 

век: законодательство, комментарии, проблемы. – 

2005. - № 1 (61) - С. 23.  

народов и времен, как нет капи-
тализма или другой хозяйствен-
ной и общественной организа-
ции, одинаковой для всех стран. 
Все правовые идеи в сознании 
каждого отдельного народа по-
лучают своеобразную окраску и 
свой собственный оттенок»2. 
Они различаются подходом и 
методами решения основных 
экономических проблем. 

Этот вопрос также подни-
мает С.М. Салохидинова. Она 
тоже подчёркивает, что хотя у 
многих государств есть общие 
компоненты в их экономических 
основах, каждое государство 
имеет свои уникальные особен-
ности, и простое копирование 
опыта одной страны в другую не 
приведет к желаемым результа-
там. В любом случае важно учи-
тывать уникальность каждой 
страны. Если игнорировать 
национальные особенности, 
экономическая система страны 
не будет функционировать в 
полной мере3. 

Поэтому существующие в 
современном мире экономиче-
ские системы являются по боль-
шей части смешанными, по-
скольку государство и экономи-
ческая система сотрудничают 
для решения ключевых государ-
ственных вопросов. Как справед-
ливо отмечается в специальной 
литературе, рыночная экономика 
не действует сама по себе, рынок 
– это не стихия, и поэтому без 
воздействия на экономику не об-
ходится ни одно развитое госу-
дарство, различаются лишь пре-
делы и формы такого вмеша-
тельства4. 

Говоря об экономики Та-
джикистана, мы уже отмечали, 
что наша республика движется в 

3 Салохидинова С.М. Конституционные основы 

экономической системы в Республике Таджикистан 

// Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5. Юриспруденция. - 2016. № 1 

(30). – - С. 178. С. 180. 
4 См.: Носова С.С. Экономическая теория: Учебник 

для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1999. - С. 49. 

направлении создания смешан-
ной экономической системы, со-
четающей элементы рынка ко-
мандной формы управления. 
Поэтому Республика Таджики-
стан относится к странам с пере-
ходной, то есть ещё не сложив-
шейся рыночной экономикой. 
Но так или иначе, данный пере-
ход должен оставлять неизмен-
ными основные принципы 
национальной экономики: сво-
бода экономической деятельно-
сти, свобода конкуренции, сво-
бода частной собственности.  

Государство играет двой-
ственную роль в экономической 
системе, так как является одно-
временно как участником этого 
процесса, взаимодействуя с дру-
гими субъектами экономиче-
ского оборота и управляя госу-
дарственной собственностью, 
так фигурой, активно регулиру-
ющей экономические процессы. 
Однако в условиях перехода к 
рыночной экономике нужно по-
нимать, что роль государства ме-
няется. Оно (государство) теперь 
должно выступать скорее не в ка-
честве главного собственника 
экономических ресурсов, а в ка-
честве координатора и посред-
ника, регулирующего развитие 
рынка. Как пишет в этой связи 
В.Ф. Яковлев, государство сего-
дня должно участвовать в эконо-
мических процессах в качестве 
«суверена, призванного восста-
новить государственность и 
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навести порядок и в правотвор-
честве, и в правоприменении»1. 

Мера государственного воз-
действия на экономику должна 
находиться в тех пределах, чтобы 
не подрывать способность эко-
номики к саморегуляции2, а по-
этому главными задачами госу-
дарства должны являться защита 
общественных интересов, сохра-
нение единства экономического 
пространства и поддержание 
честной конкуренции; развитие 
непроизводственного сектора 

экономики; удовлетворение со-
циальных потребностей всех 
слоев населения и улучшение ка-
чества жизни общества. Как пи-
шет по этому поводу Т.И. Султо-
нова, «формируя свои цели и за-
дачи в сфере регулирования биз-
неса, любое государство с ры-
ночной экономикой исходит из 
понимания того, что предприни-
мательство является основой 
экономического развития, без 
которого экономика не может 
интенсивно развиваться»3. 

Сегодня в Таджикистане со-
здана надежная правовая основа 
для развития рыночной эконо-
мики, где государство играет 
важную роль. При этом Консти-
туция Республики Таджикистан 
занимает особое место в созда-
нии таких условий, так как её 
высшая юридическая сила явля-
ется фундаментом всей правовой 
системы республики и опреде-
ляет основы экономической мо-
дели республики.  
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Аннотатсия 
Дар мақола моделҳои муосири системаҳои иқтисодӣ баррасӣ мешаванд. Муайян карда мешавад, ки дар 
ҷаҳони муосир якчанд намуди системаҳои иқтисодӣ ташаккул ёфтаанд: иқтисоди бозорй (либерали); 
иқтисодиёти планӣ (маъмурию фармонфармоӣ); иқтисоди омехта. Ба намудҳои (моделҳои) алоҳида 
тақсим кардани системаҳои иқтисодии ҷаҳонӣ асосан худсарона аст, зеро ягон кишвар системаи иқтисо-
дие надорад, ки ба ягон намуд комилан мувофик бошад. Намудҳои интихобшудаи системаҳои иқтисодӣ соф 
нестанд ва дар шақли софи худ дар ҳеҷ як кишвари ҷаҳон вуҷуд надоранд. Аксари кишварҳо як навъи омехтаи 
иқтисод доранд, ки дар он ҳам унсурҳои бозор ва ҳам шакли фармондиҳии идоракунӣ мавҷуданд. Ҳар як мо-
дели низоми иқтисодӣ дорои хусусияти хос буда, дар асоси маҷмӯи ягонаи шарту тахминҳо амал мекунад, 
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ки ба онҳо чунин омилҳо, аз қабили вазъи иқтисодиёт, ҳамбастагии қувваҳои сиёсӣ, дараҷаи рушди фарҳанг 
ва ҳамбастагии иҷтимоӣ, дарачаи ҳифзи иҷтимоии ахолӣ, инчунин аз хусусиятҳои миллӣ ва таърихӣ. 
Сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба асоси иқтисодӣ асос ёфтааст, ки онро иқтисодиёти бо-
зории иҷтимоии рушдёбанда ифода мекунад, ки дар он тақсимоти молу хизматҳо асосан тавассути меха-
низми муносибатҳои бозорӣ сурат мегирад. 
 
Калидвожаҳо: низоми иқтисодӣ, фаъолияти иқтисодӣ, озодии фаъолияти иқтисодӣ, танзими давлатии 
фаъолияти иқтисодӣ, қонуни конститутсионӣ, иқтисоди бозорӣ, иқтисоди нақшавӣ, иқтисоди омехта. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос гражданско-правовой ответственности заказчика образовательных услуг. Делается вы-
вод, что предусмотренные законодательством обязанности обучающегося, связанные с активным его участием в учебном 
процессе, имеют гражданско-правовую природу и сопоставимы по своему характеру с обязанностью заказчика по договору 
подряда оказывать содействие в выполнении работы, нашедшей закрепление ст. 730 Гражданского кодекса РТ. Примени-
тельно к договору об оказании образовательных услуг содействие обучающегося, как получателя услуги, выражается в точ-
ном и своевременном выполнении учебных заданий, своевременной сдаче промежуточных и итоговых экзаменов, что способ-
ствует эффективной реализации соответствующей учебной программы со стороны исполнителя услуг. Обязанность обуча-
ющегося оказывать исполнителю образовательных услуг содействие в реализации образовательной программы является 
так называемой кредиторской обязанностью, без надлежащего выполнения которой получение ожидаемого результата, 
предусмотренного договором, является невозможным. 
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На стороне контрагента ис-
полнителя образовательных 
услуг могут выступать два лица –
заказчик и услугополучатель 
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(обучающийся). Каждая из этих 
фигур обременена своими соб-
ственными обязанностями, выте-
кающими из связывающих их 
отношений с исполнителем об-
разовательных услуг. В частно-
сти, основной обязанностью за-
казчика в договоре об оказании 
образовательных услуг является 
обязанность своевременно и в 
полном объёме оплатить оказы-
ваемые исполнителем услуги. С 
фигурой обучающегося законо-
датель связывает большой ряд 
обязанностей, связанных с про-
цессом обучения, которые вра-
щаются вокруг добросовестного 
освоения им учебной про-
граммы. Это и обязанность ак-
тивно участвовать в процессе 

  
Нигор Абдугаффор 

 
образования (п. 3 ст. 58 Закона 
РТ «Об образовании»), и обязан-
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ность посещать занятия, и обя-
занность овладевать теоретиче-
скими и практическими знани-
ями и навыками, современными 
методами исследований по из-
бранной специальности, выпол-
нять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренные 
учебными планами и програм-
мами обучения (ст. 21 Закона РТ 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образова-
нии»), и обязанность добросо-
вестного осваивать программы 
дополнительного образования 
(ст. 17 Закона РТ «О дополни-
тельном образовании»). 

Если фигуры заказчика и 
обучающегося представлены в 
договоре в одном лице, то, соот-
ветственно, данное лицо обреме-
нено одновременно обязанно-
стями и заказчика, и услугополу-
чателя. Если же заказчик и обу-
чающийся представлены раз-
ными лицами, то каждый из них 
выполняет обязанности в преде-
лах своей части. 

Невыполнение своих обя-
занностей со стороны обучаю-
щихся подрывает систему объек-
тивно сложившихся обществен-
ных отношений, поэтому зако-
нодатель, закрепляя за обучаю-
щимися значительный блок со-
циально значимых прав, устанав-
ливает также ответные обязанно-
сти, а также ответственность за 
их неисполнение. Юридическая 
ответственность обучающегося 
перекликается с проблемой доб-
росовестного поведения. Через 
институт юридической ответ-
ственности обучающийся имеет 
связь с обществом и государ-
ством. Заключив договор на обу-
чение, он добровольно связы-
вает себя определёнными обяза-
тельствами. 

Ответственность обучаю-
щегося, как стороны договора на 

 
1 См.: Сырых В.М. Образовательные услуги и образо-
вательные правоотношения: дискуссионные взгляды и 
действительное содержание // Журнал российского 
права. - 2010. - № 4. - С. 73. 
2 См., напр.: Нарутто С.В. Статус студента вуза в мате-
риалах судебной практики // Конституционное и му-

оказание образовательных услуг 
– это меры государственного 
принуждения за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
им принятых на себя обяза-
тельств. Наступление ответ-
ственности, как правило, явля-
ется следствием неисполнения 
обязанности или нарушения за-
претов, установленных законо-
дательством. Наступление дого-
ворной ответственности также 
связывается с нарушением кон-
кретной обязанности определён-
ного лица по отношению к 
контрагенту по договору. В этой 
связи ответственность заказчика 
и услугополучателя по договору 
об оказании образовательных 
услуг может быть реализована 
только в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения 
им своих договорных обязанно-
стей.  

В юридической литера-
туре распространено мнение, 
что применительно к заказчику 
(услугополучателю) гражданско-
правовую природу имеет только 
его ответственность за несвое-
временную оплату за обучение. 
В основе такой позиции лежит 
теория платности образователь-
ных услуг, согласно которой 
гражданско-правовая природа 
усматривается только отноше-
ниях, опосредующих платное 
образование. Отношения же, 
складывающиеся по поводу бес-
платного образования, согласно 
данной теории относятся к 
сфере публичного права. Исходя 
из таких соображений, привер-
женцы данной теории относят к 
числу обязанностей обучающе-
гося, имеющих гражданско-пра-
вовое значение и вытекающих из 
договора на оказание образова-
тельных услуг, только лишь 
оплату стоимости обучения. К 

ниципальное право. - 2012. - № 10. - С. 62; Бриллиан-
това Н.А., Архипов В.В. Получение платного и бес-
платного профессионального образования: про-
блемы и попытка их преодоления // Законодатель-
ство и экономика. - М., 2008, № 9. - - С. 21. 

примеру, такого мнения придер-
живается В.М. Сырых, по мне-
нию которого единственным 
условием в договоре на обуче-
ние, которому действительно 
присуща гражданско-правовая 
направленность, является оплата 
стоимости обучения самим обу-
чающимся или его родителями1.  

Остальные обязанности 
обучающегося в рамках данной 
теории называются дисципли-
нарными, влекущими дисципли-
нарную ответственность. В част-
ности, досрочное расторжение 
договора на обучение со сто-
роны образовательного учре-
ждения в случае академической 
задолженности или неосвоения 
учебной программы сторонни-
ками данной теории признаётся 
не категорией гражданско-пра-
вовой ответственности, а дисци-
плинарным взысканием2. 

Несмотря на распростра-
нённость такой позиции, мы не 
можем с ней согласиться по сле-
дующим основаниям. В граждан-
ском кодексе РТ применительно 
к подрядным отношениям за-
креплён принцип содействия 
сторон договора. В частности в 
общих положениях договора 
подряда, которые в силу прямого 
указания ст. 803 Гражданского 
кодекса РТ субсидиарно приме-
няются к договорным отноше-
ниям в сфере оказания услуг, 
предусмотрена обязанность за-
казчика оказывать подрядчику 
содействие в выполнении ра-
боты с тем, что получить ожида-
емый результат. Применение 
этой нормы к отношениям «ис-
полнитель образовательной 
услуги – обучающийся» позво-
ляет усматривать в обязанности 
обучающегося добросовестно 
осваивать учебную программу и 
активно участвовать в учебном 
процессе гражданско-правовую 
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природу. Данную обязанность 
следует рассматривать в качестве 
содействия исполнителю обра-
зовательных услуг в реализации 
учебных программ, ради освое-
ния которых обучающийся всту-
пил в договорные отношения с 
исполнителем услуг. Ведь конеч-
ный результат деятельности ис-
полнителя в рамках договора на 
обучение есть итог межличност-
ного его общения с обучаю-
щимся. Качественное осуществ-
ление образовательного про-
цесса требует от обучающегося 
осознания того, что только по-
средством общих усилий можно 
добиться желаемого результата. 
Как справедливо по этому по-
воду отмечается в юридической 
литературе, «договор на оказание 
образовательных услуг не может 
быть исполнен высшим учебным 
заведением без встречных дей-
ствий со стороны студента»1.  

К слову сказать, содей-
ствие сторон в исполнении обя-
зательства в советский период 
рассматривалось в качестве од-
ного из принципов исполнения 
обязательства и признавалось 
юридической обязанностью сто-
рон. Правовой основой такого 
положения являлась норма ч.2 
ст. 168 Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 г., согласно кото-
рой каждая из сторон должна 
оказывать другой стороне все 
возможное содействие в испол-
нение ею своих обязанностей2. 
Поясняя данную норму О.С. 
Иоффе отмечал, что стороны 
вправе рассчитывать на такую 
взаимопомощь, которая хотя и 
не вытекает из их конкретных до-
говорных обязанностей, но явля-
ется необходимой для получе-
ния ожидаемого договором ре-
зультата3.  

 
1 Комментарий к Федеральному закону «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
(постатейный) / под ред. А.Н. Козырина [Электрон-
ный ресурс]. – М., 2009. - Режим доступа: http: // www. 
сonsultant.ru. - (Дата обращения 12.03.2017). 
2 См.: Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. 
// Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1964. - № 
24. Ст. 407. 

По мнению Н.Д. Егорова, 
принцип взаимного содействия 
сторон в исполнении обязатель-
ства вытекает из природы произ-
водственных отношений и озна-
чает то, что сторона при испол-
нении лежащих на ней обязан-
ностей может требовать такого 
содействия от своего контр-
агента, без которого она не мо-
жет исполнить надлежащим об-
разом принятые на себя обяза-
тельства 4 . Правовое значение 
этой обязанности сводится к 
тому, считает В.С. Толстой, сто 
она способствует исполнению 
основной обязанности, ускоряет 
её и предотвращают наступле-
ние возможных невыгодных по-
следствий5. 

На гражданско-правовую 
природу обязанностей обучаю-
щегося добросовестно осваивать 
учебную программу, выполнять 
учебные задания, сдавать теку-
щие экзамены и проходить ито-
говую государственную аттеста-
цию указывает тот факт, что 
встречная обязанность исполни-
теля услуг выдать диплом об об-
разовании соответствующего 
образца связывается не только и 
не столько с оплатой за обуче-
ние, а, в первую очередь, с фак-
том прохождения итоговой атте-
стации. Только тот обучаю-
щийся, который успешно завер-
шил в полном объёме освоение 
образовательной программы до-
пускается к итоговым аттестаци-
онным испытаниям. Так, со-
гласно п.4 ст. 58 Закона РТ «Об 
образовании», даже когда обуче-
ние осуществляется за плату на 
основе договора, лица, имею-
щие успехи в учёбе и лица, нуж-
дающиеся в социальной под-
держке, могут рассчитывать на 
уменьшение платы за обучение. 

3 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. 3. - 
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.  – С. 113. 
4 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / 
отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. - М.: Юрид. лит., 
1982. - С. 212 - 213. 
5  См.: Толстой В.С. Исполнение обязательств. - М.: 
Юрид. лит., 1973. - С. 192 - 195. 

Образовательное учреждение 
может перевести их на бесплат-
ную форму обучения, и такие 
действия никак не повлияют на 
продолжение взаимоотношений 
образовательного учреждения и 
обучающегося. Но если студент 
имеет академическую задолжен-
ность или если он своевременно 
не сдал три и более зачёта и эк-
замена, такие факты будут яв-
ляться основанием прекращения 
договорных отношений между 
ним и вузом и приведут к отчис-
лению его из вуза. 

Таким образом, предусмот-
ренные законодательством обя-
занности обучающегося, связан-
ные с активным его участием в 
учебном процессе, имеют граж-
данско-правовую природу и со-
поставимы по своему характеру с 
обязанностью заказчика по дого-
вору подряда оказывать содей-
ствие в выполнении работы, 
нашедшей закрепление ст. 730 
Гражданского кодекса РТ. При-
менительно к договору об оказа-
нии образовательных услуг со-
действие обучающегося, как по-
лучателя услуги, выражается в 
точном и своевременном выпол-
нении учебных заданий, свое-
временной сдаче промежуточ-
ных и итоговых экзаменов, что 
способствует эффективной реа-
лизации соответствующей учеб-
ной программы со стороны ис-
полнителя услуг. Обязанность 
обучающегося оказывать испол-
нителю образовательных услуг 
содействие в реализации образо-
вательной программы является 
так называемой кредиторской 
обязанностью, без надлежащего 
выполнения которой получение 
ожидаемого результата, преду-
смотренного договором, явля-
ется невозможным.

consultantplus://offline/ref=0E3652586902207727CC59B8CE49B64A7A96A211D4154624C737C7A1B00FCB03175B591BBFC2SAU5G
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2npq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1991.obhCGy-U1SEBRpVzJ__dvblGPV8qvKlz3PmQGdQrUCbARlamm2ZkHkCxtUWxt2uAlUbQHkhXPXKhZ5HS2GL-gMYY8-LLF043u-8nKnrMMu0.f73cc11de166b9f23b9f33a6266f04bfd1e6238e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFP9v3Tt2TPz30_46jR7InGy-FPuU27Rf6q4rGkC5e_s_TqER9-7iYhYKjyP-Zg9twy1Y6XvfpExk4m9Fb7xIcgrzb2tAJukhZiXwCFPrTmdt3Wy07rC8Y0iCACIFL9Te05qj4DdctUBHX8s5T2pNXurbjvhyE_pqnuh0zZ8X_JS1jks_0ARuXEgVEqFsxvpi111KZXQL42MguzfaTGT6hD6DWfKpeSrY_A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhrRXA1Zms1T1otUXRtYl9wNXB6djBjSm5NU1c2ZjhPN19yQXM5ZEpGcS1HT2o1dTdXUy1USVEs&sign=c236881d4de6684ffee5c3918059b50c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUDn16eKbki6H37lFJzqv-bFehgvKflMwoeL_Om5850JU0-2qPh_y6DivHU2iEACLz7Vh33AQsj8gz3oei-RyKp7Sfas7sChpXGr7BpaMz2G6ubXizC142uwr1Fn_AUEWBGv8oRCb39MfKuhoN6K3hgdnAZrF109qXLRUDkgTDbEppQB1LVwmN9vKE1T7iZwKNQD18JMdNzos422pPp20FgGnesi8xpzP_3-MGtTa3lmkQOkKOyrre8G3PFT3R1PgWx7n40hjjlM,&l10n=ru&rp=1&cts=1543983950410&mc=2.584962500721156&hdtime=5973
consultantplus://offline/ref=0E3652586902207727CC59B8CE49B64A789AA01CD6484C2C9E3BC5A6SBUFG
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creditor's obligation, without proper fulfillment of which it is impossible to obtain the expected result stipulated by the contract. 

 
Key words: educational service, educational institution, state, subsidiary liability, civil liability, operational management, customer, 
performer. 
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Аннотатсия 
Дар мақола масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ, фармоишгари хидматрасониҳои таҳсилотӣ 
(маърифатӣ) баррасӣ мегардад. Чунин хулоса бароварда мешавад, ки уҳдадориҳои бо қонунгузрӣ 
пешбинишавандаи таҳсилкунанда вобаста ба ширкати фаъолонаи ў дар раванди таълим, хусусияти 
ҳуқуқии гражданӣ дошта, аз рўйи хусусияти худ бо уҳдадории фармоишгар тибқи шартномаи киро ҷиҳати 
мусоидатрасонӣ дар иҷрои корҳои дар моддаи  370 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқарраргашта қиёспазир аст. 
 
Нисбат ба шартнома оид ба анҷом додани хизматрасониҳои таҳсилоту татбиқ гаштани мусоидати 
таҳсилкунанда, ҳамчун гирандаи хидматрасонӣ дар иҷрои саривақтӣ  ва дақиқи вазифаҳои омўзиши 
дахлдор аз ҷониби иҷрокунандаи хидматрасонӣ мусоидат хоҳад кард. 
 
Уҳдадории таҳсилкунанда расонидани мусоидат (кумак) ба иҷрокунандаи хидматрасониҳои таҳсилотӣ дар 
татбиқи барномаи таҳсилотӣ, ҳамчун уҳдадории ба ном кредиторӣ аст, ки бе иҷрои дурусти он ноил шудан 
ба натиҷаи чашмдошти бо шартнома пешбинигашта имконнопазир аст. 
 
Калидвожаҳо: хидматрасонии таҳсилотӣ, муассисаи таҳсилотӣ, давлат, ҷавобгарии маблағгузорӣ, 
ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ, идоракунии амалиётӣ, фармоишгар, иҷрокунанда. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГАРАНТИИ ПРАВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ ДОГОВОРУ 
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Аннотация 
В настоящей статье природа юридических гарантий рассматривается, через призму норм права, определенных средств и 
способов, мер ответственности и защиты. В связи с этим, на наш взгляд, следует придерживаться мнений, в юридической 
литературе и отечественной правовой науке, согласно которым юридические гарантии рассматриваются в основном по-
средством мер ответственности и защиты.  
 
Основываясь на принципе равноправия иностранных и отечественных концессионеров, такая новелла обуславливается эф-
фективностью исполнения концессионного договора с целью обеспечения стимула, модернизации и активизации деятельности 
субъектов, занимающихся концессионной деятельностью и защиты основных права и законных интересов сторон концесси-
онного договора.  
 
Ключевые слова: концессионный договор, инвестиционная деятельность, гарантия прав, юридические гарантии, обяза-
тельства, контрагент, модернизация. 

 

 
 

Концессия является, одной 
из наиболее сложных форм гос-
ударственного и частного парт-
нерства, поскольку предполагает 
существенные капитальные вло-
жения со стороны частного сек-
тора, а также обязанности кон-
цессионера по строительству, 
реконструкции, техническому 
переоснащению и управлению 
соответствующих объектов кон-
цессии.  

 
© Абдуллозода А.Р., 2022 
1  Чиркин Э.А. Социалистическое правовое государ-
ство: концепция и пути реализации. М., 1990. – С. 60-
61. 
2 Богатырева А.Г. Гармонизация частных и публич-
ных интересов: Сборник научных статей. Серия Право 
России: новые подходы.  Выпуск 2 / Под. ред. М.В. 

Между тем соблюдение ба-
ланса интересов государства и 
частного сектора означает до-
биться эффективности функци-
онирования данного правового 
института на практике. Немало-
важную роль в развитии концес-
сионных отношений играют 
государственные гарантии кон-
цессионеру.  

Вопросы гарантии прав, а 
иначе правовых или юридиче-
ских гарантий в юридической 
литературе дискутируются с раз-
ных точек зрения. Отсутствует в 
целом структурное строение 
правовых гарантий и четкое раз-
личие между отношениями, ко-
торые строятся в связи с ними. 
Однако, большинство воззре-
ний характеризируются соци-
альной, материальной и процес-
суальной составляющей право-
вых гарантий. Так, в свое время, 
юридические гарантии, исходя 
из их социальной сущности 

Немытиной, В.А. Хохлова, В.Д. Рузановой, А.А. Тара-
сова. – Саратов: Научная книга, 2005. – С.62.  
3 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государ-
ства. – М.: Норма-Инфра-М, 2001. – С. 534-535 
4 Менглиев Ш.М. Защита имущественных прав граж-
дан. – Душанбе: Ирфон, 1989. –С. 17. 

были представлены воплоще-
нием идеи согласованного дей-
ствия права и государства, когда 
одни формы, направления и 
функции государственно-право-
вой регуляции и деятельности 
служат одновременно защитным 
механизмом для других, и наобо-
рот1. 

Задача современного госу-
дарства как справедливо указыва-
ется как раз состоит в правиль-
ном определении обществен-
ного и частного интереса, а 
также поиска их оптимального 
согласования и определения 
адекватных правовых условий и 
гарантий реализации2. 

Изучение общетеоретиче-
ских вопросов гарантий показы-
вают, что некоторые авторы де-
лят их на юридические и неюри-
дические 3 , а другие рассматри-
вают гарантии как экономиче-
ские, политические и юридиче-
ские категории4.  
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Вторая позиция ученых бо-
лее удачно сочетается с инвести-
ционной деятельностью субъек-
тов гражданских правоотноше-
ний, защита прав и интересов 
которых требует сочетания по-
литической, экономической и, 
конечно же, юридической воли 
государства-реципиента.  

Существуют научно-обос-
нованные подходы относи-
тельно содержания и признаков 
гарантий в отечественной юри-
дической литературе. Так, Бо-
боев У.Х. считает целесообраз-
ным включить в общепризнан-
ные признаки правовых гаран-
тий следующее: такие гарантии 
предоставляются не всем субъек-
там, а лишь тем, в полезной дея-
тельности которых заинтересо-
вано государство, и то, что пра-
вовые гарантии призваны со-
здать реальные условия для ис-
пользования прав гражданами и 
юридическими лицами в своих 
интересах, в пределах, установ-
ленных законодательством, а в 
случае нарушения – надлежа-
щую их защиту1.  

Братусь С.Н. рассматривая 
правовую природу и сущность 
юридических гарантий, отме-
чает, что «юридические гаран-
тии…заключены как в самих 
правовых нормах, имеющих 
своей целью регулирование, пу-
тем установления прав и обязан-
ностей общественных отноше-
ний, так и в тех нормах, в рамках 
которых осуществляется юрис-
дикция, при нарушении этих 
обязанностей и тем самым обес-
печивается посредством государ-
ственного принуждения реализа-
ция материального субъектив-
ного права и исполнения нару-
шенной или новой обязанно-
сти»2. 

 
1 Бобоев У.Х. Организационно-правовые формы сов-
местной хозяйственной деятельности (международно-
частноправовой аспект. – Душанбе, 2004. – С.119.  
2 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и закон-
ность. М., 1978. – С. 91. 
3 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в Рос-
сии. М., 1997. – С. 221- 229. 
4 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм 

Интересным представля-
ется мнение Воеводина Л.Д., со-
гласно которому – гарантии 
представляют собой надежный 
мост, который обеспечивает не-
обходимый в основах правового 
статуса личности переход от об-
щего к частному, от прокламиру-
емой в законе возможности к 
действительности. Подчеркива-
ется, что под гарантиями следует 
понимать условия и средства, 
обеспечивающие фактическую 
реализацию и всестороннюю 
охрану прав и свобод всех и каж-
дого. По мнению автора, под 
«условиями» следует понимать 
создание благоприятной обста-
новки для пользования основ-
ными правами и свободами и ис-
полнения обязанностей, а под 
«средствами» – инструмент орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
общественных объединений, са-
мих граждан в борьбе за надле-
жащее осуществление основных 
прав и свобод3. 

В более широком смысле 
под понятие «гарантии» попа-
дает система социально-эконо-
мических, политических, нрав-
ственных, юридических, органи-
зационных предпосылок, усло-
вий, средств и способов, создаю-
щих равные возможности лич-
ности для осуществления своих 
прав, свобод и интересов4. 

Природа юридических га-
рантий рассматривается, таким 
образом, через призму норм 
права, определенных средств и 
способов, мер ответственности и 
защиты. В связи с этим, на наш 
взгляд, следует придерживаться 
мнений, в юридической литера-
туре и отечественной правовой 
науке, согласно которым юриди-

обеспечения прав человека и гражданина. Саратов, 
1996. С. 168. 
5 Менглиев Ш.М. Избранные труды по гражданскому 
праву, Душанбе, 2011. – С.280. 
6 См.: Рахимов М.З. Конечный результат предприни-
мательской деятельности: теория и правовое регули-
рование. – Душанбе, 2007. – С.73.  

ческие гарантии рассматрива-
ются в основном посредством 
мер ответственности и защиты.  

Считаем обоснованным, в 
связи с этим, мнение Менглиева 
Ш.М., о том, что «юридические 
гарантии состоят из совокупно-
сти провозглашенных в нормах 
прав, свобод и обязанностей 
граждан, определяющих поря-
док их существования в право-
вых средствах, обеспечивающих 
их реализацию и защиту, опре-
деляющих обязанности государ-
ственных органов, обществен-
ных организаций, а также долж-
ностных лиц по охране свобод 
граждан, устанавливающих кон-
кретные способы защиты с це-
лью восстановления имуще-
ственных прав посредством при-
менения мер ответственности 
или защиты»5.  

И, действительно при про-
возглашении в нормах прав, сво-
бод и обязанностей становится 
возможным обеспечение успеш-
ной реализации и защиты иму-
щественных прав, и, следова-
тельно, добросовестное испол-
нение договора. Иными сло-
вами, гарантии прав, в частности 
гарантии по договору концессии 
должны иметь не мнимый, а ре-
ально воплощенный материаль-
ный характер не только в нормах 
права, но и в самом договоре. 
Ведь по существу всякий воз-
мездный договор, как правильно 
отмечается в правовой науке, свя-
зан с имущественными интере-
сами, а также инициативой и хо-
зяйственной предприимчиво-
стью предпринимателей6, кото-
рой также может быть обделен, 
например, концессионер.  

Следует учитывать, что кар-
тина правового обеспечения га-
рантий прав по концессионному 
договору выглядела бы весьма 



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

№4 (12) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 41 

неполной, затронув исключи-
тельно гарантии прав и законные 
интересы одной из сторон дого-
вора. Ведь многие современные 
тенденции права строятся на 
началах, согласно которым в 
центре внимания государства и 
общества попадают не только 
отдельные личности, но и гармо-
ничное сочетание их интересов 
и, следовательно, интересов 
субъектов, занимающихся раз-
ными видами экономической де-
ятельности. Тем более, целью 
установления правовых гарантий 
считается обеспечение взаимных 
интересов государства и част-
ного сектора в реализации сов-
местной деятельности. Воз-
можно, прямое закрепление га-
рантий прав, в частности кон-
цессионера станет позитивным 
стимулом в развитии экономики. 
В связи с этим интересным пред-
ставляется подход российского 
законодателя, согласно которому 
гарантии прав концессионера за-
креплены в самом законе1. 

Достижение этой трудоем-
кой задачи ставит определенные 
обязанности не только перед 
государством, законодателем, 
субъектами хозяйствования, но и 
перед конкретными сторонами 
концессионного договора. Госу-
дарство при этом берет на себя 
роль регулятора, и обеспечителя 
гарантий. Тем не менее, важным 
условием при предоставлении 
гарантий прав сторон по дого-
вору концессии, считается их 
прямое закрепление в законода-
тельных актах и в самом дого-
воре.  

Несмотря на то, что в пре-
амбуле Закона РТ «О концес-
сиях» от 26.12.2011 г., №783 (да-
лее – Закон РТ «О концессиях) 
отмечается, что настоящий За-
кон регулирует, в том числе, га-
рантии концессионной деятель-

 
1 Так, гарантии прав свободного осуществления кон-
цессионной деятельности по концессионному согла-
шению, гарантия равноправия концессионеров, и га-
рантия прав концессионера при неблагоприятном для 
него изменении законодательства предусмотрены гл.2 

ности, однако, постатейный ана-
лиз Закона свидетельствует об 
отсутствии отдельных норм, 
определяющих конкретные га-
рантии субъектов, выступающие 
в качестве концессионера. За ис-
ключением ст. 17 Закона РТ «О 
концессиях», которая гаранти-
рует концессионеру реализацию 
прав, а в частности пользоваться 
отведенным предметом дого-
вора, строить на используемой 
территории необходимую ин-
фраструктуру, вносить измене-
ния в состав имущества и прово-
дить должную реконструкцию, 
увеличивающую его стоимость, 
ввозить и вывозит имущество, 
обжаловать в судебном порядке 
неправомерные действия госу-
дарственных органов и их долж-
ностных лиц,  а  также коопера-
тивных, общественных органи-
заций и частных лиц. 

Данный вопрос, к сожале-
нию, также повсеместно не был 
учтен при подготовке новой ре-
дакции Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан, в осо-
бенности при правовом обеспе-
чении института концессии 
(гл.61 ГК РТ, ст.1166-1173).    

При этом, изучение наилуч-
шей концессионной практики 
показывает, что законодательно-
закрепленные льготы и гарантии 
концессионерам служат привле-
кающим стимулом для инвесто-
ров при вложении свои финан-
совые, технические, технологи-
ческие и иные средства. Концес-
сионная практика Таджикистана 
также свидетельствует о том, что, 
несмотря на отсутствие в самом 
базовом Законе РТ «О концес-
сиях» правовых норм, предостав-
ляющие концессионерам гаран-
тии, аналогичные вопросы регу-
лировались в заключенном 
между сторонами концессион-
ном договоре.  

Закона РФ «О концессионных соглашениях». //Си-
стема «Гарант». Энциклопедия российского законода-
тельства. Специальный выпуск, апрель 2009. DVD-
версия. 

Так, на основании ст. 4 До-
говора энергетической системы 
Горно-Бадахшанской автоном-
ной области РТ, Правительство 
от своего имени, и от имени всех 
своих органов предоставляет 
свое заверение, гарантии и обя-
зательства в отношении закон-
ного подписания договора, 
устранения всех противоречий, 
способствующих заключению 
договора, а также принятия тре-
бующихся актов, отсутствием су-
дебных и правовых споров по 
отношению к концессионным 
активам, гарантии не вмешатель-
ства местных органов власти 
концессионеру для полного и 
исключительного права на стро-
ительство Проекта (концессион-
ного объекта), управления кон-
цессией и исполнения  обяза-
тельств, предусмотренных в кон-
цессионном договоре и не созда-
ние препятствий и помех кон-
цессионеру в реализации кон-
цессии. 

Отсюда вытекает вывод, что 
положение о гарантиях концес-
сионерам является важным в пра-
вовом регулировании концесси-
онных правоотношений и отсут-
ствие ее правовой регламента-
ции в Законе РТ «О концессиях» 
считается серьезным пробелом в 
национальном законодательстве.       

