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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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СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕТЕРАНОВ 
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кафедра государственно-правовых дисциплин  
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ул. М. Турсунзаде30, 734025,Душанбе, Республика Таджикистан,  
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В статье рассматривается правовой механизм регулирования социального обеспечения безопасности ветеранов, функции 
которого выполняются соответствующими органами, которые планируют расходы на обеспечение предусмотренных 
льгот, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, врачебно-трудовую экспертизу, произво-
дят расчет потребности в средствах передвижения для инвалидов-участников и ветеранов боевых действий. проблемные 
вопросы социально-правовой поддержки и защиты ветеранов и участников боевых действий, в первую очередь, должны со-
ответствовать конституционным нормам, а также отражать деятельность ОГВ и органов местного самоуправления. 
Для разрешения исследуемых проблем требуется сочетание прав и интересов ветеранов и участников боевых действий с 
вопросами политической стабильности социально-экономического развития стран СНГ, учёт национальных и иных осо-
бенностей, опора на единые принципы в целях разработки национальных государственных программ в области социально-
правовой поддержки и защиты ветеранов и участников боевых действий.   
 
Считаем, что создание таких программы должно быть основано на их законодательном урегулировании, включая разра-
ботку нормативно-правовой основы социальной защиты ветеранов и участников боевых действий и перспективных направ-
лений решения социально-бытовых проблем, организационно-финансовое и производственно-экономическое обеспечение. 
 
Ключевые слова: терроризм, ветераны, ветераны инвалиды, конституционно-правовые основы, нормативные акты, 
социально-правовая защита, реабилитация, межгосударственные программы, льготы и гарантии, органы исполнительной 
власти. 

 
 
Одним из признаков право-

вого государства, это признание 
права и свободы человека и 
гражданина как высшая цен-
ность, охрана данных прав и сво-
бод является основной обязан-
ностью государства и в лице его 
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органов. Социальное обеспече-
ние граждан является основным 
направлением деятельности гос-
ударства в социальной сфере. 

Многолетняя деятельность 
автора в должности председателя 
Комитета по делам воинов-ин-
тернационалистов РТ подтвер-
ждает вывод о том, что организа-
ция социального обеспечения 
ветеранов и участников боевых 
действий осуществляется на раз-
личных уровнях управления. 
Так, в странах СНГ эта функция 
выполняется соответствующими 
органами, которые планируют 
расходы на обеспечение преду-
смотренных льгот, профессио-
нальную подготовку, переподго-
товку и повышение квалифика-
ции, врачебно-трудовую экспер-
тизу, производят расчет потреб-
ности в средствах передвижения 

для инвалидов-участников и ве-
теранов боевых действий; и др. 

Однако непосредственное 
наблюдение автора за деятельно-
стью органов законодательной 
власти показало, что в ряде госу-
дарств Содружества у планирую-
щих органов отсутствуют каче-
ственные прогнозные данные об 
изменении численности ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий. Отсюда возникает по-
требность уполномоченных ор-
ганов власти в качественном пла-
нировании социальной защиты 
на основе научно-обоснованных 
прогнозных данных о состоя-
нии, численности и проблемах 
ветеранов и участников боевых 
действий. 

Резюмируем: проблемные во-
просы социально-правовой под-
держки и защиты ветеранов и 
участников боевых действий, в 
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первую очередь, должны соот-
ветствовать конституционным 
нормам, а также отражать дея-
тельность ОГВ и органов мест-
ного самоуправления. Для разре-
шения исследуемых проблем 
требуется сочетание прав и инте-
ресов ветеранов и участников 
боевых действий с вопросами 
политической стабильности со-
циально-экономического разви-
тия стран СНГ, учёт националь-
ных и иных особенностей, опора 
на единые принципы в целях 
разработки национальных госу-
дарственных программ в области 
социально-правовой поддержки 
и защиты ветеранов и участни-
ков боевых действий. С учётом 
изложенного, к целям типовой гос-
ударственной программы для стран 
CНГ мы относим следующие: 

1 Первоочередное обес-
печение социально-экономиче-
ских гарантий инвалидам из 
числа ветеранов и участников 
боевых действий 

2 Создание благоприят-
ных организационно-правовых 
и финансов, экономических 
условий для обеспечения ста-
бильного стабильного экономи-
ческого положения ветеранов и 
участников боевых действий в 
обществе. 

3 Снижение социально-
политической напряженности в 
обществе, вызванной недоста-
точным обеспечением ветера-
нов, и участники, боевых дей-
ствий. 

Для достижения целей госу-
дарственной программы на 

 
1Так. ст. 49 Конституции Украины установлено что 
«охрана здоровья обеспечивается государственным 
финансированием соответствующих социально-
экономических, медико-санитарных и 
оздоровительно-профилактических программ». 
2 Закон Московской области от 23 марта 2006 г. 
№36/2006-03 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» (...п.34. 
Ветераны боевых действий; п.35 Участники боевых 
действий); Областная целевая программа 
Оренбургской области «Защитник Отечества» на 
2007-2010 гг. (39 мероприятий: 2007 г. - 75 677, 9 тыс. 
руб.; 2008 г. - 79 700 тыс. руб.); Закон Нижегородской 

уровне стран СНГ в качестве её 
основных задач предлагаются следую-
щие: 

разработка проекта осново-
полагающего государственного 
документа, определяющего стра-
тегию, приоритеты, методоло-
гию и механизм решения про-
блем социально-правовой под-
держки, и зашиты ветеранов и 
участников боевых действий; 

снижение остроты про-
блемы жилищного обустройства 
участии ков и ветеранов боевых 
действий, в перспективе, обеспе-
чение жилил/ каждого из их 
числа (как это уже реализовано в 
Украине), предоставление всем 
желающим ветеранам и участни-
кам боевых действий участка 
земли для садово-огородного 
(индивидуального) хозяйства; 

безотлагательное обеспече-
ние занятости лиц из числа вете-
ранов и участников боевых дей-
ствий, ставших инвалидами 
вследствие полученной военной 
травмы, а также членов их семей; 

гарантированная подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации ветеранов 
и участников боевых действий, а 
также их социально-психологи-
ческая, медицинская реабилита-
ция и адаптация, 

содействие направленности 
социальной политики стран 
СНГ на стабилизацию обще-
ственно-политической и соци-
ально-экономической обста-
новки на постсоветском про-
странстве. 

области от 28 сентября 2006 г. № 105—3 «О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»; Областная 
межотраслевая программа целевая программа 
Нижегородской области «Ветераны боевых действий» 
на 2006-2010 гг. (на 20 апреля 2005 г. в области было 
зарегистрировано- 18 433 ветерана боевых действий) 
и др. Постановление главы муниципального 
образования г. Лобня Московской области от 3 
февраля 2005 г. №190 «О предоставлении льгот по 
оплате содержания жилья и капитального ремонта 
(...п.2.4. Ветеранам боевых действий)» и др. 

При этом должно обеспе-
чиваться устойчивое и надежное 
руководство Программой на гос-
ударственном уровне1, включая: 

обеспечение ОГВ законо-
дательною и нормативно-право-
вого решения проблем ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий; 

формирование и реализа-
цию инвестиционного и кре-
дитно- финансового механизма 
в части использования целевых 
бюджетных и других средств; 

координацию деятельности 
государственных ведомств и 
учреждений, общественных, 
коммерческих и иных организа-
ций, участвующих в реализации 
Программы; 

контроль за ходом выпол-
нения плановых мероприятий 
Программы с использованием 
полномочий исполнителя и соис-
полнителей, оказание квалифи-
цированной практической по-
мощи. 

Более того, практика уча-
стия автора в работе Высшего 
Совета Международного союза 
«Боевое братство - без границ» и 
Российского Союза ветеранов 
убеждает в том, что результаты 
реализации подобных программ 
в Российской Федерации спо-
собствуют общему выводу о це-
лесообразности соблюдения ре-
гионального подхода2 к реализа-
ции Программы. Такой подход 
отражает конституционный 
принцип разделения властных 
полномочий. При этом обеспе-
чивается перенос центра усилий 



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

12  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

властных структур на реализа-
цию Программы непосред-
ственно «на местах» (по месту 
жительства ветеранов и участни-
ков боевых действий) и в регио-
нах1. 

В современном цивилизо-
ванном обществе основным 
успехом в качество региональ-
ного подхода мы видим в следу-
ющем: 

- прогнозирование и разра-
ботка законодательства в данной 
сфере; 

- информационно-анали-
тическая политика в отношении 
каждого региона; 

-валюта кредитовая и фи-
нансовое обеспечение центром 
региональных программ, как 
непосредственно, так и за счет 
финансирования работ по феде-
ральным целевым программам 
для конкретных регионов; 

-  создание в регионах («на 
местах») органов руководства 
Программой на базе админи-
страций, общественных, ком-
мерческих и других организа-
ций. 

Таким образом важно под-
черкивать, что главным направ-
лением социально-правовой 
поддержки вышеуказанных лиц 
заключается: 

а) в координации меропри-
ятий по социальной защите ука-
занной категории граждан и 
остального населения регионов; 
б) в согласованности практиче-
ских работ по обеспечению жи-
льем, землей, профессиональ-
ной переподготовке и трудо-
устройству с задачами соци-
ально-экономического развития 
регионов. 

При этом от законодателей 
в странах СНГ требуется обеспе-
чить координацию и взаимодей-
ствие военных и гражданских 
структур в области защиты прав 

 
1 Под регионом понимается район, город, область или 
их группа, объединенная общностью решаемых 
социально-экономических задач. 
1 В программах должен быть механизм 
взаимодействия производственно-экономических, 

ветеранов и участников боевых 
действий. Это предусматривает 
наличие координирующего 
межгосударственного органа для 
деятельности министерств и ве-
домств Содружества, располага-
ющих контингентом ветеранов и 
участников боевых действий, в 
отношении которых действует 
законодательство по социаль-
ному обеспечению. 

Тем самым с большей веро-
ятностью могут быть реализо-
ваны мероприятия в рамках меж-
государственных, государствен-
ных и региональных программ. 
Также можно ожидать не только 
заинтересованности мини-
стерств и ведомств, администра-
ций регионов, финансовых, про-
мышленных, хозяйственных и 
коммерческих структур в центре 
и регионах в решении вопросов 
социальной защиты, реабилита-
ции, адаптации и занятости рас-
сматриваемой категории людей, 
но и адресной их поддержки. 

Кроме того, согласованное 
инвестирование и финансирова-
ние государственных программ 
заинтересованными структурами 
предполагает скоординирован-
ное использование различными 
министерствами, ведомствами, 
организациями в центре и в ре-
гионах, получаемых по различ-
ным каналам зарубежных и внут-
ренних инвестиций, бюджетных 
и других среде IB, выделяемых на 
реализацию мероприятий и ве-
дение работ в рамках государ-
ственных и региональных про-
грамм; наличие отлаженного 
кредитно-финансового меха-
низма1, включая возврат кредит-
ных средств. 

Считаем, что создание та-
ких программы должно быть ос-
новано на их законодательном 
урегулировании, включая разра-

хозяйственных и финансовых структур, 
исключающий дублирование заказов и работ, 
двойное финансирование и налогообложение. 

ботку нормативно-правовой ос-
новы социальной защиты вете-
ранов и участников боевых дей-
ствий и перспективных направ-
лений решения социально-бы-
товых проблем, организаци-
онно-финансовое и производ-
ственно-экономическое обеспе-
чение. 

Разработка нормативно-
правовых основ социального 
обеспечения ветеранов и участ-
ников боевых действий предпо-
лагает четкое определение субъ-
ектов социальной защиты в рам-
ках реализации Программы. Для 
чего основные положения про-
екта Программы разрабатыва-
ются в инициативном порядке 
рабочей группой в составе пред-
ставителей заинтересованных 
министерств, ведомств и органи-
заций согласно установленному 
порядку, а также разрабатыва-
ются (уточняются) региональ-
ные программы. 

Согласно положительно за-
рекомендовавшей законотворче-
ской деятельности в ряде стран 
СНГ, в качестве общих рекомен-
даций по проекту Программы ав-
тор полагает целесообразным 
разработать, прежде всего, ин-
формационно-аналитическую 
справку, в которой отразить обос-
нованную научную Концепцию 
социального обеспечения (социально-
правовой поддержки и защиты) 
ветеранов и участников боевых 
действий. 

Перспективы утверждения 
проекта Программы и её реали-
зации находятся в зависимости 
от качества финансово- эконо-
мического обоснования, органи-
зационно-правовых и иных воз-
можностей стран СНГ (регио-
нов), пространственно-времен-
ных показателей, от надёжности 
установленного механизма реа-
лизации. 
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Более того, обоснован-
ность и убедительность концепции 
проекта, её идеологии, методо-
логии и юридического меха-
низма реализации (в центре и ре-
гионах), способствует приобре-
тению у законодателя соответ-
ствующего статуса, который в 
последующем распространяется на 
составляющие региональные 
программы. 

Региональные программы 
являются прерогативой деятель-
ности органов законодательной 
власти в регионах и должны 
быть основаны на более деталь-
ной проработке всех проблем-
ных вопросов для ветеранов и 
участников боевых действий, 
особенно в части оценки объе-
мов и сроков работ, потребных 
материальных, финансовых и 
трудовых затрат. Как убеждает 
опыт реализации различных 
программ, ориентированных на 
обеспечение ветеранов и участ-
ников боевых действий в странах 
СНГ, к проблемным вопросам 
относятся: 

1. Создание межведом-
ственного рабочего органа, ком-
плексно обеспечивающего ре-

шение вопросов социальной за-
щиты, при необходимости, пу-
тем формирования иерархиче-
ских структур1. Основными зада-
чами межведомственного рабо-
чего органа полагаем: а) проведе-
ние в жизнь социальной поли-
тики государства в отношении 
названной категории граждан, 
рассмотрение, проведение пра-
вовой экспертизы и включение в 
состав Программы региональ-
ных подпрограмм; б) участие в 
целесообразном распределении 
инвестиций и кредитов между 
регионами и производствен-
ными объединениями; в) кон-
троль хода реализации Про-
граммы, соблюдения норм 
права. 

2. Создание координацион-
ных органов, объединяющих 
представителей заинтересован-
ных государственных, обще-
ственных и коммерческих струк-
тур для решения следующих ос-
новных задач: а) согласование 
усилий различных министерств, 
ведомств, организаций при реа-
лизации Программы; б) решение 
текущих вопросов, представляю-
щих взаимный интерес; в) выра-

ботка рекомендаций ОГВ, орга-
нам местного самоуправления, 
коммерческим структурам; г) ре-
агирование на изменения усло-
вий реализации программ в це-
лях координации совместных 
действий. 

3. Создание объединенных 
государственно-общественных и 
коммерческих структур (концер-
нов, производственно-хозяй-
ственных объединений, акцио-
нерных обществ) для реализа-
ции крупных целевых подпро-
грамм на государственном 
уровне или в каком-либо реги-
оне. 

Таким образом, проблемы в 
государственных программах со-
циального обеспечения для вете-
ранов, могут включать недоста-
точное финансирование, слож-
ности доступа к услугам и непол-
ное удовлетворение потребно-
стей различных категорий вете-
ранов. Также возможны про-
блемы с координацией между 
различными уровнями власти и 
организациями, ответственными 
за предоставление поддержки ве-
теранам. 
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1 Считаем, что методики должны иметь и частные 
программы (медицинской реабилитации, социальной 
адаптации, развития нормативной базы и др.) 
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The article discusses the legal mechanism for regulating the social security of veterans, the functions of which are performed by the relevant 
bodies that plan the costs of providing provided benefits, vocational training, retraining and advanced training, medical and labor 
examination, and calculate the need for means of transportation for the disabled. -participants and veterans of combat operations. 
problematic issues of socio-legal support and protection of veterans and combatants, first of all, must comply with constitutional norms, 
and also reflect the activities of the UGV and local governments. To resolve the problems under study, it is necessary to combine the 
rights and interests of veterans and combatants with issues of political stability of the socio-economic development of the CIS countries, 
taking into account national and other characteristics, relying on common principles in order to develop national state programs in the 
field of socio-legal support and protection of veterans and combatants. 
 
We believe that the creation of such programs should be based on their legislative regulation, including the development of a regulatory 
framework for the social protection of veterans and combatants and promising directions for solving social problems, organizational, 
financial and production and economic support. 
 
Key words: terrorism, veterans, disabled veterans, constitutional and legal basics, regulations, social and legal protection, rehabilita-
tion, interstate programs, benefits and guarantees, executive authorities. 

 
БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТӢ ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ ҲУҚУҚИИ  

ТАНЗИМИ ТАЪМИНИ ИҶТИМОИИ СОБИҚАДОРОН 
 

Алимов Суробшо Юсуфшоевич 
Доктори илмҳои ҳуқуқ, профессори кафедраи  

фанҳои ҳуқуқи давлатӣ  
Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон,  

кӯч. Турсунзода 30, 734025, Душанбе,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Тел.: 2278648 E-mail: s-alimov@yandex.ru 
  

Дар мақолаи мазкур механизми ҳуқуқии танзими таъмини иҷтимоии собиқадорон, ки функсияҳои онҳоро 
мақомотҳои дахлдор иҷро мекунанд, аз ҷумла банақшагузории хароҷоти имтиёзҳо, омӯзиши касбӣ, 
бозомӯзӣ ва такмили ихтисос, муоинаи тиббию меҳнатӣ, инчунин ҳаракати собиқадорони маъюб ва 
иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ ба нақша гирифта зарурати онҳоро ҳисоб мекунанд. Саволҳои мушкилоти 
дастгирии иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ва ҳифзи собиқадорон ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ, пеш аз ҳама, бояд ба 
меъёрҳои конститутсионӣ мувофиқат намуда, дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ инъикос ёбад. Барои ҳалли мушкилоти таҳқиқшаванда ҳуқуқу 
манфиатҳои собиқадорон ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ бо масъалаҳои устувории сиёсии рушди 
иҷтимоию иқтисодии давлатҳои ИДМ бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ва дигар хусусиятҳо, такя ба 
принсипҳои умумӣ бо тартиби муайян пайваст намудан лозим аст, инчунин дар самтҳои таъмини 
ичтимоию ҳуқуқӣ ва ҳифзи собиқадорон ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ барномаҳои миллии 
давлатиро бояд таҳия шавад. 

 

Мо чунин мешуморем, ки ташкили чунин барномаҳо бояд ба танзими конунгузории онҳо, аз ҷумла таҳияи 
заминаи меъёрию ҳуқуқии хифзи иҷтимоии собиқадорон ва иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ ва самтҳои 
перспективии ҳалли мушкилиҳои иҷтимои, таъмини ташкилию молиявӣ ва истеҳсолию иқтисодӣ асос 
ёбанд. 
 

Калидвожаҳо: терроризм, собиқадорон, собиқадорони маъюбон, заминаҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ, 
санадҳои меъёрӣ, ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқӣ, офиятбахшӣ, барномаҳои байнидавлатӣ, имтиёзҳо ва 
кафолатҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроия. 
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В данной статье исследованы некоторые теоретические вопросы экологического законодательства, основанные на со-

временных научных идеях в области теории экологического права. Сегодня вопросы охраны окружающей среды и регулиро-
вания общественных отношений, связанных с экологией, стали одним из направлений, заслуживающих внимания на госу-
дарственном и международном уровне. В этом процессе важную роль может сыграть экологизация законодательства для 
реализации государственной политики в области охраны окружающей среды. 
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В современной науке 

юриспруденции один из 
привлекательных вопросов 
составляют экологические 
проблемы, которые могут 
олицетворять в себе 
теоретические и 
методологические аспекты, и в 
этот научный процесс можно 

 
© Одинаева Н.М., 2024 
1 Каримов Д.А. Методология права. (предмет, 
функции, проблемы философии права) / 2-е изд.  
М.: «Аванта+», 2001. С. 65. 
2 Сахибзода М.М. Экологическое право Республики 
Таджикистан: учебник: общая часть: первое издание 

включить и экологизацию 
законодательства.1 Стержневая 
цель тенденции экологизации 
законодательства заключается в 
официально-юридическом 
введении в законодательство 
государства соответствующих 
идей, определяющих эколого-
юридические ценности.2 

Конституция Республики 
Таджикистан возглавляет общую 
систему экологического законо-
дательства Республики Таджики-
стан.3 Принятая 6 ноября 1994 г., 
она устанавливает конституци-
онные основы экологических 
прав граждан, закладывает эко-
номическую основу экологиче-
ских отношений, определяет ос-
новополагающие принципы в 
экологической сфере политики 
государства. Закрепление основ-
ных принципов взаимоотноше-
ний общества, государства и 
природы на конституционном 
уровне не случайно, так как про-
блемы экологии приобрели акту-
альность не только на уровне 
государства, но и в глобальном 

// Национального центра законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан –Душанбе: «ЭР-
граф», 2021.  С. 584. 
3 Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 
2016. С. 125. 

масштабе. Конституция как Ос-
новной закон, устанавливающий 
основные, ключевые принципы 
взаимоотношений человека, об-
щества и государства, включает в 
себя также нормы экологиче-
ского характера, ибо от уровня 
экологии зависит существование 
самого человечества, общества и 
государства. Конституция 
страны закрепляет за государ-
ством исключительное право на 
природные ресурсы и их исполь-
зование в интересах народа и в 
то же время закрепляет за госу-
дарством обязанность по оздо-
ровлению окружающей среды и 
обязанность каждого человека 
охранять природу. Эти конститу-
ционные положения стали осно-
вой для принятия законодатель-
ных и подзаконных актов в обла-
сти экологии и формирования 
общей системы экологического 
законодательства. 

В связи с этим, 
исследователь Э.Р. 
Шамсутдинов отмечает, что хотя 
вопросы экологизации 
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законодательства и являются 
достаточно важными для 
законодательства Российской 
Федерации, всё же учёными 
уделено недостаточно внимания 
данному кругу вопросов.1 
Изложенная мысль выясняет, что 
в настоящее время в отношении 
экологизации законодательства в 
рамках науки юриспруденции 
Российской Федерации также не 
осуществлялись 
фундаментальные или 
комплексные исследования, 
содействующие становлению 
концептуального течения. 

Следует подчеркнуть, что 
экология является неотъемлемым 
компонентом жизни 
человечества, поэтому 
взаимоотношения между 
природой и людьми также 
должно быть направлено на 
цели развития, и в связи с этим, 
направление регулирования 
данных отношений также 
должно соответствовать идеям 
экологического благосостояния 
(экологизации), благодаря чему 
это существующее природное 
богатство должно быть 
сохранено для наших будущих 
поколений.2 

Экологизация является 
одним из важных направлений 
для формирования системы 
законодательства, права  и 
правовой системы, ключевая 

 
1 Сахибзода М.М. Экологическое право Республики 
Таджикистан: учебник: особенная часть: первое 
издание // Национального центра законодательства 
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: 
«ЭР-граф», 2022. С.  400. 
2 Кадирзода М.А. Роль экологического 
законодательства в реализации экологической 
функции государства // Законодательство. - 2022. - № 
2(46). С. 7. 
3 Э.Р. Шамсутдинов Теоретико-методологические 
проблемы экологизации российского 
законодательства. автореф. … дис. канд. юрид. наук. 
Мытищи., 2009. С. 7. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.dissercat.com/content/teoretiko-
metodologicheskie-problemy-ekologizatsii-rossiiskogo-
zakonodatelstva (дата обращениz: 11.05.2024). 
4 Игнатьева И.А. Экологическое законодательство 
России: теория и практика систематизации. автореф. 
дис…. доктор. юрид. наук: 12.00.06 / Игнатьева Инна 

цель которой состоит в 
продвижении на следующий 
уровень развития отношения 
человечества к природе. 

Существующие требования 
закономерностей природы 
называются экологическими 
требованиями, а процесс 
включения экологических 
требований в правовые 
критерии носит название 
правовой экологизации.3 

Следует подчеркнуть, что в 
качестве объекта экологизации 
выступают законодательные 
акты, посредством которых в их 
составную структуру вводятся 
эколого-юридические 
требования. 

По мнению И.А. 
Игнатьевой, в процессе 
осуществления законодательной 
кодификации необходимо в 
обязательном порядке учитывать 
требования по экологизации.4 

Несомненно, мы согласны с 
тем, что такой взгляд достоин 
всецелой поддержки, и может 
создать реальные предпосылки 
для составления 
законодательства с точки зрения 
эколого-юридической ценности. 

С.А. Кощеев отмечает, что 
развитие законодательной 
экологизации может оказать 
влияние на улучшение 
нескольких направлений, 

Анатольевна. – Москва., 2007. Электронный ресурс: 
Режим доступа: 
https://www.dissercat.com/content/ekologicheskoe-
zakonodatelstvo-rossii-teoriya-i-praktika-sistematizatsii 
(дата обращение: 11.11.2023). 
5Кощеев С.А.  Проблемы экологизации 
законодательства о плате при пользовании недрами и 
за негативное воздействие на окружающую среду. 
автореф.  дис. канд. юрид. наук. Москва., 2010. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.dissercat.com/content/problemy-
ekologizatsii-zakonodatelstva-o-plate-pri-polzovanii-
nedrami-i-za-negativnoe-vozdei (дата обращениz: 
11.05.2024). 
6 Д.Ю. Савон. Экологизация производственной 
сферы: концепция, факторы, механизм. автореф. … 
дис. доктор. эконом. наук. Ростов-на-Дону., 2007. 
Электронный ресурс: Режим доступа: 
https://economy-lib.com/ekologizatsiya-

которые находяится в центре 
внимания научной мысли: 

- обеспечение возмещения 
части выплат по использованию 
природных богатств; 

- усовершенствование 
экономической мотивации по 
эффективному использованию 
подземных богатств и в целом 
защиты среды обитания; 

- установление 
нормативных выплат в связи с 
негативным влиянием на среду 
обитания; 

- договорное развитие 
использования подземных 
богатств 5 и др. 

Необходимо сказать, что 
вопрос экологизации наряду с 
установлением в качестве 
объекта особого научного 
интереса учёных-правоведов, 
также привлекает к себе 
пристальное внимание 
исследователей области 
экономики. По мнению Д.Ю. 
Савон экологизация 
производственных процессов 
может непосредственно 
способствовать 
поступательному развитию 
области экономики с точки 
зрения безвредной экологии и 
на этой основе укреплению и 
активизации инвестиционной 
деятельности в области защиты 
среды обитания и её развитию.6 
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По сравнению с 
традиционными направлениями 
экологическое регулирование, 
такое как защита атмосферы, 
воды, решение вопроса о 
производственных и 
потребительских отходах, 
экологическое воспитание и 
культура, а также 
дополнительные направления 
региональной политики можно 
определить как составную часть 
процесса экологизации 
производственного климата. В 
частности: 

- содействие составлению и 
осуществлению экологической 
инновации; 

- улучшение 
инвестиционного климата в 
определенном регионе, в первую 
очередь, за счет снижения 
экологических рисков; 

- улучшение экологической 
инфраструктуры области про-
мышленности; 

- переход к предпринима-
тельству, адаптированному к эко-
логической системе; 

- организация взаимовыгод-
ного сотрудничества структур 
государственного управления и 
экологических исследователь-
ских организаций в рамках реа-
лизации проектов и приоритет-
ных экологических и экономиче-
ских инициатив.1 

Вышеуказанные положения 
могут быть реализованы для раз-
вития всех ступеней экономики 
страны именно на основе эколо-
гизации малого, среднего и круп-
ного производства. 

Т. С. Иванова отмечает, что 
экологизация может быть реали-

 
proizvodstvennoy-sfery-kontseptsiya-faktory-mehanizm 
(дата обращения: 11.05.2024). 
1 Иванова Т. С., Дезидери Ж.П. Экологизация 
законодательства о недрах: вызовы времени // 
Вестник Сургутского государственного университета. 
2021. № 3. С. 93–99. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-
zakonodatelstva-o-nedrah-vyzovy-vremeni (дата 
обращения: 11.05.2024). 

зована также в аспекте регулиро-
вания и использования подзем-
ных богатств. Для изъятия из 
недр земли таких природных бо-
гатств как газ, нефть, уголь и др., 
нам необходимо направить 
определенное производство на 
их добычу. 2 

По мнению исследователя 
данной отрасли Э.Р. 
Шамсутдинова для 
осуществления механизма 
законодательной экологизации 
важную роль играет изучение и 
исследование существующих в 
этом плане вопросов. Наряжу с 
этим, процесс законодательной 
экологизации может оказать 
непосредственное содействие 
при достижении стратегических 
целей, связанных с защитой 
среды обитания.3 

Вышеуказанное состояние 
является одним из важных 
процессов экологизации 
экологического 
законодательства, особенно в 
направлении регулирования 
отношений, связанных с 
использованием и защитой 
подземных богатств. 

Наряду с этим, одно из 
самостоятельных течений 
экологизации составляет 
хозяйственная деятельность. 
Экологизация хозяйственной 
деятельности осуществляется 
следующими субъектами: 

1) по инициативе самих 
субъектов хозяйственной 
деятельности: 

а) формирование 
производства с введением 
технологий, направленных на 
сохранение природных богатств 
в умеренном состоянии, а также 

2 Абанина Е.Н. Экологизация как процесс достижения 
устойчивого развития. Вестник Саратовской 
государственной юридической академии · №3 (122) · 
2018. С. 201.  
3 Медяник Н.В. Управление экологизацией развития 
природохозяйственной системы: императивы, 
концепция,  инструменты, модели,  оценки: дис. … д-
ра эконом. наук. Санкт-Петербург, 2020. – С.449.  

обновление системы управления 
различными отходами, 
принадлежащими им в 
промышленном производстве; 

б) внедрение новых 
технологий по хранению 
отходов и их переработке. 

2) по инициативе 
государства в лице 
исполнительных органов 
государственной власти и 
уполномоченных 
государственных органов: 

а) принятие решений 
управленческой деятельности 
(организация и осуществление 
государственной экологической 
экспертизы; организация и 
развитие системы 
экологического образования, 
формирование экологической 
культуры); 

б) проведение 
юридических мероприятий 
(установление и выдвижение 
требований по защите среды 
обитания, составление и 
утверждение актов и 
юридических критериев, 
связанных с как можно большим 
снижением ущерба зданий и 
объектов по отношению к среде 
обитания и технологий, 
соответствующих требованиям 
мировых стандартов 
экологической безопасности; 
поэтапное снижение уровня 
воздействия на среду обитания 
со всех антропогенных 
источников). 

По мнению исследователя 
Н.В. Медяник, одним из 
наиболее важных средств 
защиты среды обитания, 
использования природных 
богатств и  экономического 



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

18  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

развития, соответствующего 
процессам экологического 
развити, является экологизация 
хозяйства и связанной с этим 
деятельности.на этой основе 
исследователь предполагает, что  
экологизация экономики и 
особенно большой и малой 
хозяйственной деятельности 
может быть созвучной с 
центральной целью 
потребностей экологического 
климата. 

По мнению исследователей 
З.В. Галазова, А.В. Шаропатова, 
в условиях повышения 
многочисленных рисков для 
природы и живых существ 
обеспечение экологической 
безопасности и сохранение 
стабильности экологического 
состогяния планеты становится 
всё более сложным и 
затруднённым. В этом ракурсе 
следует отметить, что именно в 
научной среде и в условиях 
экологического управления 
зарождение процессов зелёной 
экономики и экологизации 
может в будущем оказать 
положительное влияние на 
защиту среды обитания во всём 
мире.1 

С учётом вышеуказанного 
можно проектировать отдельные 
механизмы функционирования 
государства в направлении 
оптимизации идеи зелёной 
экономики, и наряду с этим, 
законодательно наладить 
экологизацию. В целом все 
изложенные ситуации могут 
оказать реальной содействие 
осуществлению всех уровней 
экологической политики и 
экологической функции 
государства. 

Таким образом, можно 
констатировать, что 
законодательно экологизация 
является самостоятельным 
научным, практическим, 
программным и 
законодательным процессом. 
Стержневая цель 
законодательной экологизации 
состоит в подчинении уровня и 
качества законодательных 
положений, влияющих на 
область защиты среды обитания, 
определённому уровню общих и 
специфических экологических 
ценностей. В этой связи данное 
течение в настоящее 
времяпреодолевает первый этап 
развития и предусматривает, что 
должны быть приняты и 
осуществлены прграммные, 
научные, концептуальные и 
доктринальные механизмы на 
государственном уровне. 

Наряду с этим, можно 
считать соответствующим 
законодательной экологизации 
следующее понятие: 
законодательная экологизации – 
самостоятельный процесс в 
юридической науке, основная 
цель которого заключается во 
внедрении экологических 
ценностей в надлежащие 
положения нормативно-
правовых актов с целью защиты, 
эффективного использования и 
восстановления имеющихся 
природных богатств для 
обеспеченности дальнейших 
поколений человечества этими 
природными ресурсами. 