Проведенный нами анализ 
гарантий концессионеров по за-
конодательству РТ и регламента-
ции прав концессионера показы-
вает, что многие из этих прав по-
рождены гарантиями, которые 
предоставляются концессионе-
рам согласно нормам материаль-
ного и процессуального законо-
дательства. На наш взгляд, ис-
ходя из этого, гарантии прав кон-
цессионера следует разделить на 
следующие группы: 

1) материальные гарантии; 
2) гарантии, установленные 

с целью защиты имущественных 
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прав концессионера (процессу-
альные гарантии); 

3) исключительно право-
вые гарантии1. 

К первой группе следует от-
нести те гарантии прав, согласно 
которым по общему правилу не 
дозволено национализировать, 
конфисковать, реквизировать, 
имущество концессионера, вло-
женного в концессионное пред-
приятие, а условия договора не 
могут быть изменены в односто-
роннем порядке каким-либо рас-
поряжением или иным актом 
уполномоченного государствен-
ного органа. 

Вторую группу гарантий 
представляют те гарантии, со-
гласно которым концессионер 
вправе обратиться в судебные 
органы в случае невыполнения 
или (ненадлежащем) исполне-
нии обязательств контрагентами.  

Третья группа гарантий ка-
сается гарантий изменения зако-
нодательства, которое происхо-
дит по существу систематически 
в любой стране. Речь идет не 
только о сохранении положения 
сторон концессионного дого-
вора, согласно которому недопу-
стимо какие-либо, дискримина-
ционные формы обращения, но 
принятие нормативных актов, 
ухудшающих состояние самих 
субъектов концессии.  

Однако, в законе РТ «О 
концессиях» не установлены 
конкретные принципы, согласно 
которым при изменении законо-
дательства обеспечивалась бы за-
щита концессионера, тогда как 
концедент в силу своих публич-
ных интересов, и используя свои 
властные компетенции может 
принимать решение усугубляю-
щее положение концессионера. 
Исходя из требований инвести-
ционного законодательства 

 
1 О наличии этих гарантий время упоминается и в оте-
чественной юридической литературе. См. напр.: Бо-
боев У.Х. Организационно-правовые формы совмест-
ной хозяйственной деятельности (международно-
частноправовой аспект). – Душанбе, 2004. – С.119.  
2  Сосна С.А. Концессионное соглашение: теория и 
практика. – М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 
2002. – С.210-211. 

можно констатировать, что  в 
случае внесения изменений и до-
полнений в инвестиционное за-
конодательство РТ, инвесторы в 
течении 10 лет с даты официаль-
ной публикации таких измене-
ний имеют право выбора наибо-
лее благоприятных для них усло-
вий, за исключением тех измене-
ний и дополнений в законода-
тельстве связанных  с   вопро-
сами национальной   безопасно-
сти, здравоохранения, защиты 
окружающей среды, нравствен-
ности и этики (ст. 5 Закона РТ 
«Об инвестиции»).    

Вместе с тем, установлен-
ный 10-летний срок в инвести-
ционном законодательстве не 
выявляет сущности концессион-
ных договоров, поскольку 
обычно такое взаимодействие 
государства и частного сектора 
имеет продолжительный срок, 
исчисляемое десятилетиями. Та-
кая позиция ранее поддержива-
лась российскими учеными. 
Например, Сосна С.А. предла-
гал, что в случае распростране-
ния «дедушкиной оговорки» на 
иностранных концессионеров, 
необходимо увеличить срок её 
действия как минимум на 10 лет2. 
Тем более, как показывает наци-
ональная концессионная прак-
тика, в концессионном договоре 
предусмотрено, что никакие из-
менения законодательства после 
даты подписания договора не 
может ухудшить права и обязан-
ности концессионера и финан-
сирующих сторон, описанные в 
договоре3. 

Важным в плане предостав-
ления гарантии концессионерам 
выступает нормы законодатель-
ства по разрешению споров 
между концедентом и концесси-
онером. Как справедливо отме-

3  Постановление Правительства Республики Таджи-
кистан от 10 июня 2002 года, №251 «О Договоре кон-
цессии энергетической системы Горно-Бадахшанской 
автономной области Республики Таджикистан». 
4 Богуславский М.М. Международное частное право. 
М., 1999. – С.193. 

чает Богуславский М.М., сто-
роны в любых хозяйственных 
отношениях, должны быть уве-
рены, что они в случае возникно-
вения спора найдут правовые 
возможности для защиты своих 
интересов, то есть органы, кото-
рые в состоянии такие споры 
рассматривать4. 

Необходимо заметить, что 
действующий Закон РТ «О кон-
цессиях» в отличие от Закона РТ 
«О концессиях» 1997 года, не 
предусматривает права конце-
дента в одностороннем порядке 
расторгнуть концессионный до-
говор, что, по сути, выступает 
особой гарантией прав концес-
сионера. В то же время, порядок 
разрешения споров, возникаю-
щих между концедентом и кон-
цессионером при концессион-
ной деятельности требует даль-
нейшего совершенства. 

Порядок рассмотрение спо-
ров между инвестором и государ-
ством-реципиентом, что закреп-
лено в законах РТ «О концес-
сиях» отличается от такого по-
рядка, установленного нормами 
Закона РТ «Об инвестициях». 
Так, на основании Закона РТ 
«Об инвестициях» инвестицион-
ные споры между участниками 
инвестиционной деятельности 
разрешаются в соответствии с 
условиями, предусмотренными 
договорами, заключенными 
между   сторонами.   

В случае отсутствия указан-
ных договоров, инвестиционные 
споры между участниками инве-
стиционной деятельности разре-
шаются по мере возможности, 
посредством совещания сторон 
и в случае их невозможности, 
споры разрешаются в судах РТ, а 
также в международном арбит-
ражном суде, третейском суде, 
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определяемых по согласию сто-
рон, в соответствии с националь-
ным законодательством и между-
народно-правовыми актами.  А 
ст. 19 Закона РТ «О концессиях» 
предусматривает, что споры 
между концессионером и конце-
дентом рассматриваются в соот-
ветствии с законодательством 
РТ, если иное не предусмотрено   
концессионным договором и 
международными правовыми ак-
тами, признанными Таджикиста-
ном. То есть здесь законода-
тельно не закреплено право сто-
рон обращаться в международ-
ные арбитражные и третейские 
суды. Поэтому позиция инвести-
ционного законодательства на 
наш взгляд считается более удач-
ной и отвечающей реальным 
требованиям сторон концесси-
онного договора, в частности 
концессионера по защите своих 
прав и интересов. 

Данная позиция, во-первых, 
исходит из национальной кон-
цессионной практики, где в са-
мом договоре предусмотрено ар-
битражное разбирательство спо-
ров в соответствии с арбитраж-
ным регламентом Международ-
ной торговой палаты с местом 
нахождение в Женеве1 , во-вто-
рых, обосновывается тем, что 
международный арбитраж в силу 
накопленного опыта, более ква-
лифицировано рассмотрит 
споры, осложненные государ-
ственно-частным присутствием. 
Тем более что, вступление РТ во 
Всемирную торговую организа-
ции (ВТО), свидетельствует о 
политические воли государства 
передать рассмотрение возника-
ющих споров в разрешение меж-
дународных арбитражей, тем са-
мым открывает новые возможно-
сти защиты имущественных 
прав инвесторов - концессионе-
ров.  

  Что касается концессион-
ных органов, также выступаю-
щих в качестве сторон концесси-
онных отношений, то гарантии 
их прав исходят из положений 
нормативных правовых актов, 
направленных на правовое обес-
печение их деятельности. Также 
отдельные гарантии прав кон-
цессионных органов предусмот-
рены ст. 7 и 8 Закона РТ «О кон-
цессиях». 

Концессионные органы, 
стороны концессионного дого-
вора в лице органов государ-
ственного управления, органов 
управления на местах вправе не 
только организовать контроль 
над соблюдением условий кон-
цессионных договоров, но и осу-
ществлять мониторинг их кон-
цессионной деятельности. Ор-
ганы государственного управле-
ния в соответствующей сфере 
концессий уполномочены осу-
ществить мониторинг за осу-
ществлением деятельности кон-
цессионных предприятий. 

Исходя из позиции того, 
что заключение и реализация 
концессионных договоров отча-
сти направлено на привлечение 
частных инвестиций в обще-
ственно значимые отрасли госу-
дарственной деятельности и эф-
фективное управление государ-
ственной собственности, дума-
ется, что по отношению к кон-
цессионерам должен распро-
страняться перечень гарантий, 
установленные инвестиционным 
законодательством РТ.  

Таким образом, принимая 
во внимание особое значение 
регулирования вопросов право-
вых гарантий концессионеров в 
национальном праве, и вообще, 
в национальном законодатель-
стве предлагается конкретно за-
крепить государственные гаран-

тии сохранности имущества кон-
цессионеров и обеспечения со-
блюдения их имущественных 
прав и законных интересов. С 
этой целью предлагается два ва-
рианта решения вопроса: 

а) в отдельной главе Закона 
РТ «О концессиях» регламенти-
ровать правовые гарантии и за-
конные интересы концессио-
нера, при этом постатейно 
сформулировать исчерпываю-
щий перечень необходимых для 
эффективного и беспрепят-
ственного осуществления своей 
деятельности концессионеров, 
правовые гарантии; 

б) дополнить Закон РТ «О 
концессиях» новой ст. 191 следу-
ющего названия и содержания:  

«Статья 191. Гарантии прав 
концессионера 

1. Права и законные ин-
тересы концессионера гаранти-
руется в соответствии с Консти-
туцией Республики Таджики-
стан, законодательством Респуб-
лики Таджикистан и междуна-
родно-правовыми актами, при-
знанными Республикой Таджи-
кистан.  

2. Гарантии, предусмот-
ренные инвестиционным зако-
нодательством, могут распро-
страняться на субъекты, выступа-
ющих в качестве концессионера 
в концессионном договоре.».  

Основываясь на принципе 
равноправия иностранных и оте-
чественных концессионеров, та-
кая новелла обуславливается эф-
фективностью исполнения кон-
цессионного договора с целью 
обеспечения стимула, модерни-
зации и активизации деятельно-
сти субъектов, занимающихся 
концессионной деятельностью и 
защиты основных права и закон-
ных интересов сторон концесси-
онного договора. 

  

 
1  Постановление Правительства Республики Таджи-
кистан от 10 июня 2002 года, №251 «О Договоре кон-
цессии энергетической системы Горно-Бадахшанской 
автономной области Республики Таджикистан» 
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Аннотатсия 
Дар ин мақола табиати кафолатҳои ҳуқуқӣ тавассути меъерҳои ҳуқуқ, воситаҳо ва усулҳои муайян, чо-
раҳои масъулият ва ҳимоя баррасӣ карда мешавад. Дар робита ба ин, ба андешаи мо, бояд дар адабиети 
ҳуқуқӣ ва илми ҳуқуқии ватанӣ андешаҳо риоя карда шаванд, ки тибқи онҳо кафолатҳои ҳуқуқӣ асосан та-
вассути чораҳои масъулият ва ҳимоя баррасӣ карда мешаванд. 
 
Дар асоси принсипи баробарии консессионерҳои хориҷӣ ва ватанӣ, чунин новелла бо самаранокии иҷрои 
шартномаи консессия бо мақсади таъмини ҳавасмандгардонӣ, навсозӣ ва фаъолсозии фаъолияти субъ-
ектҳое, ки бо фаъолияти консессионӣ машғуланд ва ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои асосии қонунии тарафҳои 
шартномаи консессия вобаста аст. 
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Калидвожаҳо: шартномаи консессия, фаъолияти сармоягузорӣ, кафолати ҳуқуқ, кафолатҳои ҳуқуқӣ, ӯҳда-
дориҳо, тарафи шартнома, навсозӣ. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается категория вины в обязательстве вследствие причинения вреда в гражданском праве. 
Анализируется теоретические подходы и законодательные формулировки к понятию вины. Проводится сравнение психи-
ческой и поведенческой концепции вины. На основе анализа выдвигаются авторское видение к категории вины. Уточняется 
что, как и противоправность вина не является условием возникновения обязательств вследствие причинения вреда. Она, 
как и противоправность имеет значение для гражданско-правовой ответственности. В обязательстве вследствие причине-
ния вреда вина имеет значение для возложения обязанности по возмещению вреда. Но и при ее отсутствии причиненный 
вред возмещается на началах риска. 
 
Ключевые слова: вина, риск, вред, противоправность, ответственность, обязательство, психическое отношение. 

 

 
Вина в обязательстве вслед-

ствие причинения вреда является 
если не ключевым, то одним из 
значимых категорий. Все имею-
щиеся разногласия и трудности в 
понимании данного института 
неразрывно связано с виной. 

Все исследователи, затраги-
вая вопрос о вине рассматри-
вают ее в контексте ответствен-
ности. И такая постановка во-
проса оправданно, так как ответ-
ственность связано с виной и без 
вины ответственности не суж-

 
© Бобоев Дж.К., 2022 
1 Возмещение вреда, причиненного источником по-
вышенной опасности / Красавчиков О.А. – М.: 
Юрид. лит., 1966. – C. 116. 

дено быть1. Такого мнения при-
держиваются значительное ко-
личество авторов. Например, 
М.З. Рахимзода считает, что вина 
является необходимым условием 
для возложения ответственно-
сти2. 

Рассматривая вопрос об 
обязательстве вследствие причи-
нения вреда, так или иначе, за-
трагивается вопрос об ответ-
ственности, так как возложение 
обязательства по возмещению 
вреда связано в большинстве 
случаев при виновном поведе-
нии причинителя вреда. Но учи-
тывая положение ч.2. ст.1079 ГК, 
где указывается что причинив-
ший вред освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его 
вине, соответственно вопрос о 
виновном причинении отпадает. 

Большинство исследовате-
лей считают, что вина – это кате-
гория общеправовое и не стоит 
выделять ее особенности в от-
дельных отраслях права. Однако 
в гражданском праве есть при-
верженцы, которые считают, что 

2 Рахимов М.З. Избранные труды. Душанбе.: «Бу-
хоро», 2014. – С. 94. 
3 Юрчак Е. В. Теория вины в праве / отв. Ред.: Каша-
нина Т. В. – М.: проспект, 2016. – С. 5. 

в отличие от уголовного права, 
где вся конструкция ответствен-
ности строится на вине, в граж-
данском праве ответственность 
может быть и без вины. Такая от-
ветственность называется без ви-
новной. 

По своей сущности генезис 
вины прошел долгий путь ста-
новления и развития. На каждом 
историческом этапе развития 
вины, она рассматривалось по-
разному. 

На ранней стадии человече-
ского развития правонарушение 
не разграничивалось по форме 
умышленности и неосторожно-
сти или это было следствием 
несчастного случая. Правонару-
шение оценивалось по объек-
тивным признакам вне связи с 
сознанием и волей людей 3 . 
Также широко практиковалась 
коллективная ответственность. В 
древнем доклассическом пери-
оде – ответственность оценива-
лась по объективным признакам, 
т.е. причинитель вреда был обя-
зан возместить вред без учета и 
представления доказательств. 

mailto:jamrod@mail.ru
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Оценка невиновности или форс 
мажорные обстоятельства во-
обще не учитывались1. 

Т.В. Шепель анализируя за-
конодательство и цивилистиче-
скую доктрину о вине отмечает, 
что как объективная категория 
вина воспринималось в класси-
ческом римском праве как не-
принятие необходимых мер за-
ботливости2. 

Но постепенно коллектив-
ная ответственность и оценка 
объективных случаев стало утра-
чивать свои позиции в сторону 
индивидуально виновной ответ-
ственности. 

В древнеримском праве с 
развитием торговли широко 
практиковались контракты bonae 
fidei (договоры доброй совести). 
Особенно принцип доброй со-
вести получил популяризацию в 
договорных отношениях, суть 
которой заключалось в заботли-
вости о надлежащем исполне-
нии обязательств. При возник-
новении спора судьи наряду с 
другими вопросами учитывали 
так же виновность должника. В 
общем «принципы объективной 
ответственности постепенно 
были заменены принципами 
субъективной ответственности 
должника3. 

Исследователи вины отме-
чают, что переход от объектив-
ных признаков к субъективному 
пониманию вины произошло в 
каноническом праве под влия-
нием учений Аристотеля, Авре-
лия Августина (V н. э.), Фомы Ак-
винского (XIII в.), а затем пред-
ставителей школы естественного 
права4. 

 
1 Абдулвагапов В. Р. Становление понятия «вина» // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 
11, № 4. – С. 136-145. 
2 См. Шепель Т. В. Вина в гражданском праве: зако-
нодательство и цивилистическая доктрина // Вест-
ник НГУ. Серия: Право, 2014. Т.10 вып. 2. – С. 50. 
3 Абдулвагапов В. Р. Становление понятия «вина» // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 
11, № 4. – С. 137-138. 
4 Ли Чжеву. Принцип вины в деликтных обязатель-
ствах в традиции континентальной правовой семьи 
(сравнительно-правовой аспект): Дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2013. – С. 19. 

Постепенно с принятием 
кодифицированных актов, 
взгляд о представлении вины ме-
нялось то в сторону объектив-
ных признаков, то в сторону 
субъективного понимания. 

В эпоху Советского союза 
господствующей была концеп-
ция вины как о психическом от-
ношении лица к своему поведе-
нию и к его результату. Напри-
мер, Г.К. Матвеев определял 
вину как «психическое отноше-
ние нарушителя социалистиче-
ского гражданского правопо-
рядка в форме умысла и неосто-
рожности к своим противоправ-
ным действиям и их вредным по-
следствиям»5. 

Такое понимание отражает 
субъективистскую концепцию 
(психологическую) вины. 
Именно такой подход в отноше-
нии вины прослеживается в та-
ких отраслях права как админи-
стративное и уголовное право. 

Концепцию вины как пси-
хического отношения поддер-
живали значительное количе-
ство исследователей советского 
периода. Такой ход событий 
оставил свой след и в законода-
тельстве Союза ССР. В Основах 
гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных респуб-
лик 1961 г. вина рассматривалось 
именно с психической стороны. 

Как субъективное понима-
ние – вина есть в первую очередь 
психическое отношение лица к 
своему поведению. По мнению 
В.П. Грибанова, вина непосред-
ственным образом связано с осо-
знанием лица характера и по-

5 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. 
Киев, 1955. – С. 178. 
6 Грибанов В.П. Осуществление и защита граждан-
ских прав. 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2001. – С. 
339. 
7 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликт-
ных обязательствах в советском гражданском праве. 
Учебное пособие. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 
С. 79. 
8 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юри-
дическая литература, 1975. – С. 137. 

следствия своего поведения. Да-
лее он подчеркивает, что лицо 
не в состоянии осознавать значе-
ние своего поведения и не может 
быть признан виновным. 

К дополнению к этому он 
считает, что при уяснении вины 
необходимо, чтобы наряду к 
противоправному поведению 
лицо осознавало последствие 
своего поведения6. 

Вся конструкция вины за-
ключается в отрицательной 
оценке со стороны общества и, 
конечно же, с законодательной 
точки зрения. Последнее явля-
ется ключевым в этом звене. 

В.Т. Смирнов и А.А. Соб-
чак придерживаются психологи-
ческой концепции вины. Они 
указывают, что виновный дол-
жен осознать значение своего 
поведения, который нарушает 
охраняемые законом интересы 
третьих лиц, отрицательные по-
следствие которых могут возник-
нуть7. 

О.С. Иоффе, который 
также придерживается субъек-
тивного понимания вины, по его 
мнению, противоправность вы-
ражается как в действии, так и в 
бездействии повлекшие за собой 
последствия8. Автор аргументи-
ровал свою позицию тем, что у 
человека присутствует обуслов-
ленное психологическое распо-
ложение к любому своему пове-
дению. Все что он осуществляет 
он делает осознано. Далее, он 
указывает, что «психическому от-
ношению, характеризующему 
вину в юридическом смысле, 
свойственна та специфика, что 
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она распространяется не на вся-
кое, а лишь на противоправное 
поведение»1. 

В понимании вины как 
видно осознание вредоносных 
последствий, который может 
нарушать права третьих лиц и 
является одним из основных. Но 
следует сказать, что осознать с 
точки зрения стремительного 
развития и принятие норма-
тивно-правовых актов недозво-
ленных действий порой невоз-
можно. Действия причинителя 
считается осознанно если она 
отдавало себе отчет в своих по-
ступках. То, что она противо-
правно или дозволено это уже 
другой вопрос. Поэтому в этом 
вопросе мы солидарны с мне-
нием О.С. Иоффе, который не 
считает осознание противоправ-
ности обязательным элементом 
вины2. 

Концепция психологиче-
ского понимания вины основы-
вается на том, что ГК СССР хотя 
и не раскрывал понятие вины, но 
раскрывал его содержание умыс-
лом и неосторожностью. От-
сюда и понятно почему это кон-
цепция было господствующей в 
теории права советского пери-
ода. Такое понимание вины ана-
логично вины уголовному праву. 

Наряду с субъективной 
(психологической) концепцией 
в гражданском праве в последнее 
время нашло поддержку и пове-
денческая концепция вины. 

Ее сторонники полагают, 
что вина должна определяется на 
объективные признаки, а не на 
субъективные. Сторонниками 
данной концепции являются 
Б.И. Пугинский, В.В. Витрян-
ский и М.И.Брагинский, Е.А.Су-
ханов, М.З.Рахимова и др. 

По мнению Б.И. Пугин-
ского «вина должна пониматься 

 
1 Там же. – С. 137. 
2 Там же. – С. 131. 
3 Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в 
хозяйственных отношениях.  – М.: Юрид. лит., 1984. 
– С. 150. 
4 См. Хужин А.М. Вина в гражданском праве: ХМСП-
исследование// Вестник Нижегородской академии 
МВД России, - 2016, № 4 (36). – С.45. 

не как акт сознания, а в качестве 
характеристики деятельности 
нарушителя в конкретных усло-
виях ее осуществления»3. 

Автор вину связывает не с 
актом сознания, а с деятельно-
стью, что вполне подходит пове-
денческому пониманию вины. 

А.М. Хужин считает, что 
понимание вины с точки зрения 
психологической концепции 
вины неприемлемо для частно-
правового оборота и тем самым 
поддерживает поведенческую 
концепцию вины4. 

Анализируя п. 1 ст. 401 ГК 
РФ автор исходит из того, что ни 
одного слова о каком-либо пси-
хическом отношении и тем бо-
лее предвидении (не-предвиде-
нии) своих действий со стороны 
лица не упоминается. Статья ука-
зывает на степень заботливости 
и осмотрительности, что свой-
ственно поведенческой концеп-
ции вины5. 

По мнению М.З. Рахимова 
«понятие вины по смыслу абз. 2 
п. 1 ст. 432 ГК РТ раскрывается 
через объективные характери-
стики. Такая постановка вопроса 
по существу является отказом от 
принятого понятия «вины» как 
психологического отношения 
лица к своим действиям и к их 
результату в форме умысла и не-
осторожности»6. С мнением ав-
тора можно поспорить, так как 
названная статья не раскрывает 
понятие вины, а раскрывает кате-
горию невиновность. Вина все 
еще не нашло своей законода-
тельной прописки в законода-
тельстве. 

Весьма обстоятельно с 
точки зрения поведенческого 
понимания вины высказывается 
Е.А. Сухновым. Автор, как и сто-
ронники этой концепции, исхо-
дит из абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ,  

5 Там же. – С. 45. 
6 Рахимов М.З. Избранные труды. Душанбе.: «Бу-
хоро», 2014. – С. 545. 
7 Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Отв. ред. – Е.А. Су-
ханов. – 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 
2006. – С. 608. 
8 Там же. – С. 607. 

где вина признается «непринятие 
правонарушителем всех возмож-
ных мер по предотвращению не-
благоприятных последствий сво-
его поведения, необходимых при 
той степени заботливости и 
осмотрительности, которая тре-
бовалась от него по характеру ле-
жащих на нем обязанностей и 
конкретным условиям оборота»7. 

Свою точку зрения Е.А.Су-
ханов аргументирует предметом 
регулирования гражданского 
права, где преобладает товарно-
денежный характер и компенса-
торно-восстановительной функ-
ции гражданско-правовой ответ-
ственности. К дополнению ска-
занному он указывает, что субъ-
ективное отношение причини-
теля вреда к своему поведению, 
как правило, не имеет суще-
ственного значения для потер-
певшей стороны. В этой связи, 
форме вины не придается доста-
точного внимания8. 

Если суммировать в общем 
можно сказать, что и в субъек-
тивном так и поведенческом кон-
цепции есть слабые и сильные 
звенья. 

Слабая сторона в психоло-
гическом понимании вины за-
ключается в том, что она ориен-
тировано лишь на физических 
лиц. Хотя воля юридического 
лица выражается в лице его 
участников, в руководителе орга-
низации и его работников. Но 
по большому счету психическим 
отношениям к своему поведе-
нию юридического лица не об-
ладает. Казахские ученные тоже 
считают, что оно примени-
тельно к юридическим лицам, а 
они, как правило, являются ос-
новными субъектами граждан-
ского права это положение, т.е., 
психическое отношение звучит 
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более чем странно1. Но в силу 
сложившихся традиций мы над 
этим мало задумываемся. 

Отечественные исследова-
тели тоже в этом вопросе соли-
дарны с казахскими ученными. 
По мнение М.З.Рахимова «субъ-
ективный подход к пониманию 
вины не применим к юридиче-
ским лицам, так как они не обла-
дают психикой, которая есть 
только у человека, а суммировать 
психику всех работников 
нельзя2. 

В следующем, ориентиро-
ваться лишь на психическом по-
нимании вины и учитывать 
только умысел и неосторож-
ность было бы неоправданным. 
Ведь главное условие в обяза-
тельстве вследствие причинения 
вреда это удовлетворение требо-
вание потерпевшего, которое до-
стигается при помощи восстано-
вительно-компенсационной 
функции. Степень вины, уясне-
ние психического отношения 
правонарушителя к своим дей-
ствиям не интересует пострадав-
шего в обязательстве. 

Учитывая, что установле-
ние вины находится в компетен-
ции судьи, а невиновность на 
лице доказывающее свою неви-
новность, есть вероятность того, 
что при психическом понима-
нии вины чаща весов может по-
казывать неправильно, если су-
дья заинтересован в той или 
ином принятии решений в 
пользу причинителя вреда. 

Сторонники поведенче-
ской концепции вины аргумен-
тируют свою позицию тем, что 
«право имеет так же мало дела с 
психическими переживаниями 
человека, как с физическими 
процессами природы. Праву нет 
дела до психического процесса, 

 
1 Гражданское право. Том.1. Общая часть. /Отв. ред. 
М.К. Сулейменов. Алматы, 2013. – С. 704. 
2 Рахимов М.З. Избранные труды. Душанбе.: «Бу-
хоро», 2014. – С. 549. 
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, 
испр. М.: «Статут», 1999. – 848 с. 

и не о психических пережива-
ниях идет спор в суде»3. 

Однако, такое понимание 
является весьма спорным, так как 
признаком признание физиче-
ского лица субъектами граждан-
ского права является дееспособ-
ность основанное на психиче-
ской полноценности. Далее, 
психические переживания для 
права не безразличны. Так, в уго-
ловном праве предусмотрено 
статья предусматривающее пре-
ступление совершенное в состо-
янии сильного душевного волне-
ния. 

В общем картина ситуации 
таково, что рассматривать вину 
только с позиции психического 
или поведенческого отношения 
является неэффективным. Было 
бы правильно исходить из сме-
шанной концепции, где каждая 
теория взаимодополняет друг 
друга. Именно в этом ключе и 
исходит законодатель при уясне-
нии вины и невиновности. Такое 
понимание, с одной стороны, 
позволило бы в полной мере за-
щитить как причинителя вреда, 
так и обезопасить пострадав-
шего от неправильной трактовки 
вины. 

Однако следует иметь ввиду 
что в главе 55 ГК РТ есть нормы, 
где принцип вины уходит на вто-
рой план при причинении 
вреда. Если при причинении 
вреда правомерными действи-
ями отсутствует противоправ-
ность и вина, то тоже самое 
можно сказать и в случае причи-
нения вреда источником повы-
шенной опасности. 

Источник повышенной 
опасности О.А. Красавчиков 
охарактеризовал «тем пробным 
камнем, на котором проверяется 
любая теория гражданско-право-
вой ответственности»4. 

4 Возмещение вреда, причиненного источником по-
вышенной опасности / Красавчиков О.А. – М.: 
Юрид. лит., 1966. – С. 118. 
5 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и за-
конность. - М.: Юрид. лит., 1976. – С. 165. 

В действительности возме-
щение вреда, причиненное ис-
точником повышенной опасно-
сти, возлагается как при наличии 
вины, так и при ее отсутствии. 
Поэтому данный институт идет в 
разрез, с ответственностью кото-
рый обычно понимается в праве. 

С.Н. Братусь отсутствие 
вины в обязательстве и возложе-
ние на невиновного возместить 
вред рассматривает как исключе-
ние из общих правил, аномалия, 
как историческая традиция, под-
крепленная действующим зако-
ном и практикой5. 

Попытку оправдания ответ-
ственности без вины О.С. 
Иоффе видит преимущественно 
к идее справедливости. Однако 
позиция автора в таком односто-
роннем понимании и соответ-
ствует интересам лишь потер-
певшей стороны. С другого ра-
курса, т.е. со стороны причини-
теля вреда юридическая ответ-
ственность без вины не соответ-
ствует принципу справедливо-
сти. 

Для возложения обязанно-
сти по возмещению вреда при-
чиненный источником повы-
шенной опасности вина учиты-
вается если вреду предшество-
вало действия (бездействия) са-
мого потерпевшего. Но как ос-
нование возникновения обяза-
тельства вины в обязательстве 
вследствие причинения вреда не 
является ключевым. В этой связи, 
как мы уже отмечали, некоторые 
авторы видят усеченный состав с 
отсутствием вины в условии от-
ветственности. 

Некоторые авторы отсут-
ствие вины при причинении 
вреда источником повышенной 
опасности связывают с началом 
с риска. Сторонниками этой кон-
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цепции являются О.А. Красавчи-
ков, В.А. Ойгензихт, С. Н. Бра-
тусь, Ю.Г. Басин и др. 

По представлению О.В. 
Дмитриева, отсутствие вины при 
возложении ответственности без 
вины не означает что «в этой си-
туации вообще нет субъектив-
ного условия гражданско-право-
вой ответственности»1. По их ра-
ботам можно прийти к выводу, 
что риск правонарушителя явля-
ется субъективным условием воз-
ложения ответственности. 

Данная концепция имеет 
свои сильные и слабые звенья 
если исходит из сложившихся 
представлений о риске. В дей-
ствительности при отсутствии 
вины теория объективного риска 
представляется более реалистич-
ным, нежели чем теории «винов-
ного с исключениями начала», 
«двух начал», «объективных мо-
ментов», «причинение вреда». 

Оговоримся, что данные 
теории не вписываются в обяза-
тельство вследствие причинения 
вреда. Они свойственны ответ-
ственности и деликтам. Но вот 
теория объективного риска 
вполне бы подошло к обязатель-
ству вследствие причинения 
вреда. Так при правомерном 
вреде и вред причиненный ис-
точником повышенной опасно-
сти вина причинителя отсут-
ствует, то именно риск является 
основанием возникновения обя-
зательство. 

Но риск в данном случае не 
должно восприниматься как 
субъективная категория. Однако 
такую позицию в отношении 
риска признавал В.А. Ойгензихт. 

По его мнению, риск – это субъ-
ективная категория, которая су-
ществует параллельно с виной2. 
В свою очередь, Ф.М. Аминова, 
поддерживая позицию В.А Ой-
гензихта отмечает «…риск как 
субъективная категория означает 
психическое отношение субъ-
екта к результату собственных 
действий, выражающееся в допу-
щении (предвидении) и возмож-
ности допущения (предвидения) 
как неблагоприятных, так и по-
ложительных результатов при 
наличии цели у субъекта наступ-
ления последних»3. 

Такая формулировка как 
психическое отношение субъек-
тов не всегда поддерживается в 
теории права и приравнивается к 
минимальной степени вины, а 
сама вина становится частным 
случаем риска4. 

Есть еще и понимании 
риска как объективная категория. 
Авторы этой концепции исходят 
из формулировки текста ГК, где 
риск используется в сочетании «с 
убытков, случайной гибели или 
повреждения имущества» и др.5. 

Такая позиция не в полной 
мере корреспондируется с 
риском которая встречается в не-
которых видов деятельности че-
ловека. Например, если исхо-
дить положений ст. 1094 ГК РТ, 
регламентирующую ответствен-
ность за вред, причиненный дея-
тельностью, создающего повы-
шенную опасность для окружа-
ющих. 

В нашем случае более при-
емлемым видится рассмотрение 
риска как субъективно-объектив-
ная категория. Такое понимание, 
во-первых, полностью соответ-

ствует ст. 1094 ГК РТ, где источ-
ник повышенной опасности в 
названии статьи понимается как 
деятельность, а в содержании 
статьи как объект. Во-вторых, 
риск субъекта неразрывно свя-
занно с объектом. Поэтому изо-
лировано они существовать не 
могут. 

Если вина связано с проти-
воправностью, то риск может 
быть дозволено законом. Есть 
класс договоров именуемые рис-
кованными (алеаторными). 

Нужно учитывать, что при 
риске есть вероятность того или 
иного исхода. Рискуя субъект 
действует преднамеренно в веро-
ятности несение неблагоприят-
ных для него результата (риск 
субъективен). Но вместе с тем 
риску присуще и объективные 
моменты. Порой риск связан не 
субъективными соображениями, 
а объективными моментами. 
Наступлением определённых 
случаев не связанной с психиче-
ским восприятием и волей субъ-
екта. 

В общем, как и противо-
правность вина не является усло-
вием возникновения обяза-
тельств вследствие причинения 
вреда. Она, как и противоправ-
ность имеет значение для граж-
данско-правовой ответственно-
сти. 

В обязательстве вследствие 
причинения вреда вина имеет 
значение для возложения обя-
занности по возмещению вреда. 
Но и при ее отсутствии причи-
ненный вред возмещается на 
началах риска. 

 

  

 
1 Дмитриева О. В. Ответственность без вины в граж-
данском праве. – Воронеж, ВВШ МВД РФ, 1997.  
2  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском 
праве. Часть общая. – Душанбе: Ирфон, 1972. – С. 67-
77. 
3 Правовое регулирование обращения корпоратив-

ных эмиссионных ценных бумаг в Республике Та-

джикистан. Дис. … канд.юрид. наук: 12.00.03. Ду-

шанбе, 2012. – С.73. 

4 Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Отв. ред. – Е.А. Суха-
нов. – 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 
2006. – С. 27. 
5  Новокрещенов Д. Н. К вопросу о соотношении 
риска, вины и гражданско-правовой ответственности 
// Сибирский юридический вестник. – 2010. – № 2. – 
С. 87. 
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Аннотатсия 
Дар мақолаи мазкур категория гуноҳ аз нуқтаи назари уҳдадорӣ дар натиҷаи расонидани зарар дар ҳуқуқи 
гражданӣ баррасӣ мегардад. Масъалаҳои назариявӣ ва қонунгузорӣ роҷеъ ба мафҳуми гуноҳ таҳлил карда 
мешавад. Таносуби консепсияи фаҳмиши гуноҳ аз нуқтаи назари консепсияи рафтор ва руҳӣ гузаронида 
мешавад. Қайд карда мешавад, ки ба мисли рафтори зиддиҳуқуқӣ гуноҳ шарти асосии бавуҷуд омадани 
уҳдадорӣ дар натиҷаи расонидани зарар намебошад.  Вай ба мисли рафтори зиддиҳуқуқӣ барои ҷавобгарии 
граждани-ҳуқуқӣ муҳим аст.  Дар уҳдадорӣ дар натиҷаи расонидани зарар гуноҳ барои вогузошт намудани 
уҳдадорӣ оид ба ҷуброн намудани зарар аҳамият дорад. Аммо дар ҳолати набудани гуноҳ зарари 
расонидашуда дар асоси таваккал бавуҷуд меояд. 
 
Калидвожаҳо: гуноҳ, таваккал, зарар, зиддиҳуқуқӣ, ҷавобгарӣ, уҳдадорӣ, муносибати рӯҳӣ. 
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Аннотация 
В статье проведён анализ норм, посвященных основным гражданско-правовым способам охраны смежных прав с учётом 
действующего законодательства Республики Таджикистан. Выявлены различные доктринальные подходы в вопросе опреде-
ления способов охраны смежных прав. Определены основные формы защиты авторских и смежных прав. Выявлено, что 
отечественное гражданское законодательство предусматривает такие виды охраны объектов прав интеллектуальной соб-
ственности как - признание права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещение 
причиненных убытков, конфискация материалов и оборудования, с помощью которых совершается нарушение, и матери-
альных объектов, созданных в результате такого нарушения, опубликование постановления суда о совершённом нарушении. 
 
Ключевые слова: авторские права, смежные права, интеллектуальная собственность, признание права, возмещение 
убытков, конфискация, технические средства защиты. 
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В правовой системе нашей 

страны существует довольно се-
рьезная законодательная база по 
охране авторских и смежных 
прав. И в данном контексте мы 

 
© Имомова Н.М., Рахматзода Д.Т., 2022 
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 
1994 года с изменениями и дополнениями от 26 сен-
тября 1999 года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года 

говорим не только исключи-
тельно о гражданском законода-
тельстве. Важное значение во-
просов правового регулирова-
ния охраны смежных прав выра-
жается еще и в том, что в Респуб-
лике Таджикистан положения об 
охране продуктов интеллекту-
альной собственности нашли 
отражение в статье 40 Конститу-
ции РТ: «…Интеллектуальная 
собственность находится под за-
щитой закона.»1.  Статья 40 Кон-
ституции Республики Таджики-
стан подтверждает государствен-
ную гарантию защиты интеллек-
туальной собственности в нашей 
стране. Она выражает принцип, 
согласно которому государство 
обязано обеспечивать правовую 

(на таджикском и русском языках). – Душанбе: Гандж. 
- 2016. – 136 с. 

 
Рахматзода Д.Т. 

 
защиту авторских и смежных 
прав, а также патентных прав, 
прав на товарные знаки и т.д. 

Не случайно в Основном 
законе страны уделено внимание 

mailto:nilufar-2010@mail.ru
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вопросам защиты авторских и 
смежных прав. Правовая защита 
интеллектуальной собственно-
сти может стать стимулом для 
развития инноваций, технологи-
ческого прогресса и экономиче-
ского роста, а также привлечения 
иностранных инвестиций в 
страну. Данная конституционная 
норма подчеркивает важность 
защиты интеллектуальной соб-
ственности для развития эконо-
мики и общества, а также прин-
цип государственной гарантии 
защиты правообладателей. Од-
нако, оценка ее реальной эффек-
тивности в научном контексте 
требует дополнительного изуче-
ния и анализа практической реа-
лизации данных принципов. 

На сегодняшний день на 
практике существует довольно 
широкий спектр самых различ-
ных способов охраны смежных 
прав, один из них – это лицензи-
рование, когда правообладатель 
может предоставить право на ис-
пользование своей смежной 
продукции другому лицу, заклю-
чив с ним соответствующий до-
говор. Таким образом, правооб-
ладатель может получать доход 
от своих смежных прав и контро-
лировать способ использования 
своей продукции. 

Другой способ охраны 
смежных прав – это судебная за-
щита. Если правообладатель 
считает, что его смежные права 
были нарушены, он может обра-
титься в суд и требовать компен-
сации за ущерб. Судебная за-
щита является эффективным ин-
струментом, поскольку может за-
ставить нарушителя выплатить 
существенную сумму денег в ка-
честве компенсации и/или за-
претить дальнейшее использова-
ние продукции без разрешения 
правообладателя. 

 
1  Цитович Л.М. Гражданско-правовые способы за-
щиты авторских и смежных прав // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. 
2015. № 11. С.13. 

Также существуют способы 
защиты смежных прав, связан-
ные с технической защитой про-
дукции, например, с помощью 
технических средств защиты 
прав авторов и исполнителей, 
которые могут помочь предот-
вратить незаконное использова-
ние объектов интеллектуальной 
собственности. 

Важность этих способов 
охраны смежных прав заключа-
ется в том, что они позволяют 
правообладателям контролиро-
вать использование своей про-
дукции и защищать свои инте-
ресы. Отсутствие эффективных 
мер защиты может привести к 
ущербу правообладателей и от-
току интеллектуальной соб-
ственности из страны. 

Исследуя вопросы опреде-
ления форм и способов защиты 
смежных прав, некоторые ав-
торы приводят классическую 
конструкцию, состоящую из 
двух форм защиты – юрисдик-
ционной и неюрисдикционной1. 

Очевидно, что исходя из 
положений закона и правопри-
менительной практики подобная 
авторская точка зрения верна по 
своему характеру. Она подчерки-
вает важность комплекса мер, 
направленных на защиту этих 
прав, а также различия между 
юридической и неюридической 
формами защиты. Данный тезис 
отражает понимание того, что 
защита авторских и смежных 
прав включает в себя не только 
юридические меры, но и органи-
зационные и другие неюридиче-
ские меры. Это может включать, 
например, профилактические 
меры, такие как ограничение до-
ступа к материалам, которые мо-
гут нарушать права авторов или 
правообладателей. 

Одним из наиболее обще-
принятых подходов к раскрытию 

2 Ключникова Э. Д. Формы и способы защиты автор-
ских и смежных прав // Моя профессиональная ка-
рьера.  2022.  № 32. С. 324. 

понятия способов защиты смеж-
ных прав является довод о том, 
что это правовые меры воздей-
ствия в адрес нарушителя со сто-
роны государства путём приме-
нения предусмотренных меха-
низмов, закреплённых в граж-
данском законодательстве2.  

Приведённая мысль доста-
точно точно отражает существу-
ющую практику в области за-
щиты смежных прав, так как оно 
отражает основные характери-
стики и особенности способов 
защиты авторских и смежных 
прав. Вместе с тем, следует отме-
тить, что этот подход к защите 
прав является преимущественно 
материальным и сосредоточен 
на обеспечении возмещения 
ущерба и защите прав в рамках 
конкретной юрисдикции. Од-
нако в научной литературе также 
широко обсуждаются и другие 
аспекты защиты авторских и 
смежных прав, такие как процес-
суальные меры защиты, которые 
могут быть использованы для 
предотвращения нарушений 
прав, а также меры, направлен-
ные на повышение осведомлен-
ности общества о правах интел-
лектуальной собственности и 
принципах их защиты. Таким 
образом, полное понимание 
способов защиты субъективных 
авторских и смежных прав тре-
бует учета различных аспектов, 
которые могут варьироваться в 
зависимости от конкретной си-
туации и контекста. 

Федоскина Н.И исследуя в 
своей диссертационной работе 
различные способы защиты ав-
торских и смежных прав, прихо-
дит к выводу, что можно выде-
лить специфические и неспеци-
фические способы защиты тако-
вых прав, по её мнению, «Специ-
фические способы защиты при-
меняются для защиты лишь в 
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сфере интеллектуальной соб-
ственности и учитывают особен-
ности соответствующих наруше-
ний.  

Нужно подчернить, что с 
точки зрения существующих 
норм гражданского законода-
тельства к специфическим спо-
собам относятся: признание 
права; восстановление положе-
ния, существовавшего до нару-
шения права; пресечение дей-
ствий, нарушающих право или 
создающих угрозу его наруше-
ния; признание оспоримой 
сделки недействительной и при-
менение последствий ее недей-
ствительности, применение по-
следствий недействительности 
ничтожной сделки; возмещение 
убытков; признание недействи-
тельным акта государственного 
органа или органа местного са-
моуправления, неприменение су-
дом акта государственного ор-
гана или органа местного само-
управления, противоречащего 
закону; компенсации мораль-
ного вреда; публикации решения 
суда о допущенном наруше-
нии»1. Безусловно, все перечис-
ленные автором способы пред-
ставляют для нас особый инте-
рес в контексте данного пара-
графа. Считаем необходимым 
акцентировать внимание на не-
которых из способов охраны 
смежных прав, для более глубо-
кого понимания сути исследуе-
мого вопроса. 

Если обратится к нормам 
отечественного законодатель-
ства, то следует отметить, что п.1 
статьи 11371 ГК РТ2  предусмат-
ривает, что в случае нарушения 
личных неимущественных прав 
автора, их защита осуществля-
ется способами признания 
права, восстановления положе-

 
1 Федоскина Н.И. Гражданско-правовые способы за-
щиты авторских и смежных прав в Российской Феде-
рации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М. 2003. С. 
57. 
2  Гражданский кодекс Республики Таджикистан 
(Часть 3) от 01.03.2005г. / Сайт Национального центра 

ния, существовавшего до нару-
шения права, и пресечения дей-
ствий, нарушающих право или 
создающих угрозу его наруше-
ния, возмещения морального 
вреда и опубликования решения 
суда о допущенном нарушении.  

В свою очередь, согласно 
п.4 этой же статьи защита иму-
щественных прав автора осу-
ществляется следующими спосо-
бами: 

➢ признание права; 

➢ пресечение действий, 
нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения; 

➢ возмещение 
причиненных убытков; 

➢ конфискация материа-
лов и оборудования, с помощью 
которых совершается наруше-
ние, и материальных объектов, 
созданных в результате такого 
нарушения; 

➢ опубликование по-
становления суда о совершён-
ном нарушении; 

➢ иные способы, преду-
смотренные законодательством 
Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что ста-
тья 11371 ГК РТ предполагает 
практически тождественные спо-
собы защиты авторских и смеж-
ных прав, что и ряд стран пост-
советского пространства. Близ-
кие по содержанию вышеуказан-
ной статьи предусмотрены в 
гражданских кодексах Россий-
ской Федерации (ст.1251-1252), 
Республики Узбекистан 
(ст.1040), Украины (ст.423), Рес-
публики Армении (ст.1110). 

Как уже нами отмечалось, 
отечественный гражданский ко-
декс, перечисляя способы за-
щиты прав на интеллектуальную 
собственность, в качестве тако-
вых называет признание права. 

законодательства при Президенте РТ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj/system/files 
/Legislation/84_tj_0.d oc  (дата обращения:11.10.2022) 
3 Иванов А.А. Международно-правовая охрана смеж-
ных прав: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2016.  
С.117. 

И это не случайно, так как при-
знание права является одним из 
наиболее распространенных 
форм защиты прав на объекты 
авторского и смежных прав в 
большинстве стран мира. При-
знание права как способ защиты 
смежных прав может быть осу-
ществлено только в рамках 
юрисдикционной формы за-
щиты, так как необходимость в 
данном способе защиты возни-
кает тогда, когда само право 
оспаривается или отрицается. 

Н.В. Иванов в своем иссле-
довании говоря о признании ис-
ключительных смежных прав 
утверждает: «Необходимость в 
данном способе защиты возни-
кает тогда, когда наличие у лица 
смежного права подвергается со-
мнению, смежное право оспари-
вается, отрицается или имеется 
реальная угроза таких дей-
ствий»3. И мы согласны с данным 
утверждением, так как данная ци-
тата отражает важность способов 
защиты смежных прав, связан-
ных с признанием таких прав в 
случаях, когда их наличие под-
вергается сомнению или оспари-
вается. Признание смежных прав 
становится необходимым сред-
ством защиты правообладателя, 
которое позволяет подтвердить 
наличие права на конкретный 
объект и защитить его от воз-
можных нарушений. Необходи-
мость признания права авторов 
может возникнуть не только в 
случае отрицания его принад-
лежности, но и при сомнениях в 
том, кому принадлежит данное 
право. То есть, для того чтобы 
использовать произведение, 
необходимо установить, кто яв-
ляется его автором, и кто обла-
дает соответствующими пра-
вами. Отметим, что в правопри-
менительной практике могут 

http://mmk.tj/system/files%20/Legislation/84_tj_0.d
http://mmk.tj/system/files%20/Legislation/84_tj_0.d
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возникать неоднозначные ситуа-
ции, когда произведение опуб-
ликовано анонимно или под 
псевдонимом. В такой ситуации 
возникает неопределенность в 
принадлежности авторских и 
смежных прав. Такая неопреде-
ленность может затруднить ис-
пользование произведения. По-
этому в таких случаях может по-
требоваться признание права на 
произведение путём судебного 
разбирательства.  

Другим способом защиты 
смежных прав является пресече-
ние действий, нарушающих 
право или создающих угрозу 
его нарушения. Существует не-
сколько подходов к пресечению 
действий, нарушающих смеж-
ные права. Один из них – это ис-
пользование юридических мер, 
таких как иски и претензии. Эти 
меры могут быть направлены на 
остановку нарушающих дей-
ствий и компенсацию ущерба, 
причиненного нарушением 
прав. Они считаются наиболее 
традиционными способами за-
щиты смежных прав. 

Другой подход – это ис-
пользование технических 
средств защиты прав, таких как 
цифровые подписи, коды до-
ступа и технологии DRM. Эти 
средства защиты могут ограни-
чивать доступ к материалам или 
устанавливать правила исполь-
зования материалов, чтобы 
предотвратить их незаконное ис-
пользование.  

Технология DRM (Digital 
Rights Management) предназна-
чена для защиты авторских прав 
и других смежных прав на циф-
ровой контент, такие как музыка, 

 
*1 Метаданные в контексте маркировки контента для 
управления авторскими и смежными правами (DRM) 
представляют собой информацию о контенте, кото-
рая не является самим контентом, но используется для 
описания его свойств, таких как автор, название, дата 
создания, формат, размер, разрешение и другие атри-
буты. Метаданные добавляются к контенту в виде те-
гов или заголовков, чтобы их можно было легко иден-
тифицировать и хранить вместе с контентом. Они мо-

видео, электронные книги, про-
граммное обеспечение, содержа-
ние сайтов и т.д. DRM использу-
ется для ограничения доступа к 
контенту, управления правами 
доступа, а также для контроля и 
мониторинга использования 
контента. 

Основная идея DRM заклю-
чается в том, что контент защи-
щается с помощью специальных 
технологий, которые позволяют 
определить, кому и какой уро-
вень доступа разрешен. Цифро-
вой контент, защищенный DRM, 
обычно содержит информацию 
о правах доступа, такую как 
ключи шифрования и права до-
ступа к файлам, которые контро-
лируются DRM-серверами. Ко-
гда пользователь пытается полу-
чить доступ к защищенному 
контенту, его идентификация 
проверяется, и система устанав-
ливает соответствующие права 
доступа, в зависимости от того, к 
какой категории он принадле-
жит. 

DRM может использовать 
различные методы защиты кон-
тента, такие как шифрование, 
маркировка и цифровые под-
писи. Шифрование позволяет 
защитить контент от несанкцио-
нированного копирования, пу-
тем кодирования информации, 
которую можно разблокировать 
только с помощью ключа до-
ступа. Маркировка используется 
для добавления метаданных*1 к 
контенту, что позволяет отсле-
живать его использование и при-
надлежность к авторским и 
смежным правам. Цифровые 

гут быть использованы для определения принадлеж-
ности авторских прав, отслеживания использования 
контента и других задач управления правами на кон-
тент. 
2 Старженецкий В.В. О природе компенсации за нару-
шение исключительных прав // Вестник ВАС РФ.  
2009. № 11. С. 138.  
3 Гаврилов Э. П. Некоторые актуальные вопросы ав-
торского права и смежных прав // Хозяйство и право.  
2010.  № 1.  С. 32. 

подписи обеспечивают аутенти-
фикацию контента и установле-
ние его принадлежности автору. 

Одним из основных пре-
имуществ технологии DRM яв-
ляется возможность предотвра-
щения незаконного копирова-
ния и распространения цифро-
вых объектов, а также контроль 
за их использованием. Техноло-
гия DRM может быть использо-
вана для защиты различных ти-
пов цифровых объектов, вклю-
чая текстовые документы, аудио 
и видео файлы, программное 
обеспечение и т.д. 

Возмещение причинен-
ных убытков. Как форма граж-
данско-правовой ответственно-
сти возмещение убытков полу-
чило название «общей меры 
гражданско-правовой ответ-
ственности» 2 . Э.П. Гаврилов в 
отзывается о возмещении убыт-
ков как об универсальном спо-
собе защиты гражданских прав3. 
Подобная позиция вполне при-
емлема, учитывая, что статьи 12 и 
15 ГК РТ признают возмещение 
убытков общими способами за-
щиты гражданских прав, кото-
рые применяются не только в си-
туации нарушения авторских и 
смежных прав, а в любой ситуа-
ции, когда это необходимо для 
защиты прав граждан и юриди-
ческих лиц в целом. 

Пункт 5 статьи 11371 ГК РТ 
закрепляет право правооблада-
теля на получение денежной 
компенсации в случаях наруше-
ния его смежных прав. Данное 
право предусмотрено вместо 
возмещения убытков, причинен-
ных правообладателю в резуль-
тате такого нарушения. Размер 
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компенсации определяется су-
дом и зависит от характера нару-
шений и других обстоятельств. В 
случаях, когда законодатель-
ством Республики Таджикистан 
предусмотрены иные меры от-
ветственности за нарушение 
смежных прав, правообладатель 
вправе требовать их примене-
ния. В целом, данная статья обес-
печивает возможность защиты 
смежных прав правообладателя, 
позволяя ему получать компенса-
цию за нарушение этих прав. 

При применении этого 
способа защиты смежных прав 
необходимо установить факт 
нарушения смежных прав и вину 
правонарушителя в совершении 
такого нарушения. Для этого 
правообладатель должен предо-
ставить доказательства наруше-
ния смежных прав, а также раз-
мера убытков, которые были ему 
причинены в результате такого 
нарушения. 

Также стоит отметить, что 
возмещение убытков - это до-
полнительный способ защиты 
смежных прав, и его применение 
может сопровождаться и дру-
гими мерами, такими как запрет 
дальнейшего нарушения смеж-
ных прав, обязательство устра-
нить последствия нарушения и 
т.д. 

Конфискация материа-
лов и оборудования, с помо-
щью которых совершается 
нарушение, и материальных 
объектов, созданных в резуль-
тате такого нарушения также 
предусмотрен в качестве одного 
из важных способов защиты 
смежных прав, предусмотренных 
в отечественном гражданском за-
конодательстве.  

Зачастую, на практике, к 
конфискационным мерам при-
бегают гораздо реже, чем к тра-
диционным компенсационным 

 
1  Белов В.В., Виталиев Г.В. Интеллектуальная соб-
ственность. Законодательства и практика его приме-
нения. Учебное пособие. М.: Юристъ. 2007. С. 98. 

мерам. Тем не менее, подобные 
механизмы показали свою состо-
ятельность и достаточно высо-
кую эффективность в плане за-
щиты смежных прав. 

Пункт 6 статьи 11371 ГК РТ 
устанавливает, что в случаях 
нарушения права на интеллекту-
альную собственность, когда ма-
териальный носитель, на кото-
ром содержится результат интел-
лектуальной деятельности, ис-
пользуется для его производства, 
распространения, хранения, 
ввоза или перевозки, такие носи-
тели могут быть признаны под-
дельными. Суд в этом случае мо-
жет изъять поддельные матери-
альные носители из обращения 
и уничтожить их без возмеще-
ния, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики 
Таджикистан.  

Отдельные исследователи в 
контексте данного вопроса 
утверждают, что на практике 
лицо, совершившее правонару-
шение обязано нести все сопут-
ствующие расходы государства, 
которые были произведены для 
уничтожения контрафактной 
продукции. Вопрос о том каким 
именно образом необходимо вы-
считывать понесенные государ-
ством расходы остается откры-
том1.  

Необходимо отметить, что 
конфискация материалов и обо-
рудования, используемых для 
нарушения смежных прав, явля-
ется одним из способов борьбы 
с нелегальными действиями в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности. Такая мера позво-
ляет устранить инструменты, ко-
торые могут быть использованы 
для продолжения подобной дея-
тельности, и защитить права об-
ладателей смежных прав. 

2 Богданов Е.В. Проблемы принудительного изъятия 
государством объектов частной собственности по-
средством реквизиции, конфискации и национализа-
ции по гражданскому законодательству России // Lex 
russica. 2020. № 2. С. 28. 

Вместе с тем, следует учи-
тывать, что конфискация явля-
ется достаточно жесткой мерой и 
должна применяться в соответ-
ствии с законодательством. 
Необходимо гарантировать, 
чтобы права на справедливое су-
дебное разбирательство и за-
щиту личной собственности 
были соблюдены. Кроме того, 
должен быть установлен четкий 
порядок конфискации и возмож-
ности обжалования решения 
суда. 

Оценка данной практики 
может быть положительной, 
если ее применение осуществля-
ется в рамках закона и с учетом 
прав и интересов всех сторон. 
Однако, если конфискация про-
исходит без учета законодатель-
ства и нарушает права владель-
цев, то это может привести к 
негативным последствиям, вклю-
чая возможность злоупотребле-
ния властью и ущемление прав и 
свобод граждан. 

В научной доктрине также 
существует интересная позиция, 
которая гласит, что контрафакт-
ная продукция по своему опреде-
лению нарушает гражданское за-
конодательство об основаниях 
приобретения права собственно-
сти и, соответственно, у наруши-
телей не возникает соответству-
ющих прав. Таким образом, по-
добная продукция не может быть 
обращено в доход государства, 
единственным мерой может 
быть только уничтожение мате-
риальных носителей с нелегаль-
ной продукцией2. 

Мы склоняемся к данному 
авторскому тезису, так как статья 
242 ГК РТ, обозначенная как «Ос-
нования приобретения права собствен-
ности», содержит положения, ко-
торые необходимо трактовать 
таким образом, что лицо, неза-
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конно изготовившее контра-
фактные продукты, правами соб-
ственности на них не могут обла-
дать.   

Что касается понятия 
«контрафакт», то подобный тер-
мин отсутствует в отечественном 
гражданском кодексе, однако п.6 
статьи 11371 ГК РТ приводит та-
кой термин как «поддельный», 
что, по сути, выступает в каче-
стве синонима. Тем не менее, 
статья 47 Закона РТ «Об автор-
ском праве и смежных правах» 
указывает, что контрафактными 
признаются экземпляры произ-
ведения и фонограммы, изготов-
ление или распространение ко-
торых влечет за собой наруше-
ние авторских и смежных прав. 
Несмотря на схожесть данных 
терминов «контрафакт» и «под-
дельный», которыми оперируют 
отечественный Гражданский ко-
декс и Закон РТ «Об авторских и 
смежных правах», ряд исследова-
телей выступают с предположе-
ниями о том, что данные поня-
тия все-же имеют определённые 
различия. По мнению Т.Ю. Коз-
ловой: «Понятия «фальсифика-
ции» и «контрафакта» имеют су-
щественные отличия с правовой 
точки зрения. Так «фальсифика-
ция» выступает нарушением тех-
нологии производства, а 
«контрафакт» – нарушением ин-
теллектуальных прав. Из этого 
можно сделать вывод, что фаль-
сифицированный (поддельный) 
товар может и не быть контра-
фактным, а контрафактный то-
вар, в свою очередь, может быть 
фальсифицированным»1. Несте-
ров считает, что «Контрафакция 
– это разновидность фальсифи-
кации, представляет собой наме-
ренное, в коммерческих целях, 

 
1 Козлова Т.Ю. Контрафактная продукция: понятие и 
отличие от других форм подделок // Молодой уче-
ный. 2022. № 21 (416). С. 300. 
2 Нестеров А. В. Фальсификация и контрафакция: экс-
пертный аспект // Партнеры и конкуренты.  2001.  № 
6.  С. 10. 
3 Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. Прак-
тика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и 

незаконное введение в коммер-
ческий оборот объектов, на ко-
торые распространяются дей-
ствия законов Российской Феде-
рации об авторском праве и 
смежных правах, интеллектуаль-
ной, промышленной собствен-
ности, а также международных 
договоров» 2 . Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что 
термин «поддельный» должен 
трактоваться в более широком 
смысле, а «контрафакт», как по-
казывает практика, преимуще-
ственно используется в правоот-
ношениях, связанных с наруше-
нием прав интеллектуальной 
собственности. Если обратится к 
опыту других стран, то положе-
ния ряда гражданских кодексов 
чаще используют именно тер-
мин «контрафакт», это касается, к 
примеру, и Российской Федера-
ции (Статья 1515 ГК РФ), Рес-
публики Казахстан (Статья 1032 
КГ РК), нежели подделка. Тем не 
менее, существенных противоре-
чий в отечественном законода-
тельстве в контексте использова-
ния подобного категориального 
аппарата мы не видим.  

Опубликование поста-
новления суда о совершённом 
нарушении является довольно 
интересным способом защиты 
смежных прав. Опубликование 
постановления суда о совершен-
ном нарушении смежных прав – 
это один из способов защиты 
прав, который заключается в 
том, чтобы сделать обществен-
ность в курсе о нарушении прав 
и о принятых мерах. Это может 
привести к уменьшению количе-
ства нарушений и повышению 
уровня сознания в обществе о 
важности защиты интеллекту-
альной собственности. 

комментарии постановлений Пленума и обзоров Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. Вып. 17. М.: Статут. 2011. С. 269. 
4 Гаврилов Э. П. Публикация решения суда о наруше-
нии интеллектуальных прав // Патенты и лицензии.  
2011. № 1. С. 27. 

Опубликование постанов-
ления суда о нарушении смеж-
ных прав является одним из важ-
ных механизмов защиты прав, 
который может помочь в борьбе 
с пиратством и нарушениями ав-
торских прав. Этот метод позво-
ляет общественности быть в 
курсе о нарушении и обратить 
внимание на защиту прав, что 
может способствовать повыше-
нию уровня защиты интеллекту-
альной собственности. 

 Некоторые исследователи 
называют его достаточно специ-
фическим видом защиты прав3. 
Э.П. Гаврилов анализируя граж-
данское законодательство РФ от-
мечает: «…публикация решения 
суда о допущенном нарушении 
интеллектуальных прав является 
специальным способом защиты 
гражданских прав, она не указана 
в ст. 12 ГК РФ, и поэтому такой 
способ защиты может приме-
няться только в случаях, подпа-
дающих под указанные выше 
статьи (ст. 1251 о защите личных 
неимущественных прав; ст. 1252 
о защите исключительных прав; 
ст. 1407 о защите патентных 
прав; ст. 1447 о защите прав на 
селекционные достижения)4. По-
добный взгляд Э.П. Гаврилова 
вполне может быть экстраполи-
рован и на почву отечественного 
законодательства, ведь статья 12 
ГК РТ также не предусматривает 
опубликование постановления 
суда о совершённом нарушении 
в качестве способа защиты граж-
данских прав.  

Гражданско-правовые спо-
собы защиты авторских и смеж-
ных прав являются важным меха-
низмом защиты правообладате-
лей от нарушений их прав, а 
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также обеспечения справедли-
вой компенсации за ущерб, 
нанесенный нарушением. Од-
нако гражданско-правовые спо-
собы защиты не являются уни-
версальным решением всех про-
блем, связанных с нарушениями 
авторских и смежных прав. Важ-
ным аспектом является предот-
вращение нарушений еще до их 

возникновения, например, путем 
заключения договоров об ис-
пользовании произведений и 
контроля за соблюдением усло-
вий этих договоров. 

Также важно сознательное 
отношение к авторским и смеж-
ным правам как со стороны пра-
вообладателей, так и пользовате-
лей. Это может быть достигнуто 

путем повышения общей осве-
домленности о правах и обязан-
ностях в сфере авторского права 
и смежных прав, а также разви-
тия этики в использовании чу-
жих произведений. 
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Аннотатсия  
Дар мақола меъёрҳои ба усулҳои асосии ҳуқуқи граждании ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста бо назардошти қонунгу-
зории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшидашуда таҳлил карда шудаанд. Дар масъалаи муайян 
намудани роххои хифзи хукукхои вобаста ба он равишхои гуногуни доктринали муайян карда шудаанд. Ша-
клхои асосии хифзи хукуки муаллиф ва хукукхои вобаста ба он муайян карда шудаанд. Муайян карда шуд, ки 
қонунгузории шаҳрвандии ватанӣ чунин намудҳои ҳифзи объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ, аз қабили 
эътирофи ҳуқуқ, рафъи амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё таҳдиди вайрон кардани онро ба вуҷуд 
меоранд, ҷуброни зиён, мусодираи мавод ва таҷҳизот бо истифода аз қонунгузории гражданӣ пешбинӣ 
шудааст. ки вайронкунихо содир карда шудаанд ва объектхои моддие, ки дар натичаи ин гуна вайронкунихо 
ба вучуд омадаанд, дар бораи вайронкунии содиршуда интишори карори суд. 
 
Калидвожаҳо: ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқҳои вобаста, моликияти зеҳнӣ, эътирофи ҳуқуқ, рўёнидани товони за-
рар, мусодира, воситаҳои техникии ҳимояви. 
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Аннотация 
Статья посвящена комплексному исследованию правовой характеристики договора страхования, заключённого посредством 
сети интернет в рамках законодательства Республики Таджикистан. Автором рассмотрена правовая проблема отсут-
ствия в гражданском законодательстве юридической единой концепции договора страхования, заключённого посредством 
сети интернет. Определение сторон в договоре страхования заключённого посредством сети интернет. Исследуются дискус-
сионные вопросы характерных признаков для договора страхования заключённого посредством сети интернет. Выявляется 
понимание отличия договора страхования, заключённого посредством сети интернет и договора страхования, заключённого 
в традиционной форме. Выявление особенности договора страхования, заключённого посредством сети интернет. Автором 
предпринята попытка дать единое определение договора страхования, заключённого посредством сети интернет, а также 
подведены итоги сравнительного анализа мнения конкретных авторов, изучающих проблемы, связанные с договором стра-
хования заключённого посредством сети интернет.   
 
Ключевые слова: договор; страхование; признаки договора; стороны договора; обязанности сторон; форма договора; срок 
договора. 
 

 
 

Отношения, которые воз-
никают исходя из договора, по-
средством сети интернет, всё 
чаще становятся объектом науч-
ного исследования в граждан-
ском праве. Научному изучению 
подвергаются проблемы элек-
тронных договоров, заключен-
ных посредством сети интернет, 
пути их решения, а также регули-
рованию согласно законодатель-
ству.  

 
© Кенджаева К.С., 2022 

Договор страхования, за-
ключаемый в сети интернет, со-
ответствует нормативным поло-
жениям о порядке заключения 
договоров, а также нарушение 
договора, заключаемого посред-
ством сети интернет, несет от-
ветственность согласно Граж-
данскому кодексу. Поэтому дого-
вор страхования, который за-
ключен в сети интернет, в нор-
мативном плане регулируется 
теми же законами и положени-
ями, которые применяются к 
традиционному договору.  

Исходя из определений по-
нятия «договор», вытекает, что 
договором страхования данного 
вида признаётся консенсус 
между сторонами договора за-
ключенного посредством сети 
интернет, совершенное дистан-
ционно с помощью электрон-
ной подписи или подтвержде-
ние действия путём введения 
кода доступа, согласно условиям 
которого страховщик обязуется 

возместить ущерб либо выпла-
тить страхователю или выгодо-
приобретателю определенную 
денежную сумму при наступле-
нии предусмотренного догово-
ром страхового случая. Страхо-
ватель по договору страхования 
заключённого посредством сети 
интернет обязуется выплатить 
страховщику страховую пре-
мию, по средствам перевода де-
нежный средств на счёт страхов-
щика, а также выполнять ряд дру-
гих обязанностей согласно дого-
вору страхования заключенного 
посредством сети интернет. 

Данный договор страхова-
ния, заключаемый посредством 
сети интернет обладает следую-
щими признаками: 

1) в науке мнения цивили-
стов расходятся в вопросе о воз-
мездности или безвозмездности 
договора страхования, заклю-
чённого посредством сети ин-
тернет. Данный вопрос является 
достаточно спорным. Такие 
научные исследователи как В. С. 

mailto:kendzaevakamila@gmail.com
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Белых, И. В. Кривошеев и другие 
полагают, что договор страхова-
ния заключённый посредством 
сети интернет является безвоз-
мездным, так как обязательства 
со стороны страховщика прояв-
ляется только при условии 
наступления страхового случая.1  
Мы же согласны с мнение иных 
научных исследователей (С. В. 
Соловьевой, А. А. Иванова и Л. 
И. Худякова), что вопрос о воз-
мездности является бесспорным, 
так как после оплаты страховате-
лем страховой премии, со сто-
роны страховщика появляется 
обязанность в предоставлении 
страховой защиты в пользу стра-
хователя. Иными словами, дого-
вор страхования заключённый 
посредством сети интернет дей-
ствует с момента оплаты и в те-
чение оплаченного страховате-
лем периода.  

Рассматривая на примере 
страхования путешествующих в 
ООО «страховая организация 
БИМА» при заключении дого-
вора страхования, заключённого 
посредством сети интернет, дан-
ный вид договора можно считать 
заключённым только с момента 
оплаты. Из этого вытекает, что 
заключение договора страхова-
ния посредством сети интернет 
возможно лишь с момента 
оплаты, а значит, договор стра-
хования заключённый посред-
ством сети интернет можно от-
нести к возмездным договорам. 

2) Если рассматривать дого-
вор страхования, заключённого 
посредством сети интернет со 
стороны количества участников, 
возможно ли отнести его к числу 
многосторонних договоров или 
же договор страхования, заклю-
чённый посредством сети интер-
нет является двусторонним. С.В. 
Дедиков уверяет, что договор 

 
1 Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. Крат-
кий учебный курс. М., 2001. С. 150 
2 Дедиков С.В. Основные проблемы правового регу-
лирования договора страхования // Хозяйство и 
право. 2010. №10. С. 73. 
3  Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: 
понятие, содержание и функции. Гражданско-право-
вой договор и его функции. // Сборник научных 

страхования заключённый по-
средством сети интернет явля-
ется многосторонним в силу 
наличия в нём третьих лиц (вы-
годоприобретатель, застрахован-
ное лицо). 2  Однако мы разде-
ляем мнения иных цивилистов 
(А.Г. Аракелян, О. А. Красавчи-
ков) о том, что договор страхова-
ния заключённый посредством 
сети интернет является двусто-
ронним. 3  Каждая сторона дого-
вора, заключенного посредством 
сети интернет обладает не 
только правами, но и обязанно-
стями, за которые она должна 
получить встречное предостав-
ление от другой стороны дан-
ного договора. Участие же тре-
тьего лица в заключении такого 
договора заключается в том, что 
оно может отказаться в получе-
нии страховой выплаты, в след-
ствие чего договор страхования, 
заключённый посредством сети 
интернет будет считаться неис-
полненным. Именно поэтому 
мы полагаем, что третье лицо 
может выступать на стороне 
страхователя, так как имеет 
право внести определённые 
коррективы в договор страхова-
ния заключённого посредством 
сети интернет, при условии ко-
торых договор может потерять 
свои свойства;  

3) Рассматривая вопрос о 
моменте заключения договора 
страхования, заключённого по-
средством сети интернет граж-
данское законодательство Рес-
публики Таджикистан, опреде-
ляет договор страхования, за-
ключённого посредством сети 
интернет как договор консенсу-
ального характера. Это совер-
шенно естественно, так как до-
стижение согласия сторон необ-
ходимо для возникновения лю-
бых договорных обязательств. 

трудов Свердловского юридического института. 
Свердловск, 1980. С. 93 
4  Указ. раб. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое 
право. Краткий учебный курс. М., 2001. С. 149 
5 Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М.: Госюриздат, 
1960. С. 21. 