Таким образом, экологиче-
ское законодательство, являясь 
составной частью системы зако-
нодательства Республики Таджи-
кистан, объединяет в своей 

структуре совокупность законо-
дательных и подзаконных актов, 
направленных на регулирование 
отношений в области экологии, 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. 
Следует отметить, что в системе 
экологического законодатель-
ства особое место отведено нор-
мам и принципам международ-
ного права, которые в соответ-
ствии с Конституцией Респуб-
лики Таджикистан являются со-
ставной частью правовой си-
стемы республики. Особенность 

еѐ проявляется в том, что во-
просы о необходимости право-
вого регулирования экологиче-
ских отношений остро стоят не 
только на внутригосударствен-
ном, но и на международном 
уровне. Необходимо усилить 
формирование экологического 
законодательства Республики 
Таджикистан с целью системати-
зации нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих охрану окру-
жающей среды, в рамках Эколо-
гического кодекса, в силу их 
огромного значения для разви-
тия экономики страны и охраны 
окружающей среды. 

При формировании эколо-
гического законодательства 
необходимо учитывать прин-
ципы и нормы международного 
права, которые в конечном счете 
способствуют решению нацио-
нальных и региональных про-
блем по охране окружающей 
среды, что в современном мире 
является приоритетной задачей. 
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This article explores some theoretical issues of environmental legislation, based on modern scientific ideas in the field of the theory of 
environmental law. Today, issues of environmental protection and regulation of public relations related to ecology have become one of the 



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

20  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

areas that deserve attention at the state and international level. In this process, the greening of legislation can play an important role for 
the implementation of state policy in the field of environmental protection. 
 
Key words: greening legislation, environmental protection, environmental values, natural resources, protection of natural resources, 
environmental management, scientific ideas, policy documents, public policy. 

 
 

ҚОНУНҲОИ ЭКОЛОГИЗАТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
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Дар ин мақола баъзе масъалаҳои назариявии қонунгузории экологӣ, ки дар асоси ақидаҳои муосири илмии 
соҳаи назарияи ҳуқуқи экологӣ асос ёфтаанд, баррасӣ карда мешаванд. Имрӯзҳо масъалаҳои ҳифзи муҳити 
зист ва танзими муносибатҳои ҷамъиятии марбут ба экология ба яке аз соҳаҳое табдил ёфтаанд, ки 
сазовори таваҷҷӯҳи сатҳи давлатӣ ва байналмилалӣ мебошанд. Дар ин раванд сабзиши ќонунгузорӣ 
метавонад барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист нақши муҳим дошта бошад. 
 
Калидвожаҳо: Конститутсия, низоми ќонунгузорӣ, кабудизоркунии ќонунгузорӣ, ҳифзи муҳити зист, 
арзишҳои экологӣ, сарватҳои табиӣ, ҳифзи захираҳои табиӣ, идоракунии экологӣ, ақидаҳои илмӣ, ҳуҷҷатҳои 
барномаи сиёсати давлатӣ. 
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На современном этапе развития общества, вопросы, связанные с обеспечением национальной (общественной) безопасностью 
имеют высокую научно-теоретическую и практическую актуальность. Порядок, методы, требования, принципы, страте-
гия и тактика государственной деятельности в сфере национальной безопасности всегда имеет правовую основу, которая 
создается государством и обществом под средством нормотворчества. Государство свою нормотворческую функцию осу-
ществляет через законотворчество (издание законов) и правотворчество (издания подзаконных актов). Цель настоящего 
исследования заключается в рассмотрении процесса законотворчества и правотворчества, их стадий, субъектов, порядка 
опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношение 
связанные с обеспечением общественной безопасности. 
 
Ключевые слова: нормотворчество, правотворчество, законотворчество, субъекты нормотворчества, принципы право-
творчества и законотворчества, общественная безопасность, национальная безопасность.   
 

 
 
Правотворчество и законо-

творчество занимают централь-
ное место в нормотворчестве, 
возглавляют иерархию видов 
нормотворчества, но это различ-
ные понятия и имеют свои 
обособленные и существенные 
отличия. 

 
© Умедов К.М., 2024 
1 Горохова С. С.  Юридическая техника: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / 
С. С. Горохова.  Москва: Издательство Юрайт, 
2015. С.102.  

Правотворчество, это неотъ-
емлемая часть дефиниции нормо-
творчества, его главной составля-
ющей и основной структурной 
единицей»1. Объектом нормот-
ворчества является отношение по 
созданию всякой нормы, объек-
том правотворчества являются от-
ношения, связанные с созданием 
правовой нормы (за исключением за-
конов, принятых парламентом), 
объектом законотворчества высту-
пают отношения по созданию за-
кона и только закона.  

Юридические нормы, регу-
лирующие отношение связанные 
с национальной безопасностью, 
могут содержатся как в законах, так 
и подзаконных актах, так и в актах 
местных органов самоуправления. 

Нормотворчества имеет та-
кие виды как: правотворческая; 
нормотворчество индивидуаль-
ных и организационно - распоря-
дительных актов законодатель-
ных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти; 

2 Умедов, К. М. Нормотворческая технология цен-
тральных и местных органов исполнительной власти 
в Республике Таджикистан / К. М. Умедов, Ф. Ш. Шо-
исматуллоева // Юридический вестник. 2022.  № 1(9).  
С. 13. 

Президента; частное – правовое 
(договорное) нормотворчество. 

Государство обладает ис-
ключительным правом создания 
юридических норм за исключе-
нием случаев, когда законодатель-
ством предусмотрено создание 
юридических норм народом под 
средством референдума, а также 
органами местного самоуправле-
ния. 

Нормотворчество представ-
ляет собой юридическую деятель-
ность компетентных субъектов, 
направленную на создание юри-
дических норм и нормативных 
правовых актов. Строится в соот-
ветствии с принципами и прави-
лами нормотворческой техноло-
гии2.  

Современная наука уделяет 
немало внимания проблемам 
безопасности человечества, гос-

ударств, людей и их объедине-

нии ̆. Категория «безопасность» 
достаточно объемное по содер-
жанию и сложное по структуре. 
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Сегодня безопасность сопостав-
ляют не только с государством, 
обществом или отдельным чело-
веком но, также с иными соци-
альными институтами общества. 

Например, в Национальнои ̆ 
стратегии развития Республики 
Таджикистан (РТ) на период до 
2030 года предусматривается 
пути и средства достижения 

энергетической безопасности и 

продовольственной безопасно-
сти1. 

В законодательстве РТ 
предусматриваются и иные виды 
безопасности, например такие 
как, военная безопасность, эко-
логическая безопасность, без-
опасности автомобильного 

транспорта, сейсмическая без-
опасность. 

Наиболее распространен-
ным стал подход, согласно кото-
рому под безопасностью пони-
мается «состояние защищенно-
сти общества и его составляю-
щих от внутренних и внешних 

угроз, являющееся свойством со-

циальнои ̆ системы». 
Проанализируем понятие 

«безопасности» предусмотрен-

нои ̆ в Закон РТ «О безопасно-
сти»: н национальная безопас-
ность, энергетическая безопас-
ность, продовольственная без-
опасность, военная безопас-
ность, экологическая безопас-
ность, наациональная безопас-
ность – это состояние защищен-
ности жизненно важных интере-
сов страны от реальных, потен-
циальных внутренних и внеш-
них угроз (ст. 1). 

Безопасность – это опреде-
ленное экономическое, полити-
ческое, экологическое, транс-

 
1 Национальная стратегия развития РТ на период до 
2030 г. Утверждено постановлением Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли РТ от 1 декабря 2016 г., 
No636. 
2 Умедов, К. М. Проблемы формирования законода-
тельства в сфере безопасности личности, общества и 
государства: на примере Республики Таджикистан / К. 
М. Умедов // Правовая жизнь. – 2022.  № 1(37).  С. 

163.  

портное, военное, политиче-
ское, правовое состояние выра-
жающаяся в защищенности этих 

отраслеи ̆ от внешних внутрен-
них угрожающих факторов, ко-
торые могут повлиять на состоя-
ние вышеназванных сфер обще-
ственной жизни деятельности 
общества, личности и государ-
ства и создать условия уязвимо-
сти данных областей. 

Автор по итогам анализа 
статьи 1 вышеназванного закона 
делает вывод о том, что катего-
рия «национальная безопас-

ность» шире понятий «энергети-
ческая безопасность», «продо-
вольственная безопасность», «во-
енная безопасность», «экологи-
ческая безопасность», и т.д. 

Закон РТ «О безопасности» 
условно после Конституции РТ 
можно признать основным зако-
ном (родовым) в сфере безопас-
ности. Другие законы (видовые) 
о безопасности берут свое 
начало с родового закона, что 
предполагает юридическая ло-
гика интерпретации правовых 
норм и законотворческая логика. 

Процесс формирования за-
конодательства о безопасности 
происходит как на уровне зако-
нотворчества, так и на уровне 
подзаконного правотворчества и 
международного правотворче-
ства. 

Безопасность нельзя свисти 

только к одной отрасли права. 
Вопросы безопасности касаются 

различных отраслеи ̆ обществен-

нои ̆ и государственной деятель-
ности, и непосредственно затра-
гивает интересы конкретного че-
ловека и гражданина. Это обо-
значает, что формирования за-

3 Умедов К.М. Технология правотворчества как осо-

бый вид технологии нормотворчества. /Труды инсти-

тута бизнес-коммуникаций. Т. 9. / Минобрнауки РФ; 
ФГБУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных тех-

нологий и дизайна» // под. общ. ред. М. Э. Вильчин-

ской- Бутенко.  СПб.: СПбГУПТД, 2021.  С. 141.  

конодательства в сфере безопас-
ности осуществляется, во-пер-
вых, специалистами различных 

областеи ̆; во-вторых, государ-
ственными органами различных 

уровней и различными ветвями 

власти (законодательной и ис-

полнительной); в-третьих, зако-
нодательство о безопасности 
формируется как, законотворче-
ством так, и правотворчеством2. 

Правотворчество имеет та-
кие виды, как народное право-
творчество, законотворчество, 
международное правотворче-
ство, подзаконное правотворче-
ство, правотворчество местных 
органов3. Законотворчество – су-
ществует как система, которая 
состоит из субъектов и участни-

ков, этапов, стадий, операций, 
законотворческого процесса. 

С помощью законотворче-
ства и подзаконного правотвор-
чества, а также принятие госу-
дарством международных норм 
создается законодательство. За-
конодательство о безопасности 
можно условно разделить на об-
щее и специализированное. К 
общему законодательству о без-
опасности можно отнести нор-
мативные правовые акты иных 

отраслеи ̆ права но, опосредо-
ванно затрагивающих вопросы 
безопасности. 

К специализированному за-
конодательству относятся нор-
мативные правовые акты, прямо 
посвященные вопросам безопас-
ности различных сфер деятель-
ности общества, государства, че-
ловека и гражданин, определяю-
щие круг компетентных субъек-
тов их права и обязанности, за-



12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

№1 (17) - 2024  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 23 

дачи и функции государствен-
ных органов и должностных 
лиц. 

Правовые основы обеспе-
чения безопасности составляют 
Конституция РТ, отраслевые за-
коны и другие нормативные акты 
РТ, регулирующие отношения в 
области безопасности; норма-
тивные акты органов государ-

ственной власти и управления 

Горно-Бадахшанскои ̆ автоном-

нои ̆ области, областей, приня-
тые в пределах их компетенции в 
данной сфере; международные 
договоры и соглашения, заклю-
ченные или признанные РТ. 

Рекомендации: необходимо 
провести систематизацию в 
форме инкорпорации законода-
тельства РТ о безопасности и со-

здать Свод законов о безопасно-
сти. Такое мероприятие позво-
лить выявить коллизии, про-
белы, дублирования, неопреде-
ленности и другие юридические 
недочеты в законодательстве о 
безопасности. Инкорпорация 
позволить субъектам право при-
менения оперативно найти не-
обходимые правовые нормы и 
своевременно их применить.
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142. 

4. Умедов, К. М. Проблемы формирования законодательства в сфере безопасности личности, общества и гос-
ударства: на примере Республики Таджикистан / К. М. Умедов // Правовая жизнь. – 2022. – № 1(37). – С. 
160–166. 

5. Умедов, К. М. Нормотворческая технология центральных и местных органов исполнительной власти в Рес-
публике Таджикистан / К. М. Умедов, Ф. Ш. Шоисматуллоева // Юридический вестник. – 2022. – № 1(9). 
– С. 12–16. 

 
THE STATE AS THE MAIN SUBJECT OF LAW-MAKING  

IN THE SPHERE OF SOCIETY SECURITY 
 

Umedov Kadriddin Minkhodzhidinovich 
Senior Lecturer, Department of State and Legal Disciplines,  

Russian-Tajik (Slavonic) University  
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade St., 30 

Tel.: (+992) 227 86 48, e-mail: kadridin1979@mail.ru 
 

At the present stage of development of society, issues related to ensuring national (public) security have high scientific, theoretical and 
practical relevance. The order, methods, requirements, principles, strategy and tactics of state activity in the sphere of national security 
always have a legal basis, which is created by the state and society by means of rule-making. The state carries out its rule-making 
function through law-making (issuance of laws) and law-making (issuance of by-laws). The purpose of this study is to consider the 
process of law-making and law-making, their stages, subjects, the procedure for publication and entry into force of normative legal acts 
governing social relations related to ensuring public security. 
 
Key words: rule-making, law-making, law-making, subjects of rule-making, principles of law-making and law-making, public 
security, national security. 
 

ДАВЛАТ ХАМЧУН СУБЪЕТИ АСОСИИ МЕЪЁРЭҶОДКУНӢ ДАР СОХАИ АМНИЯТИ ЧАМЪИЯТ 
 

Умедов Кадриддин Минхожидинович 
муаллими калони кафедраи фанҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ  
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Дар мархалаи хозираи тараккиёти чамъият масъалахои таъмини амнияти миллӣ (чамъиятй) ахамияти 
баланди илмӣ, назариявй ва амалй доранд. Тартиб, усулҳо, талабот, принсипҳо, стратегия ва тактикаи 
фаъолияти давлат дар соҳаи амнияти миллӣ ҳамеша заминаи ҳуқуқӣ доранд, ки онро давлат ва ҷомеа 
тавассути қонунгузорӣ ба вуҷуд меорад. Давлат вазифаи меъёрсозиашро тавассути конунгузори 
(интишори конун) ва конунбарори (интишори санадхои зерконуни) амали менамояд. Мақсади тадқиқоти 
мазкур омӯзиши раванди қонунгузорӣ ва қонунбарорӣ, марҳилаҳои онҳо, субъектҳои онҳо, тартиби интишор 
ва эътибори қонунӣ пайдо кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятии 
марбут ба таъмини амнияти ҷамъиятӣ мебошад. 
 
Калидвожаҳо: меъёрэҷодкунӣ, хуқуқэҷодкунӣ, қонунэҷодкунӣ, субъектҳои меъёрэҷодкунӣ, принсипҳои 
хуқуқэҷодкунӣ ва қонунэҷодкунӣ, амнияти ҷамъиятӣ, амнияти миллӣ. 
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Данная статья посвящена анализу положений о субъекте права через исследование законодательного и доктринального мас-
сива. Советская юридическая наука после принятия первого Гражданского кодекса РСФСР не стремилась рассматривать 
«субъект права» как категорию, в результате чего, образовался пробел в теории права, где теория субъектности не получила 
своего должного развития. Таким образом сложилась неопределенность в определении субъекта права, который понимался 
как «лицо», как «индивид», как «физическое» и «юридическое лицо». Данная работа направлена на отображение взглядов 
ученых советской доктрины для формирования современной теории субъектности в юридической науке, прежде всего для 
того, чтобы восполнить пробел в научной мысли. Данное научное исследование выступает начальным этапом в изучении 
истории субъекта права и обосновании данной категории.  
 
Ключевые слова: право, закон, субъект права, правоотношение, правовое регулирование, лицо, личность. 
   

 
 
Субъект права представляет 

собой сложное и многоаспектное 
явление, основные положения о 
нем закрепились в гражданской 
отрасли права, при этом первые 
исследования в теории права 
были посвящены личности в 
праве, но не субъекту. Вместе с 
тем ряд авторов, Суханов Е.А. и 
Ем В.С. в своем труде отмечают, 

 
© Коваленко Н.Е., 2024 
1 Суханов Е.А., Ем В.С. О видах субъективных граж-
данских прав и о пределах их осуществления // Вест-
ник Гражданского Права, 2019. № 4.  С.7. 

что субъективное гражданское 
право выступает главным звеном 
в частном праве1. Субъективное 
право тесно связано с понима-
нием субъекта права, поэтому 
предлагаем рассмотреть катего-
рию субъекта подробнее. 

Во второй главе ГК РСФСР 
учрежденный Постановлением 
ВЦИК от 11.11.1922 г. «О введе-
нии в действие Гражданского ко-
декса Р.С.Ф.С.Р.» законодатель 
урегулировал вопросы, связан-
ные с правовым статусом субъ-
екта права (лица), из чего следует 
то, что понятия «субъект права» и 
«лицо» рассматривались как тож-
дественные друг другу 2 . Кроме 
того, акцентирование внимания 
на юридической технике совет-
ского законодателя необходимо 
для изучения становления катего-
рии субъект права в текстах нор-
мативно-правовых актов. В упо-
мянутом ГК РСФСР впервые 

2  Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (с изм. от 
02.02.1923) "О введении в действие Гражданского ко-
декса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.")//Известия ВЦИК. N 256, 12.11.1922. 
3 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.//Ве-
домости Верховного Совета РСФСР. 18.06.1964. N 24, 
ст. 406. 

наблюдается использование тер-
мина «субъект права», когда как 
ранее действующие акты, напри-
мер, Конституции 1918 и 1924 го-
дов, не включали его. Дальней-
шее исследование гражданского 
кодекса дало представление о су-
ществующих в тот период вре-
мени разновидностях субъекта, 
это: физические лица (напрямую 
указания нет, подразумеваются 
граждане статьи 4, 5 и т.д.) и юри-
дические лица (в том числе их 
формы, статьи 13, 14 и т.д.). В по-
следующем, с принятием уже 
Гражданского кодекса РСФСР 
1964 года, утвержденного Вер-
ховным Советом РСФСР 
11.06.1964 г., ситуация измени-
лась, субъектами оставались все 
те же виды, с модернизацией пра-
вового статуса и расширением 
организационных форм юриди-
ческого лица3.  

Представители советской 
доктрины затрагивают вопросы 
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дальнейшего развития участни-
ков гражданско-правовых отно-
шений. Так, Профессор С.Н. 
Ландкоф отмечает, качественное 
содержание правового статуса 
субъектов права не подверглось 
изменению, однако после допол-
нений, вносимых в кодекс тер-
мин «лицо» законодатель решил 
заменить на «физическое лицо», 
где прежде всего, рассматривался 
отдельный гражданин. (статья 
251 ГК РСФСР в ред. Пост. 18 но-
ября 1926г., ст.275а ГК РСФСР в 
ред. Пост. 6 сентября 1926г.) 1 . 
Данный исторический период 
характеризуется имущественно-
экономическим фактором, кото-
рый пронизывает описываемые 
правовые явления, поэтому при 
определении понятия «физиче-
ское лицо» подразумевались 
люди, обладающие набором 
прав и обязанностей имуще-
ственного характера. Физические 
лица тогда признавались субъек-
том права, когда существовала 
необходимость правовой защиты 
их имущественного положения. 
Именно поэтому в статье 4 ГК 
РСФСР 1922 года упоминается 
имущественная правоспособ-
ность, о чем писал С.Н. Ланд-
коф2. В подтверждении данного 
приводится следующее, в указан-
ной статье законодатель закреп-
ляет гражданские права для чело-
века-товаровладельца, субъекта 
хозяйственного оборота 3 . При-
мечательно, что термин «физи-
ческое лицо» был общеприня-
тым в гражданском праве и в тео-
рии государства и права, при 
этом позднее законодатель стал 

 
1  Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (с изм. от 
02.02.1923) "О введении в действие Гражданского ко-
декса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.")// Известия ВЦИК. N 256, 12.11.1922. 
2  Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (с изм. от 
02.02.1923) "О введении в действие Гражданского ко-
декса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.")//Известия ВЦИК. N 256, 12.11.1922. 
3 Ландкоф С.Н. Субъекты прав (лица). М.: Юридич. 
изд-во НКЮ РСФСР, 1928. С.33. 
4 Там же. 
5 Там же. 

использовать другой термин, 
«граждане», а уже в 1961–1964 гг. 
термин «граждане» заменил при-
нятый ранее термин «физические 
лица». 

Что же касается другой разно-
видности субъекта права, то 
определение юридического лица 
отсутствует в ГК РСФСР 1922 
года, однако приводится список: 
«объединения физических лиц», 
«учреждения», «организации». 
Данное обстоятельство порож-
дает ряд вопросов у ученых-пра-
воведов, так профессор С.Н. 
Ландкоф об этом пишет следую-
щее: «законодатель отступает от 
своей традиции и ограничива-
ется перечислением видов юри-
дических лиц, вместо определе-
ния их», при этом иностранные 
законодательные акты так же не 
дают определение данного поня-
тия4. В том числе делается уточ-
нение, что в данном случае зако-
нодатель пошел от обратного, 
для него юридическими лицами 
будет те, кто не являются физи-
ческими и при этом участвуют в 
хозяйственном обороте5. 

Большой вклад в развитие 
теории субъекта права внесла 
профессор Ц.А. Ямпольская. В 
её труде «Субъекты советского ад-
министративного права» собран 
обширный теоретический мас-
сив, посвященный проблеме 
субъекта6. Однако, вопрос об ис-
следовании субъекта права как 
категории не затрагивался в 
должной степени. Исследуя дан-
ную работу, Д.Н. Бахрах отметил 
интересный подход Ц.А. Ям-
польской в градации субъектов, 

6 Ямпольская Ц.А Субъекты советского администра-
тивного права. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
1958. С.17. 
7  Бахрах Д.Н. Субъекты советского административ-
ного права// Субъекты советского административ-
ного права: межвуз. сб. науч. тр. Свердл. юрид. ин-т 
им. Р. А. Руденко / редкол.: Д. Н. Бахрах (отв. ред.) и 
др.- Свердловск: Изд-во Свердловского юридического 
института, 1985. – С. 3– 20.; Ямпольская Ц.А Указ. соч. 
8 Бахрах Д.Н. Указ. соч. 
9 Братусь С. Н. Общая теория советского права: учеб-
ное пособие / под ред. д-ра юрид. наук С. Н. Братусь, 

где предлагалось выделить 3 
группы: 

1) «Органы государства и их 
агенты»; 

2) «Общественные органи-
зации»; 

3) «Граждане»7. 
В основном, советская док-

трина изучала те стороны субъ-
екта, которые затрагивают его 
правовой статус в различных от-
раслях права. Однако, были со-
зданы труды, посвященные об-
щетеоретическим вопросам. К 
примеру, профессор Д.Н. Бахрах 
термин «физическое лицо» не 
употребляет, вместо него приме-
няется «индивидуальный субъ-
ект», который подразделяется на 
два вида.  Так, субъекты админи-
стративного права представляют 
собой два типа: индивидуальные 
и коллективные8.  

В теории советского права 
часто рассматривался вопрос 
субъектов социалистических от-
ношений, разновидность была 
обширна. Так они определялись 
двумя группами:  

1) Граждане; 
2) Различные организации, 

которым принято было относить 
государственные органы и раз-
личного рода их объединения 
(предприятия и т.д.) и иные об-
щественные объединения. 

Отдельно акцентируется вни-
мание на том, что предложенная 
классификация не совпадает с 
гражданско-правовыми отноше-
ниями (граждане и юридические 
лица) 9 . Так, Петров Г.И. отме-
чает, «круг организаций, которые 
обладают правосубъектностью, 
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не совпадает с кругом организа-
ций выступающих в конструк-
ции юридического лица»1. 

Изложенная позиция корре-
лирует с современной пробле-
мой развития теории субъектно-
сти в праве, так как в бОльшей 
степени уделяется внимание изу-
чению субъектов через призму 
гражданской отрасли, что пред-
ставляется не совсем верным. В 
дальнейших исследованиях 
необходимо расширить понима-
ние субъекта права как категории, 
как многогранное и многоаспект-
ное явление в теории права. При 
этом на законодательном уровне 
понятие «субъекта права» напря-
мую не рассматривается, так в 
действующем ГК РФ отдельная 
глава посвящена физическим и 
юридическим лицам2. 

Данная категория соединяет в 
себе два начала: личностное, все 
что связано с когнитивно-воле-
вым восприятием окружающей 
среды через призму личностных 
ценностей и привычек, юриди-
ческое начало связано с закреп-
лением юридической фигуры че-
ловека в материи права, сюда от-
носят и правовой статус, и осо-
бенности нормативно-правового 
закрепления правового положе-
ния, и вопросы правопримене-
ния и других явления правовой 
системы. 

Ученые правоведы, такие как 
О.И. Иоффе, А.В. Мицкевич и 
другие, рассматривали субъект 
права через призму правоотно-
шений, и соответственно опреде-
ляли его как участника, обладаю-
щего субъективными правами и 

 
д-ра юрид. наук И. С. Самощенко. М.: Юридическая 
литература, 1966. С.289. 
1  Петров Г.И. Сущность советского административ-
ного права. М., 1959. С.90-92. 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ – 1994 – № 32 – Ст. 3301. 
3  Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому 
праву : из истории цивилистической мысли. Граждан-
ское правоотношение. Критика теории «хозяйствен-
ного права» : сборник научных трудов. – 4-е изд. – М.: 
Статут, 2020. – 782 с.; Мицкевич А.В. Субъекты совет-
ского права. М.: Госюриздат, 1962. 213 с. 

корреспондирующими им обя-
занностями, также подвергались 
изучению правосубъектность от-
дельных видов субъектов3. 

Е.В. Бурлай, говоря о субъ-
екте права, использует оборот 
«социальный субъект», который  
обладает отличительной чертой, 
он является носителем качеств 
субъекта права, сущность кото-
рого заключается в осуществле-
нии юридических права и обя-
занностей «в соответствии с дей-
ствующими в данном обществен-
ном организме государственно-
властными установлениями»4. 

Профессор С.Ф. Кечекьян 
понимает под субъектом права: 
лицо, участвующее или, которое 
может участвовать в правоотно-
шении5. В данном случае появля-
ется 2 вида субъекта: непосред-
ственный участник и потенци-
альный. Во втором случае это по-
нятие сливается с понятием пра-
воспособности. В первом случае, 
профессор С.Ф. Кечекьян пред-
лагает понимать субъект права 
как носителя прав и обязанно-
стей в правоотношении6.  

Профессор Р.О. Халфина, 
говоря о субъекте не упоминает 
понятие «личность», так она не 
рассматривает субъекта права 
при определении участников 
правоотношения. Она пишет, 
что необходимо выработать по-
нятие, которое будет уже оцени-
вать субъекта права по содержа-
нию и предлагает рассматривать 
в качестве такового «участник 
правоотношения»7.  

4 Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в со-
циалистическом обществе. Киев: Наукова думка, 1987. 
С.85. 
5  Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистиче-
ском обществе. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 
С.66. 
6 Кечекьян С.Ф. Указ.соч. 
7 Халфина Р.О.  Общее учение о правоотношении. 
М.: Юрид. лит., 1974. С.301. 
8 Юридический словарь / гл. ред. С. Н. Братусь и др.; 
коллектив науч. работников, участвовавших в подгот. 
слов.: М. И. Авдеев и др. М.: Госюриздат, 1953. С.413. 
9 Там же. 

При этом, в советском юри-
дическом словаре акцент дела-
ется на иные признаки, дается 
определение субъекта права, как 
лица, которое может являться 
(или является) носителем прав и 
обязанностей8 . Далее идет ком-
ментарий понятие субъекта, ко-
торый потенциально может быть 
участником правоотношений, 
совпадает с понятием субъекта 
правоспособности9.  

Таким образом, проанализи-
ровав историю советской док-
трины права, приходим к следу-
ющим выводам.  

Во-первых, единого подхода 
к понимаю субъекта права сфор-
мулировано не было, в начале 
становления советского государ-
ства и законодательства были 
опубликованы работы, посвя-
щенные субъекту права как пра-
вовому феномену, предлагалось 
изучать его шире, чем в граждан-
ской отрасли. Позднее, в теории 
права данный тезис не получил 
своего должного развития, часть 
исследований были направлены 
на изучение особенностей пра-
вовой личности и человека, а 
другая часть была посвящена 
юридическим лицам. 

Во-вторых, советский законо-
датель в первых актах, где упоми-
налось о субъекте права не вы-
строил четкой и логической 
связи между теорией и практикой 
правоприменения. Показанный 
анализ первых гражданских ко-
дексов отображает недостаточ-
ный уровень юридической тех-
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ники законодателя в терминоло-
гической части, превалирует яв-
ление полисемии.  

В-третьих, полноценного, 
комплексного исследования кате-
гории субъекта права так и не 
было сформулировано в совет-
ской доктрине, однако, при этом 

в работах ученых-правоведов 
проводились отдельные тезисы о 
субъекте права, но глубокому 
анализу не были подвержены.  

Следовательно, настоящая 
статья, посвящена выявлению 
проблем советской доктрины и 

практики, позволяющая в насто-
ящее время сформулировать со-
временную теорию о субъекте 
права как категории, что будет яв-
ляться предметом следующего 
исследования автора
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This article is devoted to the analysis of existing provisions regarding the subject of law through the study of legislative and doctrinal 
approaches to this phenomenon. After the adoption of the first Civil Code of the RSFSR, Soviet legal science did not seek to consider 
the subject of law as a category, which resulted in a gap in the theory of law, where the theory of subjectivity did not receive its proper 
development. As a result, there was uncertainty in the definition of the subject of rights, which was understood as a «person», as an 
«individual», as an «individual» and a «legal entity». The study is aimed at reflecting the views of scientists of Soviet doctrine, to form 
a modern theory of subjectivity in legal science, primarily in order to fill the gap in scientific thought. This scientific research is the initial 
stage in studying the history of the subject of law and substantiating this category. 
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Мақолаи мазкур ба таҳлили муқаррарот оид ба мавзӯи ҳуқуқ тавассути омӯзиши маҷмӯи қонунгузорӣ ва 
доктринавӣ бахшида шудааст. Илми хукукшиносии советй баъд аз кабули якуми Кодекси гражданин РСФСР 
кушиш накард, ки «субъекти хукук»-ро хамчун категория хисоб кунад, ки дар натичаи ин дар назарияи хукук 
холигох ба вучуд омад, ки назарияи субъективй. инкишофи дурусти онро нагиранд. Ҳамин тариқ, дар 
таърифи субъекти ҳуқуқ, ки ҳамчун «шахс», «шахси воқеӣ», «шахси табиӣ» ва «шахси ҳуқуқӣ» фаҳмида 
мешуд, номуайянӣ ба вуҷуд омад. Ин асар ба инъикоси нуктаи назари олимони доктринаи советй барои 
ташаккули назарияи муосири субъективии илми хукукшиносй, пеш аз хама барои пур кардани холигии 
афкори илмй нигаронида шудааст. Ин тадкикоти илмй мархилаи ибтидоии омузиши таърихи предмети 
хукук ва асоснок кардани ин категория мебошад. 
 
Калидвожаҳо: ҳуқуқ, ҳуқуқ, субъекти ҳуқуқ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, танзими ҳуқуқӣ, шахс, шахсият 
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В данной статье рассматривается развитие гражданско-правовых норм на территории исторического Таджикистана. В 
статье анализируются правовые системы различных периодов, начиная с эпохи Саманидов (IX-X века), когда законы 
сочетались с исламскими традициями, и заканчивая современным этапом, характеризующимся адаптацией международ-
ных правовых норм и интеграцией постсоветских законодательных принципов. Особое внимание уделяется изменениям в 
правовом регулировании собственности, обязательств и договоров. Исследование подчеркивает роль культурных и истори-
ческих факторов в формировании правовой системы Таджикистана и её адаптации к современным вызовам. 
 
Ключевые слова. Эволюция гражданского права, Таджикистан, государство Саманидов, исламское право, постсоветское 
законодательство, правовая система, право собственности, обязательства, договорное право, историческое развитие. 
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Гражданское право Таджики-

стана прошло долгий путь эво-
люции, начиная с древних обы-
чаев и заканчивая современным 

 
© Назаров А.К., Аминова Ф.М., 2024 
1 Сулаймонов Ф.С. Проблемы цивилистической науки 
в Республике Таджикистан [Электронный ресурс]. – 

законодательством. Наука граж-
данского права Республики Та-
джикистан, как в историческом 
контексте, так и в аспекте совре-
менности, базируется на работах 
таких ученых, как В.А. Ойген-
зихт, О.У. Усманов, Ш. 
Менглиев, Махмудзода М.А., Хо-
ликов А.Г., и некоторых других 
выдающихся учёных. Их вклад в 
развитие гражданско-правовой 
науки безусловно неоценим. В 
разные исторические моменты 
эти ученые активно способство-
вали как прогрессу науки граж-
данского права, так и разработке 
гражданского законодательства 
Республики Таджикистан1. 