Именно эта базовая модель за-
креплена законодателем в п. 1 ст. 
465 ГК РТ. Однако закон может 
отнести договор страхования, за-
ключённого посредством сети 
интернет и к числу реальных (п. 
2 ст. 465ГК РТ).  

В гражданском праве на 
рассмотрение выносится дискус-
сионный вопрос принадлежно-
сти к определённой категории 
договора страхования заключён-
ного посредством сети интернет. 

Немало цивилистов счи-
тают договор страхования за-
ключённого посредством сети 
интернет консенсуальным. Ю.Б. 
Фогельсон, в частности, пола-
гает, что сторонам вполне доста-
точно просто достигнуть согла-
шения. О консенсуальности 
страхового договорного обяза-
тельства говорят и В.С.Белых, и 
И.В.Кривошеев. 4  Договор стра-
хования заключенный посред-
ством сети интернет можно от-
нести к консенсуальным догово-
рам и считать заключенным с 
момента достижения соглаше-
ния между сторонами. Однако, 
мы придерживаемся мнения не-
которых авторов, которые гово-
рят, что договор страхования за-
ключённый посредством сети 
интернет является реальным до-
говором, если стороны не огово-
рили его консенсуальный харак-
тер и разделяем мнение таких ис-
следователей как: К.А.Граве и 
Л.А.Лунц, О.С.Иоффе, А.А.Ива-
нов.5 

Можно предположить, что 
страховое обязательство имеет 
сугубо реальный характер. Дан-
ный вывод вытекает из систем-
ного анализа страхового законо-
дательства Республики Таджики-
стан, а также научных работ ци-
вилистов, которые исследовали 
данную область права.  



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

№4 (12) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 63 

П. 1 ст. 1043 ГК РТ устанав-
ливает в качестве базового вари-
анта, что договор страхования 
заключённый посредством сети 
интернет вступает в силу лишь 
после уплаты страхователем 
страховой премии или ее пер-
вого взноса. В основе же дистан-
ционного заключения договора 
страхования, заключённого по-
средством сети интернет, лежит 
уплата страховой премии как 
подтверждение совершения до-
говора между страховщиком и 
страхователем. Эта правовая 
структура кажется полностью со-
ответствующей экономической 
природе страхования. Страхова-
ние, как известно, представляет 
собой деятельность, посред-
ством которой страховая компа-
ния формирует из взносов стра-
хователей частный денежный 
фонд для покрытия возникаю-
щих при этом убытков. В виде 
исключения только по соглаше-
нию сторон договор страхова-
ния, заключённый посредством 
сети интернет может быть изме-
нен с фактического договора на 
согласованный при вступлении 
договора в силу независимо от 
уплаты страхователем страховых 
взносов, однако данное исклю-
чение возможно лишь в тради-
ционной форме. Отсюда сле-
дует, что договор страхования, 
заключённого посредством сети 
интернет, является сугубо реаль-
ным, так как само страхование 
имеет экономическую природу.  

Рассматривать вопрос кон-
сенсуальности в области догово-
ров страхования, заключённых 
посредством сети интернет, не 
имеет смысла, так как фактиче-
ски подтверждение сделки воз-
можно в случае перевода денеж-
ных средств, что доказывает ре-
альный характер договора стра-
хования, заключённого посред-
ством сети интернет, о чём сви-
детельствуют договора, которые 

 
1 Указ. раб. Дедиков С.В. Основные проблемы пра-
вового регулирования договора страхования // Хо-
зяйство и право. 2010. № 10. С. 71. 
2 Указ. раб. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой 

заключаются ныне действую-
щими страховыми организаци-
ями. 

Стороны договора страхо-
вания, заключённого посред-
ством сети интернет: 

Согласно работе автора 
С.В. Дедикова в сфере страхова-
ния сторонами договора страхо-
вания, заключённого посред-
ством сети интернет принято 
считать страхователя, выгодо-
приобретателя, застрахованное 
лицо, а также страховщика.1 Од-
нако перед нами встаёт вопрос, а 
являются ли третьи лица сторо-
нами договора страхования, за-
ключённого посредством сети 
интернет и наделены ли они 
правами и обязанностями со-
гласно договору страхования, за-
ключённому посредством сети 
интернет. Мы придерживаемся 
того мнения, что выгодоприоб-
ретатель и застрахованное лицо 
не могут выступать в качестве 
сторон в договоре страхования 
заключённого посредством сети 
интернет. Соглашаясь с авто-
рами (А.Г. Аракелян и О. А. Кра-
савчиков), что третьи лица в до-
говоре страхования заключён-
ного посредством сети интернет, 
могут выступать на стороне стра-
хователя, так как имеют опреде-
лённые права и также несут обя-
занности по договору страхова-
ния заключённого посредством 
сети интернет. Из чего следует, 
что в договоре страхования за-
ключённого посредством сети 
интернет две стороны (страхов-
щик и страхователь), которые 
наделены правами и обязанно-
стями и несут ответственность 
по договору страхования заклю-
чённого посредством сети ин-
тернет.2  

К примеру, при заключе-
нии договора выгодоприобре-
татель отказывается в получе-
ние выплаты, а значит, страхов-
щик не может в полном объёме 

договор: понятие, содержание и функции. Граждан-
ско-правовой договор и его функции. // Сборник 
научных трудов Свердловского юридического ин-
ститута. Свердловск, 1980. С.94 

выполнить свои обязательства. 
Следовательно, выгодоприоб-
ретатель своими действиями 
оказал непосредственное влия-
ние на содержание договора 
страхования, заключённого по-
средством сети интернет. 

Исходя из анализа мнений 
цивилистов, а также анализа за-
конодательства и договоров 
страхования, заключённого по-
средством сети интернет заклю-
чаемых страховыми организа-
циями (ООО «Страховая орга-
низация БИМА» и т.д.) вытекает 
вывод, что третье лицо непо-
средственно участвует в реали-
зации условий выполнения обя-
зательств по договору страхова-
ния, заключённого посредством 
сети интернет. А значит, третье 
лицо может выступать в каче-
стве страхователя по договору 
страхования заключённого по-
средством сети интернет.  

Из вышерассмотренного 
вытекает вывод о том, что дого-
вор страхования заключённый 
посредством сети интернет по 
Гражданскому законодательству, 
является возмездным, так как 
страховщик предоставляет стра-
ховую защиту, а выплату в случае 
наступления страхового случая 
по договору страхования заклю-
ченного в сети интернет, а дан-
ная защита оплачивается со-
гласно договору страхования за-
ключённого посредством сети 
интернет, двусторонний в силу 
возникновения прав и обязанно-
стей с обеих сторон, включая 
третье лицо и выгодоприобрета-
теля, относимых к страхователю, 
реальный, так как страховая за-
щита возникает с момента 
оплаты по договору страхования 
заключённого посредством сети 
интернет, а также оплата со сто-
роны страхователя является под-
тверждением заключения дого-
вора страхования заключённого 
посредством сети интернет.  
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В свою очередь мы предла-
гаем законодателю внести опре-
делённые корректировки в зако-
нодательство, так как в век ин-
формационных технологий 
необходимо учитывать развитие 
не только договоров, но их регу-
лирование на уровне законода-
тельства. Что даст определённое 
понимание о составлении дого-
воров, а также ответственности 
за неисполнение условий дого-
вора. В настоящее время все до-
говора, заключённые по сред-

ствам интернет ресурса, регули-
руются законодательством, 
направленным на договора, за-
ключённые в формате офлайн.  

Всё вышеизложенное не 
даёт чёткого понимания, касаемо 
договоров, заключённых по 
средствам сети интернет, так как 
многие термины не прописаны в 
законодательстве и имеют доста-
точно спорных характер. 

Особенностью же договора 
страхования, заключённого по-
средством сети интернет явля-

ется то, что данный договор за-
ключается исключительно по 
средствам сети интернет, опла-
чивается по средствам перевода 
средств на расчётный счёт и дей-
ствует только с момента поступ-
ления денежных средств на рас-
чётный счёт страховщика. В 
настоящее время цифровых тех-
нологий переход на интернет ре-
сурс является неотъемлемой ча-
стью общества, для стремитель-
ного его развития.  
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Аннотатсия 
Мақола ба омӯзиши ҳамаҷонибаи хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаи суғурта, ки тавассути Шабакаи 
интернет дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудааст, бахшида шудааст. Муаллиф 
проблемаи ҳуқуқии дар қонунгузории шаҳрвандӣ мавҷуд набудани консепсияи ягонаи ҳуқуқии шартномаи 
суғурта, Ки Тавассути Шабакаи интернет баста шудааст, баррасӣ кардааст. Муайян кардани тарафҳо 
дар шартномаи суғуртаи басташуда Тавассути Шабакаи интернет. Масъалаҳои мубоҳисавии хусусиятҳои 
хоси шартномаи суғуртаи басташуда тавассути Шабакаи интернет таҳқиқ карда мешаванд. Фаҳмиши 
фарқияти шартномаи суғурта тавассути Шабакаи интернет ва шартномаи суғурта, ки дар шакли анъа-
навӣ баста шудааст, муайян карда мешавад. Муайян кардани хусусиятҳои шартномаи суғурта, Ки Тавас-
сути Шабакаи интернет баста шудааст. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки шартномаи суғуртаи тавассути 
Шабакаи интернет басташударо муайян кунад ва инчунин натиҷаҳои таҳлили муқоисавии афкори муал-
лифони мушаххасро, ки мушкилоти марбут ба шартномаи суғуртаи басташударо тавассути Шабакаи ин-
тернет меомӯзанд, ҷамъбаст кунад. 
 
Калидвожаҳо: шартнома; суғурта; аломатҳои шартнома; тарафҳои шартнома; ӯҳдадориҳои тарафҳо; 
шакли шартнома; мӯҳлати шартнома. 
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Аннотация 
В статье исследуется понятие смежных прав и их связь с авторскими правами. Выявлены основные этапы развития ин-
ститута смежных прав. Рассмотрены основные тенденции международно-правового регулирования вопросов защиты ав-
торских и смежных прав. Выявлена роль научно-технического прогресса в вопросе формирования института смежных 
прав. Исследованы различные авторские позиции по вопросу соотношения авторских и смежных прав. Автором определено, 
что важную роль в процессе становления института смежных прав играет международная унификация путем принятия 
и реализации на национальном уровне норм международных соглашений. 
 
Ключевые слова: смежные права, авторское право, исполнитель, фонограмма, интеллектуальная собственность. 
 

 
 
Эволюция права интеллек-

туальной собственности имеет 
достаточно длительный харак-
тер. Научно-технический про-
гресс в области радиовещания, 
разработки цифровых носите-
лей, телевидения и т.д. создали 
благоприятную среду для уско-
ренного развития права интел-
лектуальной собственности. По-
добные изобретения показали, 
что появились новые техниче-
ские возможности для использо-
вания и распространения про-
дуктов интеллектуального труда 

 
© Рахматзода Д.Т., 2022 
1  Лукас А. Унификация режима охраны авторского 
права и смежных прав в рамках Европейского Союза 
// Авторское и смежное право в Европейском союзе 

авторов. Безусловно, это поста-
вило вопрос о необходимости 
создания действенной системы 
охраны продуктов интеллекту-
альной деятельности. 

Еще на этапе своего станов-
ления в праве интеллектуальной 
собственности устоялось общее 
представление о категории ав-
торских прав, чего нельзя было 
сказать о смежных правах, кото-
рые породили немало дискуссий 
в научном мире. 

В 1948 году прошла Брюс-
сельская конференция по вопро-
сам авторских прав, где активно 
использовался новый на тот мо-
мент термин «смежные права» 
«neighbor-ring rights». Уже тогда 
было определено, что каждое ис-
полнение авторского произведе-
ния имеет свою уникальную ин-
терпретацию и вследствие этого 
не может обозначаться стандарт-
ным термином «авторское 
право». По сути, это было новов-
ведение, которое в дальнейшем 
постепенно находило свое отра-
жение в нормах международных 
соглашений.  

Становление института 

и Российской Федерации: сб. докладов и дискуссий по 
матер. междунар. семинаров по вопросам охраны ин-

смежных прав в современном 
международном частном праве 
было обусловлено принятием 
международных соглашений, ко-
торые были направлены на уре-
гулирование правовых отноше-
ний в области интеллектуальной 
собственности. Впервые в 
текстах международных догово-
ров, а также в правовой доктрине 
начали уделять особое внимание 
такому понятию, как «смежные 
права», которые наряду с автор-
скими правами являлись частью 
права интеллектуальной соб-
ственности.  

На сегодняшний день в 
правовой науке вопрос соотно-
шения понятий «смежные права» 
и «авторские права» является до-
статочно дискуссионным. По 
данному вопросу у исследовате-
лей сложились различные под-
ходы. К примеру, как отмечал А. 
Лукас, «смежное право отно-
сится к тем компонентам творче-
ства, которые служат вспомога-
тельными источниками автор-
ского права»1. Другой авторитет-
ный автор отмечает, что смеж-
ные права близки к авторскому 
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праву и являются производными 
от него1. Интересным представ-
ляется мнение других исследова-
телей которые утверждают, что 
«смежные права – это права, ко-
торые возникают лишь вслед за 
авторскими правами, например, 
при создании пьесы сначала воз-
никают права у автора пьесы с 
момента ее создания, а затем, ко-
гда пьеса исполняется, возни-
кают права у артиста, играющего 
эту пьесу. Иным словами, смеж-
ные права существуют лишь по-
стольку, поскольку существуют 
права авторские» 2 . На наш 
взгляд, подобный подход к по-
ниманию смежных прав является 
одним из наиболее обоснован-
ных и корректных с точки зре-
ния современного международ-
ного частного права. Без-
условно, смежные права имеют 
производный характер от автор-
ских прав, и рассматривать их в 
отрыве друг от друга не совсем 
уместно. 

В международном частном 
праве институт смежных прав 
сформировался благодаря актив-
ному процессу кодификации со-
временного международного 
права. Данный процесс начался 
еще в XX столетии и до сих пор 
дает свои плоды в самых различ-
ных областях. Международные 
соглашения, заключенные на 
многосторонней основе, зало-
жили прочный фундамент на 
пути к дальнейшему развитию 
института смежных прав. 
Нормы, которые закреплены в 
положениях международно-пра-
вовых договоров, создают проч-
ную основу для всеобщей уни-
фикации подходов к понима-
нию понятия «смежные права». 

Большую роль в развитии 
института смежных прав играют 

 
теллектуальной собственности в сфере культуры и ис-
кусства (май-ноябрь 1996 года). Вып.- № 1. М., 1997. - 
С.17. 
1  Гетьман-Павлова И.В. Международное частное 
право: учеб. для вузов (направ. и спец. "Юриспруден-
ция") – М.: Юрайт, 2011. С.366. 

международно-правовые дого-
вора, целью которых является 
регулирование отношений с уча-
стием исполнителей, создателей 
фонограмм, организаций эфир-
ного и кабельного вещания по 
созданию и охране результатов 
их интеллектуальной деятельно-
сти. По смыслу статьи 3 Между-
народной конвенции по охране 
прав исполнителей, изготовите-
лей фонограмм, вещательных 
организаций от 26.10.1961г. (да-
лее - Римская конвенция 1961г.) 
исполнителями являются ак-
теры, певцы, музыканты, тан-
цоры или другие лица, которые 
играют роль, поют, читают, де-
кламируют, исполняют или ка-
ким-либо иным образом участ-
вуют в исполнении литератур-
ных или художественных произ-
ведений. Исполнитель, как субъ-
ект смежных прав, занимает до-
вольно важное место в данном 
институте. Исполнение любого 
авторского произведения имеет 
достаточно индивидуальный ха-
рактер, манера исполнения, осо-
бенность подачи авторского 
произведения на новый лад гово-
рит о том, что исполнение од-
ного и того же произведения 
того или иного автора порож-
дает смежные права в отноше-
нии каждого исполнителя в от-
дельности. 

Развивая мысль в данном 
направлении, приведем следую-
щий довод: «Разграничение прав 
авторов и исполнителей – это 
международная традиция, кото-
рая сложилась потому, что до 
появления технических средств 
записи исполнения интерес ис-
полнителя к защите его автор-
ских прав был ничтожен. Испол-
нитель не нуждался в защите 

2 Ладатко О.В., Нечаев В.И., Харитонов Е.М., Труби-
лин А.И., Чуйкин П.В. Интеллектуальная собствен-
ность от А до Я: справочник. Краснодар. - 2005.С.231. 
3 Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве 
и судебной практике. М.1963. С. 73. 
4 Бланк К. Права исполнителей // Авторское и смеж-
ное право в Европейском союзе и РФ. Вып. № 1. М., 
1997. С 134. 

прав авторства, неприкосновен-
ности произведения и права пер-
вого опубликования, потому что 
практически возможность их 
нарушения при отсутствии фик-
сации была ничтожна. Право же 
на имя охранял сложившийся 
обычай» 3 . Данная мысль, без-
условно, наиболее широко опи-
сывает положение исполнителей 
до научно-технического про-
гресса, который имел место в XX 
веке и сохраняется по сей день. 
Различного рода носители ин-
формации, которые были изоб-
ретены в современную эпоху, 
ускорили процесс развития ин-
ститута смежных прав. Иными 
словами, права исполнителей 
обусловлены научным прогрес-
сом. Аналогичный процесс имел 
место в случае с другой отраслью 
международного публичного 
права – международным воздуш-
ным правом. Когда начался бур-
ный этап развития авиации 
вследствие двух мировых войн, 
возник вопрос о правовом регу-
лировании авиационного сооб-
щения. Следует подчеркнуть, 
что институт смежных прав бу-
дет все более сильно развиваться 
именно в синергии с техниче-
ским развитием в области циф-
ровых носителей информации. 

Приведем еще одну автор-
скую позицию по вопросу соот-
ношения авторских и смежных 
прав - К. Бланка, который отме-
чал, что «актеры, исполнители, 
артисты – по сути, авторы, они 
очень близки им, исполнение 
должно быть защищено, потому 
что в нем, как и в случае с авто-
ром, отражена личность созда-
теля» 4 . Подобная мысль очень 
хорошо описывает природу ав-
торских и смежных прав, она 
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указывает на определенную схо-
жесть данных институтов.  

Институт смежных прав с 
каждым днем эволюционирует и 
получает все новые возможности 
для своего развития. Централь-
ное место в подобном процессе 
играет создание прочной между-
народно-правовой базы, состоя-
щей из комплекса международ-
ных соглашений, разработанных 
с целью охраны смежных прав. 
Отношения, складывающиеся в 
области смежных прав, вышли 
далеко за пределы того или 
иного государства, они все силь-
нее испытывают на себе резуль-
таты интернационализации об-
щественных отношений. Глоба-
лизация вносит свои коррективы 
в процессе формирования ин-
ститута защиты интеллектуаль-
ной собственности в целом и 
охраны смежных прав в частно-
сти. Конечной целью создания 
унифицированных норм в дан-
ной области является сближение 
национальных законодательств 
различных государств в области 

охраны интеллектуальной соб-
ственности. 

Большинство международ-
ных соглашений в области 
охраны интеллектуальной соб-
ственности в том или ином виде 
воспроизводили положения за-
конодательств различных стран 
с конечной целью найти общие 
черты в них и ускорить процесс 
всеобщей унификации. Однако 
революционным прорывом в 
этой сфере стало принятие Рим-
ской конвенции 1961г., которая 
закрепила множество прогрес-
сивных положений в области за-
щиты смежных прав. Другой за-
дачей указанной конвенции яв-
лялось создание таких условия, 
при которых государства прини-
мали бы меры по изменению 
внутреннего законодательства на 
основе её норм. Сегодня уже 
можно констатировать, что со 
своей главной задачей Римская 
конвенция справилась – к насто-
ящему времени 90 государств 
приняли данную конвенцию и 
внедрили ее нормы на нацио-
нальном уровне.  

С наступлением XX столе-
тия появились технические воз-
можности производить фоно-
граммы, что вызвало обоснован-
ную озабоченность исполните-
лей по поводу незаконного рас-
пространения и продажи запи-
сей, т.е. прогресс породил такое 
побочное явление, как цифро-
вое пиратство. Защита авторских 
и смежных прав с каждым днем 
занимает все более важное место 
в системе международного част-
ного права. Продукты интеллек-
туальной деятельности в XXI 
веке приносят многомиллиард-
ные доходы и являются одной из 
важных статей дохода любого 
государства, которое заинтересо-
вано в экономическом и культур-
ном процветании. Другими сло-
вами, создание эффективной си-
стемы защиты института автор-
ских и смежных прав преследует 
не только цель улучшения поло-
жения автора, но и в полной 
мере отвечает интересам любого 
государства. 
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МАФҲУМИ ҲУҚУҚӢ ВОБАСТА БА ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ ВА МУНОСИБАТИ ОН БА МАФХУМИ 
ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФӢ 
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Аннотатсия 
Дар мақола мафҳуми ҳуқуқҳои вобаста бо ҳуқуқм муаллиф ва робитаи онҳо бо ҳуқуқи муаллиф омӯхта 
шудааст. Марҳилаҳои асосии рушди институти ҳуқуқҳои вобаста ба он муайян карда шудаанд. Тамоюлҳои 
асосии танзими ҳуқуқии байналмилалии масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он бар-
расӣ карда мешаванд. Роли прогресси илмию техникй дар ташаккули институти хукукхои вобаста ба 
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ҳуқуқи муаллиф ошкор карда шудааст. Мавқеъҳои гуногуни муаллиф дар масъалаи таносуби ҳуқуқи муал-
лиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он омӯхта шудаанд. Муаллиф муайян кардааст, ки муттаҳидшавии байнал-
миллалӣ дар раванди ташаккули институти ҳуқуқҳои вобаста бо роҳи қабул ва татбиқи меъёрҳои созиш-
номаҳои байналмилалӣ дар сатҳи миллӣ нақши муҳим мебозад. 
 
Калидвожаҳо: ҳуқуқҳои вобаста бо ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқи муаллиф, иҷрогар, фонограмма, моликияти 
зеҳнӣ. 
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Аннотация 
Автором рассматривается правовое регулирование деятельности в сфере платной медицины согласно законодательству 
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ную деятельность. 
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Современный этап разви-

тия общества характеризуется 
расширением гражданского обо-
рота и прочным укреплением в 
нём сферы услуг, разнообразие 
которых постоянно увеличива-
ется. Одним из оборотных видов 
услуг, с необходимостью полу-
чения которых постоянно при-
ходится сталкиваться гражданам, 
являются медицинские услуги, 
всё больше приобретающие 
платный характер. 

Правовому регулированию 
платных медицинских услуг в 
Гражданском кодексе РТ посвя-
щена глава 37 «Возмездное ока-
зание услуг». Данная глава со-
стоит из семи статей (ст. 797-
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803). В силу договора возмезд-
ного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика 
оказать услугу (совершать опре-
деленные действия или осу-
ществлять определённую дея-
тельность), которая не имеет ве-
щественную форму, а заказчик 
обязуется оплатить указанную 
услугу (ст. 797 ГК РТ). В ст. 798 
Гражданского кодекса медицин-
ские услуги прямо названы в ка-
честве предмета договора воз-
мездного оказания. 

Значение приведённых 
норм для сферы платных меди-
цинских услуг заключается в том, 
что они закладывают основопо-
лагающие начала регулирования 
отношений, складывающихся в 
процессе оказания частной ме-
дицинской деятельности. Од-
нако надо понимать, что семи 
статей, в которых в самом общем 
виде определяются особенности 
договора возмездного оказания 
услуг, явно недостаточно для ре-
гулирования договорных отно-
шений, возникающих между 
субъектами частной медицин-
ской деятельности и пациен-
тами. Как справедливо в этой 
связи отмечается в юридической 
литературе, нормы Граждан-
ского кодекса, регламентирую-
щие возмездное оказание услуг, 

носят абстрактный характер, по-
скольку содержат некие общие 
положения, охватывающие 
большое многообразие различ-
ных договоров на возмездное 
оказание услуг. Общий характер 
этих норм предполагает, что они 
нуждаются в конкретизации в 
иных нормативных правовых ак-
тах [1, 12]. 

Ввиду этого, регулирование 
отношений по оказанию плат-
ных медицинских услуг не огра-
ничивается лишь нормами, 
определёнными в Гражданском 
кодексе РТ, и их дополнительная 
регламентация находится в иных 
законах и подзаконных норма-
тивных актах Республики Таджи-
кистан. В частности, наряду с 
нормами Гражданского кодекса 
отношения, возникающие в 
сфере платной медицины, регу-
лируются в рамках специального 
законодательства Кодексом здра-
воохранения РТ. Несмотря на 
общую публично-правовую 
направленность данного законо-
дательного акта, он имеет ком-
плексный характер и включает 
также положения, относящиеся к 
области частноправового регу-
лирования. Так, исходя из 
смысла ст. 68 Кодекса вытекает 
возмездная природа платных ме-
дицинских услуг. Согласно дан-
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ной норме в сфере частной ме-
дицинской деятельности могут 
заключаться следующие виды 
договоров: 1) договоры, заклю-
чённые непосредственно с паци-
ентами; 2) договоры с предприя-
тиями, учреждениями и органи-
зациями и частными лицами по 
оказанию медицинской по-
мощи; 3) договоры, заключён-
ные с организациями медицин-
ского страхования за оказание 
медицинской помощи и услуг по 
обязательному и добровольному 
медицинскому страхованию. 
Помимо этого, в основе оказания 
платных медицинских услуг мо-
гут лежать договоры, заключён-
ные по благотворительным про-
граммам. 

Говоря о гражданско-право-
вой направленности отношений 
в сфере оказания платных меди-
цинских услуг, следует указать, 
что на эти отношения также рас-
пространяются положения За-
кона РТ «О защите прав потре-
бителей» от 9 декабря 2004 года, 
№ 72. 

Обобщая вышеизложен-
ное, мы приходим к выводу, что 
решающую роль в регулирова-
нии отношений в сфере плат-
ных медицинских услуг, как и в 
регулировании всяких соци-
ально-экономических отноше-
ний, играет гражданское право. 
Как было показано выше, это 
обусловлено тем, что в условиях 
рыночных отношений оказание 
платных медицинских услуг про-
исходит по правилам частного 
оборота. 

Вместе с тем, такое положе-
ние не должно умалять значение 
публично-правового регулиро-
вания в сфере платной меди-
цины. Признавая ключевое зна-
чение норм гражданского права 
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ного права как комплексной отрасли законодатель-

в регулировании отношений по 
оказанию платных медицинских 
услуг, следует понимать, что пуб-
лично-правовое регулирование 
является необходимым условием 
эффективности частноправо-
вого регулирования, которое в 
отсутствие механизмов админи-
стративно-правового регулиро-
вания существенно снижает 
свою эффективность. Как по 
этому поводу отмечается в юри-
дической литературе, частное 
право не может эффективно 
функционировать, если оно не 
подкреплено возможностями 
публичного права1 [4]. 

К тому же публичные 
начала отношений в сфере ока-
зания платных медицинских 
услуг продиктованы социально-
экономической сущностью са-
мих здравоохранительных отно-
шений как родового понятия и 
охраны здоровья в целом. Здра-
воохранительное право пред-
ставляет собой систему норма-
тивных актов и отдельных норм, 
регулирующих организацион-
ные, имущественные, личные не-
имущественные отношения, воз-
никающие в связи с управлением 
в сфере здравоохранения, оказа-
нием лечебно-профилактиче-
ской помощи, осуществлением 
лекарственного обеспечения, 
проведением медико-реабилита-
ционных, санитарно-эпидемио-
логических мероприятий, су-
дебно-медицинской деятельно-
сти, работ по экспертизе и пато-
логоанатомических работ 2 . Ис-
ходя из такого понимания здра-
воохранительного права, пуб-
личный аспект отношений по 
охране здоровья и их частного 
случая отношений в сфере ока-
зания платных услуг бесспорен, 

ства и некоторые направления его совершенствова-

ния // Медицинское право. - 2013. - № 3. – С. 10. 
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несмотря на общий товарно-де-
нежный характер этих отноше-
ний. «Будучи явлением частным, 
деятельность врача вместе с тем 
является объектом постоянного 
государственного, публичного 
надзора»3 [2, 80]. 

Проникновение публично-
правовых начал в отношения, 
предметом регулирования кото-
рых является оказание платных 
медицинских услуг, подтвержда-
ется тем фактом, что государство 
регулирует вопросы ценообразо-
вания данного вида услуг. Та-
рифы платных медицинских 
услуг хотя и устанавливаются в 
соответствии с договоренно-
стью между сторонами, но не 
должны выходить за рамки опре-
делённые Правительством Рес-
публики Таджикистан. Так, в Та-
джикистане действует Порядок 
установления тарифов на меди-
цинские услуги, оказываемые 
частными медицинскими учре-
ждениями Республики Таджики-
стан, утверждённый Постановле-
нием Правительства РТ от 30 
марта 2010 года №179, который 
определяет единый, методиче-
ский подход к стоимости тари-
фов на медицинские услуги, ока-
зываемые частными медицин-
скими учреждениями. Согласно 
этому нормативному документу, 
стоимость медицинских услуг 
утверждается руководителями 
частных медицинских учрежде-
ний по согласованию с Мини-
стерством здравоохранения РТ и 
социальной защиты и Государ-
ственной антимонопольной 
службой РТ.  

Для согласования и утвер-
ждения цен на медицинские 
услуги частные медицинские 
учреждения представляют в 
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уполномоченный орган следую-
щие материалы: 1) обоснование 
цен (тарифов), сравнительный 
анализ действующих и утвержда-
емых прейскурантных цен (тари-
фов), результаты использования 
действующих тарифов на оказа-
ние услуг, вероятность получе-
ния прибыли (убытков) на после-
дующий период; 2) копии разре-
шающих документов по деятель-
ности медицинских услуг (ли-
цензия, сертификат); 3) уровень 
рентабельности в текущем пери-
оде; 4) калькуляцию себестоимо-
сти медицинских услуг в соответ-
ствии нормативно-правовыми 
актами, с расшифровкой всех 
статей расходов и доходов по ви-
дам оказываемых услуг; 5) копию 
бухгалтерского баланса с прило-
жениями на текущий год; 6) про-
ект расчёта цен на медицинские 
услуги с приложением соответ-
ствующих документов с подпи-
сями руководителей предприя-
тия и организации (п. 25 По-
рядка). 

Говоря о публично-право-
вом регулировании платных ме-
дицинских услуг, следует отме-
тить, что медицинское законода-
тельство предъявляет жёсткие 
требования к медицинской доку-
ментации и отчётам частных ме-
дицинских организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
занимающихся частной меди-
цинской практикой. Так, меди-
цинские документы и заключе-
ния, выданные частными вра-
чами, обладают той же юриди-
ческой силой, что и медицин-
ские документы государствен-
ного образца. При оказании ме-
дицинских услуг частные врачи 
обязаны использовать бланки 
медицинских документов стро-
гой отчётности государствен-
ного образца, справки о рожде-
нии и смерти, бланки рецептов. 

Частно-практикующие врачи  
обязаны вести все статистиче-
ские регистрации и отчёты, за 
достоверность которых они 
несут ответственность. Кроме 
этого они обязаны представлять 
в Министерство здравоохране-
ния Республики Таджикистан 
отчёт об осуществлении своей 
деятельности, составленный в 
соответствии с установленным 
порядком. 

Контроль за частной меди-
цинской деятельностью допол-
нительно ведётся Службой госу-
дарственного надзора за фарма-
цевтической деятельностью, об-
разованной в соответствии с По-
становлением Правительства РТ 
от 1 октября 2008года №483.  

Осуществление публич-
ного контроля за частной меди-
цинской деятельностью допол-
нительно подтверждает лицен-
зированный характер данной де-
ятельности. Частная медицин-
ская деятельность может осу-
ществляться исключительно на 
основании лицензии, которая 
выдаётся в порядке, предусмот-
ренном Законом РТ «О лицензи-
ровании отдельных видов дея-
тельности» от 17 мая 2004 года 
№ 37 и Положением об особен-
ностях лицензирования отдель-
ных видов деятельности, утвер-
ждённом Постановлением Пра-
вительства РТ от 3 апреля 2007 
года № 172 и разработанном в 
соответствии с Законом РТ «О 
лицензировании». 

Если быть более точным, 
согласно ст. 17 Закона «О лицен-
зировании» частная медицинская 
деятельность подлежит лицензи-
рованию. Однако подробное ре-
гламентирование порядка полу-
чения лицензии на осуществле-
ние частной медицинской дея-
тельности находит отражение в 
указанном Положении, а именно 

в его главе 35. Здесь, в первую 
очередь, указывается лицензиру-
ющий орган – Министерство 
здравоохранения РТ, а также да-
ётся перечень дополнительных 
документов, необходимых для 
получения лицензии. В числе та-
ких дополнительных документов 
называется: 1) положительное за-
ключение органов санитарно-
эпидемиологического надзора; 
2) свидетельство о постановке на 
специальном учёте, выданное 
Министерством финансов Рес-
публики Таджикистан - для дея-
тельности по оказанию про-
тезно-ортопедической помощи; 
3) перечень оказываемых меди-
цинских услуг; 4) копии докумен-
тов, подтверждающие права со-
искателя лицензии на использо-
вание производственных поме-
щений; 5) копии трудовых кни-
жек и дипломов об образовании, 
сертификатов специалиста, под-
тверждающих их профессио-
нальную подготовку для осу-
ществления конкретного вида 
медицинской деятельности.  

В Положении также опре-
деляются дополнительные ли-
цензионные требования и усло-
вия, предъявляемые к частной 
медицинской деятельности, а 
именно: 1) повышение не реже 
одного раза в 5 лет квалифика-
ции специалистов лицензиата; 2) 
предоставление отчёта о меди-
цинской деятельности два раза в 
год. Порядок проведения атте-
стации медицинских кадров и 
выдача сертификата специали-
ста определяется Министер-
ством здравоохранения РТ. Спе-
цифические требования к объек-
там, оборудованиям и специали-
стам устанавливаются действую-
щими техническими регламен-
тами и другими нормативными 
документами, утвержденными в 
установленном порядке. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу уголовно-правовой охраны водных ресурсов в Республике Таджикистан, которая направлена на 
предупреждение и пресечение преступлений, связанных с загрязнением вод. В статье рассматриваются нормативно-правовое 
регулирование ответственности за загрязнение вод в Республике Таджикистан, а также выявляются проблемы и пути их 
решения. Автор анализирует состав преступления, предусмотренного статьей 226 Уголовного кодекса Республики Таджи-
кистан, а также отграничивает его от смежных составов. На основе проведенного исследования автор делает выводы и 
предлагает рекомендации по совершенствованию уголовно-правового регулирования ответственности за загрязнение вод. 
 
Ключевые слова: загрязнение вод, уголовно-правовая охрана, водные ресурсы, состав преступления, квалификация и диф-
ференциация преступления. 
 

 
 
Вода - это жизненно необ-

ходимый и ценный природный 
ресурс, который обеспечивает 
нормальное функционирование 
всех живых организмов и экоси-
стем1. Охрана и рациональное 
использование водных ресурсов 
- это одна из важнейших задач 

 
© Кощеев В.Ю., 2022 
1 Статистический сборник «Здравоохранение в Рес-
публике Таджикистан за 2019 год». Душанбе, 2020. 
Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://stat.tj/storage/publications/ 
2 Боковня А.Ю. Уголовно-наказуемое загрязнение 
вод: понятие и вопросы квалификации // Ученые за-
писки Казанского университета. Серия Гуманитарные 
науки. 2018. Т. 160. № 2. - С. 464-475. 