 
 

Режим доступа https://www.law.tnu.tj/old/ 
index.php/ru/nauka-top/39-stati/74 (дата обращения 
13.01.2024) 

 
Назаров А.К. 

 
История правовой системы 

Таджикистана уходит корнями в 
древние обычаи и традиции, ко-
торые регулировали имуще-
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ственные и семейные отноше-
ния. Данные обычаи сохранили 
свою актуальность до периода 
исламизации региона. С прихо-
дом ислама в средневековый Та-
джикистан, исламское право, 
стало оказывать значительное 
влияние на регулирование граж-
данских отношений, включая 
вопросы брака, наследования и 
имущественных споров. 

Изучение состояния науки 
гражданского права в дореволю-
ционном Таджикистане играет 
важную роль в выявлении акту-
альных проблем ее развития на 
современном этапе. Несмотря на 
значительные изменения в поли-
тических режимах и экономиче-
ских основах функционирова-
ния общества и государства, мы 
считаем, что именно в догмати-
ческих учениях и доктринах 
гражданского права заключены 
эволюционные возможности 
этой самостоятельной отрасли, 
которая, тем не менее, подвер-
жена влиянию различных соци-
ально-экономических и полити-
ческих факторов. 

Как паказывают 
исторические источники, 
развитие гражданского права в 
государстве Саманидов весма 
своеобразно. В данном 
историческом государстве 
таджиков  правовая система в 
свое время была достаточно раз-
вита. 

Основатель Саманидского 
государства Исмаил Саманид 
осознавая, что лишь создание 
крепкой правовой системы мо-
жет обеспечить независимость 
Мавераннахра от Арабского ха-
лифата, для достижения этой 
цели предпринял ряд мер, среди 
которых было введение упорядо-
ченной системы государствен-
ного управления. 

Интересными представля-
ются позиции, представленные 

 
1 Азизкулова Г.С., Хакимов Н.Х. История государства 
и права Таджикистана. Душанбе. 2018. С. 417-425 
2 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфян-
ский и сасанидский периоды.  М.: 1983. С. 381 

Г.С. Аззизкуловой и Н.Х. Хаки-
мовым относительно правовой 
системы государства Саманидов. 
Авторы отмечают, что источ-
ники правовой системы Самани-
дов можно разделить на следую-
щие категории: 

а) правовые нормы и инсти-
туты, существовавшие до при-
хода ислама; 

б) правовые нормы и инсти-
туты, действовавшие на террито-
риях, завоёванных Саманидами; 

в) обычаи и традиции наро-
дов Центральной Азии и других 
этнических групп; 

г) религиозные нормы раз-
личных народов, существенно 
отличающиеся друг от друга; 

д) политические традиции 
народов и государственные им-
перативы; 

е) исламское право (шариат); 
ж) законы, создаваемые пра-

вителями Саманидского государ-
ства; 

з) судебно-административ-
ная практика и тому подобное1. 

Многие исследователи под-
держивают мнение о том, что в 
государстве Саманидов исполь-
зовались нормы из различных 
правовых памятников, таких как 
Сасанидский судебник, Вавилон-
ский Талмуд и Судебник 
Ишобохта. Важную роль в ис-
следовании вопросов, связанных 
с параллельным применением 
норм этих источников, сыграла 
выдающаяся учёная А. Г. Пери-
ханян. В своих трудах она изу-
чила данные судебники и систе-
матизировала их правовые 
нормы, распределив их по от-
дельным правовым институтам2. 
В свою очередь нормы из раз-
личных правовых памятников, 
таких как Сасанидский судебник, 
Вавилонский Талмуд и Судебник 
Ишобохта продолжали действо-
вать как трансформировавшиеся 

3 Сафаров И.Д. Правовая система государства Самани-
дов (IX-X вв.): дис. … канд. юрид. наук. Душанбе, 
1998. С.19 

в нормы обычаев. Правовая си-
стема Саманидов которого заим-
ствовала нормы Авесты, Вави-
лонского Талмуда и Судебника 
Ишобохта в области имуще-
ственного права, собственности 
и владения, способы приобрете-
ния имущественных прав, обяза-
тельственного права, в том числе 
и договора займа. 

И.Д. Сафаров придержива-
ясь аналогичной точки зрения в 
своем диссертационном иссле-
довании указывает, что правовая 
система не являлась в чистом 
виде исламской3.  

Однако, на наш взгляд, сле-
дует заметить, что система права 
Саманидской государственности 
была сформирована на основе 
первоисточников исламского 
права. В рамках исламского 
права, шариат, как основопола-
гающий правовой и моральный 
кодекс, играл центральную роль 
в законодательстве и правопри-
менении.  

В светском государстве, како-
вым является Таджикистан, ос-
новным источником права явля-
ются светские законы, принятые 
и регулирующие общественные 
отношения. Однако, на прак-
тике, особенно в отдалённых и 
традиционных регионах, влия-
ние местных обычаев и религи-
озных практик может быть зна-
чительным. Эти обычаи и прак-
тики часто оказывают влияние 
на социальные нормы, семейные 
отношения и другие аспекты 
жизни. 

Таким образом нормы обы-
чаев на всех исторических этапах 
развития общества играли важ-
ную роль. Однако следует за-
ключить, что правовая система 
государства Саманидов основы-
валась на исламском праве. Так, 
Н.Н. Нематов справедливо ука-
зывает, что во времена правле-
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ния династии Саманидов ислам-
ское право стало доминирую-
щей правовой системой, регули-
рующей отношения в сферах 
общественной, семейной и госу-
дарственной жизни населения1.  
И.Б. Буризода также придержи-
вается данной позиции2. 

Так как государство Самани-
дов было теократическим, а ис-
лам выступал в роли государ-
ственной религии, исламское 
право, несомненно, играло гла-
венствующую роль в его право-
вой системе. Изучение источни-
ков исламского права с учетом их 
исторического происхождения, 
религиозных характеристик и 
правовых последствий представ-
ляет собой довольно сложную 
задачу, так как оно должно учи-
тывать религиозное значение 
каждого источника. Анализ ис-
точников исламского права в 
юридической литературе сле-
дует проводить в тесной связи с 
историей возникновения и раз-
вития ислама, поскольку изуче-
ние истории ислама помогает 
выявить те исторические факты, 
которые способствуют лучшему 
пониманию источников ислам-
ского права3. 

Отраслевая классификация 
норм исламского права в госу-
дарстве Саманидов является 
предметом ожесточенных спо-
ров и разнообразных мнений. 
Некоторые исламские правоведы 
утверждают, что исламское 
право не делится на гражданское, 
уголовное и другие отрасли 
права. По их мнению, характер-
ной особенностью является пре-
обладание религиозного взгляда 
на все аспекты жизни, что со-
здает серьезные трудности в 

 
1 Нематов Н.Н. Давлати Сомониен. Душанбе: Ирфон, 
1988. С. 155; Буриев И.Б. Источники права исламского 
периода Таджикской Государственности. Душанбе, 
1999. С.39 
2 Буриев И.Б. Источники права исламского периода 
Таджикской Государственности Душанбе, 1999. С.39 
3 Назаров А.К. Исламское уголовное право и его при-
менение в странах с элементами исламской правовой 

управлении государством. С ана-
логичной позицией согласны и 
российские правоведы, в частно-
сти, В. Ю. Артемов, который вы-
сказывает мнение, что для ислам-
ского правоведения не харак-
терна отраслевая классифика-
ция 4 . Другие исследователи 
утверждают, что важной особен-
ностью структуры исламского 
права является деление его прин-
ципов и норм на отрасли, не ос-
нованные на тесной зависимости 
его источников. 

В этом направлении боль-
шое значение имеют работы 
М.И. Садагдара, Л.Р. Сюкияй-
нена, Ф.Т. Тохирова, А.Г. Холи-
кова, Р.Ш. Сотиволдиева и др. В 
работах этих ученых были иссле-
дованы некоторые институты ис-
ламского права. Тем не менее од-
ним из самых малоизученных 
институтов исламского права 
остаётся исламское гражданское 
право. 

Гражданско-правовые отно-
шения в любом обществе, в том 
числе и в государстве Самани-
дов, обладают своими уникаль-
ными национальными чертами и 
хорошо сочетаются с опреде-
ленной системой государ-
ственно-правовых взаимоотно-
шений. Отечественный ученый в 
области истории уголовного 
права Таджикистана М.М. Мул-
лаев, отмечает, что правовые 
нормы ислама не имеют чёткого 
деления на институты, в них нет 
систематичности5. С данной точ-
кой зрения очень трудно согла-
сится так как в нормах первоис-
точников исламского права 
предусматривается разделение 
на отрасли права. 

системы: теоретические и прикладные аспекты (срав-
нительный уголовно-правовой анализ): дис. … д-ра. 
юрид. наук. Душанбе, 2021. С.30. 
4 Артёмов В.Ю. Основные институты мусульманского 
уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 
С. 34. 
5 См.: Муллаев М.М. Происхождение и реакционная 
сущность шариата. Душанбе: Ирфон, 1967. С. 53. 

Нормы исламского права 
имеют достаточно чёткую струк-
туру и подразделяются на не-
сколько отраслей, каждая из ко-
торых охватывает различные ас-
пекты жизни общества. К при-
меру, факихи (исламские право-
веды) выделяют такие области, 
как ибадат (нормы, регулирую-
щие религиозные обряды и обя-
занности), муамалат (нормы, ка-
сающиеся гражданских и ком-
мерческих правоотношений), 
(договоры), и наказания (худуд и 
кисас). 

Первичные источники ис-
ламского права, такие как Коран 
и Сунна, предлагают систему 
правовых норм, регулирующих 
как индивидуальные, так и обще-
ственные сферы жизни мусуль-
ман. Также существует фур' (раз-
деление на мелкие категории и 
конкретные нормы), что создаёт 
ощущение системности и после-
довательности в регулировании 
правовых отношений. Со време-
нем исламские правоведы со-
здали богатую юридическую 
традицию, опираясь на четыре 
источника права (Коран, Сунну, 
иджму и кыяс), что позволяет го-
ворить о систематичности ис-
ламского права. 

Таким образом, утверждение 
об отсутствии чёткой системати-
зации и институтов в исламском 
праве можно опровергнуть, ссы-
лаясь на структуру и разделение 
норм права на отрасли и подот-
расли, а также развитую право-
применительную практику. 

Согласно мнению М. Д. Би-
гиева  «структура исламского 
права делится на три раздела: 1) 
вопросы, касающиеся прав и 
обязанностей человека как члена 
семьи – мунакахат (семейное 
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право); 2) вопросы, относящиеся 
к правам и обязанностям чело-
века как гражданина – муаламат 
(гражданское право); и 3) во-
просы реализации законов муна-
кахат (семейного права) и муала-
кат (гражданского права), а 
именно – муамалат (регулирова-
ние межличностных отноше-
ний, а также отношений ислам-
ской власти с подданными, дру-
гими конфессиями и государ-
ствами) и вопросы защиты прав 
этих лиц от возможного ущерба 
(укубат)»1. 

Л.Р. Сюкияйнен в свою оче-
редь классифицировал нормы 
исламского права на следующие 
группы: «1) ибадат – правила, ре-
гулирующие религиозный культ; 
2) муамалат– нормы, которые ре-
гулируют отношения между 
людьми. В свою очередь, муама-
лат включает в себя: исламское 
гражданское право, исламское 
международное право, ислам-
ское деликтное (уголовное) 
право, право личного статуса, су-
дебное право и отрасли власт-
ных норм. Отрасль властных 
норм в европейской правовой 
традиции называется государ-
ственным правом и представляет 
собой правовую основу ислам-
ской формы правления»2.  

В государстве Саманидов 
гражданско-правовые отноше-
ния, включая договорные, в ос-
новном регулировались нор-
мами первоисточников ислам-
ского права, которые были санк-
ционированы государством и от-
ражали реальные экономические 

 
1 Хайрутдинов А. Г. Последний татарский богослов. 
(Жизнь и наследие Мусы Джаруллаха Бигиева). — Ка-
зань, 1999. С. 5 
2  Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы 
теории и практики. 
https://studfile.net/preview/16571266/ (дата обраще-
ние 15.09.2024) 
3 Саидов З. Указ.раб. С. 91 
4 Назаров  А.К. Указ раб. С.40 
5 Климович Л.И. Ислам: очерки. 3-е изд. М., 2004. С. 
103. 
6 См.: Якубенко К.Ю. К вопросу о понятии и источни-
ках мусульманского права // Сибирский юридиче-
ский 

отношения между отдельными 
людьми. В то же время, можно 
сказать, что такие отношения 
также регулировались нормами 
адата – адатским правом (обыч-
ным правом)3.  

Коран и Сунна, являвшиеся 
основными источниками ислам-
ского права в государстве Сама-
нидов, содержат в себе нормы 
гражданского права.  

В Коране имеется немало ая-
тов, характеризующихся как пра-
вовые нормы. Именно эти пра-
вовые нормы составляют ислам-
ское право. Следует также подме-
тить, что помимо правовых норм 
в Коране предусмотрены нормы 
религии, морали и другие 4 . В 
книге «Ислам», автором которой 
является Л.И. Климович, гово-
рится, что «содержение Корана 
можно разделить на четыре 
группы: во-первых, это нормы, 
характеризующие религиозные 
значение, во-вторых, правовые 
нормы, в-третьих, это рассказы о 
прошлых пророках, и, в-четвер-
тых, сведения географического и 
этнографического значения» 5 . 
Далее, в данном контексте, К.Ю. 
Якубенко пишет «нормы Корана 
можно разделить на две группы: 
это нормы, характеризующие от-
ношения между Богом и челове-
ком, и нормы, регулирующие от-
ношения между всем человече-
ством»6.  

Г.С. Азизкулова в своей 
книге «История государства и 
права Таджикистана» указывает, 
что численность правовых аятов 
Корана достигает трёх ста аятов 

вестник.  2007.  № 4 (39).  С. 9. 
7 См.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н.Х. История госу-
дарства и права Таджикистана.  Душанбе, 2018.  С. 296. 
8 См.: Ясин Камел. Ясин Камел. Источники мусуль-
манского права. Автореф. дисс. канд. юр. наук. СПб., 
1999 С.11. 
9 См.: Давид P., Жоффе-Спинози К. Основные право-
вые системы современности.  M., 1996. С. 312. 
10 См.: Артёмов В.Ю. Основные институты мусульман-
ского уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2008. С. 34. 

(190 из них являются семейно-
правовыми и религиозными 
нормами, а приблизительно 30 
аятов охватывают проблемы пре-
ступления и наказания)7. 

Сами Зубайда утверждает, 
что в Коране имеется около 500 
правовых аятов. Современные 
исследователи исламского права 
убеждены, что в Коране все 
нормы можно подразделить на 
три группы: во-первых, религи-
озные нормы, во-вторых – мо-
ральные нормы, и в-третьих – 
нормы, которые характеризу-
ются как правовые8. 

Р. Давид и К. Жоффе-Спи-
нози утверждают, что правовые 
нормы Корана можно разделить 
на следующие категории: 1. 
Нормы, касающиеся граждан-
ско-правовых отношений, таких 
как брак, наследование, дого-
воры и собственность; 2. Нормы, 
регулирующие уголовные отно-
шения, включая преступления и 
наказания; 3. Нормы уголовно-
процессуального права; 4. 
Нормы, касающиеся управления 
государством или общиной; 5. 
Нормы, относящиеся к междуна-
родным отношениям, то есть к 
взаимодействию между государ-
ствами; 6. Нормы, регулирую-
щие экономические отноше-
ния.9. Данную позицию поддер-
живают и другие ученые в обла-
сти исламского права10. 

Известные узбекские ученые 
Аъзамжан и Абдумухтор Рахма-
новы отрицают, что в Коране 
имеется 500 правовых аятов и 
большинство из них содержится 
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в сурах «Корова», «Женщины» и 
«Трапеза»1.  

Ж. Баишев в своей книге 
«Общие принципы исламского 
права, теория доказательств и си-
стема наказания» утверждает, что 
исламские правоведы разделили 
содержание свода законов ис-
лама на следующие области: 

«– правила и нормы; семей-
ное право ислама; гражданское 
право; административное и кон-
ституционное право ислама; уго-
ловное право ислама; процессу-
альное право ислама; междуна-
родное право ислама; правила, 
определяющие социальное по-
ведение в исламе»2. 

Попытки классифицировать 
правовые нормы Корана пред-
принимали многие ученые. Ис-
ламские правоведы попытались 
классифицировать правовые 
нормы Корана по предмету регу-
лирования. Согласно их мне-
нию, наиболее многочислен-
ными группами являются нормы 
семейного права (около 70 аятов) 
и нормы, касающиеся граждан-
ско-правовых отношений (также 
около 70 аятов). Далее автор от-
мечает, что уголовно-правовые 
нормы составляют примерно 30 
аятов, а нормы, связанные с судо-
производством, — 13 аятов. 
Кроме того, в Коране присут-
ствуют нормы, регулирующие 
административное право (10 ая-
тов), международное право (25 
аятов), экономические отноше-
ния (20 аятов) и нормы других 
отраслей права, в общей слож-
ности составляющие примерно 
50 аятов3. 

Но мы не можем полностью 
согласиться с автором, так как в 
таком плане точно определить 

 
1 См.: Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право: 
учебник для вузов.  Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2003. 
С.93 
2 Баишев Ж.Н. Общие принципы исламского права, 
теория доказательств и система наказания: учеб. посо-
бие. Алматы : Жетi жаргы, 1996. С. 78. 
3 См.: Хайдарова М.С. Из истории правового регули-
рования статуса личности по шариату (У 11-Х11 вв.). 
С. 85. 

правовые нормы Корана пока 
ещё никому не удавалось, и даже 
невозможно столь точно опреде-
лить эти нормы.  

В целом, Основные составля-
ющие исламского гражданского 
права включают: 1) нормы ис-
ламского права; 2) способы при-
обретения имущества; 3) обяза-
тельства по возмещению 
ущерба; 4) условия заключения 
договоров и сделок; 5) предот-
вращение неосновательного 
обогащения. Например, право-
вые нормы играли важную роль 
в регулировании обязательств, 
связанных с землепользованием, 
в частности при обработке зе-
мель категории "мавот" (необра-
ботанных земель). После вто-
рого года владения владелец был 
обязан выплачивать налог, сле-
довать установленным сервиту-
там, связанным с правом пользо-
вания землёй, и обеспечивать до-
ступ к водным ресурсам. Владе-
лец также нес ответственность за 
ущерб, причинённый третьим 
лицам, например, если его иму-
щество или животные упали в 
колодец, вырытый на его участке 
земли "мавот". 

Если же владелец не выпол-
нял свои обязанности, такие как 
обработка земли и уплата нало-
гов в течение трёх лет, он ли-
шался права собственности на 
эту землю4.  

Данный подход отражает 
стремление исламского граждан-
ского права поддерживать актив-
ное использование земли и вы-
полнение общественных обяза-
тельств. Этот правовой механизм 
также предотвращал накопление 
необработанных земель, а право 
на землю признавалось только 

4 Там же 
5 Холиков, А.Г. Хадис как источник мусульманского 
права. Душанбе, 1998. С.101-110 
6 Усманов О.У. История становления и развития со-
ветского гражданского законодательства Таджикской 
ССР в период строительства социализма. Душанбе. 
1974. 159с.  

при её эффективном использо-
вании. Помимо этого, нормы ре-
гулировали вопросы прав на 
воду, что имело огромное значе-
ние в условиях дефицита водных 
ресурсов в регионах, подкон-
трольных Саманидам. 

В отличие от сторонников 
предыдущей позиции, данная 
позиция основывается на том, 
что исламское право не вклю-
чает все правила, сформулиро-
ванные фикхом, а только те, ко-
торые непосредственно заим-
ствованы из Корана и сунны 
Пророка. Иными словами, такая 
точка зрения опирается на аргу-
менты двух подходов: один из 
них не ограничивает шариат 
только его нормативной состав-
ляющей, а другой чётко разли-
чает предписания Корана и 
сунны от выводов, сделанных в 
фикхе на основе иджтихада. В 
результате такого анализа ша-
риат и фикх понимаются как ча-
стично пересекающиеся. 

Таким образом, наряду с Ко-
раном, источником граждан-
ского права в государстве Сама-
нидов были хадисы пророка. Хо-
ликов А.Г указывает, что субъ-
екты гражданского права в хади-
сах пророка весьма многооб-
разны. Ислам при определении 
субъектов правовых отношений 
прежде всего учитывал их рели-
гиозную принадлежность и пол5. 
Субъектами гражданского права 
(в дореволюционном Таджики-
стане) были главным образом 
граждане, объем прав и дееспо-
собности которых зависели от 
их социальной принадлежности, 
национальности, религии, пола 
и др»6. Из содержания правовых 
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норм хадисов видно, что законо-
установление пророка не имеет 
единого субъекта в правоотно-
шениях. В зависимости от 
сферы действия и возложения 
прав и обязанностей субъектов 
их  исполнения гражданско-пра-
вовые нормы можно разделить 
на три группы: 

1.Согласно гражданско-пра-
вовым нормам хадисов, мусуль-
мане являются абсолютными 
субъектами во всех гражданских 
правоотношениях. 

2.Словосочетание правовер-
ные в гражданско-правовых нор-
мах хадисов регулирует отноше-
ния, в которых с определенными 
правами и обязанностями 
наравне с мусульманами высту-
пают «люди писания» 1  (ахл-ал 
китаб), т. е. иудеи, христиане и 
сабии. Эти хадисы в основном 
начинаются со слов «Верую-
щие... 

3. Третью категорию граж-
данско-правовых норм состав-
ляют правовые предписания, ос-
нованные на хадисах, которые 
обеспечивают защиту прав и 
обязанностей всех людей и 
предоставляют гражданско-пра-
вовые привилегии. Эти нормы 
защищают не только мусульман 
но также распространяются на 
«людей писания». Гражданско-
правовые нормы хадисов, как 
правило, не конкретизируют 
субъектов или делают это в об-
щей форме, защищая права «лю-
дей писания».  Например, суще-
ствует обязанность возвратить 
охраняемое имущество его вла-
дельцу, независимо от того, явля-
ется ли он мусульманином. 

Таким образом, субъекты 
гражданско-правовых отноше-
ний можно разделить на три ка-
тегории: 

 
1 Ислам энциклопедический словарь. М.: Наука. 1991. 
С. 28, 29. 
2 Холиков А.Г Указ раб. С. 98 
3 Шариат и суд (вещное и обязательственное право). 
Перевод применяемого в Оттоманской империи 
Гражданского Свода (Мэджеллэ) / Пер. с турец., комм. 
П. Цветкова. Ташкент: Изд. А.Л. Кирснера. Репринт. 

-Мусульмане – во всех слу-
чаях; 

-Верующие других религий – 
в тех ситуациях, когда содержа-
ние хадиса не относится исклю-
чительно к мусульманам; 

-Все люди – когда хадисы не 
ограничиваются обращением 
только к верующим или мусуль-
манам2. 

В государстве Саманидов 
гражданское право назывались 
«Муамалат». Нормы муамалата в 
меньшей степени основывались 
на религиозно-нравственных 
предписаниях ислама по сравне-
нию с положениями семейно-
брачного права; они в большей 
степени зависели от экономиче-
ских интересов доминирующих 
социально-политических сил, 
что проявлялось на практике во 
время их реализации. Широкое 
применение обычаев в данной 
области наиболее полно соот-
ветствовало этим интересам. Му-
амалат представляет собой сово-
купность норм, условно называе-
мую исламским гражданским 
правом, и регулирует вопросы, 
связанные с собственностью, 
различные виды сделок и их 
обеспечение, а также порядок ис-
полнения обязательств и другие 
аспекты3. Эти отрасли права в со-
временном понимании отно-
сятся к частноправовой сфере.  

Таким образом, разделение 
норм исламского права на те, ко-
торые определяют взаимоотно-
шения между людьми (муама-
лат), является ключевым аспек-
том изучения структуры ислам-
ского права, подчеркивающим 
различие между исламскими и 
западными моделями правового 
регулирования.  

изд.  Ташкент: Тип. «Туркестан. Т-ва Печатного дела», 
1911. С.13,14. 
4 Л. В. С. Ван-ден-Берга. Основные начала мусульман-
ского права, согласно учению имамов Абу Ханифы и 
Шафии / [Соч.] ; пер. со 2-го просм. изд. В. Гиргас. - 
СПб. : тип. Г. Шахт и К°, 1882. - XVI..С.62-73 

Л.В. Ван ден Берг указывает, 
что в первоисточниках ислам-
ского права имеются упомина-
ния о следующих видах сделок: 

1) мена (мукаядат); 
2) размен денег (сарф); 
3) мировая (сулъх); 
4) наем (иджара); 
5) поставка (салаф или са-

лам); 
6) заем (кард); 
7) брак (никах)4. 
И.Д. Сафаров в своей работе 

отмечает, что гражданское право 
в Саманидском государстве 
можно разделить на две основ-
ные группы:   

1. Гражданско-правовые 
нормы универсального харак-
тера, которые задавали общие 
принципы правового регулиро-
вания общественных отноше-
ний и определяли статус участ-
ников гражданских правоотно-
шений. В эту категорию входят 
нормы, касающиеся базовых по-
нятий, таких как сделки, иски, 
поручительства и другие общие 
правовые концепции. Они со-
здавали основу для правового ре-
гулирования, обеспечивая еди-
ные правила, применимые ко 
всем гражданским отношениям, 
независимо от их конкретного 
типа; 

2. Гражданско-правовые 
нормы, регулирующие специ-
фические группы общественных 
отношений, имеющие более уз-
кую сферу применения, и каса-
лись конкретных институтов и 
видов отношений. Они охваты-
вали такие области, как право 
собственности, аренда, дарение, 
купля-продажа и другие подоб-
ные аспекты. Их действие огра-
ничивалось только теми отно-
шениями, которые они непо-
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средственно регулировали, обес-
печивая детализированное регу-
лирование этих конкретных пра-
вовых ситуаций. 

Таким образом, универсаль-
ные нормы служили фундамен-
том правовой системы, создавая 
общие принципы, которые обес-
печивали правовую определен-
ность и предсказуемость. Они 
способствовали единообраз-
ному применению права и обес-
печивали основу для взаимодей-
ствия между различными право-
выми институтами и участни-
ками гражданских правоотноше-
ний. Принципы, регулирующие 
сделки, иски и поручительства, 
были основой для более слож-
ных правовых конструкций и по-
могали устанавливать основные 
правила, по которым должны 
были действовать все участники 
правовых отношений. В свою 
очередь специфические нормы 
обеспечивали более детальное 
регулирование конкретных ви-
дов общественных отношений, 
что позволяло учитывать осо-
бенности каждой из регулируе-
мых областей. Например, 
нормы, регулирующие инсти-
туты собственности и аренды, 
устанавливали правила для 
управления и использования ре-
сурсов, что было важно для эф-
фективного функционирования 
экономики. Нормы, касающиеся 
дарения и купли-продажи, помо-
гали упорядочивать частные и 
коммерческие сделки, создавая 
правовые механизмы для защиты 
интересов сторон.  

Муамалат которое было за-
действовано в гражданском 
праве государства Саманидов 
имело свои виды принципы или 
по-другому можно их называть 
виды договоров.  

С установлением Советской 
власти в Таджикистане началась 
полная перестройка правовой 
системы. Советское гражданское 
право заменило шариат и обы-
чаи, устанавливая новую си-
стему, основанную на марксист-

ско-ленинской идеологии. Кон-
ституция СССР 1936 года и 
Гражданский кодекс 1964 года 
стали основой для регулирова-
ния гражданских отношений в 
Таджикистане. 

Советское гражданское 
право характеризовалось высо-
кой степенью регулирования со 
стороны государства. Частная 
собственность была суще-
ственно ограничена, а государ-
ственные предприятия играли 
центральную роль в экономике. 
Все сделки с имуществом, осо-
бенно с недвижимостью, кон-
тролировались государством. 
Важно отметить, что граждан-
ское право СССР уделяло боль-
шое внимание защите прав тру-
дящихся, охране собственности 
и регулированию семейных от-
ношений. 

После распада Советского 
Союза и обретения Таджикиста-
ном независимости в 1991 году 
возникла необходимость в ре-
формировании правовой си-
стемы. Это был сложный пе-
риод, сопровождавшийся граж-
данской войной (1992–1997 гг.), 
что замедлило процесс реформ. 
Однако необходимость адапта-
ции законодательства к новым 
рыночным условиям и потреб-
ностям независимого государ-
ства стала очевидной. 

Основным правовым доку-
ментом, регулирующим граж-
данские отношения в независи-
мом Таджикистане, стал Граж-
данский кодекс Республики Та-
джикистан, принятый в 1999 
году. Этот кодекс стал результа-
том многолетней работы по 
адаптации советских правовых 
норм к новым экономическим 
реалиям и международным стан-
дартам. Он охватывал широкий 
спектр вопросов: от прав соб-
ственности до договорных отно-
шений, интеллектуальной соб-
ственности и обязательствен-
ного права. 

Современное гражданское 
право Таджикистана продолжает 
развиваться, опираясь на опыт 

независимого государства, реги-
ональные и международные пра-
вовые стандарты. Важную роль в 
развитии гражданского права иг-
рают экономические реформы и 
стремление к интеграции в ми-
ровое сообщество. Государ-
ственные институты работают 
над улучшением условий для 
частных предпринимателей, со-
зданием конкурентной эконо-
мики и привлечением иностран-
ных инвестиций. 

Одним из ключевых аспек-
тов современной правовой си-
стемы Таджикистана является за-
щита прав граждан и юридиче-
ских лиц. Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан регу-
лярно обновляется, чтобы соот-
ветствовать новым вызовам и ре-
алиям. Право интеллектуальной 
собственности, защита прав по-
требителей и регулирование 
коммерческих отношений ста-
новятся все более актуальными в 
условиях растущей экономиче-
ской активности. 

В Таджикистане с 2023 года 
вступил в силу новый Граждан-
ский кодекс, который ввел важ-
ные изменения в правовое регу-
лирование многих сфер обще-
ственной и экономической 
жизни. Это нововведение стало 
частью масштабных реформ, 
направленных на модернизацию 
правовой системы страны.  

Кодекс более детально регу-
лирует вопросы, касающиеся 
права собственности, включая 
введение более четких норм о 
владении, пользовании и распо-
ряжении недвижимостью, а 
также других объектов собствен-
ности; были введены изменения, 
касающиеся создания и управле-
ния коммерческими организаци-
ями; введены более современные 
правила, регулирующие заклю-
чение и исполнение гражданско-
правовых договоров, что позво-
ляет более эффективно защи-
щать интересы сторон в случае 
споров. 

Эти изменения направлены 
на создание более прозрачной и 
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современной правовой среды, 
которая способствует улучше-
нию инвестиционного климата в 
Таджикистане и защите интере-
сов граждан в различных сферах 
деятельности. 
Исходя из всего вышеизложен-
ного, следует заключить, что 
эволюция гражданского права в 

Таджикистане отражает слож-
ный путь страны от традицион-
ных норм до современного зако-
нодательства. Пройдя через 
этапы советского регулирования 
и адаптации к условиям незави-
симости, гражданское право Та-
джикистана продолжает разви-
ваться, следуя международным 

правовым тенденциям и требова-
ниям современной экономики. 
Важно отметить, что ключевыми 
задачами остаются дальнейшее 
совершенствование законода-
тельства, защита прав граждан и 
укрепление правовой системы 
для обеспечения стабильного 
развития страны.  
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Дар ин мақола рушди меъерҳои ҳуқуқии маданӣ дар қаламрави Тоҷикистони муосир баррасӣ карда мешавад. 
Дар мақола, низоми ҳуқуқии давраҳои мухталиф, аз ҷумла давраи Сомониён (асрҳои IX-X), ки қонунҳо бо 
анъанаҳои исломӣ омезиш ёфта буданд, то давраи ҳозира, ки бо тартиботи байналмилалӣ ва принсипҳои 
қонунгузории пасошӯравӣ мутобиқ шуда аст, баррасӣ мешавад. Вижои хос ба тағйирот дар танзими ҳуқуқи 
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моликият, ӯҳдадориҳо ва шартномаҳо дода мешавад. Таҳқиқот аҳамияти омилҳои фарҳангӣ ва таърихиро 
дар ташаккули низоми ҳуқуқии Тоҷикистон ва мутобиқсозии он ба мушкилотҳои муосир таъкид мекунад. 
 