современного общества, которая 
определяет устойчивое развитие 
и благополучие народов. Однако 
в настоящее время в мире 
наблюдается серьезный дефи-
цит качественной воды, вызван-
ный различными факторами, в 
том числе антропогенным воз-
действием. Загрязнение вод - это 
одна из наиболее распростра-
ненных и опасных форм нару-
шения водного режима, которая 
приводит к ухудшению качества 
и количества водных ресурсов, 
нарушению экологического ба-
ланса, причинению вреда здоро-
вью людей и биосфере2. 

Республика Таджикистан - 
это горная страна, расположен-
ная в Центральной Азии, кото-
рая обладает значительными за-
пасами пресной воды. По дан-
ным Всемирного банка, Таджи-
кистан является лидером по запа-

3 Романов А.А. Преступное загрязнение вод в России: 
уголовно-правовое и криминологическое исследова-
ние: диссертация на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук: специальность 12.00.08 - Уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право / Антон Александрович Романов; [Ме-
сто защиты: Саратовский государственный юридиче-
ский академия]. - Саратов, 2010. – С. 55. 
4 Проблема доступа к чистой питьевой воде стоит 
остро в Таджикистане. Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://www.thethirdpole.net/ru/561/68688/ 

сам пресной воды на душу насе-
ления среди стран Центральной 
Азии и одним из лидеров по 
этому показателю в мире3. Од-
нако эти ресурсы не распреде-
лены равномерно по территории 
и времени, а также подвержены 
различным угрозам, связанным с 
изменением климата, деграда-
цией окружающей среды, неэф-
фективным управлением и за-
грязнением. По данным исследо-
вателей, только около 60 % насе-
ления страны имеет доступ к без-
опасной питьевой воде4. По дан-
ным Министерства энергетики и 
водных ресурсов Республики Та-
джикистан, поверхностные вод 
страны подвержены риску за-
грязнения различными видами 
сточных вод от промышленных, 
сельскохозяйственных и быто-
вых источников. 

В связи с этим актуальной 
является проблема уголовно-

mailto:vladi2700@gmail.com
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правовой охраны водных ресур-
сов в Республике Таджикистан, 
которая направлена на предупре-
ждение и пресечение преступле-
ний, связанных с загрязнением 
вод. Целью данного исследова-
ния является анализ нормативно-
правового регулирования ответ-
ственности за загрязнение вод в 
Республике Таджикистан, а 
также выявление проблем и пу-
тей их решения. 

Для достижения поставлен-
ной цели используются следую-
щие основные понятия: 

• загрязнение вод - это из-
менение физических, химиче-
ских или биологических свойств 
поверхностных или подземных 
вод, источников питьевого водо-
снабжения либо последователь-
ное истощение запаса воды или 
понижение его качества вслед-
ствие действия человека или 
природных процессов; 

• уголовно-правовая 
охрана водных ресурсов - это си-
стема правовых норм, устанавли-
вающих ответственность за пре-
ступления, связанные с загрязне-
нием вод; 

• состав преступления - 
это совокупность объективных и 
субъективных признаков проти-
воправного деяния, предусмот-
ренного уголовным законом. 

В качестве основных источ-
ников права, связанных с темой 
исследования, используются: 

• Конституция Респуб-
лики Таджикистан; 

• Водный кодекс Респуб-
лики Таджикистан; 

• Уголовный кодекс Рес-
публики Таджикистан; 

• международные дого-
воры Республики Таджикистан 
по охране окружающей среды и 
использованию трансграничных 
вод; 

• законодательные акты 
Республики Таджикистан по от-
дельным аспектам использова-
ния и охраны водных ресурсов. 

 
1 Национальная стратегия развития Республики Та-
джикистан до 2030 года. Душанбе, 2016. Электронный 

В Республике Таджикистан 
установлен специальный право-
вой режим использования и 
охраны водных ресурсов, кото-
рый определяется Водным ко-
дексом Республики Таджики-
стан.1 Согласно статье 3 этого 
Кодекса, он регулирует обще-
ственные отношения связанные 
с владением, пользованием и 
распоряжением водами и вод-
ными объектами и направлен на 
охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов, а также 
на правовую защиту водополь-
зователей. Водный кодекс Рес-
публики Таджикистан устанав-
ливает основные принципы вод-
ного законодательства Респуб-
лики Таджикистан, такие как: 

- учитывание значимости 
водных объектов в качестве ос-
новы жизни и деятельности че-
ловека;  

- водные ресурсы являются 
государственной собственно-
стью; – целевое использование 
водных объектов и водных ре-
сурсов;  

- приоритет использования 
водных объектов для питьевых и 
хозяйственно-бытовых нужд 
населения;  

- бассейновое управление 
водными ресурсами; — сокраще-
ние и предотвращение загрязне-
ния водных ресурсов;  

- участие заинтересованных 
сторон в подготовке и принятии 
решений об управлении вод-
ными ресурсами;  

- равный доступ физиче-
ских и юридических лиц к при-
обретению права пользования 
водными объектами; — рацио-
нальное и эффективное исполь-
зование водных ресурсов;  

- охрана водных объектов;  
- недопущение значитель-

ного сверхнормативного нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду при использовании 
водных объектов;  

ресурс. Режим доступа: 
http://mmk.tj/system/files/ArticleAttachments/ 

- регулирование водных от-
ношений в зависимости от при-
родных особенностей водных 
объектов;  

- регулирование пользова-
ния водными ресурсами из вод-
ных объектов посредством вы-
дачи разрешений на специаль-
ное водопользование;  

- внедрение инновацион-
ных, водосберегающих техноло-
гий, средств измерения и учёта 
использования воды; — эконо-
мическое стимулирование за во-
досбережение;  

- учёт экономической цен-
ности водных ресурсов; — воз-
мещение расходов, связанных с 
нанесённым ущербом водному 
объекту;  

- возмещение расходов на 
очистку загрязненного водного 
объекта. В целях обеспечения 
эффективного планирования, 
устойчивого управления, рацио-
нального использования и 
охраны водных ресурсов, а также 
защиты населенных пунктов, 
сельскохозяйственных земель, 
промышленных территорий и 
всех видов собственности от 
негативного воздействия вод. 
Водный кодекс Республики Та-
джикистан предусматривает со-
здание системы государственных 
органов в области регулирова-
ния использования и охраны 
водных ресурсов, а также участие 
негосударственных организаций 
и физических лиц в осуществле-
нии мероприятий по рациональ-
ному использованию и охране 
водных объектов. Кроме того, 
Водный кодекс Республики Та-
джикистан определяет порядок 
государственного планирования, 
учета и мониторинга использо-
вания водных ресурсов. 

Однако нормы Водного ко-
декса Республики Таджикистан 
не являются единственными пра-
вовыми основами охраны и ра-
ционального использования 
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водных ресурсов.1  
Важную роль в этом про-

цессе играют также нормы Уго-
ловного кодекса Республики Та-
джикистан, которые предусмат-
ривают ответственность за пре-
ступления, связанные с загрязне-
нием вод. Согласно статье 226 
УК РТ, под загрязнением вод по-
нимаются - загрязнение, засоре-
ние поверхностных или подзем-
ных вод, источников питьевого 
водоснабжения либо последова-
тельное истощение запаса воды, 
либо понижение его качества, 
или иное изменение их природ-
ных свойств, если эти деяния со-
вершены в течение года после 
применения административного 
наказания.  

В качестве признаков ква-
лифицированного состава ука-
заны следующие признаки: 

 а) деяния повлекщие при-
чинение существенного вреда 
животному или растительному 
миру, рыбным запасам, лесному 
или сельскому хозяйству; 

 б) деяния повлекшие по не-
осторожности причинение 
вреда здоровью людей;  

в) деяния повлекшие массо-
вую гибель животных;  

г) деяния совершенные на 
территории государственного 
заповедника или заказника либо 
в зоне экологического бедствия, 
или в зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации. 

Таким образом, Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан 
признает загрязнение вод одним 
из видов преступлений против 
экологической безопасности и 
природной и устанавливает раз-
личные виды наказания в зависи-
мости от формы вины и послед-
ствий деяния. Однако для того, 
чтобы применить эти нормы на 
практике, необходимо проана-
лизировать состав преступления, 
предусмотренного статьей 226 
УК РТ2. 

 
1 Водный кодекс Республики Таджикистан от 19 марта 
2020 года, №756. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: http://ncz.tj/content/ 

В теории уголовного права 
состав преступления — это сово-
купность объективных и субъек-
тивных признаков противоправ-
ного деяния, предусмотренного 
уголовным законом. Анализ со-
става преступления позволяет 
определить наличие или отсут-
ствие преступления в конкрет-
ном деянии, а также его квали-
фикацию и дифференциацию. 

Объектом преступления, 
предусмотренного статьей 226 
УК РТ являются охраняемые уго-
ловным законом общественные 
отношения в области использо-
вания и охраны водных ресурсов. 

Объективная сторона со-
става преступления, включает в 
себя следующие признаки: 

• действие или бездей-
ствие, выражающееся в загрязне-
нии, засорении поверхностных 
или подземных вод, источников 
питьевого водоснабжения либо 
последовательном истощении 
запаса воды, либо понижении 
его качества, или ином измене-
нии их природных свойств; 

• результат - наступление 
негативных последствий для жи-
вотного или растительного 
мира, рыбных запасов, лесного 
или сельского хозяйства, здоро-
вья людей или жизни человека; 

• причинная связь - это 
наличие прямой и необходимой 
связи между действием или без-
действием и наступившим ре-
зультатом. 

Субъективная сторона со-
става преступления, предусмот-
ренного статьей 226 УК РТ, 
включает в себя форму вины (как 
умысел так неосторожность), а 
также мотивы и цели деяния. 

Субъектом является физи-
ческое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности (16 
лет), способное осознавать ха-
рактер и общественную опас-
ность своих действий или без-
действия и руководить ими. 

2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 
мая 1998 года, № 575 (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 01 января 2023 года). Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://ncz.tj/content/ 

Преступление, предусмот-
ренное статьей 226 УК РТ, отно-
сится к категории преступлений 
небольшой тяжести (ч.1), а 
также, может быть преступле-
нием средней тяжести (ч.2) и 
даже тяжким (ч.3), в зависимости 
от последствий деяния указан-
ного в квалифицированных со-
ставах. При этом следует учиты-
вать следующие обстоятельства: 

• повторность деяния - 
если оно совершено в течение 
года после применения админи-
стративного наказания за анало-
гичное правонарушение; 

• существенный вред жи-
вотному или растительному 
миру, рыбным запасам, лесному 
или сельскому хозяйству - если 
он выражается в значительном 
уменьшении численности или 
биологического разнообразия 
живых организмов или ухудше-
нии условий их существования; 

• вред здоровью людей - 
если он выражается в нарушении 
физического или психического 
состояния человека, требующем 
медицинского вмешательства 
или вызывающем временную не-
трудоспособность; 

• массовая гибель живот-
ных - если она выражается в ги-
бели более чем 10 % животных 
одного вида или более чем 5 % 
животных разных видов; 

• особая территория - если 
деяние совершено на террито-
рии государственного заповед-
ника или заказника либо в зоне 
экологического бедствия или 
чрезвычайной экологической 
ситуации; 

• смерть человека - если 
она является следствием загряз-
нения вод. 

В зависимости от этих об-
стоятельств преступление может 
быть квалифицировано по од-
ной из трех частей статьи 226 УК 
РТ. При этом следует иметь в 
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виду, что при наличии несколь-
ких квалифицирующих призна-
ков применяется более строгая 
часть статьи. Например если де-
яние совершено по неосторож-
ности и повлекло смерть чело-
века и массовую гибель живот-
ных, то оно квалифицируется по 
части третьей статьи 226 УК РТ, 
а не по части второй. 

Загрязнение вод может 
иметь сходство с другими пре-
ступлениями против окружаю-
щей среды и общественной без-
опасности, такими как: 

• нарушение правил 
охраны окружающей среды при 
производстве работ (ст. 246 УК 
РТ); 

• нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха 
(ст. 247 УК РТ); 

• нарушение правил 
охраны земли (ст. 248 УК РТ); 

• нарушение правил 
охраны животного мира (ст. 249 
УК РТ); 

• нарушение правил обра-
щения с радиоактивными веще-
ствами или ионизирующим из-
лучением (ст. 251 УК РТ); 

• нарушение правил обра-
щения с опасными отходами (ст. 
253 УК РТ). 

Для отграничения этих со-
ставов от состава загрязнения 
вод необходимо учитывать спе-
цифику объекта и объективного 
признака каждого из них. 
Например: 

• нарушение правил 
охраны окружающей среды при 
производстве работ предпола-
гает действия или бездействие, 
связанные с осуществлением 
строительных, горных, буровых 
или иных работ, которые могут 
причинить вред окружающей 
среде; 

• нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха 
предполагает действия или без-
действие, связанные с выбросом 
или сбросом в атмосферу ве-
ществ или материалов, которые 
могут причинить вред здоровью 
людей или окружающей среде; 

• нарушение правил 
охраны земли предполагает дей-
ствия или бездействие, связан-
ные с использованием земель-
ного участка или его части в це-
лях, не соответствующих его це-
левому назначению или усло-
виям аренды либо с нарушением 
требований по охране земли; 

• нарушение правил 
охраны животного мира предпо-
лагает действия или бездействие, 
связанные с незаконной добычей 
животных или растений, их ча-
стей или продуктов их жизнеде-
ятельности либо незаконным 
размещением или содержанием 
животных; 

• нарушение правил обра-
щения с радиоактивными веще-
ствами или ионизирующим из-
лучением предполагает действия 
или бездействие, связанные с 
производством, использова-
нием, хранением, перевозкой, 
утилизацией или уничтожением 
радиоактивных веществ или ис-
точников ионизирующего излу-
чения либо незаконным выно-
сом их за пределы территории 
Республики Таджикистан; 

• нарушение правил обра-
щения с опасными отходами 
предполагает действия или без-
действие, связанные с производ-
ством, использованием, хране-
нием, перевозкой, утилизацией 
или уничтожением отходов про-
изводства и потребления, кото-
рые представляют опасность для 
здоровья людей или окружаю-
щей среды. 

Таким образом, для отгра-
ничения состава загрязнения вод 
от смежных составов необхо-
димо установить, какой компо-
нент окружающей среды (вода, 
атмосферный воздух, земля, жи-
вотный мир) подвергся прямому 
воздействию преступника и ка-
ким образом (загрязнение, засо-
рение, истощение, изменение 
свойств и т.д.). Если же действия 
или бездействие преступника 
повлекли вред нескольким ком-
понентам окружающей среды, то 
необходимо определить основ-
ной и дополнительный объекты 

преступления и квалифициро-
вать деяние по совокупности 
преступлений. 

В результате проведенного 
исследования можно сделать 
следующие выводы: 

• загрязнение вод является 
одной из наиболее опасных 
форм нарушения водного ре-
жима, которая приводит к ухуд-
шению качества и количества 
водных ресурсов, нарушению 
экологического баланса, причи-
нению вреда здоровью людей и 
биосфере; 

• в Республике Таджики-
стан установлен специальный 
правовой режим использования 
и охраны водных ресурсов, кото-
рый определяется Водным ко-
дексом Республики Таджики-
стан; 

• уголовно-правовая 
охрана водных ресурсов в Рес-
публике Таджикистан осуществ-
ляется на основе статьи 226 УК 
РТ, которая предусматривает от-
ветственность за загрязнение 
вод; 

• для правильной квали-
фикации и дифференциации 
преступления по статье 226 УК 
РТ необходимо всесторонне 
проанализировать состав пре-
ступления, а также учитывать об-
стоятельства дела; 

• для отграничения со-
става загрязнения вод от смеж-
ных составов необходимо уста-
новить, какой компонент окру-
жающей среды подвергся пря-
мому воздействию преступника 
и каким образом. 

На основе проведенного 
анализа можно предложить сле-
дующие рекомендации по совер-
шенствованию уголовно-право-
вого регулирования ответствен-
ности за загрязнение вод: 

• дифференцировать от-
ветственность за загрязнение вод 
по формам вины, предусмотрев 
наказание за неосторожное дея-
ние в отдельной статье УК РТ 
либо в отдельных частях статьи 
226 УК РТ; 
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• дополнить статью 226 
УК РТ частью четвертой, в кото-
рой предусмотреть более стро-
гую санкцию за загрязнение вод, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц; 

• разработать единые кри-
терии для определения суще-
ственного вреда животному или 
растительному миру, рыбным за-
пасам, лесному или сельскому 
хозяйству; 

• усилить контроль за со-
блюдением правил использова-
ния и охраны водных ресурсов 
со стороны государственных ор-
ганов и общественных организа-
ций. 
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Аннотатсия 
Мақола ба таҳлили қонунгузории ҷиноятии ҳифзи захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида 
шудааст, ки ба пешгирӣ ва рафъи ҷиноятҳои марбут ба ифлосшавии об нигаронида шудааст. Дар мақола 
танзими ҳуқуқии ҷавобгарӣ барои ифлосшавии об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда, мушкилот ва 
роҳҳои ҳалли онҳо муайян карда шудааст. Муаллиф таркиби чинояти пешбининамудаи моддаи 226 Кодекси 
чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тахлил намуда, инчунин онро аз таркиби ба хам алокаманд чудо 
кардааст. 
 
Муаллиф дар асоси таҳқиқќот хулосақо ва тавсияқоро оид ба такмили танзими ҳуқуқии ҷиноятӣ оид ба 
ҷавобгарӣ барои ифлосшавии об пешниҳод кардааст. 
 
Калидвожаҳо: ифлосшавии об, ҳифзи ҳуқуқи ҷиноятӣ, захираҳои об, таркиби ҷиноят, квалификация ва 
тафриқаи ҷиноят. 
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Аннотация 
Статья посвящена некоторым спорным, нерешенным вопросам темпорального действия уголовного законодательства, ко-
торые способны привести в законе коллизию и консолидацию между институтами, нормами и понятиями. Учитывая 
существующих пробелов в ст.ст.12, 13 УК РТ, автор предлагает внедрить некоторые корректировки в УК РТ, с внесением 
предложение по вопросу о возможности придания ретроактивности «промежуточным» уголовным законам.   
 
Ключевые слова: Уголовный кодекс; уголовный закон, темпоральное действие закона; время учинения общественно –
опасного деяния; длящиеся и продолжающиеся преступления; ультраактивность закона; ретроактивность закона; промежу-
точные законы.   
 

 
 
Действующий Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан 
от 1998 года (далее –УК РТ) стал 
одним из «рекордсменов» по 
числу поправок. Основываясь на 

 
© Хайдарова А.И., 2022 
1 Уголовный Кодекс Республики Таджикистан. От 21 
мая 1998 г. Национальный центр законодательства 
при Президенте РТ // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 30.06.2022). 
2 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 
1994 г. Национальный центр законодательства при 
Президенте РТ // [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://mmk.tj (дата обращения: 30.06.2022). 
3 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 
1948г. Официальный сайт Организации Объединён-
ных наций // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dcaratio
ns/declhr.shtml  (дата обращения:  30.06.2022). 

конституционные принципы, 
УК РТ 1998 г. содержит ряд 
принципиально новых положе-
ний, которые направляют на гу-
манное использование уголов-
ного законодательства, в частно-
сти, темпоральное, об этом сви-
детельствуют установленные в 
ст.12 УК РТ правила, по кото-
рым определяется темпоральное 
действие закона, по которому об-
щественно –опасность деяния с 
ее наказуемостью должны опре-
деляться законом, функциониру-
ющим в день осуществления 
преступления, если иное не ого-
ворено законом, то применению 
подлежит тот закон, который 
определяет основание, прин-

4 Международный пакт о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г. Официальный сайт ООН 
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convent
ions/pactpol.shtml  (дата обращения: 30.06.2022). 
5 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года (измененная и 
дополненная Протоколами № 11 и № 14, вступив-
шими в силу 1 июня 2010 г.). Официальный сайт Со-
вета Европы // [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://www.coe.int/ru/web/compass/the-
european-convention-on-human-rights-and-its-protocols 
(дата обращения: 30.06.2022). 

ципы и пределы уголовной от-
ветственности в момент совер-
шения преступного деяния1.   

Базисные предпосылки ре-
шения проблем темпорального 
действия УК также определены в 
ст.20 Конституцией Республики 
Таджикистан2, в ч.2 ст.11 Всеоб-
щей Декларации прав человека3, 
в ст.15 Международного пакта о 
гражданских и политических 
правах4, в ст.7 Европейской Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод5, в ч.1 ст.7 Кон-
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венции Содружества Независи-
мых Государство правах и основ-
ных свободах человека1.   

Все вышеупомянутые нор-
мативно-правовые инструменты 
голословно произносят о приме-
нение влияющего в день учине-
ния общественно –опасного дея-
ния закона, имеющий юридиче-
скую силу и не утративший ее. 
И, казалось бы, упомянутые по-
ложения предельно ясно опреде-
ляют все, однако, на практике 
можно будет встречать и неодно-
значные обстоятельства, о кото-
рых будет идти речь в данной 
статье.  

Так, является затруднитель-
ным вопрос определения уголов-
ного закона по истечении значи-
тельного промежутка времени 
между учинением преступления 
и привлечением лица к уголов-
ной ответственности. В соответ-
ствии с ч.2 ст.12 УК РТ 1998 г. 
временем преступления призна-
ется время совершения обще-
ственно –опасного деяния, не 
смотря на их правовые послед-
ствия. Данное правило позво-
ляет разглагольствовать о том, 
что правотворческий орган раз-
личает понятия «учинение пре-
ступного деяния», которое схо-
дится с совершением деяния и 
употребляется для определения 
применимого уголовного закона, 
и «окончание преступного дея-
ния», объединяемое с присут-
ствием в деянии лица, всей 
группы признаков состава пре-
ступления. Из этого явствует, что 
зафиксированная в ч.2 ст.12 УК 
Таджикистана позиция право-
творца имеет универсальное 
преимущество, обеспечивающее 
посредством установления не-
раздельного для всех составов 
времени реализация деяния. Бо-
лее того, используется закон, ко-
торый обладал влиянием в день 
реализация общественно опас-
ного действия (либо бездей-
ствия), и закон, который введен 

 
1 Конвенции Содружества Независимых Государство 
от 26 мая 1995 года. Официальный сайт Исполнитель-
ного комитета Содружества независимых государств 

позже времени, но до наступле-
ния опасного последствия. 
Также стоит отметить, что усло-
вие, включенное в ч.2 ст.12 УК 
как, представляется, обладает от-
носимостью как к оконченным, 
так и неоконченным преступле-
ниям, если принять в интерес те 
обстоятельства, что правотвор-
чеством внедренной статье не 
представляется выделение част-
ных стадий преступлений. Вдо-
бавок, исследуемая норма непо-
средственно говорит о том, что 
нет смысла учитывать время 
наступления опасного послед-
ствия порознь от строений со-
става, тогда как согласно ст.33 
УК РТ – деянием признается 
оконченным, если в исполнен-
ном преступлении имеются аб-
солютно все признаки состава, 
которые упоминаются настоя-
щим Кодексом. Исходя из того, 
что отдельные последствия в 
ряде составов преступления яв-
ляются желательными призна-
ками, можно заключить, что 
настоящий Кодекс никак не 
разъединяет время преступления 
с его финалом. 

Предположим, что инди-
вид привлекался к уголовной от-
ветственности за нарушение 
правил безопасности при строи-
тельстве, эксплуатации или ре-
монте магистральных трубопро-
водов (ст.230 УК Тадж.ССР 1961 
г. с последующими изменени-
ями и дополнениями на 1988 
год.) и данное деяние было мате-
риализовано до 1 сентября 1998 
года. Необходимый признак 
ст.230 является наличие в ней 
определенных последствий, т.е. 
нанесение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью пер-
соны либо нанесение масштаб-
ного ущерба, либо смерть или 
наступление других тяжких ре-
зультатов. Вознамеримся, что ос-
нованиями возникновения оши-
бок, стали нарушения, допущен-
ные виновным. Тем не менее, эти 

// [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://cis.minsk.by/page/11326 (Дата обращения: 
30.06.2022). 

промахи дали о себе знать, спу-
стя кое-какое время, т.е. когда но-
вый УК был введен в действие (1 
сентября 1998 года), впослед-
ствии и был нанесён вред здоро-
вью индивидам, вслед за разлом 
строительств. Выходит, что пре-
ступное деяние завершено в день 
действия уже нового УК. Но в ч.2 
ст.12 временем деяния следует 
считать -период, в момент кото-
рого нарушены правила ремонт-
ных работ, а не время наступле-
ния опасного последствия этих 
нарушений, поскольку действия, 
реализованные в период дей-
ствия старого Кодекса, несмотря 
на то, что преступления завер-
шились в момент воздействия 
нового Кодекса.  

Должным образом надобно 
будет определять время деяния в 
умышленных преступлениях, ко-
торые обладают отдаленными 
последствиями. К примеру, в 
ст.104, когда смерть потерпев-
шего приходит позднее несколь-
кими сутками, чем были испол-
нены умышленные акты, сосре-
доточенные на лишение жизни 
индивида. Временем такого дей-
ствия принято считать время ре-
ализация субъектом акта, скон-
центрированного на лишение 
жизни лица, а не время смерти 
последнего.   

Подобным образом 
надобно определить время дея-
ния в случае, если субъект не до-
бившись цели, допустим, когда 
потерпевшему удается оставаться 
в живых по резону заблаговре-
менно оказанной экстренной и 
неотложной медицинской по-
мощи. В данном анализируемом 
примере посягательства на 
жизнь, временем неоконченного 
преступления, признается время 
совершения виновным деяния, 
прямонаправленного на лише-
ние жизни потерпевшего (пред-
положим, нанесение ножевого 
удара либо произвести выстрел).  
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Ввиду этого, установления в 
ч.2 ст.12 по моему разумению, 
уместны и к неоконченным пре-
ступным деяниям, поскольку по 
верному замечанию М.Г. Мель-
никова, в случае если было соде-
яно покушение либо приготов-
ление, злодеяние потребно ду-
мать реализованным тогда, когда 
имела место неудача стремления 
доводить общественно-опасное 
злодеяние со всей полнотой1. 

Однако стоит оттенить, что 
правотворчество не ответил на 
вопрос о том, что считать време-
нем реализация длящихся и про-
должаемых преступлений, по-
скольку установление их явля-
ется не из легких задач, что вы-
зывают немало вопросов и про-
тиворечивых толкований в пра-
воприменительной практике. И 

 
1 Мельников М.Г. Действие уголовного закона во вре-
мени и пространстве: автореф. дис. … на соиск. уч. 
степ. к-та юрид. наук: 12.00.08 / Мельников М.Г. –Ря-
зань, 1999. – С. 12. 
2 Блум М. И. Действие уголовного закона во времени 
и пространстве. – М. Изд.: Юрид.лит., 1969. –С. 107. 
3 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. -
М.: Юридическая литература, 1967. – С.98. 
4 Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: дей-
ствие во времени и пространстве. Учебное пособие. - 
СПб.: Институт повышения квалификации прокурор-
ско-следственных работников Прокуратуры Россий-
ской Федерации, 1993. – С. 109. 
5 Сигалов К.Е. Время, право, прогресс // Вестник 
Московского университета МВД России. - 2007. - № 8. 
-С.112. 
6 Догадайло Е.Ю. Время и право: теоретико-правовое 
исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С. 
86. 

поэтому, думается, что одним из 
главных недостатков УК РТ 1998 
г. является прямое отсутствие 
нормативной закрепленности -
продолжаемого и длящегося 
преступных деяний, поскольку в 
них имеются крайне существен-
ные обстоятельства.  

В литературе о понятиях 
продолжаемого и длящегося 
преступных деяний разъясня-
лись еще в период советского 
уголовного права, воспроизво-
дились в творениях таких солид-
ных ученых как А.А. Тилле и 
М.И. Блум2, Я.М. Брайнина3, 
А.И. Бойцова4, Н.Д. Дурманова5, 
и И.И. Солодкин6. И к определе-
ниям длящегося и продолжае-
мых преступных деяниях подхо-
дили с разными пониманиями, 
из числа которых мною думается 

7 Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени. 
Курс уголовного права. Общая часть Т.1: Учение о 
преступлении. Учебник для вузов /Под ред. Н.Ф. Куз-
нецовой и И.М. Тяжковой. М.: Изд.: Зерцало. 1999. – 
С. 109. 
8 УЛЬТРААКТИВНОСТЬ -переживание закона (уль-
траактивность закона) — правовое явление, прямо 
противоположное обратной силе закона, применение 
норм нормативно-правового акта, утратившего силу, к 
отношениям и фактам, имевшим место во время его 
действия / Алексеев С. С., Архипов С. И. и др. Теория 
государств и права: учебник для вузов. – М.: Норма, 
2005. – 316 с. 
9 Ретроактивность (лат. retro обратно, назад + актив-
ность) юр. обратное действие закона. (ретроактив-
ность) /Латинский язык для юристов: Учеб. Пособие 
/Л.П, Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. проф. С.В. 
Семчинского. М.: Новое знание, 2004. -.414 с.   

более поощрительными поня-
тия:  

- временем учинения длящегося 
преступления считается время его пре-
кращения по воле или вопреки воле ви-
новного; 

- временем учинения продолжае-
мого преступления считается момент 
учинения последнего преступного дей-
ствия из числа, составляющих про-
должаемое преступление7. 

Из общего правила темо-
прального действия уголовного 
закона наличествуют два исклю-
чения, которые связанные с 
«ультраактивностью»8 и «ре-
троактивностью»9 уголовных 
законов.  

Как правило, под ультраак-
тивностью принято понимать 
ситуацию страдание старой 
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нормы уголовного закона1. По-
иному говоря, если новоиспе-
ченный закон времени оконча-
тельного уголовного дела ока-
жется более строгим (т.е. не эли-
минирует преступности и нака-
зуемости определенных деяний 
или другим образом не улучшает 
правовое состояние осужден-
ного лица) относительно преж-
него, то допускается к употребле-
нию ранее действующий уголов-
ный закон. Данное положение 
находит свое отражение в ч.3 
ст.13 УК РТ.  

Ретроактивность (т.е. обра-
тимость) закона происходит 
только тогда, когда в нем видится 
снисходительность в отноше-
нии субъектов преступления2. 
Т.е. обладают все без исключе-
ния нормы уголовного законода-
тельства, независимо от того, ка-
кой вопрос они регламенти-
руют, при условии, что примене-
ние такой нормы определенным 
образом улучшает положение 
лица, совершившего преступле-
ние или отбывающего наказа-
ние. (ч.1 ст.13 УК РТ) 

Дискуссионным в теории 
уголовного права является во-
прос: обладают ли ретроактив-
ной силой «промежуточные» 
уголовные законы? 

Есть надобность подчерк-
нуть о том, что реформа в отно-
шении УК РТ реализовывалась в 
двух направлениях: с одной сто-
роны, посредством внесения зна-
чительных изменений и допол-
нений в УК Тадж. ССР 1961 г. и, 
с другой стороны, путем разра-
ботки и принятия нового УК. 

С введением в действие но-
вого УК РТ от 1998 г. при упо-
треблении конкретных норм 
возникли вопросы не только о 
ретроактивной силе закона, но и 
о действии «промежуточных» 
уголовных законов, введенных в 

 
1 Теория государства и права: учебник для бакалавров. 
/ под общ. ред. Корельского В.М., Перевалова В. М., 
2002. – С. 209. 
2 Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски. – М., 
2018. – С. 92. 

предыдущий УК Тадж. ССР, не-
задолго перед принятием нового 
закона.  

Острота проблемы дей-
ствия «промежуточных» законов 
со временем усилилась, по-
скольку разработка и принятие 
нового Кодекса происходили в 
условиях нестабильности, когда 
общественные отношения еще 
не сформировались, что по-
влекло вскоре после введения 
нового Кодекса в действие внесе-
ние в него колоссальных измене-
ний и дополнений.  

«Под промежуточным уго-
ловным законом принято пони-
мать уголовный закон, вступив-
ший в силу после совершения 
преступного деяния, но утратил 
силу к моменту рассмотрения 
уголовного дела в суде»3. Данное 
явление выражается в том, что в 
промежутке между учинением 
преступного акта и рассмотре-
ния дела в суде закон может мо-
дифицироваться несколько раз. 
Возможна такая ситуация, когда 
на момент совершения опреде-
ленных действий они признава-
лись преступными, впослед-
ствии закон мог декриминализи-
ровать деяние, либо смягчить 
наказание за него, но на момент 
расследования этого преступле-
ния или рассмотрения его в суде 
закон вернул данный состав в УК 
или усилил наказание за него. 
Как это кажется в схеме: 

В судебной практике Вер-
ховного Суда РТ такого рода во-
проса нельзя было встречать так 
часто и по преимуществу в связи 
с «промежуточным» уголовным 
законом, который не исключал 
(декриминализировал) деяние из 
УК, а лишь изменял параметры 
его наказуемости. Более того, 
действующий Уголовный кодекс 
не содержит решения вопроса -о 
применении ретроактивности к 

3 Панько К.К. Теория и практика законотворчества в 
уголовном праве: монография. – М.: Юрлитинформ, 
2011. – С. 89. 
4 Солодкин И.И. Советский уголовный закон: Курс со-
ветского уголовного права в двух томах. Часть Общая. 
– Т. 1. – Л., 1968. – С.25. 

«промежуточному» закону, что 
вызывало и вызывает по сей день 
сильную дискуссию.   

Существуют различные 
точки зрения на правовое значе-
ние «промежуточного» закона, 
которого можно будет опреде-
лить их на следующие группы:  

-к первой группе относятся 
авторы, которые считавшие, что 
«промежуточный уголовный за-
кон обратной силы не имеет, по-
скольку промежуточный закон 
не «жил» ни во время учинения 
преступного деяния и ни в мо-
мент вынесения приговора су-
дом по уголовному делу»4.  

Неуверенно, что можно бу-
дет разделить мнение, ибо меж-
дународно-правовые акты, кото-
рые регулируют вопросы о ре-
троактивности уголовных зако-
нов, прямо устанавливают, что, 
если после учинения преступ-
ного деяния законом устанавли-
вается более легкое наказание, то 
действие этого закона распро-
страняется на данного преступ-
ника. Однако, если будет приме-
няться более строгий уголовный 
закон, то это будет нарушать как 
международные принципы, так и 
Конституцию Республики Та-
джикистан; 

-ко второй группе отно-
сятся авторы, считавшие, проме-
жуточный закон, устраняющий 
преступность деяния или смягча-
ющий наказание, хотя и непо-
средственно не применяется, но 
он оказывает свое действие на 
предыдущий закон. Особо отли-
чались своими высказываниями 
по данному вопросу М.И. Блум, 
А.А. Тилле. Авторы, рассмотрев 
применение «промежуточного» 
закона, в том числе и с психоло-
гической стороны, подчерки-
вали «гражданин, зная, что его 
деяния преступны и обязательно 
влекут за собой наказание, но, 
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тем не менее, преступление он 
учинил. В день, когда он пред-
стает перед судом, принимается 
новый, более суровый закон. Об-
виняемое лицо, вправе рассчи-
тывать на применение закона 
времени совершения преступ-
ного деяния как более мягкого, 
ибо такого воля закона. Но если 
между временем совершения де-
яния и временем вынесения при-
говора существовал более мяг-
кий закон, то, какое отношение 
он имеет к деянию, к сознанию, 
к воле, к ответственности винов-
ника?». Авторы, проводя разли-
чие между психологическими, 
нравственными мотивами, в том 
числе и, юридическими основа-
ниями, приходят к выводу, что 
промежуточный закон существо-
вал, действовал, оказывал опре-
деленное влияние на поведение 
людей. При решении вопроса о 
ретроактивности промежуточ-
ного закона, мы предлагаем ква-
лифицировать преступное дея-
ние только по той норме, кото-
рая существовала в момент со-
вершения деяния, однако необ-
ходимо назначать наказание в 
пределах более мягкого «проме-
жуточного» закона со ссылкой на 
него. 

Исходя из приведенного М. 
И. Блум и А. А. Тилле определе-
ний можно будет понять, что 
ими сделано попытка «прими-
рить» эти две крайние позиции, 
находя решение, которые могли 
бы удовлетворить все требова-
ния, однако, по моему скром-
ному соображению, сделанная 
позиция вызывает достаточно 
много противоречий. Т.е. выхо-
дит авторами признается дей-
ствие «промежуточного» закона, 
но при этом ими же не допуска-
ется его применения. Получа-
ется, необходимо будет ссы-
латься на закон, который по су-
ществу не должен применяться?! 

 
1 Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени 
и пространстве. -СПБ.: Юридический центр Пресс, 
1995. – С. 86. 

Потому как ни Конституция Рес-
публики Таджикистан, ни Уго-
ловный кодекс от 1998 года, ни 
предыдущий УК Таджикской 
ССР от 1961 года, такого рода 
требований не содержит;  

-третья группа авторов счи-
тают, что «промежуточный уго-
ловный закон подлежит приме-
нению, при условии, если он бо-
лее благоприятен для лица, чем 
закон, действующий во время 
рассмотрения судом дела». 

То есть, отсюда следует по-
нять, что для верного решения 
будет правильным применения 
любого из новых уголовных за-
конов, который является наибо-
лее мягким.  

Согласно п.2 ст.20 Консти-
туции Республики Таджикистан: 
«…если после совершения про-
тивоправного деяния ответствен-
ность за него отменена или смяг-
чена, применяется новый закон». 
Согласно ч.1 ст.13 УК РТ уголов-
ный закон, устраняющий пре-
ступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, 
имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совер-
шивших соответствующие дея-
ния до вступления такого закона 
в силу. По смыслу: -если новый 
уголовный закон устранил пре-
ступность деяния или смягчил 
его наказуемость, всем этим пре-
ступлениям независимо от того, 
возбуждены по этим дела или 
нет, или же привлечены ли лица 
к уголовной ответственности, 
придана иная уголовно правовая 
оценка, даже если в случае при-
нятия третьего закона преду-
смотренную этим третьим зако-
ном наказуемость деяния следует 
сравнивать с «промежуточным» 
уголовным законом.  

Ф.С. Бражник говорил, что 
«если со времени совершения 

2 Мокринский С.П. Новый закон и старые гарантии (о 
действии уголовного закона в пределах времени) // 
Журнал министерства юстиции. - 1909. - № 3. - С. 14-
32. 

преступления до момента при-
влечения к уголовной ответ-
ственности уголовный закон ме-
нялся более одного раза, то под-
лежит применению самый бла-
гоприятный из них для винов-
ного (в том числе промежуточ-
ный закон)». 

В свою очередь, А. И. Бой-
цов исходит из того, что проме-
жуточный закон является проме-
жуточной формой существова-
ния уголовно-правовой нормы, 
темпоральной коллизионной 
нормой. Медлительность право-
судия и страдания подсудимого 
не должны служить доводами в 
пользу применимости промежу-
точного закона, так как исходят 
из «чувственно практического 
восприятия» и «утилитарного 
прагматизма1. 

По мнению С. П. Мокрин-
ского государство не должна от-
нимать гарантии у тех, кто уже 
приобрел их, если оно только 
желает оставаться действительно 
правовым государством и по-
этому из нескольких принятых в 
разное время уголовных законов 
должен применяться в отноше-
нии наиболее благоприятный 
для виновного закон2. 

Поддерживая всецело все 
вышесказанные позиции, отно-
сящиеся к третьей группе, хо-
чется сказать, опираясь исклю-
чительно на принцип гуманизма 
и основания ретроактивности 
уголовного закона, считаем, что 
целесообразно применять «про-
межуточный» уголовный закон, в 
тех случаях, когда он является бо-
лее мягким по отношению к за-
кону, действовавшему в момент 
совершения преступного деяния, 
и, конечно же, к закону, действу-
ющему на момент рассмотрения 
судом дела. И не имеет значения, 
была ли декриминализация пре-
ступного деяния, или же произо-
шло смягчение наказания, либо 
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иным образом улучшилось по-
ложение виновного лица, ибо та-
кое решение вопроса полностью 
соответствует принципам «меж-
дународного» права, Конститу-
ции Республики Таджикистан, а 
также ч.1 ст.13 УК РТ от 1998 г., 
которые определили обязатель-
ное обратное действие каждого 
уголовного закона, и который 
благоприятствует лицу, учинив-
шему преступление.  

Профессор А.М. Ерасов, 
предлагая правило применения 
промежуточного уголовного за-
кона, пишет «в случаях, когда 
уголовный закон, действовав-
ший во время совершения пре-
ступления, изменялся перед при-
нятием судом решения два и бо-
лее раза, смыслу ч.1 ст.10 (анало-
гично ч.1 ст.13 УК РТ) отвечает 
применение того из них, кото-
рый наиболее благоприятствует 
лицу, совершившему преступле-
ние». 

По мнению Е.В. Герасимо-
вой, данная проблема должна ре-
шаться исключительно на зако-
нодательном порядке, следова-
тельно, включить в ст.10 УК РФ 
(ст.13 УК РТ), которая закреп-
ляла бы правило применения 
промежуточного уголовного за-
кона. 

Поддерживая данное пред-
ложение, думается, что пожела-
ние о его дополнении указанием 
на изменения не только уголов-
ного закона, но и иных, не уго-
ловных законов или же подза-
конных нормативных правовых 
актов, на которые делается либо 
подразумевается ссылки в приме-
няемой бланкетной уголовно-
правовой норме.  

Необходимо будет отме-
тить, что Уголовные кодексы не-
которых зарубежных стран уже 

 
1 Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч ред. 
А.И. Лукашова, перевод с болгарского Д.В. Милушева, 
А.И.Лукашова. СПб: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2001. – С. 67. 
2 Якубов А.Е. Действие уголовного закона во времени. 
Курс уголовного права. Общая часть Т.1: Учение о 
преступлении. Учебник для вузов /Под ред. Н.Ф. Куз-
нецовой и И.М. Тяжковой. М.: Изд.: Зерцало. 1999. -  
С. 119.  

содержат в своем тексте нормы, 
которые определяют правило 
действия «промежуточного» уго-
ловного закона. К примеру, в ч.3 
§2 Уголовного кодекса Федера-
тивной Республики Германии, 
где указывается: «если закон, ко-
торый действовал в момент 
окончания деяния, изменяется 
перед принятием решения, то 
должен применяться самый мяг-
кий закон». 

Аналогичное положение 
рисуется и в ч.2 ст.2 Уголовного 
кодекса Республики Болгарии 
«если до вступления приговора в 
законную силу будут изданы за-
коны, предусматривающие раз-
личные по своей тяжести наказа-
ния, то применяется тот закон, 
который является наиболее бла-
гоприятным для виновного»1. 

В общем виде правило дей-
ствия промежуточного закона 
вполне удачно определено в ч.4 
ст.9 Уголовного кодекса Бела-
руси, согласно которой «если 
действовавший во время совер-
шения преступления уголовный 
закон был отменен или изменен 
уголовным законом, устраняю-
щим преступность деяния, смяг-
чающим наказание или иным 
образом улучшающим положе-
ние лица, совершившего пре-
ступление, но ко времени рас-
следования уголовного дела или 
рассмотрения дела в суде всту-
пил в силу иной более строгий 
уголовный закон, применению 
подлежит наиболее мягкий про-
межуточный закон»2. 

Что касается Уголовного 
кодекса Украины, то правотвор-
чеством было решено включить 
в текст положение «если после 
совершения лицом деяния, 
предусмотренного настоящим 
Кодексом, закон об уголовной 

3 Энциклопедия уголовного права. Т.15: Преступле-
ния против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности / под ред. Б.В. Малинина. СПб., 
2011. – С. 117. 
4 Курс уголовного права. Общая часть. / Под ред. Н.Ф. 
Кудрявцевой и И.М. Тяжковой. Т.1. – М., 1999. – С. 26. 

ответственности изменялся не-
сколько раз, обратное действие 
во времени имеет тот закон, ко-
торый устраняет преступность 
деяния, смягчает уголовную от-
ветственность либо иным обра-
зом улучшает положение лица»3. 

Учитывая дискуссионность 
вопроса ретроактивности «про-
межуточного» уголовного за-
кона, в том числе и отсутствии 
соответствующих нормативных 
положений в законодательстве 
Республики Таджикистан, а 
также разъяснений на уровне по-
становлений Пленума Верхов-
ного Суда Республики Таджики-
стан, было бы целесообразным 
определить правила применения 
такого закона непосредственно в 
норме Общей части Уголовного 
кодекса Республики Таджики-
стан от 1998 года. Также, во избе-
жание трудностей и ошибок в 
правоприменительной деятель-
ности, считается, что важно бу-
дет разработать Постановления 
Пленума Верховного Суда Рес-
публики Таджикистан, который 
мог бы обобщать судебную 
практику по вопросам темпо-
рального действия уголовного 
закона и содержащие в нем реко-
мендации по правильному раз-
решению таких вопросов. 

Таким же образом положе-
ния «промежуточного» закона 
должны учитываться и в тех слу-
чаях, когда он смягчает наказа-
ние, то есть, когда преступление 
квалифицируется по закону, дей-
ствовавшему во время соверше-
ния преступления, наказание не 
должно превышать пределов, 
установленных более мягким 
«промежуточным» законом4. 
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Аннотатсия 
Мақола ба баъзе масъалаҳои бахсбуда ва ҳалнашудаи дар амали қонунгузори чоноятии дар замон будае, ки 
дар қонун ҳаракатҳои зиддияти ва консолидацияви байни институтхо, меъёрҳо ва мавҳумҳо бахшида 
шудааст. Бо назардошти камбудиҳои мавҷудбудаи дар моддаҳои 12, 13 КҶ ҶТ, муаллиф пешниҳод менамояд, 
ки ба КҶ ҶТ баъзе тағйиротҳо ворид карда шавад, бо таклифи дойир оид ба масъалаи имконияти додани 
эътибори бозгашт ба қонунҳои ҷиноятии “муввақатӣ”.  
 
Калидвожаҳо: Кодекси Ҷиноятӣ; ҳуқуқи ҷиноятӣ; амали қонун дар замон;вақти содир намудани кирдорӣ 
барои ҷамъият ҳафнокбуда; ҷиноятҳои дарозмуддат ва давомдор, қонуни ултраактивӣ, қонуни 
ретроактивӣ, қонуни муввақатӣ. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются периоды истории становления и развития доказательственного права на террито-
рии исторического Таджикистана. Исследуются особенности каждого выделяемого периода с учетом процесса доказывания и 
применявшихся приемов, методов и средств доказывания в уголовном судопроизводстве. На основании проведенного исследо-
вания, предлагается авторская периодизация, состоящая их шести крупных периодов, начиная с древнейших времен до 
начала двадцатого века. 
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«Знание истории, - как 
справедливо заметил Президент 
Республики Таджикистан, Лидер 
нации, Основоположник мира и 
национального единства, уважа-
емый Э. Рахмон, - необходимо 
не только ради самого прошлого 
– оно, как компас, помогает 
определить дальнейший путь 
нации, выявлять новые процессы 
и течения, с которыми сталкива-

                                                           
© Парфёнов А.А., 2022 
1 См.: Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. 
Книга первая: От арийцев до Саманидов. - Лондон, 
2000. - С.127.  
2 См.: Там же. - С. 130. 

ется в своем развитии любая гос-
ударственность1, а потеря исто-
рической памяти, непочтитель-
ное отношение к славному про-
шлому нации и его достойным 
традициям, ограниченность ис-
торического сознания и неуме-
ние беречь богатое культурное 
наследие, лишают человека от-
ветственности перед настоящим 
будущим»2. 

Мы полностью поддержи-
ваем позицию У.А. Азизова и 
О.Ф. Шишова в том, что «непра-
вильным считается игнорирова-
ние исторического опыта после-
дующими поколениями, незави-
симо от того, является он поло-
жительным или отрицатель-
ным»3. «Не используя принцип 
историзма, трудно анализиро-
вать действующие уголовно-пра-
вовые и уголовно-процессуаль-
ные (дополнение автора) нормы 
и определить тенденции их раз-
вития в будущем. Обращение к 
истории становления и развития 
институтов преступления и нака-

3 См.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов 
преступления и наказания на территории дореволю-
ционного Таджикистана: монография. Душанбе: Ан-
далеб-Р, 2014. -С. 5. 
4  См.: Шишов О.Ф. Основные этапы развития совет-
ского уголовного права // Вестник московского уни-
верситета. - Сер. 1: Право. - 1989. - № 1. - С. 42-43. 

зания, а также доказательствен-
ного права (дополнение автора) 
и накопленному законотворче-
скому опыту прежних времен 
оказывает фундаментальное вли-
яние на разрешение последую-
щих вопросов кодификацион-
ных работ и совершенствование 
действующего уголовного зако-
нодательства»4. 

На современном этапе 
своего развития суверенное, де-
мократическое, правовое, свет-
ское и унитарное Таджикское 
государство, как часть мирового 
сообщества, старается усовер-
шенствовать механизмы борьбы 
с преступностью, раскрытия и 
расследования преступлений, 
реформировать право в рамках 
построения гражданского обще-
ства и правового государства. В 
связи со сказанным, исследова-
ние историко-правовых проблем 
приобретает особую актуаль-
ность, тем более что история 
права представляет собой часть 
духовной и правовой культуры 
таджикского народа, активно 
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влияющей на возрождение и ста-
новление его национального са-
мосознания. 

Верное представление о 
природе доказательственного 
права необходимо для уяснения 
характера источников основных 
информационных данных, ис-
пользуемых для формирования 
арсенала уголовно-процессуаль-
ных и криминалистических 
средств, приемов и методов до-
казывания при раскрытии и рас-
следовании преступлений. 

Французский историк 
Люсьен Февр, один из преобра-
зователей современного истори-
ческого знания, обращал внима-
ние на особую притягательность 
начальных периодов социаль-
ной истории, которая в конце 
XX в. вновь, как и во второй по-
ловине XIX в., стала объектом 
повышенного интереса благо-
даря очередному подъему этно-
графических исследований. Он, 
в частности, писал: «Сколько в 
них тайн, ждущих открытия, 
сколько забытых истин, жажду-
щих воскрешения. Это необо-
зримые пустыни, среди которых 
так и хочется — были бы только 
силы — отыскать подземные ис-
точники и посредством упор-
ного труда породить, вызвать из 
небытия оазисы новых знаний»1. 

По замечанию американ-
ского историка начала XX в. Дж. 
Вигмора, история человеческой 
семьи и брака могла бы уме-
ститься в тексте на одну-две стра-
ницы, если ее описать и изобра-
зить схематически в основных 
разновидностях и этапах эволю-
ции, либо она должна занять не-
сколько объемистых томов, если 
последовательно обобщать опыт 

                                                           
1 Февр Л. Бои за историю. - М.: Наука, 1991. - С. 14 
2 Wigmore J.H. The Panorama of the world’s legal sys-
tems. - First edition, 1928. - Р. 47. 
3 См.: Там же. 
4 Wigmore J.H. The Problems of Law. It's Past, Present 
and Future. Littleton. - N.Y., 1988. - Р. 192. 
5 Кирсанов З.И. К вопросу о понятии технико-крими-

налистических методов и средств // Криминалистика 

и судебная экспертиза: Республиканский междуведом-

ственный сборник научных и научно-методических 

работ. Вып. 10. - Киев, 1973. - С. 34.  

разных народов и стран во всех 
районах обитаемого мира2. 
Точно так же можно подходить к 
истории права, отдельных его 
институтов, таких, как кровная 
месть, ордалии, допросы и др. 

Эволюция права, согласно 
Вигмору, напоминает не движе-
ние по линии прогресса, а скорее 
движение (сдвиги и перемены) 
только в абстрактных характери-
стиках правового поведения3. 
Описание правового поведения 
может включать причинно-след-
ственные объяснения, однако, 
как выясняется в ходе историче-
ского изучения, перемены в опи-
саниях законопослушного пове-
дения состоят в переходе от ме-
нее абстрактных к более аб-
страктным описаниям. Такому 
описанию благоприятствует 
фактор постоянства в законопо-
слушном поведении, который 
обнаруживается у самых разных 
народов на протяжении опреде-
ленных эпох и фиксируется раз-
личными правовыми школами в 
тех или иных правовых системах 
— в системе египетского, вави-
лонского, японского, греческого, 
зороастрийского, германского, 
славянского, европейского или 
мусульманского права.  

Согласно обобщению са-
мого Вигмора, эволюция (сдвиги 
и перемены) права происходит в 
следующих направлениях: от су-
дейского правотворчества к ста-
дии законодательственной дея-
тельности, от неписаного права 
к писаному, от патриархальной 
семьи к индивидуальной4. 

Для понимания особенно-
стей правового регулирования в 
догосударственном и на началь-

6 Подробнее об этом см.: Парфёнов А.А. Генезис и 
эволюция учения криминалистики о месте происше-
ствия, как средстве получения доказательств в уголов-
ном процессе // Актуальные проблемы юридических 
наук: теория и практика. Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
25-летию независимости РТ и 20-летию РТСУ (Ду-
шанбе, 27-28 октября 2016 г.). - Душанбе: РТСУ, 2016. 
- С. 312-320; Парфёнов А.А. Актуальные проблемы 
осмотра места происшествия и перспективы их реше-

ной стадии государственно-орга-
низованного общества существе-
нен также переход от правового 
обычая к упорядочивающему и 
уточняющему письменному за-
кону, от кулачного права (права 
силы) к примирительным и со-
гласованным процедурам уго-
ловного права и процесса. 

История доказательствен-

ного права, как и любой науки, 

пишет З.И. Кирсанов, - это, 

прежде всего, история формиро-

вания определенной отрасли 

практической деятельности и 

развития теоретических положе-

ний, взглядов ученых, оказавших 

существенное влияние на совре-

менное состояние науки5. Для 

познания сущности теоретиче-

ских основ доказательственного 

права важно понять тенденции 

развития данной отрасли зна-

ний, уметь объективно оценить 

достоинства и недостатки выдви-

гавшихся ранее идей, увидеть 

процесс рождения новых уче-

ний, их практическое значение и 

перспективные направления в 

развитии доказательственного 

права. 

До XIX в. доказатель-
ственного права, также, как и 
криминалистики, как науки не 
существовало, но с начала XIX в. 
для розыска преступников и до-
казательства их вины стали ис-
пользоваться естественнонауч-
ные методы, и, в частности, вни-
мание было обращено на следы, 
которые оставляет преступник 
на месте происшествия, т.е. на 
фактические доказательства6. 

javascript:oa('27820');
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Но корни доказательствен-
ного права заложены еще в более 
раннем периоде. 

Как отмечает О.Я. Баев: 
«Укрепилось мнение, что вторым 
древнейшим видом профессио-
нальной деятельности является 
журналистика. Вряд ли с этим 
можно согласиться. Задолго до 
журналистики потребности об-
щества вызвали к жизни фигуру 
расследователя «возмутителей 
спокойствия», расследователя 
того, что с возникновением госу-
дарства стало называться делик-
тами, правонарушениями и пре-
ступлениями. Увы, история че-
ловечества, история цивилиза-
ции — это во многом история 
преступлений и наказаний. А 
чтобы наказать преступника, его 
надо как минимум найти и изоб-
личить»1. 

Человечество прошло ста-
дии дикости и варварства. Пер-
выми формами организации об-
щества были стадо, племя, род, 
кровнородственная, позже – пар-
ная семья. Правовых норм еще 
не было, но складывались непи-
санные обычаи, которые строго 
соблюдались. Один из них – ро-
довая месть, которая затем была 
заменена выкупом. Отступление 
от обычаев сурово карались по 
решению племени, позже – по 
приговору вождя племени или 
жрецов. При этом соблюдалась 
процедура, которая содержала 

                                                           
ния // Организация предварительного расследова-
ния. Проблемы и перспективы: материалы Междуна-
родной научно-практической конференции (Москва, 
20 ноября 2015 г.) / под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - С. 263-268; Парфёнов А.А. 
Некоторые аспекты зарождения и развития кримина-
листических знаний в Таджикистане, России и зару-
бежных странах // Труды кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики (2013-2016). - Душанбе: 
Принт, 2016. - С. 137-141; Парфёнов А.А. Генезис и 
эволюция доказательственного права на территории 
исторического Таджикистана // Труды кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики (2013-2016). - Ду-
шанбе: Принт, 2016. - С. 162-166; Парфенов А.А. Роль 
и значение криминалистических теорий и учений в 
методологической основе учения о месте происше-
ствия // Труды Академии МВД Республики Таджики-
стан. - 2017. - № 2 (34). - С. 37-46; Парфенов А.А. Ге-
незис и эволюция института следователя как субъекта 

лишь зачатки судопроизвод-
ства2. 

Менялись эпохи, менялись 

и методы доказывания, изобли-

чения правонарушителей, и ме-

тоды расследования преступле-

ний. В описываемые историче-

ские годы одновременно с появ-

лением государства и права, усо-

вершенствованием различных 

аспектов преступности и орга-

нов, осуществляющих борьбу с 

этим явлением, в обществе 

сформировался первый соци-

альный заказ. Возникла необхо-

димость выработки таких специ-

альных приемов и средств, кото-

рые позволили бы обнаружить, 

отождествить и изобличить пре-

ступника, а также разработки 

нормативного, методического и 

технического обеспечения дан-

ной борьбы3.  

Описываемый этап – это 

начало доказательственной 

практики, этап разработки и ис-

пользования процессуальных и 

криминалистических приемов, и 

средств доказывания в указанный 

период времени. Доказатель-

ственная и криминалистическая 

практика появилась в связи с тем, 

что была потребность в методи-

ческих и научных рекоменда-

доказывания на территории исторического Таджики-
стана: с древности до 1917 года // Следствие в России 
три века в поисках концепции: материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, посвя-
щенной 300-летию создания системы следственных 
органов Российского государства (Москва, 12 октября 
2017 года) / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. - М.: Мос-
ковская академия Следственного комитета Российской 
Федерации, 2017. - С. 97-99. 
1 Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. - 
М.: Эксмо, 2009. - С. 10. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Феде-
рации: учебник. - 3-е издание, перераб. и доп. / Л.Н. 
Башкатов и др.; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михай-
ловская. - М.: Проспект, 2014. - С.37. 
3 См.: Белкин Р.С. История отечественной кримина-
листики. - М.: Инфра-М, 1999. - 496 с. 

циях по обеспечению граждан-

ского, а затем и уголовного судо-

производства. Эти рекоменда-

ции не вписывались в существу-

ющую систему публичного и 

частного права. 

Анализ литературных ис-

точников позволил прийти к вы-

воду о том, что он протекал од-

новременно в двух направлениях за-

кладки основ системы доказатель-

ственного права. Данный вывод 

подтверждается результатами 

изучения правовых и историче-

ских документов. Это, прежде 

всего, следующие направления 

развития доказательственной и 

криминалистической практики: 

Первое направление: ана-
лиз совершенных криминаль-
ных деяний и судебной прак-
тики, разработка методических 

рекомендаций по судебному 
следствию отдельных видов пре-
ступлений и производству судеб-
ных, а затем следственных дей-
ствий. 

Второе направление: су-
дебное исследование веществен-
ных доказательств, образно 
называемых «немыми свидете-
лями», а также формирование 
системы тактических приемов, 
методик и технических средств 
собирания и исследования веще-
ственных доказательств, и иных 
материальных последствий для 
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их дальнейшего использования в 
раскрытии и расследовании со-
вершенных преступлений. 

В рассматриваемый пе-

риод средств доказывания в со-

временном их понимании не 

было. Считалось, что истина ис-

ходит от бога, поэтому применя-

лись такие методы ее установле-

ния, как поединок и ордалии. 

Также в качестве доказательства 

использовалась клятва. В суд до-

пускались «послухи» - совместно 

проживающие со спорящими 

лицами, подтверждающие их 

добрую репутацию. 

Признание обвиняемого 

считалось «лучшим доказатель-

ством всего света»1. 

Практики и ученые-право-

веды, изучая последствия совер-

шенных преступлений, стали об-

ращать внимание на определен-

ные закономерности, проявляю-

щиеся в процессе их соверше-

ния, т.е. на повторяемость спосо-

бов совершения преступлений, 

специализацию преступников 

по совершению отдельных ви-

дов преступлений, а также на от-

носительную устойчивость и ин-

дивидуальность следов преступ-

лений и преступников. Инфор-

мация о способах действий и 

признаках лиц, участвующих в 

криминальном событии, законо-

мерно отражалась в их памяти и 

на объектах контакта2. 

Учет этих закономерно-

стей при разработке и использо-

вании тактических приемов и 

средств позволял практикам 

успешно разыскивать преступ-

ников и похищенное имуще-

ство, а также доказывать винов-

ность. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Феде-
рации: учебник. – 3-е издание, перераб. и доп. / Л.Н. 
Башкатов (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Ми-
хайловская. - М.: Проспект, 2014. - С.41. 

Своеобразными были и 
представления о доказательствах 
и доказывании. Доказатель-
ствами признавались:  

- свидетельские показания, 
ордалии, судебные поединки, 
ритуальные присяги. Свидетелей 
стороны вызывали чаще всего 
для своей характеристики или 
характеристики другой стороны, 
для подтверждения правильно-
сти своих показаний либо для 
демонстрации ложности показа-
ний своих противников, а не для 
удостоверения того или иного 
факта. Что касается остальных 
видов широко употреблявшихся 
«доказательств», то они выгля-
дели приблизительно следую-
щим образом: ордалии - судеб-
ные испытания святым прича-
стием, железом, водой, в ходе ко-
торых присягнувшая сторона 
должна была, к примеру, взять в 
руки кусок раскаленного железа 
или извлечь из кипящей воды 
опущенный туда предмет (выиг-
рывал дело тот, чья рука оказыва-
лась менее поврежденной); 

- поединки - физическая 
борьба с оружием или просто 
драка без него (выигрывал дело 
тот, кто был лучше вооружен, 
более силен или ловок); ритуаль-
ные присяги - торжественные, 
облеченные в определенную 
форму заверения в своей правоте 
либо, наоборот, в неправоте дру-
гой стороны. Неумение или не-
способность соблюсти фор-
мальности присяги, продемон-
стрировать (устно либо с помо-
щью каких-то традиционно уста-
новленных действий) ее «тонко-
сти» влекло проигрыш дела для 
присягавшей стороны. 

Другими словами, в наши 
дни о «системе доказательств» 
обвинительного процесса 
можно говорить в значительной 
мере условно. Судебные реше-
ния в те времена опирались не на 
фактические данные, порожден-

2 См.: Кустов А.М. Криминалистика - этапы эволюци-
онного развития // Вестник криминалистики. - 2004. 
- № 2. - С. 4-10.  

ные преступлением, а на закли-
нания либо освященные распро-
страненными тогда верованиями 
и суевериями действия, на ре-
зультаты таких действий, кото-
рые не столько устанавливали 
вину или невиновность пресле-
дуемого, сколько оправдывали с 
помощью языческих или иных 
предрассудков вывод о выиг-
рыше или проигрыше кем-то 
спора. Инквизиционному про-
цессу того периода, тоже были 
присущи формальные доказа-
тельства, система которых строи-
лась на исходном положении, 
опиравшемся на то, что цен-
ность каждого вида доказатель-
ства должна заранее устанавли-
ваться волей монарха, облечен-
ной в форму закона. Закон опре-
делял, какие доказательства были 
совершенными (полными), и 
предусматривал, что наиболее 
совершенное доказательство - 
признание своей вины. Он же 
предустанавливал, что полным 
доказательством следует считать 
показания не менее двух свидете-
лей о каком-либо факте. Цен-
ность (доказательственное зна-
чение) конкретных свидетель-
ских показаний определялась не 
только его содержанием, но и со-
циальным положением или ка-
кими-то иными личными каче-
ствами свидетеля, что находило 
выражение в строгой иерархии 
доказательств: показания знат-
ного свидетеля имели преиму-
щество перед показаниями не-
знатного, показания духовного 
лица - перед показаниями свет-
ского, показания мужчины - пе-
ред показаниями женщины. 
Роль суда сводилась к количе-
ственному учету доказательств 
для определения, получена ли в 
итоге сумма, обозначающая пол-
ное доказательство. При нали-
чии полного доказательства суд 
обязан был осудить обвиняе-

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
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мого, а при недостаточности до-
казательств - оставить его в подо-
зрении. 

Идеи, на которых была ос-
нована система формальных до-
казательств, в конечном счете 
оказались порочными. Именно 
они использовались для обосно-
вания, что «наилучшим доказа-
тельством», «царицей доказа-
тельств» являются показания об-
виняемого в форме признания 
им своей вины или самооговора. 
На основе этих идей сформиро-
валась установка на то, что в до-
бывании такого доказательства 
допустимы любые средства, в 
том числе и пытки, ставшие 
«обычным и привычным» спосо-
бом получения доказательств. В 
исторических источниках до-
шли до наших дней многочис-
ленные свидетельства того, ка-
кими официально допустимыми 
варварскими приемами получа-
лись «доказательства» вины тех, 
кто оказывался в положении об-
виняемых1. Судьи в тех условиях 
искали не правду, истину, а те 
формально установленные 
«наилучшие доказательства» 
либо их сочетание, при наличии 
которых можно было делать вы-
вод о виновности подсудимого.  

В конце ХIХ в. стала за-

рождаться система научных зна-

ний о раскрытии и расследова-

нии преступлений, и процессе 

доказывания, обобщенная одним 

из первых ученых-практиков – 

австрийским судебным следова-

телем Г. Гроссом в его монумен-

тальном труде «Руководство для 

судебных следователей как си-

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Шахов М.А., Маневич И.А. 
Всемирная история телесных наказаний. - Спб.: Белый 
город, 2011. - 256 с.; Евреинов Н.Н. История телесных 
наказаний в России. - М.: Книжный клуб Книговек, 
2010. - 400 с. 
2 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики / Новое изд., перепеч. с изд. 
1908 г.- СПб. / Предисл. Н.П. Яблокова. - М.: ЛексЭст, 
2002. - С.VII. 
3 См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей 
как система криминалистики / Новое изд., перепеч. с 

стема криминалистики», вышед-

шем в 1898 году, и в дальнейшем 

давшем название науке о рассле-

довании преступлений. Г. Гросс 

обобщил полицейский опыт со-

бирания доказательств, описал 

быт и жаргон профессиональ-

ных преступников, применение 

в следственной деятельности по-

следних научных открытий, а 

также привел описание методов 

расследования различных уго-

ловных дел. В связи с этим Г. 

Гросс писал: «Криминалистика 

по природе своей начинается 

лишь там, где уголовное право, 

также по своей природе, прекра-

щает свою работу: материальное 

право имеет своим предметом 

изучение преступного деяния и 

наказания, формальное уголов-

ное право (процесс) заключает в 

себе правила применения мате-

риального уголовного права. Но 

каким именно способом совер-

шаются преступления? Как ис-

следовать эти способы и раскры-

вать их, какие были мотивы в со-

вершении такового, какие име-

лись в виду цели – обо всем этом 

нам не говорят ни уголовное 

право, ни процесс. Это состав-

ляет предмет криминалистики»2. 

Г. Гросс, четко не опреде-
лив ее сущность, все же скло-
нялся к ее естественно-техниче-
ской природе. Также Г. Гроссом, 
в указанном выше труде, впервые 
был упомянут термин «система 
криминалистики». Конечно, по-
нимание самого термина «си-

изд. 1908 г.- СПб. / Предисл. Н.П. Яблокова. - М.: 
ЛексЭст, 2002.  
4 Ганс Гросс определял криминалистику как вспомога-
тельную науку уголовного права (см.: Гросс Г. Указ. 
соч. - С.XV). 
5 Именно это издание было последним дореволюци-
онным изданием работы Г. Гросса (СПб., 1908). Со-
временное переиздание этой книги (М., 2002) перепе-
чатано с него. 

стема» в конце XIX века отлича-
лось от его современной трак-
товки. И хотя Г. Гросс вел речь о 
системном содержании своей 
книги, фактически его сообра-
жения по этому поводу вылились 
в систему криминалистики как 
науки. Первоначально в ее струк-
туре он выделял требования, 
предъявляемые к судебному сле-
дователю, вопросы выявления и 
использования вещественных 
доказательств, изучение отдель-
ных видов преступлений, а также 
вопросы, касающиеся быта пре-
ступников (изучение воровского 
жаргона, суеверий и проч.)3. Од-
нако следует отметить, что Г. 
Гросс постоянно переосмысли-
вал содержание во многом осно-
ванной им сферы нового науч-
ного знания4. В предисловии к 4-
му изданию5 своего «Руковод-
ства» он писал: «В отношении 
содержания я издаю руководство 
в последний раз в той же си-
стеме. Когда криминалистика 
впервые появилась в свете, то 
нельзя было уяснить себе, какой 
именно материал должен быть 
отнесен к ней, и как должен быть 
распределен; с течением вре-
мени выяснилось, однако, что в 
ней соединены и смешаны уче-
ния чисто теоретические и прак-
тические. 

В период становления 
криминалистики и доказатель-
ственного права ее исследова-
тели стояли на сугубо прагмати-
ческих позициях, отмечая, что 
они изучают наиболее целесо-
образные способы и приемы 
«применения методов естествен-
ных наук и технических знаний к 
исследованию преступлений и 
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установлению личности пре-
ступника»1. 

История доказательствен-
ного права на территории исто-
рического Таджикистана, как и 
любой науки во всех странах, - 
это, прежде всего, история фор-
мирования определенной от-
расли практической деятельно-
сти и развития теоретических 
положений, взглядов ученых, 
оказавших существенное влия-
ние на современное состояние 
науки доказывания в Таджики-
стане. Для познания сущности 
теоретических основ доказатель-
ственного права важно понятие 
тенденции развития данной 
науки и отрасли знаний, уметь 
объективно оценить достоин-
ства и недостатки выдвигав-
шихся ранее идей, увидеть про-
цесс рождения новых учений, их 
практическое значение и пер-
спективные направления в раз-
витии доказательственного 
права и доказательственной 
мысли.  

История развития инсти-
тута доказательственного права 
на территории исторического 
Таджикистана охватывает не-
сколько тысячелетий, начиная с 
древности и заканчивая совре-
менным периодом (исходя из 
обозначенных в теме рамок 
нашего исследования мы огра-
ничимся 1917/1920 гг.). Поэтому 
анализ закономерностей разви-
тия института доказательствен-
ного права в указанный большой 
отрезок времени возможен лишь 
на основании периодизации ис-
торического процесса. По утвер-
ждению У.А. Азизова: «Он поз-
воляет выделить в познаватель-
ных целях определенные пери-
оды истории и раскрыть особен-
ности преломления института… 

                                                           
1 Трегубов С.Н. Основы судебной техники. - Пг., 1915. 
- С.14. 
2 Азизов У.А. Становление и развитие институтов пре-
ступления и наказания на территории дореволюцион-
ного Таджикистана: монография. - Душанбе: Анде-
леб-Р, 2014. - С. 13. 
3 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступле-
ния и наказания на территории исторического и со-

в каждом из них»2. Кроме того, 
данный прием дает возможность 
выявить особенности преломле-
ния института преступления и 
наказания в рамках развития и 
смены различных типов государ-
ственно-правовой системы - зо-
роастрийской, исламской, мон-
гольской, имперской, советской, 
постсоветской. В рамках данного 
научного приема определяются 
также влияние культурно-циви-
лизационных факторов на вос-
приятие, оценку, трактовку и 
правовое закрепление института 
доказательственного права в 
рамках различных сменяющих 
друг друга типов цивилизаций - 
зороастрийской, исламской, по-
стисламской (смешанной 
евразийской) 3. 