Калидвожаҳо: Инкишофи ҳуқуқи маданӣ, Тоҷикистон, давлати Сомониён, ҳуқуқи исломӣ, қонунгузории па-
сошӯравӣ, низоми ҳуқуқӣ, ҳуқуқи моликият, ӯҳдадориҳо, ҳуқуқи шартномавӣ, рушди таърихӣ. 
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Автором рассматриваются вопросы совершенствования норм семейного права в области охраны прав женщин в Республике 
Таджикистан. Автором отмечено, что развитие семейного права в направлении охраны  прав женщин играет ключевую 
роль в достижении равенства и справедливости в обществе. Это требует не только принятия соответствующих законо-
дательных мер, но и изменения общественного сознания и отказа от устаревших стереотипов о ролях и обязанностях 
женщин и мужчин в семье.  
Автором сделан вывод о том, что, не смотря на все права, предоставленные со стороны государства во многих случаях 
права женщин ущемляются, что связано прежде всего с устоями, сложившимися в обществе, неосведомлённостью женщин о 
правах, которыми они обладают, а также в ряде случаев с законодательными недоработками.  
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Аминова Ф.М. 

 
Понятие "семья" является од-

ним из самых фундаментальных 
и универсальных в социологии и 
праве. Оно обозначает группу 
людей, связанных браком, кров-
ными узами или общим прожи-
ванием, которые обычно делят 
общие ценности, обязанности и 
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права. Семья играет ключевую 
роль в формировании личности, 
социализации, и обеспечении 
стабильности в обществе. 

Семья может иметь различ-
ные формы и конфигурации, в 
зависимости от культурных, ре-
лигиозных и социальных кон-
текстов. Традиционно семья вос-
принималась как объединение 
мужа, жены и их детей, но в со-
временном мире понятие семьи 
стало более широким.  

Одной из основных функ-
ций семьи является воспитание и 
социализация детей. Семья явля-
ется первичным местом, где дети 
учатся социальным нормам, цен-
ностям, навыкам и образцам по-
ведения. Кроме того, семья обес-
печивает эмоциональную под-
держку, безопасность и уют, что 
необходимо для здорового раз-
вития каждого ее члена. 

 
 

 
Насиров Х.Т. 

 
С точки зрения права, семья 

имеет юридические аспекты, свя-
занные с брачным статусом, пра-
вами родителей и детей, алимен-
тами и другими вопросами, регу-
лируемыми семейным законода-
тельством. Законодательство 
определяет правовые отношения 
между членами семьи, защищает 
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их права и обязанности, и предо-
ставляет механизмы разрешения 
споров. 

«С приобретением независи-
мости Таджикистан выбрал путь 
построения правового демокра-
тического государства, основные 
ценности этого государства он 
отразил как в Конституции 
страны, так и в ее отраслевом за-
конодательстве. Особую остроту 
в этом контексте приобретает за-
щита прав и свобод человека - 
как один из определяющих 
принципов правового государ-
ства. При этом важнейшую прак-
тическую значимость имеет за-
щита прав и свобод женщин с 
учетом их психологических, фи-
зиологических и нравственно-
духовных особенностей. Не-
смотря на то, что женщины со-
ставляют более половины насе-
ления страны, как фактически, 
так и юридически полное обес-
печение их прав, свобод и закон-
ных интересов остается актуаль-
нейшей проблемой современ-
ного таджикского общества» 1 . 
Одной из важнейших задач явля-
ется охрана и защита женщин в 
семейных отношениях. «Семья 
представляет собой основопола-
гающую ячейку общества. Пра-
вовая охрана семейных отноше-
ний выступает одной из важней-
ших задач любого государства. 
Конституция Республики Та-
джикистан в ст.33 закрепляет по-
ложение о том, что семья нахо-
дится под защитой государства2. 
Семейный кодекс Республики 
Таджикистан также закрепляет, 
что семья, брак, материнство, от-
цовство и детство в Республике 
Таджикистан находятся под за-
щитой государства. Первоосно-
вой создания семьи как правило 
выступает вступление в брачные 
отношения. Именно в брачном 

 
1 Рахмонова О.Э. Развитие законодательства о правах 
и свободах женщин в Таджикистане (1917-2011 гг.). 
Автореф. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. [Элек-
тронный ресурс].  – Режим доступа: 
https://lawtheses.com/razvitie-zakonodatelstva-o-
pravah-i-svobodah-zhenschin-v-tadzhikistane (дата обра-
щения 1.04.2024) 

союзе рождаются и воспитыва-
ются дети. Таким образом, семья 
выступает обобщающим поня-
тием, поскольку брачные отно-
шения всегда являются семей-
ными, в то же время не все семей-
ные отношения выступают брач-
ными»3.  

Государством признается 
только тот брак, который заклю-
чен в установленном законом 
порядке, т.е. зарегистрирован в 
органах записи актов граждан-
ского состояния. 

В соответствии с законода-
тельством Таджикистана муж-
чины и женщины равноправны. 
Общее положение о равенстве 
мужчин и женщин закреплено в 
ст.17 Конституции РТ, в свою 
очередь ст. 33 Конституции РТ 
закрепляет равенство в семейных 
отношениях и при расторжении 
брака. 

  Однако, на сегодняшний 
день, статус женщины в Таджи-
кистане, как и во многих других 
странах, в значительной степени 
определяется социокультурными 
и религиозными традициями, а 
также правовыми нормами. В 
традиционном таджикском об-
ществе существует сильное вли-
яние патриархальных структур, 
которые оказывают значитель-
ное влияние на жизнь женщин. 

В Таджикистане семья играет 
центральную роль в обществе, а 
женщине традиционно отво-
дится роль заботы о домашнем 
хозяйстве и воспитании детей. 
Высокая рождаемость и традици-
онные представления о роли 
женщины в семье приводят к 
тому, что многие женщины вы-
бирают быть домохозяйками, 
освещая семейные нужды и 
участвуя в воспитании детей. 

Несмотря на значительные 
усилия со стороны государства, 

2 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 
(на таджикском, русском и английском языках). – Ду-
шанбе, – 2019.  
3 Аминова Ф.М. Правовые аспекты раздела имущества 
супругов при разводе // Правовая жизнь Душанбе, 
2023. №1. С.114-126. 

женщины все еще сталкиваются 
с неравенством в повседневной 
жизни. Особенно это касается 
женщин, проживающих в сель-
ской местности. 

 Государством предпринима-
ются шаги для улучшения право-
вого статуса женщин. Законода-
тель гарантирует равенство прав 
между мужчинами и женщинами 
в семейном праве, однако на 
практике реализация этих зако-
нов может оказываться неполной 
из-за социокультурных и эконо-
мических факторов. 

 В традиционном обществе 
Таджикистана на женщину часто 
возлагается большое количество 
семейных обязанностей. Зача-
стую девочки и женщины под-
вергаются ограничениям со сто-
роны членов семьи, одним из ко-
торых выступает незаконный за-
прет на продолжение обучения, 
выбор рода занятий, причиной 
чему являются издавна сложив-
шие стереотипы подчинённого 
положения женщины. Эти огра-
ничения могут сдерживать по-
тенциал женщин и затруднять их 
участие в общественной и эко-
номической жизни. 

В целом статус женщины в 
Таджикистане продолжает эво-
люционировать под воздей-
ствием различных факторов, та-
ких как глобализация, образова-
ние и экономические изменения. 
Несмотря на некоторые вызовы 
и препятствия, женщины в Та-
джикистане проявляют удиви-
тельную выдержку, участвуя в 
различных сферах жизни страны 
и активно внося вклад в ее разви-
тие. 

Защита прав женщин в се-
мейном праве является важным 
аспектом современного обще-
ства, особенно в контексте 
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стремления к равенству и спра-
ведливости. 

 Женщины в семейном 
праве имеют как имуществен-
ные, так и неимущественные 
права.  

-При вступлении в брак жен-
щина имеет право как взять свою  
фамилию, так и взять фамилию 
мужа либо присоединить к свой 
фамилии фамилию мужа. 

Чтобы защитить женщин, 
вступающих в брак с иностран-
ными гражданами законодатель в 
ст.12 СК РТ, предусмотрел в ка-
честве условий для вступления в 
брак кроме условий о достиже-
нии брачного договора и согла-
сии сторон также условие о за-
ключении брачного договора и 
проживании на территории Та-
джикистана не менее одного по-
следнего года. 

-Никто не имеет права вы-
дать замуж девочку, не достиг-
шую 18 лет 

- женщина имеет право ини-
циировать процесс установле-
ния происхождения ребёнка 

- В соответствии со ст.32 СК 
РТ каждый из супругов свободен 
в выборе рода занятий, образова-
ния, профессии, деятельности, 
места жительства и места пребы-
вания. Вопросы отцовства, мате-
ринства, обучения и образова-
ния детей и другие вопросы 
жизни семьи решаются супру-
гами совместно исходя из прин-
ципа равноправия супругов.  

-женщина имеет право на 
личное имущество, купленное 
до брака, подарки и наследство- 
это имущество не включается в 
совместную собственность су-
пругов. 

- В соответствии со ст. 39 СК 
РТ при разделе имущества, нахо-
дящегося в совместной собствен-
ности супругов, и определении 
долей в этом имуществе доли су-
пругов признаются равными. Та-
ким образом, даже если жен-
щина не была официально тру-
доустроена, она имеет право на 
равную долю. 

-В соответствии со ст. 17 СК 
РТ муж не имеет права без согла-
сия жены возбуждать дело в суде 
о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение 
полутора лет после рождения ре-
бенка. 

- Одним из важных аспектов 
связан с правами при разводе 
или разрыве отношений. Во 
многих случаях женщины испы-
тывают большие трудности по-
сле развода, особенно если они 
не работали или были домохо-
зяйками во время брака. В этой 
ситуации защита прав женщин 
должна включать в себя обеспе-
чение алиментов на детей и под-
держку супруги в случае развода, 
чтобы предотвратить экономи-
ческую уязвимость женщин и их 
детей. Так в соответствии со 
ст.90 СК РТ жена имеет право 
получать алименты как на ре-
бёнка, так и на себя в период бе-
ременности и в течение трех лет 
со дня рождения общего ре-
бенка, а также если она осу-
ществляет уход за общим ребен-
ком инвалидом до достижения 
ребенком возраста восемнадцати 
лет или за общим ребенком-ин-
валидом с детства первой 
группы. 

- Вселение женщин с детьми 
после развода – это сложный и 
важный аспект семейного права, 
который имеет глубокие соци-
альные и практические послед-
ствия. После развода один из ос-
новных вопросов, с которыми 
сталкиваются семьи, это опреде-
ление того, где будет проживать 
ребенок и кто будет обеспечи-
вать ему уход и воспитание. Во 
многих случаях, особенно если 
речь идет о малолетних детях, 
суды придают предпочтение ма-
тери в решении вопроса о вселе-
нии детей после развода. Это 
связано с традиционной ролью 
матери в воспитании детей и бо-
лее сильной связью, которая 
обычно существует между мате-
рью и ребенком на первых эта-
пах его жизни. Однако решение 
суда всегда должно быть направ-

лено на защиту интересов ре-
бенка и учитывать индивидуаль-
ные обстоятельства каждого слу-
чая. 

В случае вселения матери с 
детьми после развода, важно 
обеспечить достойные условия 
для проживания и воспитания 
детей. Это может включать в 
себя обеспечение жилья, финан-
совой поддержки, доступа к об-
разованию и здравоохранению. 
В некоторых случаях суд также 
может принимать во внимание 
желание ребенка остаться с мате-
рью или с другим родителем. 

Однако важно помнить, что 
решение о вселении детей после 
развода должно быть справедли-
вым и учитывать интересы обоих 
родителей, если это не противо-
речит интересам ребенка.  

Вселение женщин с детьми 
после развода требует внима-
тельного рассмотрения каждого 
случая с учетом всех обстоятель-
ств. Основная цель заключается 
в обеспечении благополучия и 
счастья детей, а также в создании 
условий для их здорового разви-
тия и воспитания. В конечном 
итоге, семейное право должно 
стремиться к тому, чтобы после 
развода дети имели возможность 
сохранить отношения и с обо-
ими родителями, если это не 
представляет угрозы для их бла-
гополучия. 

- Женщины имеют право на 
защиту от домашнего насилия и 
нарушения прав. Домашнее 
насилие остается серьезной про-
блемой, и право должно обеспе-
чивать защиту женщин от наси-
лия в семье. Это включает в себя 
защитные приказы и меры за-
щиты, а также обеспечение до-
ступа к юридической помощи и 
поддержке для жертв. 

В то же время следует заме-
тить, что развод негативным об-
разом влияет на состояние обще-
ства. Рассматривая опыт Герма-
нии следует отметить, что для 
развода в Германии необходим 
факт проживания супругов раз-
дельно в течении одного года, 
кроме того заявление на развод 
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может направить в суд только ад-
вокат1. 

Подать заявление на развод в 
Германии до истечения года раз-
дельного проживания можно 
только в исключительных слу-
чаях. Например, в случае жесто-
кого обращения или алкого-
лизма одного из супругов. 

Развитие семейного права в 
направлении защиты прав жен-
щин играет ключевую роль в до-
стижении равенства и справед-
ливости в обществе. Это требует 
не только принятия соответству-
ющих законодательных мер, но 
и изменения общественного со-
знания и отказа от устаревших 
стереотипов о ролях и обязанно-
стях женщин и мужчин в семье. 
В конечном итоге, защита прав 
женщин в семейном праве спо-
собствует созданию более спра-
ведливого и равноправного об-
щества для всех его членов. 

Не смотря на все права, 
предоставленные со стороны 
государства во многих случаях 

права женщин ущемляются, что 
связано прежде всего с устоями, 
сложившимися в обществе, не-
осведомлённостью женщин о 
правах, которыми они обладают, 
а также в ряде случаев с законо-
дательными недоработками. 

В связи со всем вышеизло-
женным, нами сделан вывод о 
необходимости разработки ряда 
мер направленных на улучшение 
положения женщин в семейных 
отношениях 

1.Просвещение общества в 
области прав женщин; 

2.Повышение роли женщин 
в обществе, предоставление рав-
ных с мужчинами возможностей 
на труд; 

3.Усовершенствование дей-
ствующего законодательства, в 
частности 

1) Предоставить возмож-
ность развода только после года 
раздельного проживания, кроме 
случаев алкоголизма, наркома-
нии и жестокого обращения. 

2) Предусмотреть заключе-
ние брачного договора в каче-
стве обязательного условия при 
вступлении в брак; 

3) В закон РТ «О предупре-
ждении насилия в семье» сде-
ланы следующие предложения 

- п.4 ст.13 Закона изменить, 
прописав «Обязанность, а не 
полномочия органов сферы 
здравоохранения по представле-
нию в ОВД сведений об обраще-
нии потерпевшего и оказанной 
медицинской помощи 

- В ст.21 Закона «защитное 
предписание» внести изменение 
определив срок защитного пред-
писания от 15 до 30 дней 

-Ст.22 Закона «Администра-
тивное задержание» заменить на 
«Административный арест» 

- Предусмотреть уголовную 
ответственность для лиц, не вы-
полнивших защитного предпи-
сания 2 и более раз.  
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Муаллиф масъалаҳои такмили меъёрҳои ҳуқуқи оиларо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи занон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ кардааст. Муаллиф қайд мекунад, ки рушди қонуни оила дар самти ҳифзи ҳуқуқи зан 
дар ноил шудан ба баробарӣ ва адолат дар ҷомеа нақши калидӣ дорад. Ин на танхо андешидани тадбирхои 
дахлдори конунгузориро, балки тагьир додани шуури чамъиятй ва даст кашидан аз стереотипхои кухнаро 
дар бораи роль ва масъулияти зану мард дар оила талаб мекунад. 
 
Муаллиф ба хулосае омадааст, ки сарфи назар аз тамоми ҳуқуқҳои аз ҷониби давлат додашуда, дар бисёр 
мавридҳо ҳуқуқи занон поймол мешавад, ки ин пеш аз ҳама ба асосҳои дар ҷомеа ташаккулёфта, надони-
стани ҳуқуқҳои доштани занон ва дар баъзе мавридҳо бо қонунгузории қонунгузорӣ вобаста аст. камбу-
дихо. 
 
Калидвожаҳо. Ҳифзи ҳуқуқи зан, издивоҷ, алимент, зӯроварӣ, моликият, баробарӣ, арзишҳои оилавӣ. 
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В статье исследованы основные способы защиты авторских и смежных прав. Раскрыты юрисдикционные и неюрисдикци-
онные способы защиты авторских и смежных прав, выявлены различия между указанными формами защиты авторских 
и смежных прав. Исследованы виды нарушений и санкций за нарушение авторских и смежных прав с точки зрения законо-
дательства зарубежных стран. 
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Несоблюдение смежных 
прав может привести к значи-
тельным убыткам для правообла-
дателей, а также к нарушению их 
творческих и производственных 
интересов. Поэтому важно ува-
жать и защищать эти права, ис-
пользуя соответствующие юри-
дические и технические меры, 
такие как договоры, лицензиро-
вание, цифровая защита, кон-
троль использования и т.д. Бес-
контрольное использование 
смежных прав может привести к 
негативным последствиям для 
всех заинтересованных сторон и 
нарушить баланс между правами 
правообладателей и интересами 
общества.  

 
© Рахматзод Д.Т., 2024 

Затрагивая в данном пара-
графе проблемы определения 
понятия и правовой природы 
смежных прав, необходимо изу-
чить основные доктринальные и 
нормативные подходы в иссле-
дуемой области. 

В соответствии с глоссарием 
Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (да-
лее - ВОИС) смежные права по-
нимаются как «права, предостав-
ляемые во все большем числе 
стран для охраны интересов ис-
полнителей, производителей 
фонограмм и организаций ра-
диовещания в отношении их де-
ятельности в связи с публичным 
использованием произведений 
авторов, возможных выступле-
ний артистов или доведением до 
всеобщего сведения событий, 
информации, звуков или изоб-
ражений» 1 . Выработка единого 
категориального аппарата в об-
ласти права интеллектуальной 
собственности является одной из 
важных задач международного 
сообщества в деле создания дей-
ственной системы охраны за-
щиты смежных прав. Глоссарий 
ВОИС является важным доку-
ментом, поскольку он содержит 
определения основных терми-

1 Элснер Б. Глоссарий терминов по интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.infousa.ru/economy/intelprop/ 
glossary.htm (дата обращения: 05.02.2024г.). 

нов, используемых в области ин-
теллектуальной собственности. 
Рассматриваемый документ раз-
работан Всемирной организа-
цией интеллектуальной соб-
ственности, которая является од-
ной из ведущих международных 
организаций, занимающихся 
правами интеллектуальной соб-
ственности. Глоссарий ВОИС 
помогает установить общее по-
нимание терминов и понятий, 
используемых в области интел-
лектуальной собственности, что 
особенно важно для решения 
юридических споров, а также 
для общей координации таких 
участников рынка интеллекту-
альной собственности, как пра-
вообладателей, инвесторов, 
изобретателей и т.д.  

Что касается доктринальных 
подходов, то можно привести те-
зис А.Г. Матвеевой, которая опи-
сывает появление категории 
смежных прав следующим обра-
зом: «В 1908, 1928 и 1948 годах 
при пересмотрах Бернской кон-
венции вносились предложения 
о включении в нее положений 
об авторских правах на исполне-
ние и звукозаписи. В результате 
было решено охранять права ис-
полнителей и изготовителей зву-
козаписей за рамками авторского 
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права, но все же рядом с ними. 
Так появился термин «смежные 
права» (neighboring rights)»1. Этот 
же автор в другом своем исследо-
вании отмечает: «К концу XX 
века англоязычный термин 
«neighboring rights» в официаль-
ных документах и научном дис-
курсе постепенно был заменён 
более нейтральным выражением 
«related rights»»2. Мы склоны под-
держать данную авторскую по-
зицию, так как сегодня термин 
«related rights» прочно вошёл в 
содержание многих международ-
ных соглашений в области 
охраны интеллектуальной соб-
ственности. Данное обстоятель-
ство связано с тем, что термин 
«neighboring rights» был введен в 
правовой лексикон в 1961 году 
Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности для 
обозначения прав, которые 
предоставляются исполнителям, 
производителям фонограмм и 
вещательным организациям. 

Однако со временем термин 
«neighboring rights» был подвер-
жен критике за то, что он не вы-
ражает сути прав, которые он 
обозначает, и за то, что его легко 
можно трактовать неправильно, 
как права, распространенные на 
соседних территориях или стра-
нах. Слово «neighboring» c ан-
глийского языка буквально пере-
водится как «соседний».  Кроме 
того, в различных странах мира 
этот термин трактовался по-раз-
ному, что приводило к неодно-
значности и путанице в понима-
нии прав, на которые он ссыла-
ется. 

В связи с этим в 1996 году 
ВОИС приняла решение заме-
нить термин «neighboring rights» 

 
1 Матвеева А.Г. Идея смежных прав и их разновидно-
сти // Журнал Суда по интеллектуальным правам.  
2019.  № 24. С. 54.    
2 Матвеева А.Г. Интеллектуальные права, смежные с 
авторскими: учебное пособие.  Уфа: Аэтерна, 2019. С. 
5. 
3 Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке: 
учебно-практическое пособие / под ред. А.П. Серге-
ева.  М., 2009. С. 93. 

на термин «related rights» (смеж-
ные права), который более точно 
отражает суть прав, на которые 
он ссылается. Термин «related 
rights» также позволяет избежать 
неоднозначности в трактовке 
термина, так как он менее под-
вержен многозначности в ан-
глийском языке.  

В попытке научного осмыс-
ления правовой природы смеж-
ных прав Н.В. Иванов отмечает: 
«Данная группа интеллектуаль-
ных прав по отношению к пра-
вам авторов являются вспомога-
тельными. Данные права возни-
кают в сфере деятельности со-
здателей произведений при вза-
имодействии с предпринимате-
лями, занимающимися записью 
произведений или их трансля-
циями по радио» 3 . Мы также 
склоны к поддержке данной по-
зиции, так как производители 
фонограмм, которые производят 
звуковые записи музыкальных 
произведений, имеют смежные 
права на использование своих 
записей, как право на публичное 
исполнение, право на воспроиз-
ведение и т.д. А вещатели, кото-
рые передают радиопередачи и 
телепередачи, также имеют 
смежные права на использова-
ние своих передач, например, 
право на публичное воспроизве-
дение. Смежные права возни-
кают в сфере взаимодействия со-
здателей произведений с пред-
принимателями, занимающи-
мися их записью или трансля-
цией, и являются важной частью 
системы прав интеллектуальной 
собственности. 

В современной гражданско-
правовой науке существует мне-
ние, что нельзя найти причину, 
опираясь на которую можно 

4 Бузова Н.В. Смежные права: концептуальные под-
ходы, определение и основные характеристики // 
РУДН Journal of law.  2021. T. 25. – N. 2.   С. 543. 
5 Матвеева А.Г. Идея смежных прав и их разновидно-
сти // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 
2019.  № 24.  С. 58. 

было бы предположить, что 
смежные права являются само-
стоятельными по своему харак-
теру и отделены от авторских 
прав. В первую очередь, подоб-
ный тезис подкрепляется фактом 
невозможности формулировки 
общей концепции смежных прав 
на современном этапе. 

К примеру, Н.В. Бузова пи-
шет: «Институт смежных прав по 
сравнению с авторским правом 
не имеет такого продолжитель-
ного применения, для того 
чтобы успели сформироваться 
научно-обоснованные концеп-
ции»4. Институт смежных прав - 
относительно новое явление в 
области права интеллектуальной 
собственности по сравнению с 
авторским правом, которое су-
ществует уже многие десятиле-
тия и имеет богатую научную и 
практическую базу. Однако заме-
тим, что несмотря на то, что ин-
ститут смежных прав не имеет та-
кого продолжительного приме-
нения, как авторское право, за 
последние десятилетия было 
проведено много исследований 
и опубликовано много научных 
работ по этой теме. Кроме того, 
практика применения института 
смежных прав активно развива-
ется и совершенствуется, что 
также способствует развитию 
научных концепций и теорий в 
этой области. 

Практически с аналогичным 
тезисом выступает М.А. Матве-
ева, которая отмечает: «Обсуждая 
с точки зрения действующего за-
кона концептуальную идею, ко-
торая пронизывала бы смежные 
права, приходится констатиро-
вать отсутствие таковой»5. 
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По мнению ряда исследова-
телей проблем интеллектуаль-
ной собственности, «Смежные 
права – это права, которые воз-
никают лишь вслед за автор-
скими правами, например, при 
создании пьесы сначала возни-
кают права у автора пьесы с мо-
мента ее создания, а затем, когда 
пьеса исполняется, возникают 
права у артиста, играющего эту 
пьесу. Иными словами, смежные 
права существуют лишь по-
стольку, поскольку существуют 
права авторские»1 . Мы считаем 
данное утверждение обоснован-
ным, так как смежные права су-
ществуют благодаря существова-
нию авторских прав. Смежные 
права связаны с авторскими пра-
вами, поскольку они защищают 
интересы физических и юриди-
ческих лиц, которые не являются 
авторами произведений, но свя-
заны с их использованием. 
Например, права исполнителей, 
которые являются одним из ви-
дов смежных прав, защищают 
интересы исполнителей музы-
кальных произведений, как 
певцы и музыканты, которые за-
писывают свои исполнения на 
звуковые носители. Без автор-
ских прав на музыкальные про-
изведения, которые исполня-
ются, права исполнителей были 
бы бесполезны, поскольку не 
было бы никакого произведения, 
которое нужно было бы испол-
нять. 

По утверждению француз-
ского учёного Клода Коломбо: 
«…выражение «смежные права» 
выбрано правильно, так как они 
играют вспомогательную роль в 
литературном и художественном 
творчестве, а целью признания 
этих прав является охрана пре-
зентаций, способствующих рас-
пространению, но не созданию 

 
1 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. 
2 Colombet C..Major Principles of Copyright and Neigh-
bouring Rights in the World. –  Paris: UNESCO, 1987.  Р. 
87 

литературных и художественных 
произведений» 2. Говоря о смеж-
ных правах, К. Коломбо имел в 
виду права исполнителей, изго-
товителей фонограмм и веща-
тельных организаций. Он не 
анализировал нетипичные смеж-
ные права, хотя в его время они 
уже были признаны. Так, упоми-
ная охраняемое в Бразилии 
смежное право на освещение 
спортивных мероприятий, уче-
ный заметил, что такого рода 
смежные права нужно «взять в 
терминологические скобки»»3. В 
целом, подобный взгляд носит 
корректный характер и отражает 
суть смежных прав, но неодно-
значная позиция автора относи-
тельно разнородности объектов 
смежных прав говорит о том, что 
данная область права интеллек-
туальной собственности явля-
ется динамичным по своему ха-
рактеру, так как развивается и со-
вершенствуется благодаря техни-
ческому прогрессу и увеличе-
нию новых форм хранения и 
распространения информации. 

В поддержку нашего тезиса о 
том, что смежные права развива-
ются именно на фоне научно-
технического прогресса, можно 
привести интересную мысль М. 
Огава, который отмечает: «…по-
пуляризация смежных прав осо-
бенно активизировалась по мере 
развития средств массовой ин-
формации наряду с развитием 
технологической цивилизации4. 
Не можем не согласиться с по-
добной авторской идеей, так как 
популяризация смежных прав, 
связанных с использованием 
произведений, на которые рас-
пространяются авторские права, 
особенно активизировалась с 
развитием таких средств массо-
вой информации, как телевиде-
ние, радио, кино и Интернет, а 

3 Там же: – С. 88. 
4  Ogawa М. Protection of Broadcasters' Rights. Lei-
den/Boston. Martinus Nijhoff Publishers. The Nether-
lands, 2006.   Р. 174 
5 Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в междуна-
родном частном праве: Учебное пособие. – М.: Изд-
во УДН, 1986.  С. 48. 

также с развитием технологиче-
ской цивилизации в целом. 
Средства массовой информации 
стали более доступными для ши-
рокой аудитории, что привело к 
увеличению количества произ-
ведений, используемых в различ-
ных контекстах, таких как обра-
зование, исследования, коммер-
ческие цели и др. В связи с этим 
возникла необходимость разра-
ботки новых правовых механиз-
мов для защиты прав собствен-
ников авторских прав, а также 
для обеспечения возможности 
использования произведений в 
законных рамках. Смежные 
права являются одним из таких 
механизмов защиты, которые от-
стаивают интересы создателей 
произведений и предоставляют 
возможность использования 
произведений другими лицами в 
таких оговоренных случаях, как 
трансляция по радио и телевиде-
нию, воспроизведение в цифро-
вой форме и др. В последнее 
время с развитием новых техно-
логий, как цифровые форматы и 
Интернет, смежные права стали 
еще более важными, так как они 
позволяют контролировать ис-
пользование произведений в но-
вых форматах. 

М.Н. Кузнецов, анализируя 
истоки появления смежных прав 
в зарубежном законодательстве, 
приходит к выводу о том, что 
экономическая ситуация создала 
у представителей бизнеса заин-
тересованность в предоставле-
нии прав, аналогичных автор-
ским правам, «тем лицам, кото-
рые доносят созданные автором 
произведения до публики» 5 . 
Усложнение экономических от-
ношений, безусловно, является 
одним из важных составляющих 
в развитии института смежных 
прав, так как истоки появления 
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смежных прав в зарубежном за-
конодательстве в значительной 
мере связаны с интересами пред-
ставителей бизнеса, особенно 
тех, кто связан с интеллектуаль-
ной собственностью, как звуко-
запись, радиовещание, телевиде-
ние, киноиндустрия и т.д. Од-
нако этот процесс также был в 
значительной мере стимулиро-
ван и другими факторами. В 
конце 19-го и начале 20-го веков 
технологические достижения в 
области массовой коммуника-
ции, такие как радио, граммо-
фоны и кино, создали новые воз-
можности для распространения 
авторских произведений. Это 
вызвало необходимость защиты 
прав авторов и других правооб-
ладателей на эти произведения, 
и в этом контексте были разрабо-
таны авторские права. Однако 
обнаружилось, что правооблада-
тели не являются единствен-
ными участниками процесса рас-
пространения авторских произ-
ведений. Существуют другие 
группы, такие как исполнители, 
производители звукозаписей и 
трансляторы, которые также иг-
рают важную роль в этом про-
цессе, так как они были заинте-
ресованы в том, чтобы получить 
защиту своих интересов в соот-
ветствии с их вкладом в распро-
странение авторских произведе-
ний. Подобный интерес обу-
словлен экономической значи-
мостью вклада, который эти 
группы вносят в процесс распро-
странения авторских произведе-
ний, а также необходимостью за-
щиты их прав в связи с возмож-
ностью несанкционированного 
использования этих произведе-
ний. В результате возникла необ-
ходимость создания правовых 
механизмов, которые бы обеспе-
чивали защиту этих прав, а также 
содействовали развитию инду-
стрии и созданию условий для 
появления новых технологий. 

 
1 Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. 
с фр.; предисл. М.А.Федотова. – Москва: ЮНЕСКО, 
2002. С. 305. 

Не будет преувеличением 
утверждение о том, что термин 
«смежные права» первоначально 
стал использоваться в правовых 
документах как техническое и 
временное название зарождаю-
щегося института. Однако впо-
следствии это название приоб-
рело общезначимый характер. В 
этой связи Д. Липцик отмечает: 
«…выражение «смежные права» 
теоретически не обосновано и 
что его содержание является не-
определенным» 1 . В правовой 
науке  существует дискуссия от-
носительно того, насколько 
точно и чётко определено поня-
тие «смежные права», и 
насколько они являются обосно-
ванными. Однако большинство 
правовых систем в мире при-
знают существование таких прав 
и законодательно устанавливают 
их основные положения. Тем не 
менее, подобная авторская ин-
терпретация смежных прав, на 
наш взгляд, является ошибоч-
ной, так как большинство иссле-
дователей все же склоняются к 
мысли, что концепция «смежных 
прав» довольно четко опреде-
лена и обоснована и что она иг-
рает важную роль в защите ин-
теллектуальной собственности в 
современном мире. Утверждение 
о необоснованности термина 
«смежные права» могло бы иметь 
место в период становления ин-
ститута авторских и смежных 
прав еще в прошлом веке, но с 
учётом стремительного научно-
технического прогресса и свя-
занного с этим совершенствова-
ния законодательства в области 
интеллектуальной собственно-
сти в различных странах можно 
смело утверждать о научной 
обоснованности и законодатель-
ном воплощении категории 
«смежные права» в современных 
реалиях. 

О.С. Фролова разграничи-
вает авторское и смежные права 

2 Фролова О.С. Гражданско-правовое регулирование 
отношений в сфере смежных прав: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук.  Томск, 2007.  С. 5. 

по характеру деятельности соот-
ветствующих субъектов: «Если 
деятельность автора является 
творческой и направлена на со-
здание нового произведения, то 
деятельность исполнителей, 
производителей фонограмм и 
вещательных организаций ха-
рактеризуется оригинальностью, 
которая выражается в уникально-
сти способов и приемов, мастер-
ства (художественного, творче-
ского, технического и т.д.) тех 
или иных субъектов, с помощью 
которых авторские произведе-
ния и иные объекты исключи-
тельных прав становятся доступ-
ными для широкого круга лиц»2. 
Следует отметить, что данное 
утверждение имеет некоторую 
научную обоснованность в кон-
тексте теории интеллектуальной 
собственности, которая рассмат-
ривает правовую защиту творче-
ских произведений и других 
объектов интеллектуальной соб-
ственности. С точки зрения пра-
вовой науки, авторские права и 
смежные права защищают раз-
личные объекты интеллектуаль-
ной собственности. Авторские 
права обеспечивают защиту 
творческих произведений, со-
зданных авторами, таких как ли-
тературные, художественные, му-
зыкальные, театральные произ-
ведения и т.д. Смежные права, с 
другой стороны, обеспечивают 
защиту экономических интере-
сов тех, кто связан с использова-
нием и распространением этих 
произведений, таких как испол-
нители, производители фоно-
грамм и вещательные организа-
ции. Оригинальность, уникаль-
ность способов и приемов, ма-
стерство и творческий подход, 
упоминаемые в утверждении 
О.С. Фроловой, являются важ-
ными аспектами деятельности 
исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных орга-
низаций, которые позволяют им 
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создавать новые продукты и 
обеспечивать доступность ав-
торских произведений для ши-
рокой аудитории. В этом смысле 
можно говорить о том, что дея-
тельность исполнителей, произ-

водителей фонограмм и веща-
тельных организаций может 
быть оригинальной и творче-
ской. Однако следует отметить, 
что оригинальность и творче-
ский подход не являются един-
ственными критериями, которые 

учитываются при определении 
правовой защиты смежных объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности.  
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Дар мақола усулҳои асосии ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он баррасӣ карда мешаванд. 
Усулҳои юрисдиксионӣ ва ғайриюрисдикстсионии ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 
ошкор карда шуда, фарқиятҳои байни ин шаклҳои ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 
муайян карда мешаванд. Намудҳои ҳуқуқвайронкуниҳо ва муҷозот барои вайрон кардани ҳуқуқи муаллиф 
ва ҳуқуқҳои вобаста ба он аз нуқтаи назари қонунгузории кишварҳои хориҷӣ омӯхта шудаанд. 
 
Кадижвожахо: хукукхои вобаста бо хукуки муаллиф, хукуки муаллиф, ичрокунанда, усулхои юрисдикт-
сиони, хукуквайронкуни. 
 

 
.  
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В настоящей статье рассматриваются особенности государственного регулирования малого предпринимательства, сосредо-
тачиваясь на ремесленной деятельности как примере. Автор исследует различные аспекты государственной поддержки для 
ремесленников, включая налоговые послабления, образовательные программы и создание правовой базы. Особое внимание 
уделяется анализу механизмов регулирования, а также проблемам и перспективам развития ремесленного бизнеса в кон-
тексте Таджикистана.  
 
В итоге статья представляет собой обзорный анализ, обогащающий понимание малого предпринимательства и его регули-
рования, а также выявляющий потенциальные направления дальнейших исследований и практических действий в этой 
области. Статья выделяет вызовы, с которыми сталкиваются ремесленники в процессе осуществления своей деятельности, 
и предлагает рекомендации по улучшению существующих механизмов государственной поддержки. 
 
Ключевые слова: малое предпринимательство, ремесленная деятельность, государственное регулирование, налоговые 
послабления, образовательные программы, правовая база, экономическое развитие, культурное наследие, перспективы раз-
вития. 

 
 

 
 
Развитие рыночных отноше-

ний невозможно без развития 
сектора малого предпринима-
тельства. Фактов, подтверждаю-
щих это утверждение можно 
привести немалое количество. 

 
1  См.: Ручкина Г.Ф. Совершенствование правовых 
условий финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства // Юрист.  2014. - № 
9. С. 29 - 32. 

Малый бизнес приносит эконо-
мике государства и обществу не-
мало положительных эффектов: 
содействие занятости населения, 
увеличение объёма денежной 
массы в обороте, увеличение 
объёма налоговых поступлений, 
стимуляция развития производ-
ства 1 . Более того, малое пред-
принимательство играет ключе-
вую роль в формировании здо-
ровой конкуренции на рынке. 
Там, где малое предпринима-
тельство, там всегда конкурен-
ция, а значит разнообразие на 
стороне предложения, иннова-
ции и, как следствие, малая доля 
вероятности появления монопо-
лии. 

Одним из важных преиму-
ществ малого предприниматель-
ства перед крупным бизнесом яв-
ляется его большая мобильность 

2 См.: Малое и среднее предпринимательство: право-
вое обеспечение / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, 
Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. - М.: 
Юриспруденция, 2014.  С. 5. 

и приспособляемость к конъ-
юнктурным потребностям 
рынка2. 

Говоря о положительных 
сторонах малого предпринима-
тельства, следует также отметить 
его роль в обеспечении социаль-
ной стабильности. Занятие ма-
лым бизнесом является для насе-
ления источником стабильного 
дохода и позволяет перейти в 
средний класс. Таким образом, 
малое предпринимательство слу-
жит неким социальным лифтом 
в вопросе поддержки социаль-
ной стабильности. 

Таким образом, малое пред-
принимательство вносит значи-
мый вклад в экономическое бла-
гополучие государства. 

Но есть и другая сторона ме-
дали. Малые предприятия 
наиболее уязвимы к различным 
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рискам и вызовам по сравнению 
с крупными и средними пред-
приятиями. Так, из-за ограни-
ченных объёмов производства 
малый бизнес зачастую испыты-
вает сложности в конкурентной 
борьбе. Кроме этого, малые 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели зачастую не 
имеют доступа к получению кре-
дитов по сравнению с предста-
вителями среднего и крупного 
бизнеса. 

Понимая значимость малого 
предпринимательства в разви-
тии экономики и повышения 
уровня благосостояния граждан, 
государство старается компенси-
ровать слабые стороны малого 
предпринимательства через по-
литику поддержки. Именно по-
этому во всех странах с рыноч-
ной экономикой одним из ос-
новных направлений государ-
ственной экономической поли-
тики является поддержка малого 
предпринимательства.  

Республика Таджикистан 
оценивая все положительные 
экономические и социальные 
эффекты малого бизнеса, начи-
ная с момента обретения незави-
симости, всегда принимала опре-
делённые меры по поддержке 
данного сектора экономики. По-
следние годы характеризовались 
рядом изменений в действую-
щем законодательстве, касаю-
щихся государственной под-
держки малого предпринима-
тельства. В настоящей статье 
рассмотрим основные такие из-
менения и их влияние на разви-
тие ремесленнической деятель-
ности, которая сегодня призна-
ётся в Таджикистане одной из 
приоритетных отраслей.  

Начало этим изменениям по-
ложило Послание Президента 
Республики Таджикистан, уважа-
емого Эмомали Рахмона, Мадж-
лису Оли Республики Таджики-
стан 22 декабря 2017 года, в ходе 
озвучивания которого 2018 год 
был объявлен Годом развития 
туризма и народных ремёсел. 29 
декабря 2017 года был подписан 

Указ Президента Республики Та-
джикистан за № 977 «Об объяв-
лении 2018 года Годом развития 
туризма и народных ремёсел». 
Целью такой политики было 
развитие сферы туризма и оказа-
ние содействия со стороны госу-
дарства возрождению и разви-
тию народных ремёсел. 

Во исполнение этого Указа, 
начиная с 1 января 2018 года, 
продажа продукции народных 
ремесел освобождена от всех ви-
дов налогов. Эта политика сохра-
няется и по сей день. В частно-
сти, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Респуб-
лики Таджикистан от 31 марта 
2022 года, №151 утверждены 
Правила налогообложения дея-
тельности индивидуальных 
предпринимателей, действую-
щих на основе патента или сви-
детельства. В рамках этого поста-
новления также определён пере-
чень видов деятельности по про-
изводству товаров народного по-
требления на дому, реализация 
которых и выполнение связан-
ных с ними работ и услуг осво-
бождаются от уплаты всех видов 
налогов. В частности, условия 
освобождения от налогов, со-
гласно данному постановлению, 
включают: 

1) осуществление продажи 
товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, которые соответ-
ствуют видам деятельности, 
предусмотренным в утвержден-
ном перечне; 

2) осуществление этих дея-
тельности на дому или в специ-
ально отведенных местах; 

3) определение специальных 
мест для проведения продажи 
товаров, выполнения работ и 
оказания услуг местными испол-
нительными органами государ-
ственной власти и органами са-
моуправления поселков и дехо-
тов. 

В 2019 году был принят За-
кон РТ «О ремесленничестве» от 
20 июня 2019 года, №1619, од-
ними из задач которого является 

создание благоприятных усло-
вий для развития ремесленниче-
ства, а также поддержка и стиму-
лирование ремесленников. Во 
исполнение этого Закона Поста-
новлением Правительства Рес-
публики Таджикистан от 26 
июня 2021 года, №253 был 
утверждён перечень ремеслен-
ных профессий, состоящий из 
167 видов ремесла. 

Для правового регулирова-
ния ремесленной деятельности 
утверждение этого перечня про-
фессий имеет важное значение, 
поскольку позволяет точно 
определить, какие профессии 
относятся к ремесленничеству. 
Однозначность в определении 
ремесленных профессий вносит 
ясность в понимание и примене-
ние законодательства в этой об-
ласти. В частности, установле-
ние чётких критериев статуса ре-
месленника позволяет опреде-
лить, какая категория предпри-
нимателей имеет право на 
льготы и преимущества, преду-
смотренные законодательством, 
включая преимущества по осво-
бождению от налогов и льгот-
ному кредитованию. 

Однако, чтобы иметь право 
на реализацию названных пре-
имуществ статус ремесленника 
должен быть подтверждён соот-
ветствующими документами. 
Как правило, ремесленнические 
навыки передаются по наслед-
ству внутри семьи и в осваива-
ются через практическое обуче-
ние у мастера. Соответственно, 
молодое поколение ремесленни-
ков зачастую не имеет никаких 
документов, подтверждающих 
освоение ремесленнического ма-
стерства. А как показывает прак-
тика, отсутствие подтверждаю-
щих документов затрудняет до-
казательство статуса ремеслен-
ника и получение полагающихся 
льгот.  

Иными словами, для полно-
ценного функционирования си-
стемы льгот и преимуществ для 
ремесленников требуется право-
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вой механизм выдачи соответ-
ствующих подтверждающих до-
кументов, который бы позволял 
ремесленникам без лишних 
трудностей подтверждать свой 
статус и пользоваться всеми 
предусмотренными законода-
тельством привилегиями. Речь 
идёт о формировании соответ-
ствующей правовой базы, регла-
ментирующей порядок профес-
сионального обучения ремес-
ленников. 

Важной составляющей такой 
правовой базы является Поста-
новление Правительства Респуб-
лики Таджикистан от 5 декабря 
2017 года, № 568 «О порядке осу-
ществления, процедуре призна-
ния компетенций взрослых и ва-
лидация». Этот подзаконный 
нормативный правовой акт уста-
навливает порядок признания 
профессиональной компетен-
ции, полученной взрослым обу-
чающимся, включая ремеслен-
ников.  

В соответствии с положени-
ями этого Постановления, для 
получения профессиональной 
компетенции ремесленника 
необходимо пройти обучение в 
Государственном учреждении 
«Центр обучения взрослых Та-
джикистана», успешно сдать эк-
замен и получить документ госу-
дарственного образца (свиде-
тельство). 

Согласно информации, 
представленной в Программе 
развития ремесленничества в 
Республике Таджикистан на 
2021-2025 годы, утверждённой 

Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 28 
октября 2020 года, №570, в Рес-
публике Таджикистан ремеслен-
нические профессии уже заве-
рены свидетельствами в отноше-
нии 2294 граждан разного воз-
раста. Это свидетельствует о зна-
чительном развитии системы 
профессионального обучения и 
признания ремесленных навы-
ков, что способствует развитию 
ремесленничества и поддержке 
ремесленников в республике. 

Однако стоит отметить, что 
освобождение ремесленников от 
налоговых обязательств приме-
няется не ко всем видам ремес-
леннической деятельности. Так, 
в перечень видов ремесленниче-
ской деятельности, освобожден-
ной от уплаты налогов, входят 
108 видов ремесел. В то время как 
общее количество ремесленных 
профессий в республике со-
гласно Постановлению Прави-
тельства Республики Таджики-
стан от 26 июня 2021 года, №253, 
составляет 167 видов. 

Это представляется довольно 
интересным аспектом в контек-
сте регулирования ремесленной 
деятельности. Возникает вопрос, 
какими соображениями руковод-
ствовался законодатель, когда 
производил такую выборку. Так, 
например, в средствах массовой 
информации подмечено, что в 
перечень освобождённых от 
налогов ремесел по изготовле-
нию музыкальных инструментов 
включены только шесть видов 
музыкальных инструментов. А 

десятки других музыкальных ин-
струментов остались без внима-
ния1. 

Возможно, эти 108 видов ре-
мёсел были выбраны на основе 
их значимости для экономики и 
культурного наследия. А может 
быть, законодатель руководство-
вался потенциальным вкладом 
этих видов ремёсел в социальное 
развитие и занятость. Но это 
всего лишь наши догадки. Дума-
ется понимание этих соображе-
ний помогло бы лучше оценить 
стратегию государственной под-
держки ремесленников и ее по-
тенциальные эффекты на раз-
личные аспекты общественной 
жизни. 

Таким образом, на основа-
нии изложенного можно сделать 
вывод, что основная форма госу-
дарственной поддержки ремес-
ленной деятельности связана с 
освобождением от налоговых 
обязательств. Ремесленники, по-
лучившие официальное призна-
ние своего статуса, могут рассчи-
тывать на определённые налого-
вые послабления. Это стимули-
рует развитие ремесленного биз-
неса и облегчает финансовую 
нагрузку на начинающих пред-
принимателей. Однако для до-
стижения устойчивого роста и 
полного раскрытия потенциала 
ремесленников необходимо про-
должать совершенствовать суще-
ствующие механизмы и внедрять 
новые инициативы.  
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This article examines the features of state regulation of small businesses, focusing on craft activities as an example. The author explores 
various aspects of government support for artisans, including tax breaks, educational programs and the creation of a legal framework. 
Particular attention is paid to the analysis of regulatory mechanisms, as well as the problems and prospects for the development of 
craft business in the context of Tajikistan. 
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Дар ин мақола хусусиятҳои танзими давлатии соҳибкории хурд, ки ба фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун 
намуна тамаркуз мекунанд, баррасӣ карда мешаванд. Муаллиф ҷанбаҳои гуногуни дастгирии давлатиро 
барои ҳунармандон, аз ҷумла сабукии андоз, барномаҳои таълимӣ ва ташкили заминаи ҳуқуқиро меомӯзад. 
Ба таҳлили механизмҳои танзим, инчунин мушкилот ва дурнамои рушди тиҷорати ҳунармандӣ дар 
Заминаи Тоҷикистон диққати махсус дода мешавад. Дар натиҷа, мақола таҳлили баррасиро дар бар 
мегирад, ки фаҳмиши соҳибкории хурд ва танзими онро ғанӣ мегардонад ва инчунин самтҳои эҳтимолии 
таҳқиқоти минбаъда ва амалҳои амалиро дар ин соҳа ошкор мекунад. Мақола мушкилотеро, ки 
ҳунармандон дар ҷараени иҷрои фаъолияти худ дучор меоянд, таъкид мекунад ва тавсияҳо оид ба беҳтар 
кардани механизмҳои мавҷудаи дастгирии давлатиро пешниҳод мекунад. 
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Калидвожаҳо: соҳибкории хурд, фаъолияти ҳунармандӣ, танзими давлатӣ, сабукиҳои андоз, барномаҳои 
таълимӣ, заминаи ҳуқуқӣ, рушди иқтисодӣ, мероси фарҳангӣ, дурнамои рушд. 
  



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

56 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ1  

 
Тагаева Санавбар Назиркуловна 

доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права  

Университета управления "ТИСБИ",  
420012 Республика Татарстан, г.Казань, ул. Муштари, 13. 

e-mail: s.tagaeva@mail.ru 
 
В статье рассматриваются особенности реализации прав ребенка при проживании родителей и детей на территории раз-
личных стран. Проанализирована правовая база, регулирующая обеспечение государствами условий для осуществления прав 
и обязанностей родителями. Автор замечает, что не каждый родитель заинтересован в предоставлении ему возможности 
осуществления родительских прав на воспитание и общение с ребенком. Часто родитель ограничивается исполнением только 
имущественной обязанности по предоставлению алиментов, которая может остаться не исполненной при проживании 
родителя и ребенка на территории разных стран, поскольку возможность взыскания алиментов на содержание детей по-
ставлено в зависимость от наличия международного договора в этой сфере. 
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В условиях современных 
вызовов меняются векторы меж-
дународных отношений, пере-
сматриваются международные 
договоры в различных сферах, 
усложняются межбанковские 
расчеты, влияющие и на реали-
зацию прав частными субъек-
тами, в том числе между участни-
ками семейных отношений. 
Особую актуальность с практи-
ческой точки зрения приобре-
тает возможность реализации 
родителями своих прав по отно-
шению к детям, а также обеспе-
чение осуществления прав детей.  

Проблема реализации 
прав родителей и детей может 
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быть рассмотрена как в нацио-
нально-правовой, так и междуна-
родно-правовой плоскостях. В 
качестве международно-право-
вых проблем выделяются: 

во-первых, обеспечение 
прав ребенка на воспитание и 
общение с обоими родителями, 
в случае проживания одного ро-
дителей отдельно от него за пре-
делами Российской Федерации; 

во-вторых, обеспечение 
прав ребенка в случае прожива-
ния обоих родителей за грани-
цей; 

в-третьих, обеспечение 
государствами условий для осу-
ществления родительских обя-
занностей и прав ребенка в усло-
виях современных международ-
ных отношений. 

Как известно, взаимоотно-
шения родителей и детей прояв-
ляются в правах детей и корре-
спондирующих им обязанностях 
родителей по их обеспечению. 
Право ребенка на воспитание в 
семье, на общение и заботу со 
стороны родителей, на осведом-
ленность о своем происхожде-
нии и другие права корреспонди-
руют обязанностям родителей на 

создание условий для их реализа-
ции. В то же время родители обла-
дают аналогичными правами, кото-
рые в совокупности могут быть 
охвачены правом на воспитание, яв-
ляющимся преимущественным по 
отношению к правам других лиц в 
отношении этого ребенка. Именно 
через реализацию такого неотъем-
лемого права родителей на воспита-
ние обеспечиваются личные неиму-
щественные права ребенка. Реализа-
ция родительского права на воспи-
тание выступает также родитель-
ской обязанностью воспитывать и 
отвечать за полноценное развитие 
ребенка. Это право родителя может 
быть ограничено или отобрано у 
него только по решению суда и по 
уважительным основаниям. В каче-
стве оснований могут служить слу-
чаи, когда реализация родитель-
ского права причиняет ущерб пра-
вам и интересам ребенка или обла-
дает потенциалом нанесения такого 
вреда.  

Конвенция о правах ребенка 
в статье 9 обязывает государства 
принимать меры по обеспечению 
условий для недопущения разлуче-
ния ребенка с родителями, за ис-
ключением случаев, когда общение 
с родителями и их воспитание отри-
цательно сказывается на развитии 
ребенка. Основанием для лишения 
или ограничения родительского 
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права на воспитание является вредо-

носное воздействие на физиче-
ское, психическое, нравственное 
развитие ребенка и его социализа-
цию. 

Сложности с реализацией 
права ребенка на общение с обоими 
родителями и осуществлением обя-
занности родителя его полноценно 
воспитывать и содержать возникают 
при расторжении брака и выезде од-
ного из родителей за пределы Рос-
сийской Федерации. На нацио-
нально-правовом уровне родите-
лям, в случае их раздельного прожи-
вания предоставлена возможность 
урегулировать спорные вопросы по 
воспитанию ребенка путем заклю-
чения соглашения о порядке осу-
ществления родительских прав. От-
сутствие такой договоренности вы-
нуждает стороны разрешать споры 
по воспитанию и содержанию ре-
бенка в суде.  

В свою очередь, даже заклю-
чение такого соглашения при раз-
дельном проживании родителей не 
позволяет родителю, проживаю-
щему за пределами страны реализо-
вать свое право на воспитание. В 
данном случае, родитель может реа-
лизовать право на общение, если 
возраст ребенка позволяет это сде-
лать посредством средств связи, но 
говорить о полноценном воспита-
нии в данном случае нельзя. Следует 
добавить, что при отсутствии взаи-
мопонимания между родителями 
ребенка, реализовать свои права ро-
дителю, проживающему отдельно 
от ребенка за пределами страны не-
возможно. 

Ребенок лишен родитель-
ского воспитания и в случае нахож-
дения ребенка на воспитании у род-
ственников. Естественно, родители 
могут влиять на процесс воспитания 
через родственников, но не участ-
вуют в прямом воспитательном про-
цессе.  

Конвенция о правах ре-
бенка возлагает на участвующих 
в ней государства обязанности 
по созданию условий для под-
держания на регулярной основе 
личных отношений и прямых 
контактов с обоими родителями, 
за исключением случаев, когда 
это противоречит наилучшим 
интересам ребенка. Естественно, 
родитель, находящийся за преде-
лами страны, не может часто 

навещать ребенка, тем более при 
нынешних условиях, когда воз-
можность перемещения граждан 
России усложнилась в связи с 
введенными санкциями в раз-
личных сферах.  

Право на воспитание, об-
щение являются неотъемлемыми 
правами родителя по отноше-
нию к другим родственникам и 
третьим лицам. Соответственно, 
предоставленное международ-
ными соглашениями и нацио-
нальным законодательством 
право может быть реализовано 
родителем, а может остаться и не 
реализованным. В последнем 
случае ребенок лишается права 
на непосредственное родитель-
ское воспитание и общение. В 
силу того, что воспитательный 
процесс представляет собой для-
щееся непрерывное воздействие 
родителей на детей для форми-
рования физически, психически, 
нравственно полноценного 
члена общества, полноценная 
реализация неимущественных 
родительских прав при прожива-
нии родителя за пределами 
страны невозможна.  

Другой проблемой в обес-
печении прав ребенка на воспи-
тание и общение с родителем яв-
ляется лишение его этих прав в 
результате злоупотреблений со 
стороны другого родителя. Ро-
дитель может быть лишен права 
на общение, в случае вывоза ре-
бенка другим родителем за пре-
делы страны, в которой ребенок 
постоянно проживал. В связи с 
тем, что Федеральным законом 
№114-ФЗ "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию" от 
15.08.1996 года допускается вы-
езд ребенка без получения пред-
варительного согласования с 
другим родителем, ребенок мо-
жет быть вывезен в другое госу-
дарство. В качестве превентив-
ного инструмента от незакон-
ного перемещения из Россий-
ской Федерации ребенка, посто-
янно проживающего в России, 
указанный закон предусматри-
вает предоставление родителю 

право заранее заявить о своем 
несогласии на выезд ребенка 
(ст.20). 

 При вывозе ребенка за гра-
ницу родитель, с которым нахо-
дится ребенок, использует свое 
неотъемлемое право на воспитание 
и общение в ущерб правам ребенка 
на общение с другим родителем и 
права второго родителя. В данном 
случае такие злоупотребления роди-
теля квалифицируются как незакон-
ное перемещение ребенка. Для при-
знания перемещения ребенка неза-
конным необходимо определить его 
постоянное место жительства, кото-
рое юридически устанавливается 
легче, зачастую при расторжении 
брака родителей. При наличии до-
говоренности между родителями во-
прос об определении места житель-
ства разрешается заключением со-
глашения между ними. При отсут-
ствии у родителей статуса супругов 
или бывших супругов, спор об 
определении места жительства мо-
жет разрешаться судом по иску од-
ного из родителей без привязки к 
бракоразводному процессу. При 
определении места жительства ре-
бенка при раздельном проживании 
родителей должна учитываться при-
вязанность ребенка к членам семьи, 
возможность обеспечения ребенку 
наилучших условий для его разви-
тия, то есть определяющим факто-
ром должны служить интересы ре-
бенка. Определение места житель-
ства ребенка при раздельном про-
живании родителей позволяет уста-
новить ответственного за непосред-
ственное воспитание ребенка, то 
есть родителя, с которым проживает 
ребенок. При этом незаконным бу-
дет перемещение ребенка одним из 
родителей из места его постоянного 
места жительства из одной страны в 
другую при нахождении ребенка не 
на воспитании у лица, которое его 
перемещает или удерживает. Ко-
нечно же, родитель, которому 
предоставлено право на воспитание 
ребенка на основании соглашения 
об определении места жительства и 
осуществлении родительских прав в 
отношении ребенка или по реше-
нию суда обладает правом опеки. С 
другой стороны, родитель, отдельно 
проживающий от ребенка, тоже об-
ладает правом на общение и воспи-
тание ребенка. Реализация прав и 
исполнение обязанностей каждым 
из родителей в отношении ребенка 



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

58 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

должны быть направлены, прежде 
всего, на наилучшее обеспечение 
интересов ребенка.  

Вопросы незаконного пере-
мещения ребенка являются предме-
том регулирования международных 
договоров.  

В рамках СНГ возврат неза-
конно перемещенных детей осу-
ществляется на основании положе-
ний Кишиневской конвенции «О 
правовой помощи и правовым от-
ношениям по гражданским, семей-
ным и уголовным делам» от 2002 

года 1 . Так, исполнение решений 
суда по делам, связанным с воспита-
нием детей, производится в по-
рядке, установленном законодатель-
ством страны-участницы, на терри-
тории которой проживает ребенок 
(ст.35).  

Специальным междуна-
родным договором, регулирую-
щим спорные ситуации по неза-
конному перемещению и удер-
жанию детей, является Конвен-
ция о гражданско-правовых ас-
пектах международного похище-
ния детей от 1980 года2. 

Участие в этом междуна-
родно-правовом акте позволяет 
соответствующим государствам 
обеспечивать на межгосудар-
ственном уровне дополнитель-
ные гарантии прав детей и их ро-
дителей (иных законных пред-
ставителей), создать действен-
ный правовой механизм взаимо-
действия с другими государ-
ствами при разрешении вопроса 
о возвращении детей, незаконно 
перемещенных или удерживае-
мых в зарубежных государствах, 
а также о принятии эффектив-
ных мер по организации и обес-
печению прав опеки и доступа в 
отношении детей3.  

Однако, для обеспечения 
реализации прав ребенка на 
общение и исполнения 

 
1 Данная конвенция действует в Российской Федера-
ции с 28 июня 2023 г. 
2  Россия присоединилась к данному документу ого-
воркой (Федеральный закон от 31.05.2011 № 102-ФЗ). 
Документ вступил в силу для России 1 октября 2011 г. 
3 Абашидзе А.Х., Гугунский Д.А., Конева А.Е., Солн-
цев А.М. Защита прав детей при возникновении спо-
ров о воспитании детей между родителями, прожива-
ющими на территории разных государств // Вестник 
РУДН. Серия Юридические науки. 2014. № 3. С. 242. 

родительских обязанностей на 
территории стран-участниц 
недостаточно присоединения к 
данному международному 
договору, необходимо также 
подтверждение признания этого 
присоединения другими 
участниками. В статье 38 
Конвенции закреплено 
следующее положение: 
присоединение будет иметь силу 
только в отношениях между 
присоединившимся 
государством и теми 
Договаривающимися 
государствами, которые заявят о 
своем признании 
присоединения4.  

При этом США, Греция, 
Норвегия и некоторые другие 
страны 5  не подтвердили 
признание участия Российской 
Федерации в данной конвенции, 
следовательно, вернуть ребенка 
из указанных стран в его 
постоянное место жительство в 
Россию будет невозможно. 
Учитывая сложную 
международную политическую 
обстановку, можно 
предположить, что будут 
создаваться неблагоприятные 
условия для возвращения детей в 
страну своего постоянного места 
жительства, соответственно, для 
осуществления родителем и 
ребенком права на общение друг 
с другом. 

В качестве специального 
международного договора, регу-
лирующего вопросы воспитания 
детей, в случае нахождения ро-
дителей на территории различ-
ных государств выступает Кон-
венция «О юрисдикции, приме-
нимом праве, признании, испол-
нении и сотрудничестве в отно-

4 Ростовцева Н.В. О применении в России Гаагской 
конвенции о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: www. consultant.ru- (дата обращения: 
04.08.2023).   
5  См.: https://assets.hcch.net/docs/33bba6da-cb14-
4c0e-bdc0-826c56051633.pdf - (дата обращения: 
04.08.2023).  
6 Данная конвенция действует в Российской Федера-
ции с 1 июня 2013 г. 

шении родительской ответ-
ственности и мер по защите прав 
детей» от 1996 года6.  

Конвенция закрепила по-
ложение, по которому родитель-
ская ответственность, существу-
ющая согласно праву государ-
ства места обычного прожива-
ния ребенка, сохраняется после 
изменения места обычного про-
живания на другое государство. 
Если место обычного прожива-
ния ребенка меняется, возникно-
вение родительской ответствен-
ности в силу закона в отноше-
нии лица, которое еще не несет 
такой ответственности, регули-
руется правом государства но-
вого места обычного прожива-
ния. Конечно, это касается тер-
риторий стран-участниц Кон-
венции.  

При этом следует заме-
тить, что не каждый родитель за-
интересован в обеспечении ему 
возможности осуществления ро-
дительских прав на воспитание и 
общение с ребенком, его функ-
ции как родителя ограничива-
ются исполнением только иму-
щественной обязанности по 
предоставлению алиментов.  

В силу этого, практиче-
скую значимость приобретает 
реализация имущественных прав 
ребенка и создание условий для 
исполнения обязанностей роди-
телями, проживающими за пре-
делами страны. Имущественные 
отношения родителей и детей 
связаны с обеспечением опти-
мальных условий жизни для фи-
зического, психического, нрав-
ственного развития и социализа-
ции ребенка. Родители и лица, 
их заменяющие обязаны создать 
надлежащие условия для полно-
ценного развития, образования, 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AB37621E61991C7DB2216501F5B732252DB92294D50E69D34858943F50o4V4J
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здоровья, воспитания ребенка и 
его подготовки к самостоятель-
ной жизни в обществе и семье, 
без вмешательства извне1. Иму-
щественные обязанности роди-
теля перед ребенком зачастую 
ограничиваются предоставле-
нием алиментов ребенку. При 
этом основанием для выплаты 
алиментов может явиться как со-
глашение об уплате алиментов 
при добровольном исполнении 
имущественной обязанности ро-
дителем и решение суда, когда 
родителя принуждают испол-
нять эту обязанность.  Есте-
ственно, при нахождении роди-
теля за пределами страны воз-
можность взыскания алиментов 
усложнена. Поскольку взыскание 
алиментов на содержание детей по-
ставлено в зависимость от того име-
ется ли многосторонний или дву-
сторонний договор о признании и 
исполнении решений иностранных 
судов по семейным делам между 
Российской Федерацией и государ-
ством, где проживает родитель-али-
ментоплательщик.  

В рамках Содружества неза-
висимых государств вопросы предо-
ставления содержания на террито-
рии стран-участниц регулирует Ки-
шиневская конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 2002 года. Данный 
многосторонний договор преду-
сматривает, что каждый из госу-
дарств-участников признает и ис-
полняет решения учреждений юс-
тиции по семейным делам, а также 

решения судов о наложении аре-
ста на имущество, включая де-
нежные средства на банковских 
счетах, в целях обеспечения иска 
на своей территории (ст.54). До-
пускают признание и исполне-
ние решений судов РФ о взыска-
нии алиментов на своей терри-
тории на основании этого меж-
дународного договора Азербай-

 
1 Семейное право: Учебник / Н. А. Аблятипова, Ф. М. 
Аминова, Г. Г. Бодурова [и др.].  Москва: ООО 
"Научно-издательский центр Инфра-М", 2022. С.16.  
2 Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-пра-
вовой ответственности в Республике Таджикистан:: 
дисс... д-ра юрид. наук. Душанбе, 2014. С.327.  

джан, Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан. 

Естественно, признавае-
мое и исполняемое решение 
иностранного суда не должно 
содержать в себе основание для 
отказа. Чаще всего такими осно-
ваниями являются противоречие 
между решением суда и суще-
ствующим публичным порядком 
страны, нарушение процессуаль-
ных положений, наличие произ-
водства между теми же сторо-
нами и по тем же основаниям в 
органе запрашиваемого государ-
ства.  

Правовое взаимодействие 
по признанию и исполнению 
решений иностранных судов по 
взысканию алиментов осуществ-
ляется также на основании дву-
сторонних договоров о право-
вой помощи.  

В условиях, когда отдель-
ные государства денонсируют 
договоры о правовой помощи 
по гражданским и семейным де-
лам, усложняются процедуры ис-
полнения родителем обязанно-
сти по предоставлению алимен-
тов и соответственно получения 
средств на содержание ребенка. 
Например, был денонсирован 
договор между Латвией и Рос-
сийской Федерацией о правовой 
помощи и правовым отноше-
ниям по гражданским, семейным 
и уголовным дела от 1995 года, 
что, безусловно, отрицательно 
сказывается на реализации прав 
частных субъектов, при этом, не 
оказывая влияния на публичные 
интересы страны.  