При этом, как отмечает 
уже упоминавшийся У.А. Ази-
зов: «…периодизация истории 
должна отвечать следующим 
требованиям: а) она должна быть 
объективной, отражать реально 
сложившиеся в прошлом исто-
рические процессы, переломные 
периоды в истории на основе ис-
торических фактов и событий; 
б) должна опираться на научные 
критерии; в) создать полную, 
всеохватывающую картину исто-
рического процесса; г) способ-
ствовать выявлению общего и 
особенного в историческом про-
цессе»4. 

Научно-познавательный 
прием периодизации истории, в 
частности применительно к ис-
тории доказательственного 
права, широко применяется в ис-
торико-правовых исследова-
ниях. Как отмечает Р.Г. Муф-
тиев: «Основная сложность ана-
лиза историко-правового мате-
риала обусловлена природой че-
ловеческого мышления: оно не 

временного Таджикистана: историко-правовое иссле-
дование: монография / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. - Ду-
шанбе: Андалеб-Р, 2015. - 368 с. 
4 Азизов У.А. Становление и развитие институтов пре-
ступления и наказания на территории дореволюцион-
ного Таджикистана: монография. - Душанбе: Анде-
леб-Р, 2014. - С. 14. 
5 Муфтиев Р.Г. Воинские наказания в XVI - начале XX 
вв.: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. - М., 2011. - С. 8. 

может отразить действитель-
ность, не прервав непрерывного, 
не упростив ее. В то же время та-
кое прерывание и упрощение, 
безусловно, является закономер-
ным и выражается, в частности, в 
периодизации истории. Роль 
правильной, объективной пери-
одизации состоит в обеспечении 
качественной определенности 
при обработке количественной 
информации и получении адек-
ватного результата. Выделение 
соответствующих реальности 
этапов исторического развития 
конкретного социально-право-
вого явления способно воссо-
здать целостное представление 
обо всем объекте и обусловить 
истинность выдвигаемых выво-
дов, так как познание есть про-
цесс сравнения»5. 

Так, зороастрийский пе-
риод истории доказательствен-
ного права на территории исто-
рического Таджикистана, как в 
случае с другими древнейшими 
цивилизациями, был эпохой 
учреждения государственности, 
возникновения норм и институ-
тов права. Находясь в стадии воз-
никновения и формирования 
норм и институтов права, объек-
тивно теория и теоретические 
изыскания ещё не развились до 
уровня абстракции и формули-
рования определений права, по-
этому определений института 
доказывания еще не существо-
вало. Но это не было препят-
ствием к признанию необходи-
мости доказывания при судопро-
изводстве. 

Сначала в религиозной, а 
после и в исторической литера-
туре фиксируются различные 
формы доказательств, существу-
ющих в древнейшем периоде ис-
тории Таджикистана.  
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Согласно исследованиям 
И.Б. Буриева формирование 
норм и институтов права проис-
ходило в условиях становления и 
развития зороастрийской циви-
лизации, наложившей свой опе-
чаток и определившей дальней-
шие тенденции в их развитии1. 
Несмотря на неразвитость тео-
рии права, следует отметить сле-
дующие особенности данной 
системы права. Во-первых, в зо-
роастрийском праве, в качестве 
доказательств использовались 
клятва, ордалии, свидетельские 
показания, что указывает на 
творческий потенциал зоро-
астрийских источников права. 

Во-вторых, о развитости 
правовой науки, охватывающей 
не только светские вопросы вза-
имоотношения людей, нормы 
морали, защиты природы, но 
также направленной на укрепле-
ние господствующей религии 
общества2. 

Другой особенностью 
данной системы права является 
признание ею одного и того же 
доказательства, подтверждаю-
щего виновность или невинов-
ность, в зависимости от того, ис-
полнялся ли определенный ри-
туал или нет. Это свидетель-
ствует о влиянии, которое имели 
обычаи в формировании норм и 
институтов права. При этом зо-
роастрийскому праву присущи и 
черты современного права. 
Например, Авесте знакома такая 
форма доказывания, как свиде-
тельские показания, полученные 
в процессе допроса, а также про-
токолы судебных действий.  

В отношении института 
доказательств также следует от-
метить, что его научного опреде-
ления на территории историче-
ского Таджикистана не дано. Но 
здесь также следует отметить, 

                                                           
1 Буриев И.Б. История государства и права Таджики-
стана. В 2 т. Т. 1, часть 1-2 (от древнейших времен до 
начала ХХ века) / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. - Душанбе: 
Ирфон, 2007. - С.30. 
2 Буриев И.Б. История государства и права Таджики-
стана. В 2 т. Т. 1, часть 1-4 (от древнейших времен до 
начала ХХ века). – Душанбе: КВД «Комбинати поли-
графии шахри Душанбе», 2016. С.30. 

что существовало множество 
разновидностей доказательств, 
таких как ордалия, клятва, свиде-
тельские показания, протоколы 
судебных и следственных дей-
ствий, вещественные доказатель-
ства.  

Рассматривая доказатель-
ственное право на территории 
исторического Таджикистана, 
следует отметить, что природа 
доказывания независимо от раз-
личных эпох, имеет общие осо-
бенности, путем анализа кото-
рых можно прийти к определе-
нию зарождения, развития и со-
временного состояния доказа-
тельственного права Таджики-
стана. 

Во-первых, сущность и со-
держание доказательственного 
права неразрывно связано с по-
нятием справедливости. Следо-
вательно, важным моментом для 
определения понятия доказа-
тельственного права Таджики-
стана является соблюдение спра-
ведливости. 

Во-вторых, если для со-
держания понятия доказатель-
ственного права мы обратимся к 
истории древнего Таджикистана, 
то выясняется, что доказывание 
вначале основывалось на рели-
гиозных обычаях и традициях, а 
позднее, когда общество обрело 
системную основу и порядок, 
возникло государство, данные 
религиозные обычаи и традиции 
обрели правовую форму. По-
этому доказательственное право 
должно преследовать конкрет-
ную цель, которая должна быть 
четко конкретизирована в опре-
делении. 

В-третьих, в данном опре-
делении должны быть конкрети-
зированы также аспекты связан-
ные с обнаружением, выявле-
ниям, фиксацией, изъятием, 

 
3 Коран / Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского; пре-
дисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича. - М.: Ра-
ритет, 1990. - С. 206. 
4 Буриев И.Б. История государства и права Таджики-
стана. В 2 т. Т. 1, часть 1-2 (от древнейших времен до 
начала ХХ века) / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. - Душанбе: 
Ирфон, 2007. - С.35. 

оценкой и исследованием дока-
зательств, а также субъекты дока-
зывания. 

Конечно, после распро-
странения ислама доказатель-
ственное право под воздей-
ствием мусульманского религи-
озно-правового учения стало 
учитываться в другой форме. В 
мусульманском уголовном про-
цессе уделяется большое внима-
ние человеческой природе, кото-
рая считается светлой и непо-
рочной, ибо в Коране (относи-
тельно человека) говорится: «А 
когда я его выровняю и вдуну от 
Моего духа, то падите, ему по-
клоняясь» (Коран, 15:29).3 И, так 
как стремление к совершенству 
заложено в природе человека, то 
он, для достижения цели, должен 
стремиться к тому, чтобы в мире 
царствовала абсолютная спра-
ведливость, о которой в Священ-
ном Коране говорится много-
кратно, и которая возможна 
только при мусульманском прав-
лении государством. Разные 
формы доказывания предусмот-
рены в мусульманском праве, но 
при этом они основываются на 
принципе правопреемства от бо-
лее раннего периода истории 
древнего Таджикистана.  

Основными моральными, 
религиозными и правовыми 
принципами, заложившими ос-
новы права на территории исто-
рического Таджикистана и имев-
шие глубокое влияние на фор-
мирование доказательственного 
права являлись: добрые мысли, 
добрые дела и добрые слова4. 
Эти три принципа были проти-
воположностью злых намерений 
и злых деяний, которые во всех 
правовых нормах представляли 
собой основные компоненты 
уголовной ответственности. На 
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территории исторического Та-
джикистана уголовная ответ-
ственность основывалась на этих 
трех священных принципах За-
ратуштры, к которым жители ис-
торического Таджикистана от-
носились очень почтительно.1 

В анализируемые истори-
ческие времена одновременно с 
появлением государства и права 
зарождались и усовершенствова-
лись различные аспекты пре-
ступности и органов, осуществ-
ляющих борьбу с этим явлением, 
возникла необходимость выра-
ботки таких специальных прие-
мов и средств, которые позво-
лили бы обнаружить, отожде-
ствить и изобличить преступ-
ника, а также появились разра-
ботки нормативного, методиче-
ского и технического обеспече-
ния данной борьбы. 

Таким образом на основа-
нии вышеизложенного можно 
определить, что история станов-
ления и развития доказатель-
ственного права на территории 
исторического Таджикистана – 
это история развития и обогаще-
ния теории доказательственного 
права, которая является нераз-
рывной составляющей частью 
мировой истории уголовного 
процесса, криминалистики и 
теории доказывания. Вместе с 
тем, история становления и раз-
вития доказательственного права 
на территории исторического 
Таджикистана имеет свои отли-
чительные особенности, в ос-
нове которых лежат политико-
правовые, социально значимые 
предпосылки.  

Исторически значимая пе-
риодизация этапов становления 
и развития доказательственного 
права, будучи опосредованно 
связанной с историей политиче-
ских движений, реформ в си-
стеме государственного управле-
ния, сменой форм обществен-
ных отношений, не является пря-
мым отражением этих явлений 

                                                           
1 См.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма 
(древнее право). - Душанбе: Маориф ва фарханг, 

постольку, поскольку социаль-
ная и научная революция имеют 
разную природу. Отсюда, пери-
одизация доказательственного 
права не в полном объёме совпа-
дает с историко-правовой пери-
одизацией. 

Особое место в ней зани-
мают методологические под-
ходы к периодизации истории 
становления и развития доказа-
тельственного права на террито-
рии исторического Таджики-
стана. В числе таких методологи-
чески значимых средств мы вы-
деляем следующие: 

а) подход количествен-
ного накопления криминалисти-
чески значимых знаний о доказа-
тельственном праве не исчерпы-
вает нужд и запросов социаль-
ной практики, что обуславливает 
объективный процесс глубокого 
переосмысления количества в 
целях дальнейшего его транс-
формации в качество. Простое 
количественное накопление со-
держания доказательственного 
права - это тупиковый путь. Этот 
процесс, по нашему мнению, но-
сит синусоидный характер, где 
обязательно соблюдение крите-
рия накопления информации о 
процессе доказывания, позволя-
ющей вычленить из множества 
сходных явлений тенденции и 
закономерности, способных ока-
зать существенное влияние на 
характер, содержание, методы и 
способы решения доказатель-
ственных задач; 

б) отказ от «универсаль-
ной» методологии науки в лице 
системы марксистско-ленинских 
догм, одновременно сохранив 
значимость диалектического 
подхода к явлениям окружаю-
щей действительности. Призна-
ние актуальности диалектизма 
сопровождается изменением 
сущности диалектики как одного 
из многих методов научного по-
знания в ущерб его прежнего 
представления как о един-

2005. - С. 73. 

ственно верной общей методо-
логии, лежащей в основе любой 
теории. 

Таким образом, на основа-
нии проведенного анализа, в пе-
риодизации истории становле-
ния и развития доказательствен-
ного права на территории исто-
рического Таджикистана мы вы-
деляем шесть этапов, представ-
ленных нами в следующем виде: 

1) первый этап – становле-
ние прологических знаний о до-
казывании в первобытном обще-
стве (догосударственном), опре-
деляется нами периодом с древ-
нейших времен до VI в. до н.э.;  

2) второй этап - становле-
ние доказательственного права 
на начальном этапе развития зо-
роастрийской цивилизации, 
определяется нами периодом с 
VI в. до н.э. до II в. н.э.;  

3) третий этап - развитие 
доказательственного права на 
территории исторического Та-
джикистана на закате зоро-
астрийской цивилизации, опре-
деляется нами периодом со II в. 
н.э. до середины VII в. н.э.;  

4) четвертый этап - станов-
ление доказательственного 
права на начальном этапе разви-
тия исламской цивилизации, 
определяется нами периодом с 
середины VII в. н.э. до XIII в. 
н.э.;  

5) пятый этап - реформи-
рование доказательственного 
права на территории историче-
ского Таджикистана в период 
монгольского нашествия, опре-
деляется нами периодом с XIII в. 
н.э. до. XIV в. н.э. 

6) шестой этап - развитие 
доказательственного права на 
территории исторического Та-
джикистана в период реверсиро-
вания исламской цивилизации 
под влиянием имперского права, 
определяется нами периодом с 
XIV в н.э. до. 1917 / 1920 гг. 

Каждый из этих этапов 
нами изучается и рассматрива-
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ется как относительно самостоя-
тельный, завершенный и устой-
чивый. 

История становления и 
развития доказательственного 

права на территории историче-
ского Таджикистана на раннем 
этапе своего развития имеет 
свою самобытность и отличи-
тельные черты, но при этом, в 
более поздние периоды, тесно 

связана и в определенной сте-
пени опосредована с историей 
становления и развития доказа-
тельственного права в России. 
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Аннотация 
На сегодняшний день в науке остаётся дискуссионным вопрос о рассмотрения сущности и доказательственного значения иных 
документов, и их использования в качестве источника доказательства для выяснения обстоятельств непосредственно име-
ющихся значение для уголовного дела. В связи с этим в научной статье анализируется теоретические и практические вопросы 
«иных документов» их способы собрания, формы, содержания, и отличие от иных источников доказательств, которые 
предназначены не только к применению, но и для познания истины по расследуемому уголовному делу. В конце автором 
предлагается внести изменение в ряд статьей Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан, регламентирую-
щий нормативно-правовые особенности - «документ», «иные документы» и «электронные документы» и их использование 
в качестве доказательств по уголовному делу. 
 
Ключевые слова: документ, иные документы, электронный документ, субъекты осуществления производства по уго-
ловному делу, процессуальные действия, должностные лица, граждане, допустимость и достоверность доказательств. 

 

 
 
Специфика иных докумен-

тов и их учет в уголовном про-
цессе как разновидность источ-
ника доказательств, для выясне-
ния обстоятельств и разрешения 
уголовного дела имеет суще-
ственное значение. Так как, в от-
личие от основных материалов 
уголовного дела, иные доку-
менты, их составление и изготов-
ление производится не в ходе 
осуществления процессуальных 
действий субъектов, дознания и 

                                                           
© Хамроев Ш.С., 2022 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Токовый словарь рус-
ского языка.- М. : Азъ, 1992..-С.248. 
2  Камышин В.А. Иные документы как «свободное» до-
казательство в уголовном процессе: автореф дис. ... 
канд. юрид. наук.- Ижевск 1998 .-С.6. 

следствия, а посредством дея-
тельности предприятий, учре-
ждений, организаций и их долж-
ностных лиц или отдельных 
граждан, а также сторонами уго-
ловного дела.  

Отсюда, если документ в 
процессуальном смысле озна-
чает средства фиксации сведе-
ний об обстоятельствах, имею-
щих значение для дела, иначе, 
иные документы - это те же доку-
менты, но которые не требуют 
предварительной процессуаль-
ной доработки. Так как они во-
влекаются в досудебном или су-
дебном производстве в качестве 
готового вида. Главное допусти-
мость иных документов их ис-
пользования в качестве доказа-
тельств возможно в тех случаях, 
когда изложенные в них сведе-
ния (как литеральной – письмен-
ной так и вербальной – непись-
менной) имеют значение для 
установления обстоятельств, 
непосредственно имеющихся 
доказательственных значений 
для уголовного дела. 

3Деришев Ю.В. Доказательства и доказывание в уго-
ловном процессе: учебнометодическое пособие. - 
Омск : Омский юридический институт, 2010 – С. 44. 
4  Царёва Н. П. Иные документы, допускаемые в каче-
стве доказательств по УПК РФ : дис. ... канд. юрид. 
наук .- Саратов,- 2003 .- С.9. 

В науке и на практике меха-
низм приобщения иных доку-
ментов, отвечающих требова-
ниям допустимости - веществен-
ного доказательства к уголов-
ному делу, имеет различные тол-
кования. В частности, примени-
тельно к слову «документ», слово 
«иной» означает другой, отлича-
ющийся от этого или некото-
рый, какой-нибудь, какой-то1. С 
учетом этой специфики дефи-
ниции феномена «иные доку-
менты» в доктрине уголовного 
процесса рассматриваются, но с 
разных сторон. В частности, ис-
следователи называют его как са-
мостоятельный вид доказа-
тельств или «свободным доказа-
тельством»;2 документ имеющий 
свойства материального объ-
екта,3 а изложенные в нем сведе-
ния (материальные носители 
сведений) должны иметь значе-
ние для установления обстоя-
тельств по уголовному делу.4 
Также исследователи подчерки-
вают о невозможности рассмот-
рения «иных документов» как ве-
щественных доказательств или 
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как разновидности доказа-
тельств,1 либо его процессуаль-
ной формы проявления не 
только в сфере уголовного судо-
производства, но и в других про-
цессуальных областях.2 Другие 
исследователи отмечают, что 
форма иных документов имеют 
вспомогательное значение3, в со-
держании, которых должно фик-
сироваться доказательственная 
информация или такая же ин-
формация отсутствует 4. Однако, 
в зависимости от формы прояв-
ления (произвольно или непро-
извольно), в данном виде доказа-
тельства на первом месте должно 
находиться не только содержа-
ние, но и важно его удостовере-
ние (утверждение) должност-
ными лицами или гражданами от 
которых оно исходит. Так как до-
кумент, исходящий от некомпе-
тентного органа, должностного 
лица, от ненадлежащего гражда-
нина, доказательством не явля-
ется5. 

С такой позиции подчерк-
нем, что процессуальный статус 
иных документом как вид доказа-
тельств установлено в ч.2 ст.72 
Уголовно- процессуального ко-
декса Республики Таджикистан 
(Далее УПК РТ). А в самом тек-
сте ч.1. ст. 82 УПК РТ закреп-
лено определение «иные доку-
менты», которые признаются до-
казательствами, если сведения, 
отраженные или удостоверен-
ные в них предприятиями, орга-
низациями, должностными и 
физическими лицами, имеют 
значение для уголовного дела. 
Между тем, в указанном тексте 
статьи, законодателем не произ-
ведено точное определение и ха-

                                                           
1 Диденко К.В. Документы – вещественные д оказа-
тельства и «иные документы»: вопросы разграничения 
// Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – 
№4. – С. 291. 
2 Борискина Н.И. Процессуальная форма доказа-
тельств в современном гражданском судопроизвод-
стве: дисс. … канд. юрид. наук. – М, 2020. –С.57-58. 
3 Агибалова В. О. Процессуальные и иные документы 
как источники доказательств в уголовном судопроиз-
водстве. автореф дис. ... канд. юрид. наук .- Волгоград 
- 2003 С. 7. 36 с. 

рактерные свойства иных доку-
ментов как разновидность дока-
зательств в уголовном судопро-
изводстве. Отсюда, если детали-
зировать иные документы, то 
присуще ему следующие харак-
терные свойства. В частности, в 
материальном понимании иные 
документы представляются как 
документы содержащие офици-
альные сведения (информацию) 
и непосредственно относящиеся 
к уголовному делу. В производ-
ном понимании предоставля-
ются сведения, отраженные на 
бумажных носителях (предпола-
гающий письменной либо в 
иных формах выражения), удо-
стоверенными (официально 
утвержденным) должностными 
либо надлежащим лицами учре-
ждений, предприятий и органи-
заций. Поэтому иные документы 
считаются больше всего доку-
ментами, которые по специфике 
отражения информации и с уче-
том которых могут носить 
только официальный характер. 
Последнее - это те документы, 
которые признанные в качестве 
иных документов, но исходящих 
от государственных органов и 
учреждений и подписанных со-
ответствующими должностными 
либо ответственными лицами. В 
частности, к категориям таких 
документов относятся: командиро-
вочное удостоверение, акты (справки) 
ревизий, инвентаризаций, ордера, ха-
рактеристики, справки о наличии или 
отсутствии судимости, квитанция об 
оплате за услуги, авиабилет, иные ма-
териалы содержащихся на носителях 
и др.  

Кроме того, в практике уго-
ловного судопроизводства в ка-

4  Плешаков С.М. Понятие и правила процессуальных 
документов предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства: текст лекции.-Саранк,2008 .-
С.12.  
5 Божьева В.П.Уголовный процесс: Учеб.для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности  «юриспру-
денция» /Под ред.В.П.Божьева.3-е изд., испр. И доп.-
М.,2002 .-С.214. 

честве иных документов исполь-
зуются материалы (ведомствен-
ного) расследования. По специ-
фике это те же документы, в ко-
торых есть фиксация информа-
ции, имеющей для уголовного 
дела доказательственное значе-
ние, называют особым видом 
иных документов, имеющих за-
конного владелица (автор) либо 
для факта подтверждения их 
подписей.  

В этом контексте одним из 
важных вопросов допустимости 
иных документов и их призна-
ние в качестве доказательств яв-
ляюется сведения об источнике 
и способа их получения. В част-
ности, проведение следствен-
ного действия может стать пово-
дом для получения иных доку-
ментов. Главное в этом вопросе 
проявление их точного отраже-
ния в протоколе следственного 
действия. В целом, для достиже-
ния и обеспечения содержатель-
ной стороны иных документов, 
имеющих доказательственное 
значение, важно и их формы 
фиксации, что в зависимости от 
носителя, предполагающий как в 
письменной, так и в иной форме 
проявления. Поэтому в соответ-
ствие ч.2 ст. 82 УПК РТ к группе 
иных документом относиться ма-
териалы фото- и киносъемки, 
звуко- и видеозаписи, электрон-
ные источники информации и 
иные источники информации, и 
признанные доказательствами 
по делу. В случаях, когда доку-
менты обладают всеми призна-
ками, указанные в ст. 78 УПК РТ, 
они считаются вещественными 
доказательствами (ч.3. ст.82 УПК 
РТ). Более того, в процессе рас-
следования уголовного дела без 
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всяких сомнений все собранные 
доказательственные материалы 
называются документами. А со-
бранные сведения и иная ин-
формация, имеющие доказа-
тельственное значение для уго-
ловного дела излагается на бу-
мажных носителях. В этом 
смысле, рассмотрение иных до-
кументов в качестве источника 
вещественного доказательства 
отличается тем, что во-первых, 
они по характеру и свойству про-
явления никак не формируются 
в процессе следственных и иных 
процессуальных действий осу-
ществляющихся субъектами до-
знания и следствия. Во-вторых, 
они исходят от иных субъектов, 
т.е. не от субъектов, имеющих 
право на осуществление произ-
водства по уголовному делу (до-
знаватель, следователь, прокурор 
и суда). Отсюда следует, что 
иные документы приобретают 
процессуальный характер, в том, 
случае, когда они признаются и 
оцениваются в качестве веще-
ственного доказательства. Где, в 
этом контексте, акцент ставится 
на содержание информации 
имеющей для уголовного дела 
доказательственное значение. 

Иные документы, без вся-
кого исключения, это письмен-
ные и в иных формах их фикса-
ции документы, содержащиеся 
на носителях. Иные документы 
как письменные документы фи-
зически проявляются в двух 
формах: а) печатные; б) рукопис-
ные. Также в качестве иных доку-
ментов признаются информа-
ция содержащие в иных формах 
их фиксации либо носителях. В 
частности, к ним относятся 
фото- и киносъёмки, аудио- и 
видеозаписи, и иные носители 
информации. 

В этом контексте отметим, 
что процесс доказывания и есть 
процесс познания фактов, об-
стоятельств уголовного дела,1Так 
как для уголовного дела важным 

                                                           
1 Барабаш А. С. Доказывание в уголовном процессе: 
Учебно-методические материалы / Краснояр. гос. ун-
т;, Красноярск, 1997.- С. 11. 

является достоверность тех доку-
ментов, которые не только по-
рождают, но и приобщаются в 
качестве средств процессуаль-
ного доказывания, что последнее 
для субъекта оценки доказатель-
ства предполагает определение 
следующих признаков. В част-
ности:  

- достоверности документа 
(подпись составителя - автор, ис-
ходящий номер, регистрация и 
т.д.). При отсутствии указанных 
надобностей, даже если сведения 
содержащего в документе по сте-
пени важности, имеет значение 
для уголовного дела, то безотла-
гательно доказательством не 
считается либо воспринимается 
как анонимные;  

- статута должностного 
лица и его компетенции по вы-
даче официального документа 
или возможности учета его фак-
тической осведомлённости к не-
официальным документам; 

  -достоверность значения 
сведений, содержащихся в доку-
менте и его приобщение для уго-
ловного дела в качестве средств 
процессуального доказывания. 

Следовательно, в ходе при-
общения в качестве доказа-
тельств к материалам уголовного 
дела, на что уполномоченные 
лица (дознаватель и следователь) 
пользуются различными уго-
ловно-процессуальными приё-
мами и способами, которые 
предназначены не только к при-
менению при собрании и фик-
сации фактов, но и для познания 
истины по расследуемому уго-
ловному делу. В частности, в 
этой сфере один из наиболее по-
пулярных, простых, даже сугубо 
«технических» приемов, направ-
ленных на собирание предметов 
и документов, в досудебном рас-
смотрении уголовного дела явля-
ется – истребования.  

Истребование в уголовном 
процессе следует рассматривать 

2 Кузнецов А. Н. Истребование предметов и докумен-
тов как способ собирания доказательств // Судебная 
власть и уголовный процесс. -2012.- № 1. - С.88. 

как разновидность средств пере-
дачи предметов и документов по 
требованию дознавателя и сле-
дователя, имеющие доказатель-
ственное значение к уголовному 
делу различными субъектами 
(должностными, юридическими 
лицами и отдельными гражда-
нами). Особенность указанного 
процессуального способа заклю-
чается в том, что при примене-
нии которого передача запраши-
ваемых документов произво-
дится по прямому властному тре-
бованию должностных лиц 
(направить в его адрес), в произ-
водстве которых находятся уго-
ловное дело. Поэтому истребо-
вание в уголовном процессе, 
применимо лишь в случае твер-
дой уверенности субъекта уго-
ловной юрисдикции (дознава-
теля, следователя и др.) в выпол-
нении предъявляемых им требо-
ваний2.  

Другим средством выясне-
ния обстоятельств уголовного 
дела является представление. 
Представление в уголовном про-
цессе используется как разновид-
ность форм инициативного дей-
ствия обвиняемого, подозревае-
мого, потерпевшего, граждан-
ского истца гражданского ответ-
чика и их представителей на 
приобретение и передачу иных 
документов следователем, кото-
рые могут приобщаться в каче-
стве доказательств к материалам 
уголовного дела. Также по соб-
ственной инициативе такими 
средствами могут воспользо-
ваться и лица, ведущие уголов-
ное преследование (дознаватель 
и следователь) на стадии предва-
рительного расследования. 

  Следовательно, в про-
цессуальном смысле выявления, 
используются как процессуаль-
ные средства в отношении пред-
метов и документов, имеющих 
доказательное значение для уго-
ловного дела. Выявление - это 
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процессуальные действия следо-
вателя, осуществляемые с помо-
щью применения необходимых 
приемов и средств осмотра, со-
держание, познание, форма и 
признаки предметов или иных 
документов, посредством кото-
рых вполне возможно выявление 
данных о фактах и событиях, 
имеющих важное значение для 
выяснения обстоятельств уголов-
ного дела. 

Под изъятием понимается 
производство следственных дей-
ствий предполагающих получе-
ние и последующего изучения 
лицами ведущих уголовное пре-
следования объекта, непосред-
ственно связанного с преступ-
ным деянием и их оценкой и 
приобщения в качестве веще-
ственного доказательства к мате-
риалам уголовного дела или их 
возвращении владельцу.  

По сути, все перечисленные 
средства являются досудебной и 
судебной процессуальной дея-
тельности, осуществляемые со-
ответствующими лицами орга-
нов преследования, также са-
мими участниками уголовного 
дела (подозреваемые, обвиняе-
мые, подсудимые, потерпевшие) 
и их процессуальные оппо-
ненты, согласно которым проис-
ходит познание фактов по отно-
шению предметов и иных доку-
ментов и их выявлению, имею-
щихся доказательственного зна-
чения для уголовного дела. 

Между тем, в настоящее 
время судебно-следственная 

практика сталкивается с пробле-
мой применения электронных 
доказательств, которые могут 
быть представлены в цифровой 
форме, т.е. информация находя-
щиеся на электронных носите-
лях (электронные записи, сооб-
щения, файлы и др.). К сожале-
нию, в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве дефини-
ции феномена «электронное до-
казательство» или «цифровое до-
казательство (условное) пока не 
закреплено. Также в доктрине 
уголовного процесса остается не 
раскрытым статут «электронного 
доказательства» как иных доку-
ментов или как средство, предъ-
являемым требованиям допусти-
мости доказательства, что нахо-
диться на стадии осмысления и 
обоснования. 

Вышеизложенные позво-
ляет прийти к такому выводу:  

- иной документ - это разно-
видность доказательств, предпо-
лагающие посредством проведе-
ния не только субъектов уголов-
ного преследования (дознава-
теля, следователя и суда) след-
ственных действий, но и о воз-
можности реализации иных про-
цессуальных действий физиче-
ских и юридических лиц, что 
непосредственно относящиеся к 
уголовному делу; 

-иной документ – матери-
альный носитель (объект) содер-
жащий на нем доказательствен-
ную информацию о фактах и 
событиях, имеющих важные зна-

чение для выяснения обстоятель-
ств уголовного дела. Однако, для 
полноценного получения ста-
туса доказательства, форма и со-
держание иных документов 
должно соответствовать не 
только свойствам, но и крите-
риям, характеристики относимо-
сти, допустимости и достоверно-
сти доказательств; 

- в ст. 6. УПК РТ «Основные 
понятия» не отведено место ни 
только для раскрытия дефини-
ции «документ», «иные доку-
менты», но и «электронного до-
кумента», что свидетельствует об 
отсутствие нормы регламентиру-
ющей подобную сферу отноше-
ний в уголовно-процессуальном 
законодательстве. В этой связи 
предлагаем, дополнить новый 
пункт на ст.6 УПК РТ, регламен-
тирующий понятие, виды и спо-
собы собрания «документ», 
«иные документы», и «электрон-
ные документы»; 

- в целях регламентации 
цифрового доказательства в уго-
ловном процессе предлагаем до-
бавить новый пункт в ст. 82 УПК 
РТ или новую статью под назва-
нием «Электронные документы» 
(или «Цифровые документы») и 
изложить в следующей редак-
ции: «Совокупность содержа-
щихся в электронных носителях 
сведений (электронные записи, 
сообщения, файлы и др.), что 
порождающие установить об-
стоятельства, имеющие значе-
ние для уголовного дела».  
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Аннотатсия 
Имрӯз дар илм моҳият ва аҳамияти далелии «ҳуҷҷатҳои дигар» ва истифодаи онҳо ҳамчун манбаи исбот 
барои равшан кардани ҳолатҳои бевоситаи парвандаи ҷиноятӣ яке масъалаҳои баҳспазир боқи мондааст. 
Вобаста ба ин, дар мақола масъалаҳои назариявӣ ва амалии марбут ба «ҳуҷҷатҳои дигар», усулҳои 
ҷамъоварӣ, шакл, мазмун ва фарқияти онҳо аз дигар сарчашмаҳои исбот, мавриди таҳлил қарор 
гирифтааст, ки на танҳо барои таҳқиқ, балки дар умум барои дарки исбот дар ҷараёни парвандаи 
ҷиноятии мавриди тафтиш қарорёфта муҳим аст. Дар охири мақола муаллиф пешниҳод менамояд, ки ба 
моддаҳои Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйирҳо оид ба танзими хусуси-
ятҳои меъёрию ҳуқуқии мафҳумҳои «ҳуҷҷат», «дигар ҳуҷҷатҳо» ва «ҳуҷҷатҳои электронӣ», инчунин исти-
фодаи онҳо ба сифати далел дар парвандаи ҷиноятӣ. иловаҳо ворид карда шавад, 
 
Калидвожаҳо: ҳуҷҷат, ҳуҷҷатҳои дигар, ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои парвандаи ҷиноятӣ, амалҳои му-
рофиави, шахсони мансабдор, шаҳрвандон, қобили қабул ва ҷоизии далелҳо. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы классификации международно-правовых актов. При проведении анализа и классифи-
кации учитываются их основные характеристики, в том числе, предмет регулирования, субъекты, заключившие между-
народные договоры, их количество и другие факторы. Анализируя и принимая во внимание мнения разных ученых, автор 
классифицирует международно-правовых актов на смежно-отраслевые, институциональные и международно-правовые 
акты, содержащие дополняющие нормы и характеризует каждую из этих групп. 
 
Ключевые слова: Международное право, международное сотрудничество, международный договор, выдача преступников 
(экстрадиция), правовая помощь, СНГ.  
 

 
 

Главной международно-
правовой основой сотрудниче-
ства государств в сфере уголов-
ного судопроизводства является 
международный договор, заключен-
ный между государствами и дру-
гими субъектами международ-
ного права, в котором они, выра-
жая свою волю, предопределяют 
и стимулируют развитие своих 
отношений в сфере уголовного 
судопроизводства.  

В юридической литературе 
международно-правовых актов, 
регулирующих вопросы сотруд-

 
© Раджабов Ф.Н., 2022 
1 См.: Табалдиева В.Ш. Правовая помощь по уголов-
ным делам (по материалам Кыргызской Республики и 
Российской Федерации): диссер. канд. юрид. наук: 
12.00.09. – Москва, 1997. – С. 52.  

ничества государств в сфере уго-
ловного судопроизводства, клас-
сифицируют по разным крите-
риям и на несколько видов. 

Так, В.Ш. Табалдиева, ис-
ходя из общей теории междуна-
родного права, их разделяет на 
следующие виды:  

- в зависимости от количе-
ства субъектов – на двусторонние 
и многосторонние; 

- в зависимости от того, ка-
ким органом государства от его 
имени заключены договоры – на 
межгосударственные, межправи-
тельственные и межведомствен-
ные и т.д1. 

Мнения В.Ш. Табалдиевой 
в части разделения междуна-
родно-правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере меж-
дународно-правового сотрудни-
чества по уголовным делам на 
межгосударственные, межправи-
тельственные и межведомствен-
ные не разделяет Е.В. Попаденко. 
По его мнению, действительно, 
межправительственные и межве-
домственные договоры о сотруд-
ничестве заключаются для 
борьбы с отдельными видами 
преступлений международного 
характера (незаконный оборот 

2 Попаденко Е.В. К вопросу о понятии взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам. [Электронный 
ресурс]. URL: http://popadenkoev.narod.ru/ (дата 
обращения: 09. 08. 2015 г.) 

оружия и боеприпасов, легализа-
ция доходов, торговля людьми, 
терроризм и др.) Однако, указан-
ные соглашения не затрагивают 
вопросы оказания правовой по-
мощи, а касаются только таких 
форм международного сотруд-
ничества как предоставление ин-
формации, обмен опытом ра-
боты, проведение совместных 
расследований и т.д. Таким обра-
зом, по его мнению, вопросы 
оказания правовой помощи по 
уголовным делам регулируют 
лишь международные договоры 
межгосударственного характера2.  