Отказ в реализации права 
на алименты из-за отсутствия 
международного договора нару-
шает права незащищенных и 
нуждающихся членов общества. 
В  данном случае частные инте-

3  Комитет ООН по правам ребенка. Замечание об-
щего порядка № 12 (пункты 70–74  [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://hrlibrary.umn.edu/ 
russian/crc/Rgencomm12.html - (Дата обращения: 
04.08.2023). 

ресы, право человека на достой-
ную жизнь зависят от наличия 
договоренности между государ-
ствами, что вряд ли допустимо2. 
Наивысшей ценностью обще-
ства являются права и свобода 
человека вне зависимости от 
гражданства и места жительства.  

Проблемы с обеспече-
нием прав ребенка на необходи-
мые средства для существования 
могут возникнуть и в случае ис-
полнения положений заключен-
ного алиментного соглашения, в 
котором в качестве применимого 
права указано российское право 
или сторонами (одной из сто-
рон) этого договора выступают 
российские граждане.  

Все эти факторы обуслав-
ливают необходимость соблю-
дения государствами вне зависи-
мости от сложившейся полити-
ческой обстановки в мире меж-
дународно-правовых принципов 
защиты прав ребенка, закреплен-
ных в Конвенции о правах ре-
бенка. Это, прежде всего, прин-
цип наилучшего обеспечения 
интересов ребенка; принцип не-
дискриминации, принцип обес-
печения права на жизнь, выжива-
ние и здоровое развитие, прин-
цип обеспечения права быть за-
слушанным. Конечно же, среди 
указанных принципов приори-
тетом обладает принцип наилуч-
шего обеспечения интересов ре-
бенка. На преимущественное по-
ложение этого принципа по от-
ношению к другим было указано 
в Замечании общего порядка № 
12 Комитета по правам ребенка3. 
Государства-участники Конвен-
ции о правах ребенка должны 
принимать все необходимые за-
конодательные, административ-
ные и иные меры, нацеленные на 
осуществление всех положений 
Конвенции, в которой особое 
место занимает принцип 
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наилучшего обеспечения инте-
ресов ребенка1. Особую актуаль-
ность соблюдение этого прин-

ципа должно получить в усло-
виях современных вызовов, так 
как интересы частных субъектов, 
тем более незащищенных в силу 

возраста лиц, не должны зави-
сеть от политических взаимоот-
ношений между государствами.  
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Дар мақола хусусиятҳои татбиқи ҳуқуқҳои кӯдакон, вақте ки волидон ва кӯдакон дар кишварҳои гуногун 
зиндагӣ мекунанд, баррасӣ карда мешаванд. Заминаи меъёрии ҳуқуқие, ки аз ҷониби давлатҳо фароҳам овар-
дани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модарро танзим мекунад, таҳлил карда 
мешавад. Муаллиф қайд мекунад, ки на ҳар як волидайн манфиатдор аст, ки ба ӯ имкони амалӣ намудани 
ҳуқуқҳои падару модарии тарбия ва муошират бо кӯдакро фароҳам оварад. Аксар вақт волидайн бо иҷрои 
танҳо ӯҳдадории молу мулкӣ оид ба додани алимент маҳдуд мешавад, ки ҳангоми истиқомати волидайн ва 
кӯдак дар кишварҳои гуногун метавонад иҷронашуда боқӣ монад, зеро имкони ситонидани алимент барои 
таъминоти кӯдак ба мавҷудияти шартномаи байналмиллалӣ дар Тоҷикистон вобаста аст. ин район. 

Калидвожаҳо: ҳуқуқи падару модар, ӯҳдадориҳои падару модар, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба муошират, ҳара-
кати ғайриқонунӣ, алимент 
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В статье исследовано понятие членов семьи собственника жилого помещения и их права и обязанности как участников 
жилищных правоотношений. Отмечается, что определение понятие «член семьи» зависит от особенностей регулируемых 
отношений, что характерно и для жилищного законодательства. Автор указывает на важность семейно-правовых связей 
в системе жилищных правоотношений собственника жилого помещения и членов его семьи. Автор предлагает на законо-
дательном уровне увязывать утрату права пользования жилым помещением с прекращением семейных отношений соб-
ственника жилого помещения и члена его семьи, при этом учитывая права и интересы уже бывшего члена семьи, который 
в силу различных обстоятельств не может на данный момент обеспечить себя иным жилым помещением. 

 

Ключевые слова: собственник жилого помещения; член семьи собственника жилого помещения; семейно-правовые связи; 
жилое помещение; право пользования. 

 

 
 

Новый Жилищный кодекс 
Республики Таджикистан (далее 
– ЖК РТ)1 от 18 марта 2022 года 
№ 1852, вступивший в силу 1 
сентября 2022 г., заменил ранее 
действовавший Жилищный ко-
декс2 от 1997 года, который по 
большинству параметров был 
устаревшим, и соответственно 
не отвечал современным вызо-
вам. Действующий Жилищный 

 
© Химатов Х.Н., 2024 
1  Жилищный кодекс Республики Таджикистан от 
18.03.2022 г., №1852. [Электронный ресурс].  URL: 
http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonun-
hoview.php?showdetail=&asosi_id=25819&lan-
guage=ru. (дата обращения: 29.03.2024).  
2  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
1997. № 23-24. Ст. 338. 

кодекс как концептуально но-
вый нормативный акт в сфере 
жилищных отношений многие 
жилищные проблемы разре-
шает по-новому. К таким вопро-
сам, подвергшим модернизации 
в действующем ЖК РТ отно-
сятся в том числе вопросы опре-
деления понятия членов семьи 
собственника жилого помеще-
ния как субъектов жилищных 
правоотношений и их правовое 
положение. 

В связи с тем, что понятие 
«члена семьи»» в различных нор-
мативно-правовых актах опи-
сано исходя из целей каждого 
правового акта, следует опреде-
лить критерий, по которым ЖК 
признаёт членов семьи как субъ-
ектов жилищного правоотноше-
ния, поскольку определение 
этого понятия имеет чрезвычай-
ное значение для решения во-
просов, касающихся объёма 
прав и обязанностей субъектов 

3  См., напр.: Усмонов О., Махмудов М. Семейное 
право Республики Таджикистан: учебник. Душанбе: 
Сино, 1994. С. 39. (На тадж. яз.); Мананкова Р.П. Об-
щая долевая собственность. Правовой статус членов 
семьи: основные труды профессора Томского госу-
дарственного университета Р.П. Мананковой. Москва: 
СТАТУТ, 2021. С. 231. 

этих правовых отношений.  
Трудности очерчивания круга 

лиц, участвующих в указанных 
правоотношениях, обусловлено 
тем фактом, что дефиниция «се-
мья» законодательно не закреп-
лена, хотя закон оперирует этим 
понятием. Отсутствие легального 
понятия «семья» наполняется 
многочисленными доктриналь-
ными дефинициями в соответ-
ствии с субъективными позици-
ями, которые занимают их ав-
торы3.  

Высказанные многочислен-
ные и разнообразные определе-
ния семьи в доктрине имеют 
точки соприкосновения. Прежде 
всего, в любой дефиниции «се-
мья» речь идет об общности лю-
дей, связанных между собой 
определенными родственными 
узами или брачными отношени-
ями и имеющих одновременно 
общие и индивидуальные инте-
ресы.  Даже в тех определениях, 
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в которых, по мнению авторов, 
дано юридическое понятие се-
мьи, волей-неволей семья прояв-
ляется как социологическое яв-
ление. Это, прежде всего группа 
людей, связанных брачно-род-
ственными узами, основанная на 
их материальной и нравствен-
ной общности с функцией вос-
производства и воспитания но-
вых поколений.  

Невозможно не согласиться с 
суждением, что отсутствие в Се-
мейном кодексе общего опреде-
ления семьи не случайно, по-
скольку понятие семьи имеет со-
циологический, а не правовой ха-
рактер1. Поэтому «с точки зрения 
юридической понятие «семья» не 
имеет и не может иметь четкого 
и незыблемого содержания. 
Иное дело – определение круга 
членов семьи. Закон, «отталкива-
ясь» от обыденного понимания 
семьи, преследуя определенные 
цели, указывает, кого следует от-
носить к числу членов семьи. 
…Закон, не давая определения 
семьи, не стремясь урегулиро-
вать «все и вся», касающееся се-
мьи, определяет права и обязан-
ности членов семьи (и некото-
рых иных лиц)»2,  в связи с тем, 
следует разделять мнение, что 
«само понятие семьи всегда было 
настолько неопределенным, что 
его невозможно даже закрепить в 
законодательстве»3.  

Каждая отрасль права и даже 
отдельные нормативные право-
вые акты одной отрасли по-раз-
ному интерпретируют круг чле-
нов семьи, связанных между со-
бой правами и обязанностями, 
что вполне обоснованно. Харак-
тер регулируемых отношений, 
практические цели, стоящие пе-
ред законодателем при издании 
различных норм права, сказыва-
ется на определении понятия 
«члена семьи» и в качестве опре-
деляющих признаков берутся 

 
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Фе-
дерации / отв. ред. И.М. Кузнецова. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юристъ, 2002. С. 27. 
2 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Кра-
шенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова; под ред. 

разные отправные моменты, что 
характерно и для жилищного за-
конодательства.  

По сравнению с ранее дей-
ствовавшим ЖК РТ от 1997 г. в 
ныне действующем ЖК РТ от 18 
марта 2022 г. круг членов семьи 
собственника жилого помеще-
ния, кардинально видоизме-
нился.  

Согласно ст. 121 ранее дей-
ствовавшего ЖК РТ к безуслов-
ным членами семьи собствен-
ника жилого помещения относи-
лись постоянно совместно про-
живающие с ним супруг соб-
ственника жилого помещения и 
его дети. Чтобы признать роди-
телей супругов, а также детей су-
пругов, имеющим свои семьи, 
членами семьи собственника жи-
лого помещения, необходимо 
было постоянно проживать в 
жилом помещении по согласию 
собственника. Нетрудоспособ-
ные иждивенцы при условии по-
стоянного совместного прожи-
вания с собственником счита-
лись также членами семьи соб-
ственника жилого помещения.  

В этой статье в качестве чле-
нов семьи собственника жилого 
помещения также были указаны 
и «иные лица». Иные лица в ис-
ключительных случаях могли 
быть признаны членами семьи 
собственника жилого помеще-
ния только в том случае, если 
они не только постоянно прожи-
вали в данном жилом помеще-
нии с собственником, но и вели 
с ним общее хозяйство. 

В соответствии со ст. 24 дей-
ствующего ЖК РТ состав без-
условных членов семьи соб-
ственника жилого помещения 
представлен супругом (супру-
гой), детьми, родителями, дедуш-
кой, бабушкой, внуками и пра-
внуками собственника, посто-
янно проживающими с ним в его 
жилом помещении.  

П.В. Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
СТАТУТ, 2022. С. 15. 
3 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. Изд. 2-
е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. С. 12.          

Во второй части данной ста-
тьи говорится о «других лицах», 
которые в качестве членов семьи 
собственника жилого помеще-
ния могут быть признаны в ис-
ключительных случаях, если эти 
лица постоянно проживают в 
жилом помещении собствен-
ника с его согласия. 

В новом ЖК РТ состав чле-
нов семьи собственника жилого 
помещения более конкретизиро-
ван нежели в прежнем законода-
тельстве. Следует отметить, что 
ст. 121 ранее действовавшего 
ЖК РТ в весьма расплывчатой 
форме определяла состав членов 
семьи собственника жилого по-
мещения, и эта правовая неопре-
делённость не могла не вызвать 
определённые трудности в пра-
воприменительной практике.  

В ст. 24 ЖК РТ используется 
термин «постоянное прожива-
ние». В Постановление Верхов-
ного Суда РТ «О некоторых во-
просах, возникающих в судеб-
ной практике при применении 
Жилищного кодекса Респуб-
лики Таджикистан» от 26 декабря 
2023 г. № 1, понятие «постоян-
ное проживание» разъяснено как 
непрерывное и продолжитель-
ное проживание лица с соб-
ственником в его жилом поме-
щении. Однако останется неяс-
ным вопрос о временных пара-
метрах понятия «непрерыв-
ность» и «продолжительность» 
как правовых понятий. Скорее 
всего эти параметры будут выра-
ботаны судебной практикой по 
спорам о признании лица чле-
ном семьи собственника жилого 
помещения. 

В контексте ст. 24 ЖК РТ под 
понятием «супруга собственника 
жилого помещения» понимается 
лицо, брачные отношения кото-
рого с собственником офици-
ально зарегистрированы в госу-
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дарственном органе ЗАГСа. Сле-
дует отметить, что если жилое 
помещение является общей сов-
местной собственностью супру-
гов, тогда они оба будут счи-
таться собственниками данного 
жилого помещения и статус 
члена семьи собственника жи-
лого помещения к ним приме-
нятся не будет.    

К детям собственника жилого 
помещения как членам его се-
мьи, ЖК РТ относит как общих 
детей супругов, так и его детей от 
предыдущих официальных бра-
ков. Что касается детей собствен-
ника жилого помещения от неза-
регистрированных браков, для 
признания их членами его се-
мьи, необходимо установление 
их происхождения от собствен-
ника жилого помещения со-
гласно закону.  

Права усыновлённых, в том 
числе их жилищные права, со-
гласно ч. 1 ст. 137 Семейного ко-
декса РТ (далее – СК РТ), при-
равниваются к правам детей, ро-
дившихся в браке, следова-
тельно, усыновлённые дети от-
носятся к первой категории чле-
нов семьи, перечисленным в ч. 1 
ст. 24 ЖК РТ. Соответственно 
усыновитель будет считаться 
безусловным членом семьи усы-
новляемого, собственника жи-
лого помещения с соответствую-
щими правами и обязанностями. 

В сфере жилищного права 
понятие «члены семьи» намного 
шире, чем понятие «близкие 
родственники» и понятие «род-
ственники». С позиции жилищ-
ного законодательства членами 
семьи могут быть все лица, зани-
мающие одно жилое помеще-
ние, независимо от степени род-
ства или факта родства. Так, чле-
ном семьи собственника жилого 
помещения может быть признан 
его фактический супруг, вселён-
ный собственником в качестве 
члена своей семьи, подпадаю-
щий под понятие «другие лица», 
упомянутое в ст. 24 ЖК РТ.   

 
1 Мананкова Р.П. Указ. соч. С. 280. 

Вместе с тем, жилищные пра-
воотношения, как и наследствен-
ные, в значительной степени 
ориентированы на семейно-пра-
вовые связи, существующие 
между субъектами соответствую-
щих правоотношений. Возведя в 
ранг закона социальные связи по 
отношению к жилищу, законо-
датель вынужден учитывать осо-
бенности юридических фактов 
семейно-правового характера, 
связывающие собственника жи-
лого помещения с пользовате-
лем (брак, родство, факт усынов-
ления и др.). Р.П. Мананкова от-
мечает, что жилищные отноше-
ния собственника и членов его 
семьи надо рассматривать как 
«систему правовых связей, из ко-
торых первичными, определяю-
щими и более устойчивыми яв-
ляются семейные связи. Жилищ-
ные отношения как бы наслаива-
ются на семейные, сопровож-
дают их, во всяком случае нахо-
дятся на втором плане»1.  

В общем соглашаясь с Р.П. 
Мананковой, следует заметить, 
что жилищные правоотношения 
возникают между членами семьи 
по поводу совершенно иного 
объекта – жилища, назначением 
которого является удовлетворе-
ние потребностей граждан в 
проживании. Что касается фак-
тора устойчивости этих двух 
правовых связей, то жилищные 
правоотношения, возникающие 
по поводу материальных объек-
тов, действительно являются ме-
нее устойчивыми. Такое свой-
ство характерно и для некоторых 
семейных правоотношений, 
объектами которых является 
имущество.  

При определении лиц, отно-
сящихся к близким родственни-
кам необходимо апеллировать к 
семейно-правовым нормам.  В 
свою очередь, ч. 1 ст. 24 ЖК к 
ним относит супругов, детей (в 
том числе и усыновлённых), ро-
дителей (усыновителей), деду-

шек, бабушек и внуков. Се-
мейно-правовой статус указан-
ных лиц для целей ст. 24 ЖК РТ 
удостоверяется свидетельством о 
заключение брака (для супругов) 
и соответствующими докумен-
тами о наличии родственных 
связей (например, для детей – это 
свидетельство о рождении). 

Как вытекает из ч. 1 ст. 24 ЖК 
РТ, к первой категории членов 
семьи собственника жилого по-
мещения кроме супруга соб-
ственника, закон относит его 
родственников по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии: де-
тей, родителей, дедушек, бабу-
шек, внуков и правнуков. Другие 
родственники собственника жи-
лого помещения (полнородные 
и неполнородные братья и 
сёстры, дядя, тётя, племянник, 
племянница и др.) также могут 
быть членами его семьи, однако 
признание их в таком качестве в 
соответствии с ч. 2 ст. 24 ЖК,  
как подпадающих под катего-
рию «другие лица» может про-
изойти только в исключитель-
ных случаях. 

В семейном праве к близким 
родственникам причисляют ро-
дителей, детей, дедушек, бабу-
шек, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и се-
стёр. Однако в СК РТ по неиз-
вестным причинам братья и 
сёстры законодателем выведены 
из круга близких родственников 
и указаны в отдельном абзаце 
(абз. 3 ст. 14). Указание в качестве 
близких родственников только 
родителей, детей, дедушек, бабу-
шек и внуков (абз. 2 ст. 14) явля-
ется серьёзной правотворческой 
ошибкой, которая может приве-
сти в правоприменительной 
практике, и не только в сфере се-
мейного права, но и в других от-
раслях права, к попиранию прав 
и интересов субъектов правоот-
ношений, поскольку ряд законо-
дательных актов при определе-
нии семейно-правовых понятий 
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и терминов обращаются к семей-
ному законодательству. Так, в ч. 
3 ст. 1 Налогового кодекса РТ го-
ворится, что понятия и термины 
гражданского, семейного и дру-
гих отраслей законодательства 
РТ, используемые налоговым за-
конодательством, применяются 
в том смысле, в каком они ис-
пользуются в данных отраслях 
законодательства, если в самом 
Налоговом кодексе не преду-
смотрено иное. Так, когда возни-
кает необходимость определить 
вопрос о близких родственни-
ках, например, для установления 
налоговых льгот, налоговое зако-
нодательство по данному во-
просу будет ссылаться к положе-
ниям СК РТ. 

В ст. 67 СК РТ братья и 
сестры прямо указаны как близ-
кие родственники ребенка, име-
ющие право на общение с ним. 
В алиментных обязательствах се-
мейное законодательство отно-
сит трудоспособных совершен-
нолетних братьев и сестер к 
близким родственникам, являю-
щимся алиментно-обязанными 
лицами второй очереди по отно-
шению к несовершеннолетним, 
нуждающимся в помощи бра-
тьям и сестрам (ст. 95 СК РТ).   

Братья и сестры согласно ч. 1 
ст. 1275 ГК РТ причислены к 
наследникам второй очереди как 
близкие родственники наследо-
дателя. В Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РТ родные братья и 
сестры также названы как близ-
кие родственники (ст. 23).  

Семейно-правовые связи, су-
ществующие между собственни-
ком жилого помещения и поль-
зователем этого помещения, как 
было отмечено, учитываются 
при упорядочении жилищных 
отношений, т.е., родственные и 
иные семейные связи в жилищ-
ном праве относятся к фактам, 
имеющим юридическое значе-
ние. Полагаем, что в ч. 2 ст. 24 
ЖК не учтено общепринятое в 
доктрине и зафиксированное в 
ряде законодательных актах по-
нятие «близкие родственники» 

(«родственники») и отнесение 
родных братьев и сестер соб-
ственника жилого помещения к 
категории «другие лица», кото-
рые по закону только в исключи-
тельных случаях могут быть при-
знаны членами его семьи, не со-
ответствует жизненным реалиям 
Таджикистана, где кровно-род-
ственные связи считаются од-
ними из ключевых в системе 
национальных и традиционных 
ценностей. Следовательно, род-
ные братья и сестры как близкие 
родственники собственника жи-
лого помещения должны быть 
признаны его членами семьи не 
в исключительных случаях, а на 
общих основаниях.  

Позиция законодателя не вы-
держивает никакой критики, как 
нам кажется, и по вопросу нетру-
доспособных иждивенцев. Со-
гласно ст. 121 ранее действовав-
шего ЖК РТ от 1997 г. нетрудо-
способные иждивенцы могли 
быть признаны членами семьи 
собственника, если они посто-
янно проживали с собственни-
ком в его жилом помещении. В 
ст. 24 действующего ЖК РТ не-
трудоспособные иждивенцы как 
члены семьи собственника жи-
лого помещения не упомина-
ются. Формулировка ч. 2 ст. 24 
ЖК РТ даёт основания полагать, 
что законодатель под понятием 
«другие лица», которые могут 
быть членами семьи только в ис-
ключительных случаях, подразу-
мевает также нетрудоспособных 
иждивенцев.  

Права и интересы нетрудо-
способных иждивенцев как мате-
риально зависимых (полностью 
или частично) от другого лица, 
защищены различными право-
выми актами, в зависимости от 
круга регулируемых отношений. 
Так, в соответствии со ст. 1278 
ГК РТ нетрудоспособные лица, 
которые не менее одного года до 
смерти наследодателя находи-
лись на его иждивении, отно-
сятся к числу наследников по за-
кону. Кроме того, нетрудоспо-
собные иждивенцы обладают 

право на обязательную долю 
наравне с несовершеннолет-
ними или нетрудоспособными 
детьми наследодателя, его нетру-
доспособные родители и нетру-
доспособные супруги, а также 
дети, зачатые при жизни насле-
додателя и рожденные живыми 
после открытия наследства, неза-
висимо от содержания завеща-
ния (ч. 1 ст. 1279 ГК РТ).  

Таким образом, жилищные 
права нетрудоспособных ижди-
венцев как наиболее уязвимой 
категории не должна быть при-
вязана к исключительным слу-
чаям, применяемые к категории 
«других лиц», названных в ст. 24 
ЖК как потенциальные члены 
семьи собственника жилого по-
мещения. 

С учётом вышесказанных со-
ображений, считаем, что пози-
ция законодателя по вопросу 
признание братьев и сестер соб-
ственника жилого помещения и 
нетрудоспособных иждивенцев 
как членов его семьи, нуждается 
в пересмотре. Поэтому следует ч. 
2 ст. 24 ЖК РТ сформулировать 
в новой редакции, указав в ней, 
что родные братья и сестры, дру-
гие родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы и в исключи-
тельных случаях иные лица мо-
гут быть признаны членами се-
мьи собственника жилого поме-
щения, если они с его согласия 
постоянно проживали в принад-
лежащем ему жилом помеще-
нии. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 
25 ЖК РТ члены семьи соб-
ственника жилого помещения, 
вселившись к нему в качестве 
члена его семьи, приобретают 
равные права с собственником 
для пользования жилым поме-
щением, если при вселении не 
было оговорено иное. В данном 
положении закона зафиксиро-
ваны два важных момента: 1) соб-
ственник не имеет преимуще-
ственного права пользования, чем 
член семьи, вселивший в при-
надлежащее собственнику жилое 
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помещение, поскольку для все-
ления между собственником и 
вселившим лицом не было ого-
ворено иное условие. 2) член се-
мьи, вселивший в жилое поме-
щение собственника, может быт 
ограничен в праве пользования, 
если при вселении между ним и 
собственником было оговорено 
ограничительное правило поль-
зования жилого помещения для 
данного члена семьи. 

Кроме права пользования 
члены семьи собственника жи-
лого помещения имеют право 
вселять в предоставленную им 
собственником часть жилого поме-
щения своих несовершеннолет-
них детей (п. 2. ч. 1. ст. 25 ЖК 
РТ). Здесь следует указать на яв-
ное противоречие положения 
этого пункта с нормой п. 1 ч. 1 ст. 
25 ЖК РТ, предусматривающей, 
что вселившийся член семьи 
собственника жилого помеще-
ния приобретает равные права 
пользования жилого помещения 
с собственником, если иное пра-
вило не было оговорено при все-
лении. Тогда, когда вселение в 
часть жилого помещения 
(например, в отдельную кон-
кретную комнату) является усло-
вием, оговоренным собственни-
ком при вселении, то тогда 
можно говорить о применении 
диспозиции нормы, закреплен-
ной в п. 2. ч. 1. ст. 25 ЖК РТ. В 
обратном случае, член семьи 
собственника, вселившийся в 
принадлежащее собственнику 
жилое помещение, вправе все-
лить своего несовершеннолет-
него ребенка на общих основа-
ниях, без всяких оговорок на 
ограничение право пользования 
жилым помещением. 

ЖК РТ наделяет члена семьи 
собственника жилого помеще-
ния также правом на вселение в 
жилое помещение с согласия 
собственника других членов 
своей семьи (п. 3. ч. 1. ст. 25 ЖК 
РТ). Как нам кажется, положения 
п. 3. ч. 1. ст. 25 ЖК РТ является 
некорректным по некоторым со-

ображениям. Во-первых, наделе-
ние лиц, вселившихся в жилое 
помещение собственника, пра-
вом на вселение, аналогичному 
праву собственника, хоть и с со-
гласия собственника, не имеет 
логической почвы. Поскольку 
имеется норма, закреплённая в ч. 
2 ст. 24 ЖК РТ, предусматрива-
ющая, что другие лица в исклю-
чительных случаях могут быть 
признаны членами семьи соб-
ственника жилого помещения, 
если они с согласия собствен-
ника постоянно проживали в 
данном жилом помещении с 
собственником жилого помеще-
ния. Во-вторых, допустим член 
семьи собственника жилого по-
мещения с согласия собствен-
ника вселил в жилое помещение 
других лиц, тогда каков будет 
правовой статус этих лиц, какие 
права и обязанности возникают 
у них и в качестве кого? Если в 
качестве членов семьи собствен-
ника, тогда это еще раз подтвер-
ждает справедливость нашей по-
зиции о необоснованности су-
ществования нормы п. 3. ч. 1. ст. 
25 ЖК РТ, когда в ст. 24 ЖК РТ 
уже определен круг членов семьи 
собственника жилого помеще-
ния.  

В ЖК отсутствует ясная пози-
ция законодателя по вопросу 
распределения ответственности 
собственника жилого помеще-
ния и членов его семьи по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Этот вопрос остался от-
крытым и в Постановлении Вер-
ховного Суда РТ «О некоторых 
вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при применении 
Жилищного кодекса Респуб-
лики Таджикистан» № 1 от 26 де-
кабря 2023 г. В нем дано разъяс-
нение, что стороны своим согла-
шением могут согласовать во-
просы определения размера рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и т.д. 

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 23 ЖК 
РТ, собственник жилого поме-
щения обязан своевременно 

производить оплату за комму-
нальные услуги, ремонт жилого 
помещения, иные выплаты по 
использованию и надлежащему 
содержанию жилого помеще-
ния, в том числе выплаты по со-
держанию общего имущества в 
многоквартирном доме и придо-
мовой территории. Указанные 
обязанности собственника жи-
лого помещения с чуть иной 
формулировкой еще раз воспро-
изводятся в статьях главы 17 ЖК 
РТ без целесообразности такого 
повторения. Однако дело не 
только в этом. Здесь следует об-
ратить внимание на то обстоя-
тельство, что обязанности соб-
ственника указанные в п. 4 ч. 3 ст. 
23 ЖК РТ одновременно явля-
ются и обязанностями членов се-
мьи собственника жилого поме-
щения в соответствии с отсылоч-
ной нормой, закреплённой в ч. 2 
ст. 25 ЖК РТ, а в положениях 
главы 17 ЖК РТ исполнение 
этих обязанностей возложено 
только на собственника жилого 
помещения. Существование двух 
разных подходов к регулирова-
нию вопроса в рамках одного 
нормативного акта естественно 
будет порождать сложности в 
правоприменительной деятель-
ности, тем более что, как было 
указано выше, соответствующее 
разъяснение в упомянутом По-
становлении Пленума Верхов-
ного Суда РТ по данной про-
блеме отсутствует.  

Исходя из смысла норм, 
предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 23 
ЖК РТ и ч. 2 ст. 25 ЖК РТ 
можно полагать, что совершен-
нолетние дееспособные члены 
семьи собственника жилого по-
мещения несут солидарную от-
ветственность с собственником 
по оплате коммунальных услуг, а 
также совместно несут расходы 
по ремонту жилого помещения, 
по выплатам на содержание об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме и прочие затраты, свя-
занные с поддержанием жилого 
помещения в надлежащем состо-
янии.  
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Согласно Гражданскому ко-
дексу РТ, бремя содержания при-
надлежащего собственнику иму-
щества несёт именно сам соб-
ственник, если в законе или до-
говором не предусмотрено иное 
(ч. 1 ст. 280). Положение, закреп-
ленное в п. 4 ч. 3 ст. 23 ЖК РТ, 
которое отсылает к ч. 2 ст. 25 
ЖК РТ, как раз является случаем 
исключения из общего правила 
Гражданского кодекса по бре-
мени содержания имущества.   

Распределение ответственно-
сти между собственником жи-
лого помещения и членами его 
семьи по обязательствам, вытека-
ющим из использования жилого 
помещения не по принципу со-
лидарной ответственности, а 
также путем исключения из об-
щего правила возложения бре-
мени содержания принадлежа-
щего собственнику жилого по-
мещения могут быть предусмот-
рены и в соглашении между соб-
ственником жилого помещения 
и членами его семьи в пору дис-
позитивности п. 1 ч. 1 ст. 25 ЖК 
РТ. 

Думается, что для правиль-
ного отражения смысла закона и 
верного применения на практике 
правовых норм, устанавливаю-
щих обязанности собственника 
жилого помещения и членов его 
семьи по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и распределе-
ния ответственности по этим 
обязанностям, в Постановлении 
Верховного Суда РТ «О некото-
рых вопросах, возникающих в 
судебной практике при примене-
нии Жилищного кодекса Рес-
публики Таджикистан» необхо-
димо указать, что по жилищно-
коммунальным услугам (комму-
нальные услуги и расходы, свя-
занные с содержанием жилого 
помещения), собственник и 
члены его семьи несут солидар-
ную ответственность, если в их 

 
1Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. № 2947-
III [Электронный ресурс]. URL: https: //za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2#Text. (дата 
обращения: 06.08.2024).  

соглашении не установлено 
иное. 

В ч. 1 ст. 26 ЖК РТ говорится, 
что в случае прекращения у чле-
нов семьи собственника жилого 
помещения и других лиц права 
пользования жилым помеще-
нием по основаниям, предусмот-
ренным ЖК РТ, иными зако-
нами, договором или на основа-
нии судебного акта, они обязаны 
прекратить пользование жилым 
помещением с дальнейшим его 
освобождением.  

В соответствии с ч. 1 ст. 26 
ЖК РТ, основания прекращения 
пользования жилым помеще-
нием могут быть предусмотрены 
в договоре между собственником 
и членом его семьи. Однако о ка-
ком договоре идёт речь, закон не 
раскрывает. Получается, что при 
вселении в жилое помещение, 
собственник и члены его семьи 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 25 ЖК 
РТ могут обговаривать основа-
ния утраты права пользования 
жилым помещением, в том числе 
при прекращении семейных от-
ношений. 

Поскольку ЖК допускает до-
говорные основания прекраще-
ния права пользования жилым 
помещением, полагаем, что 
брачный договор, заключаемый 
супругами в соответствии со ст. 
40 Семейного кодекса РТ, может 
выступать как действенный меха-
низм регулирования жилищных 
отношений. Открытый перечень 
условий, перечисленных в ч. 1 
ст. 42 СК РТ, которые можно 
включить в брачный договор, де-
лает возможным охват им любых 
положений, касающихся имуще-
ственных отношений сторон 
брачного договора, в том числе 
жилищных.      

Кроме условий пользования 
супругом жилым помещением, 
принадлежащим другому су-
пругу на праве собственности, в 

брачном договоре стороны мо-
гут урегулировать вопрос утраты 
права пользования вселившегося 
супруга жилым помещением при 
прекращении семейных отноше-
ний. Также в брачном договоре 
может быть предусмотрено усло-
вие, что за бывшим супругом со-
храняется право пользования 
жилым помещением на опреде-
ленное время или право пользо-
вания жилого помещения может 
быть обусловлено каким-то об-
стоятельством или фактом, кото-
рые могут конкретизироваться в 
брачном договоре.  