На наш взгляд, такой огра-
ничительный подход к класси-
фикации международно-право-
вых актов представляется не со-
всем правильным. Так как, в стра-
нах СНГ действуют как двусто-
ронние, так и многосторонние 
межправительственные и межве-
домственные международные до-
говоры, которые регламенти-
руют международно-правовое 
сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства, в том 
числе и в сфере оказания право-
вой помощи по уголовным де-
лам.  
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Как  верно отмечает П.А. 
Лупинская, для практического 
выполнения положений двусто-
ронних договоров и многосто-
ронних конвенций органы про-
куратуры, внутренних дел и иные 
органы стран-участниц заклю-
чают между собой соглашения о 
правовой помощи и сотрудниче-
стве, в которых конкретизируют 
свои полномочия1. 

Например, Генеральная 
прокуратура РТ, как координиру-
ющий орган международного со-
трудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, как было от-
мечено, имеет ряд двусторонних 
договоров с Генеральными про-
куратурами стран СНГ о право-
вой помощи и сотрудничестве. 
Данные соглашения регулируют, 
в том числе и отношения по во-
просам оказания правовой по-
мощи и выдачи лиц2.   

Л.А. Лазутин рассматривая 
международно-правовые акты, 
регулирующие правовую по-
мощь по уголовным делам (в ши-
роком ее смысле), подразделяет 
их на две группы: 1) традицион-
ные договоры (конвенции) и со-
глашения о правовой помощи и 
сотрудничестве, к которым отно-
сятся: договоры о правовой по-
мощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уго-
ловным делам; договоры о вы-

 
1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по спец. "Юриспруденция" / Отв. ред. П.А. Лупин-
ская - М.: Юристъ, 2005. – С. 687. 
2 К примеру, ст. 1 Соглашения о правовой помощи и 
сотрудничестве между Генеральной прокуратурой 
Республики Таджикистан и Генеральной прокурату-
рой Республики Узбекистан содержит большой 
объем оказываемой помощи, в частности: по вопро-
сам, вытекающим из международных договоров; о 
правонарушениях в экономической и внешнеэконо-
мической деятельности; охраны окружающей среды; 
пересылки материалов до следственной проверки; 
возбуждения уголовных дел и расследования преступ-
лений; исполнения отдельных поручений по уголов-
ным и гражданским делам; розыска подозреваемых, 
обвиняемых, а также этапирования арестованных и 
осужденных лиц; выдача лиц совершивших преступ-
ления; розыска без вести пропавших лиц и т.д. (Согла-
шение о правовой помощи и сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан 

даче; договоры о передаче осуж-
денных лиц для отбывания нака-
зания в государстве, гражданами 
которого они являются; 2) между-
народные договоры (конвенции) 
и соглашения, в которых нормы 
о правовой помощи играют суб-
сидиарную роль, составляют 
универсальные и локальные кон-
венции о международных пре-
ступлениях и преступлениях 
международного характера, со-
держащие нормы, регламентиру-
ющие оказание правовой по-
мощи; акты международных су-
дебных учреждений и междуна-
родных организаций3. При этом, 
по его мнению, международно-
правовые акты, регулирующие со-
трудничество в борьбе с отдель-
ными видами преступлений между-
народного характера конкретизи-
руют договоры о взаимной право-
вой помощи и устанавливают по-
рядок их реализации4.  

Несомненно, данная класси-
фикация заслуживает особого вни-
мания,  но думаем, что утверждение 
о субсидиарной роли норм конвен-
ций о преступлениях международ-
ного характера, представляется не 
вполне обоснованным. На наш 
взгляд, нормы данных междуна-
родно-правовых актов играют не 
вспомогательную, а дополняющую 
роль.  

Так, например, ст. 6 Конвен-
ции о борьбе против незаконного 

и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан 
от 4 февраля 1998 г.)// Архив Министерства юстиции 
Республики Таджикистан 
3 См.:Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным 
делам как комплексное формирование в международ-
ном уголовном и уголовно-процессуальном праве: 
дис. док. юрид наук: 12.00.10 – Екатеринбург, 2008. – 
С.237. 
4 См.:Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным 
делам как комплексное формирование в международ-
ном уголовном и уголовно-процессуальном праве: ав-
тореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.10 – Екатеринбург, 
2008. – С.33-34. 
5 Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ от 20 де-
кабря 1988 г. (Международное право в документах: 
Сборник международно-правовых актов и внутреннее 
законодательство Республики Таджикистан. Сост.: 
Бобоев У.Х., Махмадшоев Ф.А., Менглиев Ш.М.и др. 
– Душанбе: «Контраст», 2011. – С. 498. 

оборота наркотических средств и 
психотропных веществ от 20 де-
кабря 1988 года обязывает стороны 
данного договора включать право-
нарушения, предусмотренные дан-
ной Конвенцией в качестве право-
нарушений, которые могут повлечь 
выдачу, в любой договор о выдаче, 
который будет заключен между 
ними5.  

Действительно, междуна-
родно-правовые акты, регулирую-
щие сотрудничество государств в 
сфере уголовного судопроизвод-
ства имеют дифферентивный ха-
рактер. И на наш взгляд, при их 
классификации нужно исходить из 
нормативного содержания между-
народно-правовых актов. 

Исходя из сказанного, счи-
таем целесообразным подразде-
лить международно-правовые 
акты, регулирующие сотрудниче-
ства в сфере уголовного судопро-
изводства на следующие группы: 

1. Смежно-отраслевые меж-
дународно-правовые акты; 

2. Институциональные 
международно-правовые акты; 

3. Международно-правовые 
акты, содержащие дополняющие 
нормы.  

Смежно-отраслевые меж-
дународно-правовые акты, как 
представляется, регламентируют 
широкий круг правоотношений, 
связанные с международно-пра-
вовым сотрудничеством. В связи 
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с этим, в свою очередь, междуна-
родно-правовых актов первой 
группы, можно подразделить на: 

- содержащие как материальные, 
так и процессуальные нормы. К тако-
вым относятся: Римский статут 
Международного уголовного 
суда от 17 июля 1998 г.1; Конвен-
ция о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
от 20 декабря 1988 г.; Конвенция 
Организации Объединенных 
Наций против транснациональ-
ной организованной преступно-
сти от 15 ноября 2000 г.; Конвен-
ция Организации Объединен-
ных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 г.; Конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции тре-
тьими лицами от 2 декабря 1949 
г. и т.д. 

- регулирующие наряду с сотруд-
ничеством в сфере уголовного судопро-
изводства, гражданские, семейные и 
другие правоотношения с иностран-
ным элементом. К ним относятся: 
Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 г.; Кон-
венция о правовой помощи и 
правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным 
делам от 7 октября 2002 г.; Согла-
шение между Российской Феде-
рацией и Республикой Таджики-
стан по вопросам юрисдикции и 
взаимной правовой помощи по 
делам, связанным с пребыванием 
воинских формирований воору-
женных сил Российской Федера-
ции на территории Республики 
Таджикистан от 21 января 1997 

 
1 Как отмечает С.А. Раджабов, «Статут МУС – юриди-
ческий документ, и документ очень сложный. Он ак-
кумулирует в себе нормы из различных областей 
права: международного, уголовного, процессуаль-
ного». См.: Раджабов С.А. Универсальная юрисдикция 
в международном уголовном праве. – Душанбе, До-
ниш, 2016. – С. 101. 
2 Причина включения данного Соглашения к этой 
подгруппы заключается в том, что в ст. 16 данного Со-
глашения регламентируются порядок решения вопро-
сов по гражданским делам, возникающим между воин-
скими формированиями, лицами, входящими в состав 
воинских формирований, и юридическими лицами и 

г.2; Соглашение между Республи-
кой Таджикистан и Турецкой 
Республикой о правовом сотруд-
ничестве в области гражданских, 
торговых и уголовных отноше-
ний от 6 мая 1996 г.; Договор 
между Республикой Таджикистан 
и Китайской Народной Респуб-
ликой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам 
от 1998 г.;  Договор между Кыр-
гызской Республикой и Респуб-
ликой Таджикистан об оказании 
взаимной правовой помощи по 
гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 1998 г.  

Институциональные 
международно-правовые акты 
регулируют отдельные направле-
ния сотрудничества государств в 
сфере уголовного судопроизвод-
ства. К ним относятся: Конвен-
ция о передачи осужденных к ли-
шению свободы для дальней-
шего отбывания наказания от 6 
марта 1998 г.; Конвенция о пере-
дачи лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, для про-
ведения принудительного лече-
ния от 28 марта 1997 г.; Договор 
между Республикой Таджикистан 
и Украиной о передачи осужден-
ных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказа-
ния от 2 апреля 2004 г.; Соглаше-
ние между Республикой Таджи-
кистан и Исламской Республи-
кой Иран об экстрадиции от 14 
января 2010 г.; Договор между 
Республикой Таджикистан и Рес-
публикой Узбекистан о выдаче 
от 15 июня 2000 г.; Соглашение 
между Республикой Таджикистан 
и Объединенными Арабскими 

гражданами Республики Таджикистан, а также испол-
нения этих решений. 
3 Как правильно отмечает В. Захаренкова, этот дого-
вор имеет несомненное значение, так как он создан 
для того, чтобы упорядочить деятельность правоохра-
нительных органов одного государства на территории 
другого государства, что имеет бесспорное значение 
для уголовного процесса. См.: Захаренкова В. История 
развития взаимоотношений Российской Федерации с 
иностранными государствами в сфере расследования 
преступлений по уголовным делам / Научни трудове 
на русенския университет – 2012, том 51, серия 7. – С. 
113. 

Эмиратами об оказании взаим-
ной правовой помощи по уго-
ловным делам от 9 апреля 2007 г.; 
Договор между Республикой Та-
джикистан и Республикой Индия 
о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам от 10 мая 2001 
г. и т.д. 

Международно-правовые 
акты, содержащие дополняю-
щие нормы, как правило, заклю-
чаются в целях дополнения норм 
других международно-правовых 
актов, их практического выпол-
нения, реализации и конкретиза-
ции регламентирования  дей-
ствий компетентных органов гос-
ударств. К ним относятся: Дого-
вор о порядке пребывания и вза-
имодействия сотрудников право-
охранительных органов на тер-
ритории государств – участников 
СНГ от 4 июня 1999 г.3; Договор 
о порядке пребывания сотрудни-
ков  правоохранительных и спе-
циальных органов на территории 
Республики Таджикистан и Кыр-
гызской  Республики от 6 мая 
1998 г.; Соглашения о сотрудни-
честве и правовой помощи Гене-
ральной прокуратуры Респуб-
лики Таджикистан с Генераль-
ными прокуратурами Россий-
ской Федерации от 21 декабря 
2009 г., Республикой Узбекистан 
от 4 февраля 1998 г., Республи-
кой Казахстан от 26 апреля 2007 
г. и т.д. 

Таким образом, основами 
осуществления сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизвод-
ства между Республики Таджики-
стан и странами СНГ являются 
международные договоры межго-
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сударственного, межправитель-
ственного и межведомственного 
характера, которые могут быть 
как смежно-отраслевыми, инсти-
туциональными, так и междуна-
родными договорами, которые 
имеют дополняющие нормы, 
каждый из которых играет свою 
специфическую роль при регла-
ментировании сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизвод-
ства. Но, несомненно, главной 
основой подобного сотрудниче-
ства являются международные 
договоры межгосударственного 
характера. Поэтому, при заклю-
чении таких договоров странам 
СНГ нужно согласовать такой 
объем норм, которые могли мак-
симально полно и всесторонне 

предусмотреть взаимодействия 
компетентных органов госу-
дарств по всем направлениям 
международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроиз-
водства. 
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к. ю. н., корманди калони илмӣ 

Институти фалсафа, сиесатшиносӣ 
ва ҳуқуқҳ ба номи. А. Баҳоваддинов АМИТ 

Аннотатсия 
Мақола мазкур ба баррасии масъалаи таснифоти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ бахшида шудааст. Ҳан-
гоми таҳлил ва тасниф хусусиятҳои асосии онҳо, аз ҷумла мавзӯи танзим, субъектҳое, ки аз тарафи онҳо 
шартномаҳои байналмилалӣ бастаанд, шумора ва омилҳои дигар ба назар гирифта мешаванд. Муаллиф 
андешаҳои олимони гуногунро таҳлил ва ба назар гирифта, санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро ба санадҳои 
ҳуқуқии соҳавӣ, институтсионалӣ ва байналмилалӣ, ки дорои меъёрҳои иловагӣ мебошанд, тасниф намуда, 
ҳар яки ин гурӯҳҳоро тавсиф кардааст. 
 
Калидвожаҳо: Ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ, шартномаи байналмилалӣ, истирдоди 
ҷинояткорон (истирдод), ёрии ҳуқуқӣ, ИДМ. 
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Аннотация 
В статье рассматривается и анализируется общие доктринальные подходы в вопросе определения понятия «информацион-
ная безопасность». Выявлены международно-правовые акты универсального и регионального характера, которые закреп-
ляют нормы, определяющие понятие международной информационной безопасности. В частности, рассматриваются 
акты, принятые в рамках таких международных организаций, как ООН, СНГ, ШОС и т.д. Рассмотрены основные 
положения законодательства Республики Таджикистан, регулирующие правоотношения в области обеспечения информаци-
онной безопасности. Определено, что существует необходимость совершенствования Концепции информационной безопасно-
сти Республики Таджикистан, с учётом развития цифровых технологий.  
 
Ключевые слова: информационная безопасность, международная информационная безопасность, международное право, 
права человека, безопасность государства, киберпреступления. 

 

 
 
В условиях быстрого разви-

тия информационных техноло-
гий и их влияния на все аспекты 
жизни общества, международное 
право сталкивается с рядом про-
блем в области информацион-
ной безопасности. Сегодня ин-
формационные технологии 
стали неотъемлемой частью 
жизни людей, предприятий, гос-
ударственных органов и между-
народных организаций, и это 
приводит к усилению угроз ин-
формационной безопасности, 

 
© Рахмонзода Д.А., 2022 
1 Бусленко Н.И. Политико-правовые основы обеспе-

чения информационной безопасности Российской 

которые могут иметь междуна-
родный характер. В этой связи 
становится особенно актуаль-
ным вопрос обеспечения между-
народной информационной 
безопасности и необходимости 
создания единых стандартов и 
правил поведения в этой обла-
сти. В данном контексте возни-
кает проблема определения ос-
новных понятий в области меж-
дународной информационной 
безопасности, которые требуют 
четкого определения и унифика-
ции для эффективной борьбы с 
угрозами в этой сфере.  

В настоящее время обеспе-
чение информационной без-
опасности является важнейшей 
задачей для любого государства, 
однако до сих пор нет единого 
подхода среди учёных в вопросе 
выработки соответствующего ка-
тегориального аппарата.  

Н.И. Бусленко, утверждает, 
что: «Информационная безопас-
ность представляет собой состо-
яние защищенности националь-
ных интересов личности, обще-
ства и государства».1 Мы отчасти 
согласны с подобной авторской 

Федерации в условиях демократических реформ: дисс. 

… канд. полит. наук. М. 2003. С. 15 

позицией. Такое утверждение 
важно в контексте понимания 
того, что информационная без-
опасность не ограничивается 
только защитой государствен-
ных структур и организаций, но 
также является важным элемен-
том защиты личной жизни и 
прав человека. Кроме того, это 
подчеркивает значимость ин-
формационной безопасности 
как сферы, которая имеет влия-
ние на различные аспекты жизни 
в обществе, включая правовую, 
экономическую, политическую 
и культурную. Подобный автор-
ский взгляд отражает подход к 
пониманию информационной 
безопасности, который учиты-
вает различные аспекты этого яв-
ления и уделяет внимание не 
только интересам государства, 
но и интересам личности и об-
щества в целом. 

Ключевые категории, кото-
рые объединяют вышеприведён-
ный нами тезис – это "лич-
ность", "общество" и "государ-
ство", которые являются субъек-
тами в информационной сфере. 
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Это говорит о том, что инфор-
мационная безопасность пред-
ставляет собой состояние защи-
щенности, которое должно быть 
обеспечено мерами, направлен-
ными на предотвращение угроз 
безопасности личности, обще-
ства и государства в информаци-
онной сфере в своей совокупно-
сти.  

Действительно, личность 
как субъект информационной 
сферы имеет право на защиту 
своих персональных данных и 
конфиденциальности своей кор-
респонденции. Общество, как 
совокупность людей, связанных 
общими интересами, также явля-
ется субъектом информацион-
ной сферы. Члены общества 
имеют право на свободный до-
ступ к информации, и они также 
должны быть защищены от вре-
доносной информации, которая 
может негативно повлиять на их 
интересы. Государство, как выс-
шая форма социальной органи-
зации, обеспечивает защиту прав 
личности и общества, а также 
национальных интересов в ин-
формационной сфере. 

Т.А. Полякова отмечает, 
что «Обеспечение информаци-
онной безопасности представ-
ляет собой меры, направленные 
на предотвращение угроз без-
опасности в информационной 
сфере, которые могут негативно 
повлиять на человека, общества 
и государства и для  этого ис-
пользуются соответствующие 
ресурсы и силы».1 Действи-
тельно обеспечение информа-
ционной безопасности требует 
соответствующих ресурсов и 
сил, так как эта задача является 
сложной и многогранной. Необ-
ходимы меры по защите инфор-
мации, как на техническом, так и 

 
© Рахмонзода Д.А., 2022 
1 Полякова Т.А., Стрельцов А. А. Организационное и 

правовое обеспечение информационной безопасно-

сти: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования. Москва: Издательство Юрайт. 

2023. С. 15. 

на организационном уровне, а 
также непрерывное обучение и 
повышение квалификации пер-
сонала, работающего с инфор-
мацией. Кроме того, важно не 
только реагировать на уже про-
изошедшие угрозы, но и прогно-
зировать и предотвращать их, 
что требует постоянного мони-
торинга и анализа информаци-
онной среды. 

По мнению С.В. Баринова 
Личная информационная без-
опасность определяется как со-
стояние, при котором отсут-
ствует риск причинения вреда 
здоровью, физическому, психи-
ческому, духовному или нрав-
ственному развитию личности в 
результате использования ин-
формации.2 Подобная исследо-
вательская трактовка достаточно 
корректно описывает правовое 
определение информационной 
безопасности личности, кото-
рое, несомненно, связано с за-
щитой личности от вредонос-
ных последствий использования 
информации. Данная точка зре-
ния автора рассматривается нами 
вполне уместным, так как сегодня 
информация играет важную 
роль в жизни людей, и, к сожале-
нию, информация может пред-
ставлять угрозу для здоровья, 
физического, психического, ду-
ховного и нравственного благо-
получия человека. Тем не менее, 
определение информационной 
безопасности личности подразу-
мевает состояние защищенно-
сти, которое исключает подоб-
ные риски и не ограничивается 
только защитой от вреда, но 
также включает в себя защиту от 
несанкционированного доступа 
к информации, ее утечки, нару-
шения конфиденциальности и 

2 Баринов С.В. О правовом определении понятия «ин-

формационная безопасность личности. // Актуаль-

ные проблемы российского права. 2016. № 4 (65). 

С.102. 
3 Малюк А. А., Пазизин С.В., Погожин Н.С. / Введе-

ние в защиту информации в автоматизированных си-

стемах. Учебное пособие – М.: Горячая линия-Теле-

ком, 2001. С. 80 

т.д. Кроме того, информацион-
ная безопасность личности не 
является отдельной категорией, а 
составляет часть общей инфор-
мационной безопасности обще-
ства и государства. 

Другие исследователи во-
проса определяют безопасность 
информации - как состояние, ко-
гда информация находится под 
надежной защитой от любых 
вредоносных воздействий, кото-
рые могут привести к наруше-
нию ее физической или логиче-
ской целостности (например, 
уничтожению или искажению) 
или несанкционированному ис-
пользованию.3 Нужно отметить, 
что приведённое определение 
является важным и актуальным, 
поскольку в современном мире 
информация становится все бо-
лее ценным и уязвимым ресур-
сом. Оно подчеркивает необхо-
димость защиты информации от 
внешних угроз и нежелатель-
ного использования, что явля-
ется основой обеспечения кон-
фиденциальности и целостно-
сти информации. В то же время, 
данное определение не учиты-
вает другие важные аспекты без-
опасности информации, такие 
как доступность и доступность 
только правомерным пользова-
телям. Также оно не уточняет, ка-
кими методами и технологиями 
можно достичь этого состояния 
защиты информации. Но в це-
лом это определение является 
полезным, так как подчеркивает 
необходимость охраны инфор-
мации от внешних угроз, кото-
рые могут нанести ей вред и 
негативно повлиять на организа-
ции и общества в целом. 

А. А. Кривоухов определяет 
информационную безопасность 
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как состояние, когда информа-
ция и её субъекты защищены от 
негативных воздействий инфор-
мационной сферы, что позво-
ляет обеспечить безопасное и 
стабильное функционирование 
общества и его компонентов. На 
наш взгляд, данное определение 
информационной безопасности 
подчеркивает необходимость за-
щиты как информационной 
сферы в целом, так и всех субъ-
ектов, которые работают с ин-
формацией. Кроме того, подчер-
кивается важность минимизации 
риска ухудшения функциониро-
вания и развития социума, что 
свидетельствует о значимости 
информационной безопасности 
в современном обществе. Од-
нако, важно отметить, что дан-
ное определение не уточняет, ка-
ким образом достигается защи-
щенность от негативных инфор-
мационных воздействий и какие 
механизмы необходимы для ми-
нимизации рисков, связанных с 
использованием информации. 

Согласно В.А. Васенину, 
информационная безопасность 
представляет собой совокуп-
ность мер, методов, инструмен-
тов и мероприятий, направлен-
ных на обнаружение и предот-
вращение нежелательных дей-
ствий, которые могут привести к 
несанкционированному доступу 
к охраняемой законом информа-
ции, ее нарушению, утрате це-
лостности или конструктивной 
управляемости. Также в рамках 
информационной безопасности 
принимаются меры по предот-
вращению разрушения инфра-
структуры сети, как через отклю-
чение системы управления, так и 
через отказ отдельных ее элемен-
тов.1 Несомненно, подобная 
точка зрения представляется до-
статочно актуальной, так как 
средства и методы защиты ин-
формации необходимы для 

 
1 Васенин В.А. Информационная безопасность и ком-
пьютерный терроризм. // Научные и методологиче-
ские проблемы информационной безопасности 
(сборник статей). Под ред. В.П. Шерстюка. М.: 
МЦНМО. 2004. С. 71. 

обеспечения конфиденциально-
сти, целостности и доступности 
информации для ее законных 
пользователей, а также для 
предотвращения утечек важной 
информации, которая может 
причинить ущерб организации 
или государству. При этом не ме-
нее важно принимать меры по 
защите инфраструктуры сети, 
поскольку разрушение сетевой 
инфраструктуры может приве-
сти к недоступности важных ре-
сурсов, сервисов и услуг, и, как 
следствие, к нарушению функ-
ционирования организации или 
государственных структур. По-
добная точка зрения представ-
ляет собой комплексный подход 
к защите информации и сетевой 
инфраструктуры, который явля-
ется необходимым в условиях 
растущей угрозы кибератак и ки-
берпреступлений. 

А.А. Стрельцов считает, что  
информационная безопасность 
представляет собой комплекс-
ный подход к обеспечению за-
щиты информации и информа-
ционных ресурсов от различных 
видов угроз и рисков, а также 
обеспечение правового статуса 
субъектов информационного 
пространства и их деятельности 
в области реализации нацио-
нальных интересов в информа-
ционной сфере.2 Мы поддержи-
ваем данное утверждение, так как 
оно подчеркивает не только важ-
ность защиты информации, но и 
защиты информационной ин-
фраструктуры, которая является 
ключевым элементом для обра-
ботки, передачи и хранения ин-
формации. Также в определении 
упоминается важность защиты 
правового статуса субъектов ин-
формационного пространства, 
что свидетельствует о том, что 
безопасность информации не 
ограничивается только техниче-
скими мерами защиты, но также 

2 Стрельцов А.А. Правовое обеспечение информаци-
онной безопасности России: теоретические и методо-
логические основы / А. А. Стрельцов; Московский 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т проблем ин-
форм. безопасности. - Минск: Беллiтфонд, 2005. С. 
53. 

зависит от соответствующих 
правовых механизмов и законо-
дательства. Упоминание деятель-
ности по реализации националь-
ных интересов в информацион-
ной сфере подчеркивает также 
важность национальной без-
опасности в этой области.  

Проведя анализ различных 
авторских точек зрений относи-
тельно определения понятия ин-
формационной безопасности, 
можно сделать вывод, что она яв-
ляется важным компонентом без-
опасности личности, общества и 
государства, а также связана с за-
щитой национальных интересов 
и прав субъектов информацион-
ного пространства. 

В контексте международ-
ного публичного права инфор-
мационная безопасность высту-
пает как важный элемент без-
опасности государства, наряду с 
военной, политической, эконо-
мической и экологической без-
опасностью. Она также связана с 
защитой прав человека и основ-
ных свобод, включая право на 
конфиденциальность, свободу 
слова и доступ к мировой ин-
формации. 

Следует подчеркнут, что 
международная информацион-
ная безопасность, в свою оче-
редь, является сложным и много-
мерным понятием, которое 
включает в себя защиту от ин-
формационных атак, информа-
ционного психологического 
влияния, информационного 
вмешательства в выборы, ин-
формационного шпионажа, 
кражи данных, распространения 
вредоносных программ и других 
угроз информационной без-
опасности. Представляется, что 
для обеспечения международной 
информационной безопасности 
должны разрабатываться соот-
ветствующие международные 
договоры и конвенции, как на 
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международном, так и на регио-
нальном уровне.  

"Принципы, касающиеся 
международной информацион-
ной безопасности", который был 
предложен Россией, стал состав-
ной частью Доклада Генераль-
ного секретаря ООН от 10 июля 
2000 года. Стоит отметить, что в 
данном документе впервые было 
предоставлено определение по-
нятия международная информа-
ционная безопасность – «состоя-
ние международных отношений, 
исключающее нарушение миро-
вой стабильности и создание 
угрозы безопасности государств 
и мирового сообщества в ин-
формационном пространстве».1 
На наш взгляд,  указанное опре-
деление международной инфор-
мационной безопасности явля-
ется важным в современном 
мире, так как информационные 
технологии и связанные с ними 
процессы стали неотъемлемой 
частью жизни, как государств, 
так и общества в целом. Оно ука-
зывает на необходимость сохра-
нения стабильности в междуна-
родных отношениях, а также за-
щиты государств и мирового со-
общества от угроз, связанных с 
использованием информацион-
ных технологий. Однако, сле-
дует отметить, что данное опре-
деление может быть слишком 
абстрактным и общим, что мо-
жет затруднить его практическое 
применение. Кроме того, опре-
деление не уточняет, какие 
именно действия или ситуации 
могут представлять угрозу меж-
дународной информационной 
безопасности и как их предот-
вращать. Необходимо учиты-

 
1 Достижения в сфере информатизации и телекомму-
никации в контексте международной безопасности. 
Доклад Генерального секретаря. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N00/535/04/ 
PDF/N0053504.pdf ?OpenElement (дата обращения 
12.06.2022) 
2 Соглашение между правительствами государств-чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества о со-
трудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности от 16 июня 2009 

вать, тот факт, что международ-
ная информационная безопас-
ность является динамическим 
понятием, и требует регулярного 
обновления и адаптации в соот-
ветствии с быстро меняющейся 
информационной средой. В 
2011 году на 66-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН была 
представлена Конвенция о меж-
дународной информационной 
безопасности, разработанная че-
тырьмя странами: Китаем, Рос-
сией, Таджикистаном и Узбеки-
станом. В этой Конвенции со-
держится определение междуна-
родной информационной без-
опасности, которое схоже с тем, 
что было упомянуто ранее. В 
контексте региональных подхо-
дов к определению информаци-
онной безопасности стоит упо-
мянуть Приложение к Соглаше-
нию между государствами-чле-
нами ШОС о сотрудничестве в 
области обеспечения междуна-
родной информационной без-
опасности, которое содержит 
свое определение данного поня-
тия –  «состояние защищенности 
личности, общества и государ-
ства и их интересов от угроз, де-
структивных и иных негативных 
воздействий в информационном 
пространстве».2 Подобное опре-
деление информационной без-
опасности отражает важные ас-
пекты защиты информации, ко-
торая является критически важ-
ным ресурсом в современном 
мире. Смысл данного определе-
ния указывает на необходимость 
защиты не только информации, 
но и личности, общества и госу-
дарства в целом от негативных 
воздействий в информационном 
пространстве. Для обеспечения 

года. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:https://ccdcoe.org/uploads/2018/11/SCO-
090616-IISAgreementRussian-1.pdf (дата обращения 
12.06.2022г.) 
3 Закон Республики Таджикистан «О безопасности» 

от 28.06.2011г. / Сайт Национального центра законо-

дательства при Президенте Республики Таджикистан 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ncz.tj/system/files/Legislation/721_ru.doc (дата 

обращения 12.06.2022г.) 

информационной безопасности 
необходимо не только защищать 
информацию, но и обеспечи-
вать защиту от различных угроз 
и деструктивных воздействий, 
которые могут повлиять на 
жизнь и интересы людей, обще-
ства и государства. В целом, дан-
ное определение подчеркивает 
комплексный характер инфор-
мационной безопасности, кото-
рый включает в себя не только 
технические меры защиты ин-
формации, но и социально-эко-
номические и политические 
меры, направленные на обеспе-
чение защиты личности, обще-
ства и государства в целом от 
различных угроз в информаци-
онном пространстве. 

Также стоит отметить, что в 
статье 2 Соглашения между госу-
дарствами-участниками СНГ в 
области обеспечения информа-
ционной безопасности и в Со-
глашении о сотрудничестве гос-
ударств-членов ОДКБ в этой же 
области, термин "информаци-
онная безопасность" определя-
ется сходным образом. 

Внутренний нормативно-
правовой акт Республике Таджи-
кистан – Закон «О безопасно-
сти», определяют информаци-
онную безопасность как «состоя-
ние защищенности государ-
ственных информационных ре-
сурсов, а также прав человека и 
гражданина и интересов обще-
ства в информационной 
сфере».3 

Анализируя данную статью 
отечественного закона можно 
выделить несколько ключевых 
моментов: 
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Во-первых, статья опреде-
ляет информационную безопас-
ность как состояние защищен-
ности государственных инфор-
мационных ресурсов, что подра-
зумевает необходимость защиты 
от утечки, взлома, кражи и дру-
гих видов угроз конфиденциаль-
ности и целостности данных, 
хранящихся на этих ресурсах. 

Во-вторых, в определении 
информационной безопасности 
упоминаются права человека и 
гражданина, что свидетельствует 
о том, что защита личных дан-
ных является одним из приори-
тетов в информационной сфере. 

Наконец, упоминаются ин-
тересы общества в информаци-
онной сфере, что подразумевает 
не только защиту государствен-
ных и частных информацион-
ных ресурсов, но и борьбу с рас-
пространением недостоверной 
информации и ложных (т.н. 
фейковых) новостей, которые 
могут нанести ущерб, как отдель-
ным гражданам, так и всему об-
ществу в целом. 

Еще одним актом, где опре-
деляется термин «информацион-
ная безопасность» является Кон-
цепция информационной без-
опасности Республики Таджики-
стан (далее – Концепция), пред-
ставляющая собой систематизи-
рованный набор официальных 
взглядов, сформулированных с 
целью определения целей, задач, 
принципов и основных направ-
лений обеспечения информаци-

онной безопасности на террито-
рии Республики Таджикистан. 
Эта концепция определяет стра-
тегические направления в обла-
сти информационной безопас-
ности и является основой для 
разработки и реализации, соот-
ветствующих мер по защите ин-
формации от возможных вызо-
вов и угроз. Согласно положе-
ниям Концепции под информа-
ционной безопасностью Респуб-
лики Таджикистан понимается 
«состояние защищенности ее 
национальных интересов в ин-
формационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сба-
лансированных интересов лич-
ности, общества и государства».1 
Данное положение, описанное в 
Концепции, в полной мере соот-
носится с нормами Закона РТ «О 
безопасности» и подчеркивает 
важность защиты национальных 
интересов в информационной 
сфере, при этом соблюдая ба-
ланс между интересами лично-
сти, общества и государства.  

Концепция информацион-
ной безопасности подчеркивает, 
что обеспечение защиты нацио-
нальных интересов в информа-
ционной сфере должно быть 
осуществлено с учетом всех за-
интересованных сторон, вклю-
чая личность, общество и госу-
дарство, и должно быть сбалан-
сированным. Этот подход помо-
гает избежать чрезмерного 
ущемления интересов отдельных 
сторон и создает условия для до-

стижения общих целей в обла-
сти информационной безопас-
ности. Концепция информаци-
онной безопасности Республики 
Таджикистан во многом иден-
тична по своему содержанию с 
вышеуказанными междуна-
родно-правовыми актами.  

На наш взгляд, существует 
ряд предпосылок для того чтобы 
в дальнейшем Концепция была 
усовершенствована с целью до-
полнительной конкретизации в 
отношении определения нацио-
нальных интересов в информа-
ционной сфере, а также методов 
и средств обеспечения их за-
щиты.  

Подводя итоги, можно от-
метить, что определения инфор-
мационной безопасности, при-
веденные в научной доктрине и 
международно-правовых актах, 
имеют большое значение для 
обеспечения комплексного под-
хода к обеспечению информа-
ционной безопасности. Так как 
информационная среда продол-
жает оставаться "неконтролируе-
мой глобальной паутиной", это 
создает дополнительные угрозы 
для мирового сообщества и госу-
дарств. Поэтому, правильное 
определение понятия "инфор-
мационная безопасность" даст 
возможность представления 
этого феномена в его действи-
тельном значении, что может 
помочь государствам противо-
стоять современным вызовам и 
угрозам в XXI веке. 
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information security. In particular, the acts adopted within the framework of such international organizations as the UN, the CIS, 
the SCO, etc. are considered. The main provisions of the legislation of the Republic of Tajikistan, which regulate legal relations in the 
field of information security, are considered. It was determined that there is a need to improve the Concept of Information Security of 
the Republic of Tajikistan, taking into account the development of digital technologies. 
 
Keywords: information security, international information security, international law, human rights, state security, cybercrime. 

 
  



12.00.10 - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

114 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №4 (12) - 2022 

МАФҲУМИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ: РАВИШХОИ ХУКУКӢ ДОКТРИНАЛИ ВА БАЙНАЛХАЛКӢ 
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Аннотатсия 
Дар мақола равишҳои умумии доктриналӣ ба масъалаи муайян кардани мафҳуми «амнияти иттилоотӣ» 
баррасӣ ва таҳлил карда шудааст. Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии дорои хусусияти универсалӣ ва 
минтақавӣ муайян карда шудаанд, ки меъёрҳоеро муқаррар мекунанд, ки мафҳуми амнияти байналмилалии 
иттилоотиро муайян мекунанд. Аз ҷумла, санадҳои дар доираи созмонҳои байналмилалӣ қабулшуда, аз 
қабили СММ, ИДМ, СҲШ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор доранд. Муқаррароти асосии қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муносибатҳои ҳуқуқиро дар соҳаи амнияти иттилоотӣ танзим мекунанд, 
баррасӣ карда мешаванд. Муайян карда шуд, ки зарурати такмили Консепсияи амнияти иттилоотии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти рушди технологияҳои рақамӣ вуҷуд дорад. 

 
Калидвожаҳо: амнияти иттилоотӣ, амнияти байналмилалии иттилоотӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи 
инсон, амнияти давлат, киберҷиноятҳои. 
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Аннотация 
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Автор обращает внимание на то, что ввиду отсутствия в законодательстве Республики Таджикистан положе-
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ОN THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT 

 COLLECTION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Vokhidov Ikrom Karimovich 
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Institute of Philosophy, Political Science and Law Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, М. Tursunzade str., 30 

tel.: 918 43 23 35, e-mail: grazhdanskoe.pravo@mail.ru 
 

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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