Особый интерес представ-
ляет с этой точки зрения ст. 98 
Семейного кодекса Украины 1 , 
которая называется «Определе-
ние в брачном договоре порядка 
пользования жильем». Положе-
ния данной статьи посвящены 
жилищным отношениям как 
предмету правового регулирова-
ния брачного договора. В ст. 98 
Семейного кодекса Украины ак-
цент сделан на то, что основа-
нием для вселения в жилое поме-
щение одним из супругов дру-
гого супруга является именно за-
ключение брака. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 98 
СК Украины супруги вправе в 
брачный договор включить 
условия о порядке пользования 
жилым помещением, принадле-
жащим одному из них, если в 
связи с заключением брака дру-
гой супруг вселяется в него. 
Также в брачном договоре может 
быть предусмотрено условие об 
освобождении жилого помеще-
ния в случае расторжения брака 
тем из супругов, кто вселился в 
него. Причем супруг, которому 
принадлежит жилое помещение, 
согласно брачному договору, мо-
жет нести обязанность по вы-
плате компенсации супругу-
пользователю за освобождение 
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жилого помещения. Примеча-
тельно, что согласно ч. 2 ст. 98 
СК Украины, путём включения в 
брачный договор условия, сто-
роны могут признать за род-
ственниками права на прожива-
ние в жилом помещении, при-
надлежащем одному из них на 
праве собственности или при-
надлежащем им обоим на праве 
общей собственности.  

Как было отмечено выше, жи-
лищное законодательство при 
упорядочение жилищных отно-
шений учитывает особенности 
юридических фактов семейно-
правового характера, связываю-
щие собственника жилого поме-
щения с пользователем (брак, 
родства, факт усыновления и 
др.). Если следовать логике взаи-
мосвязанности этих правовых ка-
тегорий (юридические факты се-
мейно-правового характера и 
субъективное право на пользова-
ние жилым помещением), следо-
вательно, прекращение семей-
ных отношений с собственни-
ком жилого помещения должно 
служит правопрекращающим 
юридическим фактом, основа-
нием для прекращения права 
пользования жилым помеще-
нием со стороны уже бывшего 
члена его семьи. Однако ЖК РТ 
от 1997 г. вопреки этой логике 
признал за бывшими членами 
семьи собственника жилого по-
мещения право пользования по-
мещением и после прекращения 
семейных отношений с возложе-
нием на них обязанностей по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

В действующем жилищном 
законодательстве, нормы, преду-
сматривающие признание за 
бывшим членом собственника 
права пользования жилым поме-
щением после прекращения с 
ним семейных отношений, от-
сутствует, что является положи-
тельным моментом действую-
щего законодательства. Объек-
тивная ситуация оказала суще-
ственное воздействие на реше-

ние законодателя, так в действу-
ющем жилищном законодатель-
стве была исключена вышеука-
занная норма ранее действовав-
шего ЖК. Однако как вытекает 
из ст. 26 ЖК РТ, вопрос про пре-
кращение права пользования 
жилым помещением, когда 
наступает конец семейным отно-
шениям собственника и право-
пользователя, остается откры-
тым, без соответствующего нор-
мативного регулирования. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 26 ЖК РТ, 
когда члены семьи собственника 
жилого помещения систематиче-
ски будут нарушать права и за-
конные интересы других жите-
лей, соседей, а также при исполь-
зовании жилого помещения не 
по назначению, и (или) когда 
они не принимают участие в рас-
ходах по содержанию и эксплуа-
тации жилого помещения или 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственник жи-
лого помещения вправе преду-
предить данных лиц о необходи-
мости прекратить подобные дей-
ствия и если после предупрежде-
ния собственника они продол-
жают осуществлять подобные 
действия или без уважительных 
причин не производят необхо-
димый ремонт, по требованию 
собственника жилого помеще-
ния они подлежат выселению в 
судебном порядке.  

Оставление без правового 
упорядочения этот злободнев-
ный вопрос жилищного права со 
стороны законодателя кажется, 
по крайне мере, странным, тем 
более что последнее время в Та-
джикистане перед обществом 
остро встаёт проблема вселения 
и выселения бывших членов се-
мьи собственника жилого поме-
щения. Поэтому мы не можем 
согласиться с позицией Верхов-
ного Суда РТ, которая была вы-
сказана в п. 14 Постановления от 
26 декабря 2023 года, о том, что 
Жилищный кодекс предусмат-
ривает исчерпывающие основа-
ния для выселения членов семьи 

собственника жилого помеще-
ния, имея ввиду основания высе-
ления, перечисленные в ч. 2 ст. 
26 ЖК РТ, тем более, что этот 
акт (ч. 1 ст. 26) допускает уста-
новление иных оснований пре-
кращения пользования жилым 
помещением в договоре и других 
законах. 

Другим случаем игнорирова-
ния в ЖК РТ факта прекраще-
ния семейных отношений как 
основания для утраты членами 
семьи собственника права поль-
зования жилым помещением, 
можно назвать неурегулирован-
ность вопроса, указанного в ч. 3 
ст. 71 Семейного кодекса РТ. Со-
гласно ч. 3 ст. 71 Семейного ко-
декса РТ вопрос о совместном 
проживании детей и родителей 
(одного из них), лишенных ро-
дительских прав, решается судом 
в порядке, установленном в жи-
лищном законодательстве. Ука-
занные положения семейного за-
конодательство нашли свое при-
менение в ЖК лишь в отноше-
нии нанимателя и членов его се-
мьи, лишённых родительских 
прав, а отношения, участниками 
которых могут быть члены семьи 
собственника жилого помеще-
ния, оставлены без соответству-
ющего регулирования. В соот-
ветствии ч. 2 ст. 82 ЖК РТ, при 
установлении судом факта не-
возможности совместного про-
живания в одном жилье ребёнка 
с нанимателем или членами его 
семьи, которые лишены роди-
тельских прав, эти лица выселя-
ются без предоставления другого 
жилого помещения.   

При неурегулированности 
обсуждаемого вопроса в жилищ-
ном законодательстве, думаем, 
что в данном случае на основа-
нии аналогии закона следует 
применять положения ч. 2 ст. 82 
ЖК РТ, в соответствии с кото-
рыми член семьи собственника 
жилого помещения, лишенного 
родительских прав, из-за невоз-
можности совместного прожива-
ния с ребёнком, в отношении ко-
торого он лишён своих прав, по 
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решения суда будет выселяться 
без предоставления другого жи-
лого помещения.  

Здесь необходимо отметить, 
что в отличие от действующего 
жилищного законодательства, 
по данному вопросу ЖК РТ от 
1997 г. занимал иную, верную 
позицию. В соответствии со ст. 
123 ЖК РТ от 1997 г. путём от-
сылки к ст. 70 данного Кодекса, 
члены семьи собственника жи-
лого помещения, лишённого ро-
дительских прав, при установле-
нии судом факта невозможности 
совместного проживания с ре-
бёнком, в отношении которого 
они лишены родительских прав, 
подлежали выселению без 
предоставления другого жилого 
помещения.    

В качестве серьёзного упуще-
ния законодателя следует при-
знать отсутствие надлежащих 
норм регулирования отноше-
ний, входящих в сферу правовой 
регламентации жилищного зако-
нодательства, в частности, про-
бел в регламентации отноше-
ний, связанных с утратой членом 
семьи собственника права поль-
зования жилым помещением 
при прекращении семейных от-
ношений. Этот пробел показы-
вает, что законодатель, как и 
раньше, не признает прекраще-
ние семейных отношений ос-
новным фактором для прекра-
щения права пользования жи-
лым помещением, тем самым, не 
осмеливаясь по-другому разре-
шить актуальный вопрос жи-
лищного права Таджикистана. 

К решению проблем, связан-
ных с утратой права пользования 
жилым помещением при прекра-
щении семейных отношений, в 
жилищном законодательстве 

следует подойти по-другому, ис-
ходя из новых социально-эконо-
мических условий. Особенно 
это касается случаев, когда речь 
идет о жилых помещениях, при-
надлежащих гражданам на праве 
собственности.   

Решать жилищные проблемы 
бывших членов семьи нельзя за 
счет ограничения прав собствен-
ника жилья и пренебрежения его 
интересами. Есть простое, ис-
тинное правило: в правоотноше-
нии по поводу жилого помеще-
ния объём прав и обязанностей 
членов семьи собственника 
принципиально не может быть 
симметричным с объёмом прав и 
обязанностей собственника. 
Необходимо на законодатель-
ном уровне создать такой меха-
низм, который сбалансировал 
бы интересы собственника жи-
лья и бывшего члена его семьи, у 
которого отсутствует в собствен-
ности или на ином праве жилое 
помещение. Этот баланс должен 
основываться на принципе со-
блюдения абсолютного права 
собственника жилого помеще-
ния на осуществление своих пра-
вомочий как собственника, с уче-
том прав и интересов бывших 
членов семьи, которые в силу 
различных причин не могут на 
данный момент себя обеспечить 
иным жилым помещением1.  

В этом контексте мы согласны 
с Б.М. Гонгало и П.В. Краше-
нинниковым, что «жилищные 
права воспринимаются чуть ли 
не как незыблемые. Странно, но 
к жилищным правам отношение 
более уважительное, чем даже к 
праву собственности. … Ко-
нечно, жилищные права нужно 
защищать. А разве право соб-
ственности нуждается в меньшей 

защите? Оно достойно еще 
большей защиты. Право соб-
ственности – коренное право, а 

жилищное право ‒ произ-
водно»2.  

Исходя из вышеизложенного, 
предлагаем на законодательном 
уровне в ЖК РТ закрепить пра-
вила об утрате права пользова-
ния жилым помещением членам 
семьи собственника в связи с 
прекращением семейных отно-
шений. Однако это положение 
необходимо сформулировать в 
диспозитивной форме, указывая, 
что в соглашении между соб-
ственником и бывшим членом 
семьи может быть установлено 
иное регулирование. Одновре-
менно права и интересы пользо-
вателя жилого помещения, у ко-
торого в данный момент отсут-
ствует в собственности или на 
ином праве жилое помещение, 
также должны быть защищены 
как слабой стороны спорного 
правоотношения. Поэтому в ЖК 
РТ необходимо предусмотреть 
возможности сохранения по ре-
шению суда за бывшим членом 
семьи собственника на опреде-
ленный срок ограниченного 
вещного права на пользование 
жилым помещением собствен-
ника. В данном случае это право 
должно быть сконструировано в 
законе как срочное, с определен-
ным сроком действия, в период 
которого за бывшим членом се-
мьи может быть сохранено право 
пользования жилым помеще-
нием, в котором он проживал, 
если заслуживающие внимания 
обстоятельства не позволяют 
ему обеспечить себя иным жи-
лым помещением.  

 

 
  

 
1 Химатов Х.Н. Право членов семьи (бывших членов 
семьи) на пользование жилым помещением: совре-
менное состояние и перспективы развития // Вестник 
Таджикского национального университета. 2015. № 3-
12. С. 147. 

2 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Развитие коди-
фикации жилищного права // Ст. в кн. «Кодифика-
ция российского частного права 2019» / под ред. Д.А. 
Медведева; Исслед. центр частн. права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте РФ. М.: Статут. 2019. С. 362. 
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Дар мақола мафҳуми аъзои хонаводаи молики манзили истиқоматӣ ва ҳуқуқу уҳдадориҳои онҳо ҳамчун 
иштирокдорони муносибатҳои ҳуқуқии манзилӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Қайд шудааст, ки 
таърифи мафҳуми «узви хонавода» аз хусусияти муносибатҳои танзимшаванда вобастагӣ дорад, ки барои 
қонунгузории манзилӣ низ хос аст. Муаллиф ба муҳимияти равобити ҳуқуқии хонаводагӣ дар низоми 
муносибатҳои ҳуқуқии манзилии молики манзили истиқоматӣ ва аъзои хонаводаи ӯ ишора намудааст. 
Муаллиф пешниҳод кардааст, ки дар сатҳи қонунгузорӣ аз даст додани ҳуқуқи истифодаи манзили 
истиқоматӣ бо қатъ гардидани муносибатҳои хонаводагии молики манзили истиқоматӣ ва узви 
хонаводаи ӯ вобаста карда шуда, ҳамзамон ҳуқуқу манфиатҳои узви собиқи хонавода, ки бо далели шароити 
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мухталиф дар ҳоли ҳозир наметавонад худро бо манзили истиқоматии дигар таъмин намояд, дар назар 
гирифта шаванд. 

   
Калидвожаҳо: Молики манзили истиқоматӣ; узви хонаводаи молики манзили истиқоматӣ; равобити 
ҳуқуқии хонаводагӣ; манзили истиқоматӣ; ҳуқуқи истифода.  



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

72 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

УДК 347.63:347.19(575.3) 
 

ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА И ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Холмахмадзода Солеха 
кандидат юридических наук,  

депутат Маджлиси намояндагон,  
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

734025, Республика Таджикан, Душанбе, Рудаки 42 
Тел.: (+992) 907780705, e-mail: soleha.holova@mail.ru;  

 
В статье рассмотрен один из важнейших институтов семейного права, усыновление детей. Автор отмечает, что дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на воспитание в семье, а это означает, что при выборе формы устрой-
ства ребенка, оставшегося без родительского попечения, в первую очередь предпринимаются попытки к устройству его именно 
в семью. Поэтому государство должно гарантировать судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Однако нормативно-правовое регламентирование института усыновления не лишено недостатков. Автор де-
лает вывод о том, что семейное законодательство РТ в области усыновления требует дальнейшего совершенствования в 
направлении: во–первых, упрощения процедуры усыновления; во-вторых, возможности передачи на усыновление (удочерение) 
ребёнка – гражданина РТ – родственникам, если это отвечает его интересам; в–третьих, возложение на органы опеки и 
попечительства и консульские учреждения за рубежом мониторинга условий жизни ребёнка, переданного на усыновление 
(удочерение) за рубеж.  
 
Ключевые слова: права ребенка, усыновление ребенка, право на воспитание, семейное законодательство, воспитанники 
и приемные дети, фактические воспитателей и опекунов. 

 

 
 

Естественной средой обита-
ния ребенка является семья. И 
одно из основных прав ребенка 
– право жить и воспитываться в 
семье. В отношении детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, обеспечение права на вос-
питание в семье означает, что 
при выборе формы устройства 

 
1Подробно см.: Арутюнян Г.В. Защита прав и интере-
сов детей, оставшихся без попечения родителей // 
Семейное и жилищное право. – 2009. – № 4. – С. 5.  

ребенка, оставшегося без роди-
тельского попечения, в первую 
очередь предпринимаются по-
пытки к устройству его именно в 
семью1. 

Для несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения роди-
телей, оптимальной формой 
устройства признаётся передача 
на усыновление, «способствую-
щее полноценному физиче-
скому, психическому, духовному 
и нравственному развитию де-
тей».2 Усыновление, как акт в се-
мейном праве, призвано обеспе-
чить полноценное семейное вос-
питание и материальное содер-
жание детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Устройство детей, остав-
шихся без родительского попе-
чения, путем передачи на усы-
новление (удочерение) полу-
чило регламентацию в отече-

2 Махмудов М.А. Истиклолияти давлати хамчун зами-
наи ислохоти хукуки оилавї дар Точикистон // Мач-
муаи маколахо «Илми Точикистон дар замони истик-
лолият». – Душанбе: «Дониш», 2011. – С. 233.  

ственном семейном законода-
тельстве как приоритетная 
форма воспитания. 

Истории права таджикского 
народа усыновление было из-
вестно с давних времен. 

Эпохе зороастризма известен 
развитый институт «усыновле-
ния», который дифференциро-
вал различные виды данной 
формы устройства детей. Усы-
новление при зороастрийской 
системе позволяло передачу ре-
бёнка не только при потере ро-
дительского попечения. А.Г. 
Периханян, изучив историче-
ские источники, сделала вывод, 
что передача ребенка на усынов-
ление в тот период совершалась 
отцом. «Передача ребенка дру-
гим членом семьи не допуска-
лась под страхом признания дан-
ного действия ничтожным.  Опе-
кун, даже «естественный», како-
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вым выступал, к примеру, стар-
ший брат, имел право на пере-
дачу подопечного ему в опеку 
другому лицу только на срок 
своей жизни, а правом передачи 
на усыновление он не обладал».1  

Что касается мусульманского 
периода истории таджикского 
права, то следует заметить, что 
институт «усыновления» не ха-
рактерен для данной правовой 
системы. Пятый аят суры «аль-
Ахзаб» гласит: «Зовите прием-
ных детей по именам их отцов, 
это – более справедливо перед 
Аллахом. Если же вы не знаете 
их отцов, то они являются ва-
шими братьями по вере и ва-
шими воспитанниками…»2. Не-
смотря на отсутствие усыновле-
ния в тот период развития отече-
ственного права, нельзя не отме-
тить существование иных форм 
устройства детей, близких по 
своей природе к усыновлению и 
удочерению, но таковыми не яв-
ляющихся. К примеру, суще-
ствование фактического воспи-
тания и опеки свидетельствует о 
развитии отношений близких по 
своей природе к усыновлению, 
но в то же время обладающих 
своими особенностями. В част-
ности, воспитанники и прием-
ные дети не могли выступать 
наследниками фактических вос-
питателей и опекунов. Кроме 
того, допускалось заключение 
браков между приемными 
детьми (воспитанниками, опе-
кавшимися) и родственниками 
бывших воспитателей и опеку-
нов. 

 
1 Подробно см.: Периханян А.Г. Общество и право 
Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: 
Наука, 1983. – С. 121; Бабаджанов И.Х., Кодирзода 
Т.К., Бадалов Ш.К. Алиментные обязательства (в тео-
рии и практике) (на тадж.яз.). Душанбе: Эр- граф- 

2012.- С.111.; Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи моликии 

занон дар замони Зардуштия. Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи 

илмҳои ҷомеашиносӣ. №6, Душанбе: "Сино" 2018. – 
С. 223. 
2 Куръони карим (асл ва матни тарчумаи точики) – 
[Священный Коран] / мух. масъул: Шахобуддинов С., 
Бобоев Ф. – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 415. 

Получается, что мусульман-
ским правом признаётся проис-
хождение детей от родителей на 
основании кровнородственной 
связи, но не исходящее из отно-
шений, приравненных к ней. 

Современным семейным за-
конодательством усыновление 
признаётся наиболее оптималь-
ным видом устройства ребёнка, 
оставшегося без родительского 
попечения. 

Приравнивание отношений, 
возникающих между усыновите-
лем и усыновленным или удоче-
ренным ребёнком, к кровнород-
ственной связи предъявляет к ли-
цам, принимающим на воспита-
ние в данную форму устройства, 
те же требования, что и к биоло-
гическим родителям. В частно-
сти, эти требования распростра-
няются на выполнение обязан-
ностей по воспитанию, образо-
ванию и содержанию ребёнка, 
оставшегося без родительской 
опеки. 

Неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение родитель-
ских обязанностей, основанных 
на юридическом факте приня-
тия ребёнка, оставшегося без ро-
дительского попечения, преду-
сматривает применение мер се-
мейно–правовой защиты ре-
бёнка и привлечения к семейно-
правовой ответственности ви-
новных лиц, выражающихся в 
восстановлении нарушенных 
прав, в возмещении причинен-
ного вреда3. 

Ст. 57 СК РТ предусматри-
вает право ребенка на защиту, 

3Подробно см.: Тагаева С.Н. Меры семейно-правовой 
ответственности при усыновлении (удочерении) несо-
вершеннолетних детей по законодательству Респуб-
лики Таджикистан // Семейное и жилищное право. – 
2012. – № 5. –С. 39-40.; Бободжонзода И.Х. 
(Бабаджанов И.Х.)., Анушервонни Исрофил. 
Правовая система Республики Таджикистан в годы 
государственной независимости. Правовая жизнь. 
июль-сентябрь 2019. - №3 (27). - С. 21-39; Бабаджанов 
И.Х., Сальников В.П. Трансформация обычаев в 
праве на постсоветском пространстве. Мир политики 
и социологии. Санкт-Петербург 2016, №1. –  С.180.  
4  Зайцева И.И. Жестокое обращение с детьми // 
Юридический мир. – 2008. – № 10. – С. 54. 

под которым понимается восста-
новление нарушенного права, 
создание условий, компенсиру-
ющих утраченные права, устра-
нение препятствий на пути осу-
ществления права и др.4.  Защита 
прав ребенка как члена общества 
претворяется в жизнь с помо-
щью различных отраслей права, 
в том числе и уголовного. Усы-
новленный ребенок имеет право 
на защиту не только своих прав, 
но и законных интересов. 

Согласно данным Верховного 
Суда РТ за 2017 год было рас-
смотрено 1159 дел по усыновле-
нию, из них удовлетворено 982; 
за 2018 год судами было рассмот-
рено 1206 дел по усыновлению, 
из которых удовлетворенно 
1048. За первое полугодие 2019 
года было рассмотрено 674 дела 
по усыновлению, из них удовле-
творено 565. 

Государство гарантирует су-
дебную защиту прав детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Однако нормативно-
правовое регламентирование ин-
ститута усыновления не лишено 
недостатков. Законодатель от-
дает себе отчет в том, что для ре-
шения проблем с детьми, остав-
шимися без попечения родите-
лей, нужно руководствоваться в 
первую очередь нормами мо-
рали, согласно которым усынов-
ление детей считается явлением 
позитивным, поскольку ребенок 
в этом случае становится полно-
правным членом семьи. Основ-
ные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат 
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каждому от рождения. Осу-
ществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно 
нарушать права и свободы дру-
гих лиц. 

Защита прав и интересов ре-
бёнка, устроенного на воспита-
ние в семью усыновителя, тре-
бует формирования нового под-
хода, основной составляющей 
которого выступает четко орга-
низованный мониторинг со сто-
роны государственных органов. 
Естественно, мониторинг жизни 
усыновленного (удочерённого) 
ребёнка не должен нарушать ре-
гламентированной законода-
тельством тайны усыновления 
(удочерения). 

Мониторинг за детьми, остав-
шимися без попечения родите-
лей, планируемыми на передачу 
на семейное воспитание, должен 
сопровождаться с момента про-
хождения процедуры усыновле-
ния (удочерения). 

В связи с этим М.А. Махмудов 
указывает на проблемы защиты 
детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей, ссылаясь на 
существующие сложности в усы-
новлении (удочерении). По мне-
нию ученого, на данный момент 
сложилась необходимость упро-
щения норм, регулирующих 
процедуру усыновления гражда-
нами страны детей-сирот, в це-
лях защиты прав детей, остав-
шихся без попечения родителей 
и их благополучного развития1. 

Упрощение процедуры усы-
новления (удочерения) должно 

 
1Подробно см.: Махмудов М.А. Совершенствование 
семейного законодательства как гарантия укрепления 
семьи в Таджикистане // Конститутсия заминаи та-
шаккули низоми њуќуќи миллї. – Душанбе: «Эр–

граф», 2014. – С. 276.; Бобоҷонзода И.Ҳ., 
Таѓойназаров Ш.Т., Ќодирзода Т.Ќ. «Таќриз ба 
Тафсири Кодекси оилаи Љумхурии Тољикистон 
Душанбе: «ЭР-граф», 2015. 415с.» //  Маљалаи Њаёти 
њуќуќї. – Душанбе, январ-март 2023. -№1 (41). С. 154.; 
Бободжонзода И.Х. Правоприменительная практика 
и механизмы судебной защиты субъективных 
гражданских прав // Правосознание и правовая куль-
тура как условие эффективности реализации права: 
проблемы теории, методологии и практики (моногра-
фическое исследование):/И.Х. Бободжонзода, А.Р. 
Нематов и др. – Душанбе, 2022. – С. 119. 

затрагивать вопросы создания 
базы данных детей, планируемых 
на передачу на семейное воспи-
тание, и доступа к ним граждан 
республики, отвечающих предъ-
являемым законодательством 
требованиям. 

Что касается требований к ли-
цам, которые могут выступить в 
качестве усыновителей, то ст. 127 
СК РТ содержит их исчерпыва-
ющий перечень. В частности 
усыновителями могут быть 
только граждане страны, достиг-
шие возраста совершеннолетия, 
имеющие определенное место 
жительства; не имеющие суди-
мости за совершение умышлен-
ного преступления на момент 
усыновления; не направленные 
на принудительное лечение за 
совершение преступления; не яв-
ляющиеся недееспособными 
или ограниченно дееспособ-
ными; не лишенные родитель-
ских прав или не ограниченные 
судом в родительских правах; не 
отстраненные от обязанностей 
опекуна (попечителя), усынови-
теля за ненадлежащее выполне-
ние возложенных на них зако-
ном обязанностей; не имеющие 
медицинских противопоказаний 
для воспитания ребёнка. 

Однако допустимость усы-
новления или удочерения детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, только гражданами РТ не 
отвечает их интересам. Ребёнок 
лишается права на обретение се-
мейного воспитания в силу су-

2Подробно см.: Тагаева С.Н. Теоретические проблемы 
семейно-правовой ответственности в Республике Та-
джикистан: дис. … д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. 
– С. 315-316; Мирсайев Х.С. Проблемы взаимоотно-
шений родителей и детей в международном частном 
праве: дис. … канд. юрид. наук.– Душанбе, 2014. – С. 
143; Бабаджанов И.Х. Охраны права внутриутробного 
ребенка на жизнь: законодательство России, Респуб-
лики Таджикистан и других стран // Вестник Таджик-
ского национального университета. 2014. №3/1 (128). 
С. 86-93; Бабаджанов И.Х., Бабаджанов Дж.Б. Ответ-
ственность за вред, причиненный пациенту и эмбри-
ону в мусульманском гражданском и уголовном праве. 
Вестник Таджикского национального университета 
Душанбе: «Сино». 2012. № 3-4. - С. 102-110. 
 

ществующего запрета в нацио-
нальном законодательстве. На 
недостатки в правовой регламен-
тации вопросов усыновления 
указывалось в отечественной 
юридической науке. В частно-
сти, С.Н. Тагаева, Х.С. Мирсайев 
указывали на необходимость 
корректировки положений ст. 
127 СК РТ2. 

Для защиты прав и интересов 
ребёнка, оставшегося без семей-
ного попечения, целесообразно 
допустить усыновление (удоче-
рение) гражданами иностранных 
государств. 

В связи с этим можно приве-
сти пример из практики. Так, 
гражданка РФ Егорова Х. и ее 
муж после десяти лет безуспеш-
ных попыток завести детей ре-
шились на усыновление и встали 
в очередь одновременно в 
Москве и нескольких соседних 
регионах. В конце марта 2016 
года им позвонили из Долго-
прудненского УСЗН и сооб-
щили о новорождённом ре-
бёнке, от которого отказалась его 
мать, гражданка Таджикистана. 
Они сразу согласились на усы-
новление. 13 апреля 2016 года се-
мья Егоровых оформила опеку, а 
в мае усыновила мальчика. Пред-
ставители УСЗН и прокуратуры 
против усыновления не возра-
жали, ребёнку оформили рос-
сийское свидетельство о рожде-
нии и гражданство России. Но 
15 июня семья Егоровых полу-
чила письмо из Долгопруднен-
ского УСЗН с уведомлением, что 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34234629&selid=25933543
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Бутырский суд г. Москвы принял 
решение об отмене усыновления 
и усыновленный ими ребёнок 
будет депортирован в Таджики-
стан. Основанием для принятия 
такого решения стало то обстоя-
тельство, что органы опеки Дол-
гопрудненского УСЗН своевре-
менно не направили запрос та-
джикским властям. Получив уве-
домление российской стороны, 
представитель консульства Та-
джикистана заявил о несогласии 
с решением об опеке и усынов-
лении, и потребовал вернуть ре-
бёнка на родину, обосновав свои 
доводы тем, что дети, родивши-
еся от граждан Таджикистана, ав-
томатически получают граждан-
ство этой страны вне зависимо-
сти от того, где именно они ро-
дились, а иностранное усынов-
ление в его стране полностью за-
прещено. После этого в Бутыр-
ский районный суд обратились 
представители УСЗН по СВАО 
города Москвы с просьбой отме-
нить решение об усыновлении1. 

Вряд ли передача ребёнка, 
оставшегося без родительского 
попечения, под государствен-
ную опеку в РТ будет отвечать 
его интересам.  В данном случае 
ребёнок имел возможность по-
лучить семейное воспитание.  

Кроме того, ограничение воз-
можности передачи на усынов-
ление или удочерение может ка-
саться родственников ребёнка, 
имеющих гражданство ино-
странного государства. Напри-
мер, иностранное гражданство 
могут иметь бабушки (дедушки), 
дяди (тети), братья (сестры), ко-
торые по закону обладают опре-
деленным статусом по отноше-
нию к ребёнку и вытекающими 
из него правами.  

 
1 Газиев М.С. Проблемы правового регулирования 
усыновления гражданами Российской Федерации де-
тей, являющимися гражданами других государств // 
Вестник Амурского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 78. – С. 77. 
2Материалы из архива Верховного Суда РТ за 2012 г. 
(Дело № 2-223/12). 
3Аничкин Е.С., Казанцева О.Л., Коваленко К.Е., Тага-
ева С.Н., Титаренко Е.П. Усыновление детей из Рос-

На практике встречаются слу-
чаи, когда усыновителями (удо-
черит елями) выступают су-
пруги–иностранцы родителей.  

В практике таджикских судов 
имело место удочерение несо-
вершеннолетних граждан РТ 
гражданкой Германии, являю-
щейся мачехой детей. В данном 
случае, исходя из интересов де-
тей, вопреки существующим по-
ложениям ст. 127 СК РТ дети 
были переданы на удочерение 
иностранному гражданину2. 

Ключевой целью усыновле-
ния является обеспечение жизни 
несовершеннолетнего в нор-
мальных семейных условиях. В 
настоящее время институт усы-
новления является достаточно 
распространенным, множество 
политических и экономических 
условий, а также активная глоба-
лизация повлияли на становле-
ние правовых норм, позволяю-
щих проводить процедуру усы-
новления не только внутри од-
ного государства. 

РТ обеспечивает социальную 
защиту усыновляемых иностран-
ными гражданами детей не 
только посредством внутреннего 
законодательства, но и принимая 
участие в многосторонних и дву-
сторонних договорах. Анализ за-
ключенных Таджикистаном 
международных соглашений 
позволяет сделать вывод, что 
государственная политика в об-
ласти международного усынов-
ления направлена на усиление 
контроля за соблюдением прав 
ребенка.  

Следует заметить, что РТ яв-
ляется участницей ряда междуна-
родных соглашений, допускаю-
щих международное усыновле-
ние (удочерение). 

сии иностранными гражданами: некоторые особенно-
сти и проблемы // Вестник Российской правовой ака-
демии. – 2017. – № 4. – С. 44.  
4Тагаева С.Н. Меры семейно-правовой ответственно-
сти при усыновлении (удочерении) несовершенно-
летних детей по законодательству Республики Таджи-
кистан // Семейное и жилищное право. – 2012. – № 
5. – С. 39.  

Вопросы усыновления (удо-
черения) во взаимоотношениях с 
гражданами Содружества незави-
симых государств регулируются 
положениями Кишиневской 
конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уго-
ловным делам 2002 года.  

Кишиневская конвенция 2002 
года вопросы усыновления или 
его отмены подчиняет законода-
тельству страны, гражданством 
которой обладает ребёнок. Сле-
довательно, запрет на усыновле-
ние граждан РТ иностранцами 
не противоречит Конвенции 
СНГ.  

Усыновление ребёнка, являю-
щегося гражданином одной из 
стран-участниц Кишинёвской 
Конвенции, или отмена усынов-
ления требует получения согла-
сия законного представителя и 
компетентного государствен-
ного органа, а также согласия ре-
бёнка, если такое условие есть в 
личном законе усыновляемого3.  

Кишиневская Конвенция, до-
пуская возможность усыновле-
ния (удочерения) супругами–
иностранцами, гражданами раз-
личных государств – участников 
договора, требует при его уста-
новлении и отмене соблюдения 
положений правопорядков тех 
стран, к которым принадлежат 
усыновители4. 

В то же время семейное зако-
нодательство РТ не ограничи-
вает возможность на усыновле-
ние (удочерение) ребёнка, обла-
дающего иностранным граждан-
ством. 

При допущении, в исключи-
тельных случаях, усыновления 
(удочерения) ребёнка, обладаю-
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щего гражданством Таджики-
стана, родственниками-ино-
странцами, должен осуществ-
ляться непрерывный монито-
ринг за судьбой ребёнка со сто-
роны органов опеки и попечи-
тельства, если речь идет о про-
живании на территории страны, 
и мониторинг со стороны кон-
сульских учреждений и дипло-
матических представительств, 
если усыновленный (удочерен-
ный) проживает на территории 
иностранного государства.  

Мониторинг за семьями, име-
ющими усыновленных или удо-
черенных детей, должен осу-
ществляться до достижения ими 
возраста совершеннолетия. 

При неисполнении или не-
надлежащем исполнении усыно-
вителями (удочерителями) воз-
ложенных на них обязанностей, 
к виновному лицу должны при-
меняться, с одной стороны, меры 
семейно-правовой ответственно-
сти, с другой – меры защиты для 
потерпевшего ребёнка.  

Мерой ответственности, при-
меняемой к виновному усынови-
телю, может явиться отмена усы-
новления, если не имеется со-
става уголовного преступления. 
При наличии признаков пре-
ступления против усыновлен-
ного ребёнка должны приме-
няться нормы, как УК РТ, так и 
СК РТ, предусматривающие от-
мену усыновления. Отмена усы-

новления влечет за собой лише-
ние права на воспитание, обра-
зование и содержание ребёнка.  

Усыновитель, уклоняющийся 
от исполнения взятых на себя 
обязанностей по отношению к 
ребёнку, злоупотребляющий 
правами по отношению к ре-
бёнку, жестоко обращающийся с 
ним, являющийся хроническим 
алкоголиком или наркоманом, 
может быть лишен всех прав, ос-
нованных на факте усыновления.  

Ю.Ф. Беспаловым по этому 
поводу указывается, что отмена 
усыновления, как и лишение ро-
дительских прав, является мерой 
защиты прав и законных интере-
сов и мерой семейно-правовой 
ответственности личного харак-
тера1. 

При этом перечень основа-
ний, влекущих отмену усыновле-
ния, является открытым.  

Отмена усыновления направ-
лена, прежде всего, на защиту 
прав ребёнка, переданного на 
воспитание в семью усынови-
теля. Поэтому, если усыновление 
не отвечает интересам несовер-
шеннолетнего, оно может быть 
отменено. Основанием для от-
мены усыновления может 
явиться проявление жестокости 
по отношению к одному из чле-
нов семьи, совершение преступ-
ления, аморальное поведение и 
другое.  

Следует поддержать С.Н. Та-
гаеву, считающую, что к усыно-
вителю необходимо предъявлять 

более высокие требования, чем к 
биологическим родителям. Это 
основывается на том, что вероят-
ность причинения вреда жизни 
и здоровью ребёнка биологиче-
скими родителями может быть 
ограничена родительским ин-
стинктом, а у усыновителей он 
может отсутствовать.  

Противоправность в дей-
ствиях усыновителя может про-
являться в нарушении обязанно-
стей по воспитанию, образова-
нию и содержанию ребенка как 
умышленно, так и неосторожно. 
Объективная сторона семейного 
правонарушения может быть со-
вершена как действием, так и 
бездействием. При этом наличия 
вредных последствий и причин-
ной связи между совершенным 
деянием и наступившими по-
следствиями может и не быть2.  

Исходя из изложенного 
выше, можно сделать вывод, что 
семейное законодательство РТ в 
области усыновления требует 
дальнейшего совершенствова-
ния в направлении: во–первых, 
упрощения процедуры усынов-
ления; во-вторых, возможности 
передачи на усыновление (удо-
черение) ребёнка – гражданина 
РТ – родственникам, если это от-
вечает его интересам; в–третьих, 
возложение на органы опеки и 
попечительства и консульские 
учреждения за рубежом монито-
ринга условий жизни ребёнка, 
переданного на усыновление 
(удочерение) за рубеж. 

 

  

 
1Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной за-
щиты прав ребенка // Российская юстиция. –1997. – 
№ 7. – С. 41. 
2 Тагаева С.Н. К проблеме причинно-следственной 
связи в составе семейного правонарушения // Вест-
ник Пермского университета. Юридические науки. – 

2013. – № 2 (20). – C.169; Бабаджанов И.Х. Государ-
ственная политика в области охраны права внутри-
утробного ребенка на жизнь: законодательство Рос-
сии, Республики Таджикистан и других стран. Мир 
политики и социологии.  Федеральный научно-прак-
тический журнал.- 2012.- №1. –С. 40. 
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The article examines one of the most important institutions of family law, the adoption of children. The author notes that children left 
without parental care have the right to be raised in a family, which means that when choosing the form of placement of a child left 
without parental care, first of all, attempts are made to place him in a family. Therefore, the state must guarantee judicial protection of 
the rights of children in difficult life situations. However, the legal regulation of the institution of adoption is not without shortcomings. 
The legislator is aware that in order to solve problems with children left without parental care, it is necessary to be guided primarily by 
moral standards, according to which the adoption of children is considered a positive phenomenon, since the child in this case becomes a 
full-fledged member of the family. The protection of the rights and interests of a child placed in the adoptive family requires the formation 
of a new approach, the main component of which is clearly organized monitoring by government agencies. 
 
Key words: rights of the child, adoption of a child, right to education, family legislation, foster children, actual educators and guard-
ians. 
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Дар мақола яке аз муҳимтарин институтҳои ҳуқуқи оила, фарзандхондии кӯдакон баррасӣ шудааст. 
Муаллиф қайд мекунад, ки кӯдакони бе парастории волидайн монда ҳуқуқ доранд дар оила тарбия карда 
шаванд, яъне ҳангоми интихоби шакли ҷойгиркунӣ барои кӯдаки бе парастории волидон нахуст кӯшиши ба 
оила ҷойгир кардани ӯ сурат мегирад. Аз ин рӯ, давлат бояд ҳимояи ҳуқуқии кӯдакони дар шароити душвори 
зиндагӣ ба таври судӣ кафолат дода шавад. Аммо танзими ҳуқуқии муассисаи фарзандхонӣ аз камбудиҳо 
холӣ нест. Муаллиф ба хулоса омадааст, ки қонунгузории оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
фарзандхондӣ такмили минбаъдаро дар самти зерин тақозо мекунад: аввалан, соддагардонии тартиби 
фарзандхондӣ; дуюм, имкони додани кўдак - шаҳрванди Ҷумҳурии Тољикистон барои фарзандхонӣ ба 
хешовандон, агар ин ба манфиатҳои ў љавобгў бошад; сеюм, ба зиммаи макомоти васояту парасторй ва 
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муассисахои консулии хоричй супурдани назорати шароити зисту зиндагонии кудаки ба хорича барои 
фарзандхондй додашуда. 
 
Калидвожаҳо: ҳуқуқи кўдак, фарзандхонди кўдак, ҳуқуқ ба таҳсилот, ҳуқуқи оила, тарбиятгирандагон ва 
фарзандони ба фарзандхондӣ гирифташуда, мураббиёни воқеӣ ва парасторон.   
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В настоящей статье проводится соотношение договора о разделе продукции со смежными договорными конструкциями, 
такими как, договор аренды, договора подряда, договором простого товарищества (договор о совместной деятельности). 
Утверждается, что проведение сравнительного анализа имеет важность для понимания специфики и применимости дого-
воров о разделе продукции в различных ситуациях. Выявляется, что, говоря об отличиях соглашений о разделе продукции с 
другими типами договоров, следует также указать, что существует специальное законодательство, регулирующее соглаше-
ния о разделе продукции, что делает их особенными с точки зрения применимого права и юридических процедур. 
 

Делается вывод, что соглашения о разделе продукции предназначены специально для регулирования отношений между госу-
дарством и инвестором в области добычи природных ресурсов, особенно полезных ископаемых. В отличие от обычных 
коммерческих договоров, они имеют свои уникальные правовые нормы и особенности, приспособленные к специфике добычи 
ресурсов. Более того, в отличие от смежных договорных конструкций соглашения о разделе продукции часто включают в 
себя участие государства в управлении и контроле над добычей ресурсов. Государство обычно остается ключевым участником 
и регулятором в данной области, что отличает их от чисто частных коммерческих сделок. К тому же в соглашениях о 
разделе продукции обычно устанавливаются специфические правила и условия, касающиеся разведки, добычи, транспорти-
ровки и продажи ресурсов. Эти правила могут быть более строгими или специализированными, чем в обычных коммерче-
ских соглашениях. 
 

Ключевые слова: соглашение о разделе продукции, смежные договоры, аренда, подряд, простое товарищество, договор о 
совместной деятельности, добыча природных ресурсов, специальное правовое регулирование. 

 

 
Султонова Т.И. 

 
1 См., напр.: Дьяченко С. Нефтяные концессионные 
соглашения // Нефть, газ и право. - 1996. - N 4(10). - 
С. 44 - 52; Платонова Н.Л. Научно-практический ком-
ментарий к Федеральному закону "О соглашениях о 

Соглашения о разделе про-
дукции можно сравнить с не-
сколькими смежными договор-
ными конструкциями, так как 
они содержат в себе черты дру-
гих договоров. В частности, дан-
ное соглашение можно сравни-
вать с договором аренды, так как 
участки недр для проведения 
предусмотренных соглашением 
о разделе продукции видов ра-
бот предоставляются на праве 
пользования1. 

По договору аренды точно 
также арендодатель предостав-
ляет арендатору право пользо-
ваться принадлежащим ему на  

разделе продукции". - М.: Новая правовая культура, 
2003. - С. 25 – 43.  

 
Каюмова М.А. 
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праве собственности имуще-
ством в обмен на предусмотрен-
ную договором плату. Но если 
углубиться в суть этих договор-
ных отношений, то можно обна-
ружить достаточное количество 
специфических аспектов регули-
рования. Так, например, предме-
том договор аренды может яв-
ляться различное имущество, в 
то время как в соглашениях о 
разделе продукции на право 
пользования передаётся только 
участок недр. 

Анализ правового регулиро-
вания аренды и соглашений о 
разделе продукции позволяет 
выявить следующие отличитель-
ные особенности этих договор-
ных конструкций: 

1) по объекту договора. В согла-
шениях о разделе продукции 
объектом являются природные 
ресурсы, такие как нефть, газ, 
уголь и т.д., а также права на их 
добычу и использование. Что ка-
сается договора аренды, то здесь 
объект представлен в виде зе-
мельных участков, зданий, обо-
рудования и другого имущества, 
которое арендатор может ис-
пользовать в течение определен-
ного времени. 

2) по правам и обязанностям сто-
рон. В соглашениях о разделе 
продукции государство предо-
ставляет инвестору права на до-
бычу природных ресурсов, но 
остается ключевым регулятором 
и контролером процесса. В дого-
ворах аренды арендатор полу-
чает право использовать арендо-
ванное имущество в соответ-
ствии с условиями договора. Од-
нако здесь арендодатель, хотя и 
является собственником пере-
данного имущества, но, как пра-
вило, не вмешивается в вопросы 
его использования арендатором 

 
1 См.: Бычков А.И. Правовая природа соглашения о 
разделе продукции: смешанный или самостоятельный 
договор? // Юрист. - 2011. - N 20. - С. 12 - 17. 
2  См.: Данилова Н.В. Право государственной соб-
ственности на недра: Дис. ... канд. юрид. наук. - Тю-
мень, 2003. - С. 148. 
3 См.: Лукьяненко М.Ф. Правовая природа соглаше-
ний о разделе продукции // Ученые записки Инсти-

кроме тех ситуаций, когда по-
следний нарушает условия дого-
вора1. 

3) по цели и продолжительности. 
Соглашения о разделе продук-
ции обычно заключаются на 
долгосрочный период и направ-
лены на организацию добычи 
природных ресурсов с целью их 
коммерческой эксплуатации. До-
говоры аренды могут быть как 
долгосрочными, так и кратко-
срочными, и их цель может быть 
разнообразной, включая ис-
пользование помещений для 
бизнеса или жилья, а также 
аренду земли для сельского или 
городского строительства. 

4) по характеру ответствен-
ность. В соглашениях о разделе 
продукции риск связан с успеш-
ной добычей ресурсов, и как пра-
вило, он разделяется между госу-
дарством и инвестором. Государ-
ство может нести ответствен-
ность за невыполнение своих 
обязательств по предоставлению 
прав на добычу. В договорах 
аренды риск связан с ущербом 
или утратой арендованного иму-
щества, и он обычно ложится на 
арендатора, за исключением слу-
чаев, когда ущерб вызван недо-
статками в имуществе, не указан-
ными в договоре. 

Эти сравнения помогают по-
нять основные различия между 
соглашениями о разделе продук-
ции и договорами аренды, их 
специфику, цели и особенности 
регулирования. 

Другие ученые видят в согла-
шении о разделе продукции схо-
жие черты с договором подряда. 
Такого мнения, в частности при-
держивается Н.В. Данилова2. 

Аналогичного мнения при-
держивается М. Ф. Лукьяненко, 

тута государства и права Тюменского гос. универси-
тета. Вып. 1. Актуальные проблемы цивилистики / 
Тюменский гос. университет. - Тюмень, 2000. - С. 61. 
4 См.: Сенгуров К.К. Особенности договорных отно-
шений между государством и иностранными компа-
ниями в сфере изысканий нефти: Дис. канд. юрид. 
наук. - М., 2001. - С. 36. 

который также усматривает в со-
глашении о разделе продукции 
черты договора подряда. Такое 
сходство обусловлено тем, что в 
соответствии со ст. 7 ФЗ РФ «О 
соглашениях о разделе продук-
ции» одним из главных условий 
выполнения работ является соот-
ветствие их программам, проек-
там, планам и сметам. Такое по-
ложение, по мнению М.Ф. Лукь-
яненко, позволяет сопоставлять 
его с таким признаком подряда, 
как выполнение работ по зада-
нию заказчика3. 

Такой вывод находит под-
держку в позиции К. К. Сенгу-
рова, который делает лишь одно 
уточнение, что соглашение о 
разделе продукции по своей пра-
вовой сути должно быть рас-
смотрено как договор подряда на 
выполнение проектных и изыс-
кательских работ4. 

Несмотря на указанные схо-
жести соглашения о разделе про-
дукции договора подряда, у каж-
дой из этих договорных кон-
струкций имеется достаточный 
набор уникальных особенно-
стей, которые определяют их 
различия, а именно: 

1) объект договора. В соглаше-
нии о разделе продукции объек-
том являются природные ре-
сурсы, такие как нефть, газ, уголь 
и другие полезные ископаемые, а 
также права на их добычу и экс-
плуатацию. В договоре подряда 
объектом является выполнение 
определенных работ или услуг, 
которые могут быть связаны с 
строительством, ремонтом, про-
изводством или иными видами 
деятельности. 

2) цель и назначение. Соглаше-
ние о разделе продукции направ-
лено на организацию добычи и 
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эксплуатации природных ресур-
сов с целью их дальнейшей ком-
мерческой реализации. Договор 
подряда предполагает выполне-
ние определенных работ или 
услуг по заказу заказчика с целью 
достижения определенного ре-
зультата. 

3) регулирование и контроль. В 
соглашении о разделе продук-
ции государство обычно играет 
ключевую роль в регулировании 
и контроле за процессом добычи 
ресурсов, обеспечивая соблюде-
ние законодательства и нормати-
вов. 

В договоре подряда стороны 
обычно самостоятельно опреде-
ляют условия выполнения работ, 
а контроль за процессом обычно 
осуществляется заказчиком. 

4) характер ответственности. В 
соглашении о разделе продук-
ции риск связан с успешной до-
бычей ресурсов, и он может быть 
распределен между государством 
и инвестором. В договоре под-
ряда риск чаще всего лежит на 
подрядчике, который несет от-
ветственность за выполнение ра-
бот в соответствии с условиями 
договора. 

Эти различия позволяют 
четко выделить особенности 
каждого из этих типов договоров 
и использовать их в соответ-
ствии с конкретными целями и 
задачами сторон. 

Соглашение о разделе про-
дукции имеет некоторые схожие 
черты с договором простого то-
варищества (договор о совмест-
ной деятельности). По договору 
о совместной деятельности (про-
стое товарищество) двое или бо-
лее лиц (товарищей), обязуются 
соединить свои вклады и сов-
местно действовать без образо-
вания юридического лица для 
извлечения дохода (прибыли) 
или достижения иной цели, не 
противоречащей закону (п.1 ст. 
11146 Гражданского кодекса РТ). 

 
1 См.: Плиев М.Ф. Предмет и цель договора простого 
товарищества // Общество и право. - 2011. - N 1. - С. 
74 - 76. 

Простое товарищество, как и 
соглашение о разделе продук-
ции, направлено на создание са-
мостоятельного имуществен-
ного объекта, например в виде 
жилого помещения или произ-
водственного объекта 1 . Кроме 
этого, объединяет эти две дого-
ворные конструкции цель вступ-
ления в договорные отношения 
– получение прибыли. Общей 
объединяющей чертой этих до-
говорных конструкций также яв-
ляется то, что в этих соглаше-
ниях стороны сотрудничают для 
достижения общей цели, часто в 
виде создания нового предприя-
тия или реализации конкретного 
проекта.  

Однако сравнение соглаше-
ния о разделе продукции и дого-
вора простого товарищества по-
могает выделить их основные 
различия, которые сводятся к 
следующему. 

1) цель и характер сотрудниче-
ства. Несмотря на то, что и со-
глашение о разделе продукции, 
и договор простого товарище-
ства являются предприниматель-
скими договорами, главная цель 
которых получение прибыли, по 
своему характеру путь достиже-
ния этой цели различны. В пер-
вом случае это организация и 
осуществление добычи и эксплу-
атации газа, нефти, угля и других 
природных ресурсов с последу-
ющей их коммерческой реализа-
ции. В договоре же простого то-
варищества суть совместного со-
трудничества связана с осу-
ществлением различных видов 
предпринимательства, такими 
как торговля, производственная 
деятельность или оказание услуг. 

2) распределение прибыли и управ-
ление. В соглашении о разделе 
продукции распределение при-
были обычно зависит от условий 
договора, но государство, как 
правило, сохраняет право на зна-

чительную долю выручки в каче-
стве платы за добычу ресурсов, а 
частные инвесторы получают 
долю согласно условиям дого-
вора. В договоре простого това-
рищества прибыль обычно де-
лится между участниками про-
порционально их вкладу в общее 
дело, и участники имеют равные 
права на управление предприя-
тием. 

3) риск и характер ответствен-
ности. В соглашении о разделе 
продукции риск связан с успеш-
ной добычей ресурсов, и он мо-
жет быть распределен между гос-
ударством и частными инвесто-
рами в соответствии с условиями 
договора. В договоре простого 
товарищества риск обычно 
несется участниками совмест-
ного предприятия, и они несут 
ответственность за действия и 
обязательства предприятия в со-
ответствии с их долей в нем. 

4) длительность сотрудничества. 
Соглашения о разделе продук-
ции обычно имеют долгосроч-
ный характер, так как процесс 
добычи природных ресурсов 
требует значительных времен-
ных и финансовых ресурсов. До-
говоры простого товарищества 
могут быть как долгосрочными, 
так и краткосрочными, в зависи-
мости от целей и задач участни-
ков их совместной деятельности. 

Итак, соглашения о разделе 
продукции достаточно специ-
фичны, чтобы заявлять об их от-
личиях со смежными договор-
ными конструкциями. Понима-
ние этой специфики очень 
важно для правоприменитель-
ной практики. Главное на что 
необходимо обращать внима-
ние, это то, что соглашения о 
разделе продукции специально 
предназначены для регулирова-
ния отношений между государ-
ством и инвестором в области 
добычи природных ресурсов, 
особенно полезных ископаемых. 
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В отличие от обычных коммер-
ческих договоров, они имеют 
свои уникальные правовые 
нормы и особенности, приспо-
собленные к специфике добычи 
ресурсов. 

Более того, в отличие от 
смежных договорных конструк-
ций в соглашениях о разделе 
продукции государство является 
ключевым участником и регуля-
тором данных отношений одно-
временно. Это обстоятельство 
отличает их от классических 
предпринимательских догово-
ров. К тому же разведка, добыча, 
транспортировка и продажа 
природных ресурсов обуславли-
вает необходимость применения 
специфических правил и усло-
вий, которые, как правило, 

имеют более жесткий и строгий 
по сравнению с другими догово-
рами характер. 

Как показало сравнение кон-
струкции соглашения о разделе 
продукции со смежными типами 
договоров, первые часто имеют 
долгосрочный характер, так как 
добыча природных ресурсов 
обычно требует значительных 
инвестиций и времени на окупа-
емость проекта. В связи с этим, 
они могут содержать более де-
тальные и долгосрочные условия 
по сравнению с другими ком-
мерческими соглашениями. 

Говоря об отличиях согла-
шений о разделе продукции с 
другими типами договоров, сле-
дует также указать, что суще-

ствует специальное законода-
тельство, регулирующее согла-
шения о разделе продукции, что 
делает их особенными с точки 
зрения применимого права и 
юридических процедур. 

Таким образом, несмотря на 
то, что соглашение о разделе 
продукции имеет много общего 
со смежными договорами, о са-
мостоятельности этого договора 
говорят несколько признаков, в 
числе которых следует назвать 
их долгосрочность, специфиче-
ский предмет регулирования, ко-
торый обуславливает специаль-
ное правовое регулирование, а 
также присутствие государствен-
ного участия. 

 
Список литературы: 

1. Бычков А.И. Правовая природа соглашения о разделе продукции: смешанный или самостоятельный 
договор? // Юрист. - 2011. - N 20. - С. 12 - 17. 

2. Данилова Н.В. Право государственной собственности на недра: Дис. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 
2003. – 251 с. 

3. Дьяченко С. Нефтяные концессионные соглашения // Нефть, газ и право. - 1996. - N 4(10). - С. 44 - 52.  
4. Лукьяненко М.Ф. Правовая природа соглашений о разделе продукции // Ученые записки Института 

государства и права Тюменского гос. университета. Вып. 1. Актуальные проблемы цивилистики / Тю-
менский гос. университет. - Тюмень, 2000. - С. 61-64. 

5. Немченко С.Б. К вопросу о месте соглашения о разделе продукции в системе обязательственного права 
// Юрист. - 2008. - N 5. – С. 16-20. – 

6. Плиев М.Ф. Предмет и цель договора простого товарищества // Общество и право. - 2011. - N 1. - С. 
74 - 76. 

7. Сенгуров К.К. Особенности договорных отношений между государством и иностранными компаниями 
в сфере изысканий нефти: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2001. – 178 с. 
 
 
 

FEATURES OF STATE REGULATION OF SMALL ENTERPRISE 
(BASED ON THE EXAMPLE OF CRAFT ACTIVITIES) 

 
Sultonova Tahmina Istamovna  

Doctor of juridical sciences, professor,  
Manager of Chair of business law department  

of Russian-Tajik (Slavonic) University. 
M. Tursunzoda 30, 734025 Dushanbe, Republic of Tajikistan 

Ph.: (+992 37) 223 04 60, e-mail: sultanova77@mail.ru 
 

Kayumova Manizha Asomiddinovna 
2nd year full-time master's student 

Law and Business training program of the Faculty of Law 
Russian-Tajik (Slavonic) University, 

734025, Tajikistan, Dushanbe, st. M. Tursunzade, 30 
tel.: (+992 37) 2230460, e-mail: manizha.kayumova.1997@mail.ru 

 

consultantplus://offline/ref=248491691FA390780BF097B497847EFA9CDEC60FF0D42671D6DF9411A73DC886C5971741A3E9553238M
mailto:sultanova77@mail.ru


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

84 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №1 (17) - 2024 

This article compares production sharing agreements with related contractual structures, such as lease agreements, contracts for work, 
and simple partnership agreements (joint activity agreements). It is argued that conducting a comparative analysis is important for 
understanding the specifics and applicability of production sharing agreements in various situations. It is revealed that, speaking about 
the differences between production sharing agreements and other types of agreements, it should also be noted that there is special legislation 
regulating production sharing agreements, which makes them special in terms of applicable law and legal procedures. It is concluded that 
production sharing agreements are designed specifically to regulate relations between the state and the investor in the field of extraction 
of natural resources, especially minerals. Unlike conventional commercial contracts, they have their own unique legal norms and features 
adapted to the specifics of resource extraction. Moreover, unlike related contractual structures, production sharing agreements often 
include state participation in the management and control of resource extraction. The state usually remains a key participant and 
regulator in this area, which distinguishes them from purely private commercial transactions. In addition, production sharing agreements 
typically establish specific rules and conditions regarding the exploration, extraction, transportation, and sale of resources. These rules 
may be more stringent or specialized than those in typical commercial agreements. 

 
Keywords: production sharing agreement, related contracts, lease, contract, simple partnership, joint activity agreement, extraction of 
natural resources, special legal regulation. 
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Дар ин мақола шартномаи тақсими маҳсулот бо сохторҳои шартномавӣ, аз қабили шартномаи иҷора, 
шартномаи сохтмон, шартномаи шарикии оддӣ (шартномаи фаъолияти муштарак) муқоиса карда 
мешавад. Гуфта мешавад, ки гузаронидани таҳлили муқоисавӣ барои фаҳмидани хусусият ва татбиқи 
созишномаҳои тақсими маҳсулот дар ҳолатҳои гуногун муҳим аст. Маълум мешавад, ки дар мавриди 
тафовути созишномаи тақсими маҳсулот ва дигар намудҳои шартнома сухан ронда, ҳаминро бояд қайд 
кард, ки қонунгузории махсусеро танзим менамояд, ки созишномаҳои тақсими маҳсулотро танзим 
менамояд, ки онҳоро аз љиҳати қонунҳои амалкунанда ва расмиёти ҳуқуқӣ махсус мегардонад. 
 
Хулоса шудааст, ки созишномаҳои тақсими маҳсулот махсусан барои танзими муносибатҳои байни 
давлат ва сармоягузор дар соҳаи истихроҷи сарватҳои табиӣ, бахусус маъданҳои фоиданок тарҳрезӣ 
шудаанд. Баръакси шартномаҳои тиҷоратии оддӣ, онҳо қоидаҳо ва хусусиятҳои беназири ҳуқуқии худро 
доранд, ки ба хусусиятҳои истихроҷи захираҳо мутобиқ карда шудаанд. Илова бар ин, бар хилофи сохторҳои 
шартномавии алоқаманд, созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот аксар вақт иштироки ҳукуматро дар 
идоракунӣ ва назорати истихроҷи захираҳоро дар бар мегиранд. Ҳукумат одатан иштирокчии асосӣ ва 
танзимкунандаи ин соҳа боқӣ мемонад, ки онҳоро аз муомилоти тиҷоратии сирф хусусӣ фарқ мекунад. 
Илова бар ин, созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот одатан қоидаҳо ва шартҳои мушаххасро оид ба 
иктишоф, истихроҷ, интиқол ва фурӯши захираҳо муқаррар мекунанд. Ин қоидаҳо метавонанд нисбат ба 
созишномаҳои муқаррарии тиҷоратӣ сахттар ё махсус бошанд. 
 
Калидвожаҳо: шартномаи тақсими маҳсулот, созишномаҳои марбута, иҷора, шартнома, шарикии оддӣ, 
шартномаи корхонаи муштарак, истихроҷи захираҳои табиӣ, танзими махсуси ҳуқуқӣ. 
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В настоящей статье рассматриваются особенности передачи и пользования заложенными ценными бумагами по законода-
тельству Республики Таджикистан. Анализируются правовые аспекты и процедуры, связанные с залогом ценных бумаг в 
Таджикистане. Рассматриваются различия в регулировании документарных и бездокументарных ценных бумаг, а также 
их влияние на порядок передачи и пользования заложенным имуществом.  
 
Выявляется, что при залоге документарных ценных бумаг применяются правила о залоге вещей, если из законов или суще-
ства документарных ценных бумаг не вытекает иное. Что касается залога бездокументарных ценных бумаг, то здесь 
применяются правила о залоге обязательственных прав, если из закона или существа документарных ценных бумагах не 
вытекает иное. 
 
Автор уделяет внимание правовым нормам, установленным Гражданским кодексом Республики Таджикистан, и объяс-
няет, как эти нормы обеспечивают защиту прав и интересов залогодержателя. В статье подробно описаны процедуры 
регистрации и учета залога, а также особенности реализации заложенных ценных бумаг в случае неисполнения обязательств 
залогодателем. Исследование подчеркивает важность соблюдения специфических требований к документарным и бездоку-
ментарным ценным бумагам для обеспечения прозрачности и эффективности залоговых операций.  
 
Ключевые слова: залог,  ценные бумаги, документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, Гражданский 
кодекс Республики Таджикистан, передача прав, регистрация залога, учет ценных бумаг, залогодержатель, залогодатель, 
депозитарий, реестродержатель. 

 

 
 
По общему диспозитивному 

правилу ч. 1 ст. 390 Граждан-
ского кодекса РТ заложенное 
имущество остаётся у залогода-
теля, за исключением случаев 
прямого указания в законе или 
договоре о передаче предмета за-
лога залогодержателю. Однако 
что касается ценных бумаг как 
предмета залога, законодатель в 

ч. 5 этой же статьи в качестве об-
щего правила устанавливает об-
ратную презумпцию передачи 
заложенных ценных бумаг зало-
годержателю либо в депозит но-
тариуса, оговаривая, что догово-
ром может быть предусмотрено 
оставление ценных бумаг у зало-
годателя. 

Таким образом, законодатель 
делает различие между общими 
предметами залога и ценными 
бумагами, учитывая специфиче-
скую природу последних. Цен-
ные бумаги могут представлять 
значительную ценность и более 
подвержены рискам, связанным с 
обращением и правовым стату-
сом. Передача ценных бумаг за-
логодержателю или в депозит 
нотариуса снижает риск их 
утраты, несанкционированного 
оборота или иных нарушений 
прав залогодержателя. Это также 
обеспечивает дополнительную 
защиту интересов кредиторов, 

гарантируя, что заложенные цен-
ные бумаги будут находиться под 
контролем лица, имеющего 
право на удовлетворение своих 
требований за счет заложенного 
имущества 

Данные положения Граждан-
ского кодекса РТ можно квали-
фицировать залог ценных бумаг 
как разновидность заклада. Со-
гласно ст. 27 Закона РТ «О залоге 
движимого имущества и реги-
страции обеспеченных обяза-
тельств» заклад – это залога, в 
рамках которого заложенное 
имущество подлежит передаче 
залогодателем во владение зало-
годержателю в соответствии с 
договором о залоге. Тое есть 
именно заклад, как разновид-
ность залога, подразумевает, что 
имущество, переданное в залог, 
остается в распоряжении залого-
держателя до момента исполне-
ния обязательства, обеспечен-
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ного залогом. Это усиливает кон-
троль со стороны залогодержа-
теля над предметом залога и 
обеспечивает дополнительные 
гарантии исполнения обяза-
тельств должником. 

Особенность заклада ценных 
бумаг заключается в том, что 
ценные бумаги, являясь финан-
совыми инструментами, требуют 
особого подхода к их хранению 
и обращению. Передача ценных 
бумаг в депозит нотариуса или 
залогодержателю минимизирует 
риски, связанные с их утратой, 
подделкой или незаконным обо-
ротом. Кроме того, в случае 
несостоятельности (банкротства) 
залогодателя, ценные бумаги, 
находящиеся у залогодержателя 
или в депозитарии, легче подле-
жат реализации в счет удовлетво-
рения требований кредитора. 

Однако стоит отметить, что 
законодатель сохраняет возмож-
ность оставления ценных бумаг у 
залогодателя по соглашению 
сторон, что добавляет гибкость в 
правоотношения между залого-
дателем и залогодержателем. Это 
может быть целесообразно в слу-
чаях, когда стороны доверяют 
друг другу и могут обеспечить 
надлежащее хранение и учет 
ценных бумаг, не передавая их 
физически залогодержателю 
или нотариусу. 

Сравнивая заклад ценных бу-
маг с залогом без передачи иму-
щества залогодержателю, можно 
сделать вывод, что для залого-
держателя практичней и выгод-
ней является заклад, потому что 
при закладе залогодатель лиша-
ется фактической возможности 
распоряжаться переданными в 
залог ценными бумагами. Более 
того, заинтересованность зало-
годателя в возвращении зало-
женного имущества побуждает 

 
1 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации, части первой / под ред. 
П.В. Крашенинникова.  М.: Статут, 2011. С. 1037. 
2См.: Шорникова Н. Правовые проблемы залога ак-
ций // ЭЖ-Юрист. 2006.  № 16.  С. 5. 
3Иеринг Р. Об основании защиты владения. - М.: Тип. 
А.И. Мамонтова и К, 1883.  С. 144. 

его к надлежащему исполнению 
принятых на себя обязательств1. 
Однако думается, установление 
законодателем известного осо-
бого правового режима в отно-
шении залога ценных бумаг, дей-
ствующего в изъятие из общих 
принципов, продиктовано не 
столько названными обстоятель-
ствами, а обусловлено самой 
правовой природой ценной бу-
маги как объекта гражданских 
прав. 

Дело в том, что ценная бу-
мага как вид имущества может су-
щественным образом видоизме-
няться, причём независимо от 
воли залогодателя или залого-
держателя. Примером такого ви-
доизменения Н. Шорникова 
называет конвертацию акций на 
акции того же акционерного об-
щества или в случае реорганиза-
ции на акции другого общества2. 
В качестве другого примера 
можно назвать возможность раз-
мещения акционерным обще-
ством по решению Общего со-
брания акционеров конвертиру-
емых облигаций – облигаций, 
выпущенных акционерным об-
ществом, подлежащих обмену на 
акции этого акционерного об-
щества на условиях, установлен-
ных при выпуске конвертируе-
мой облигации (ст.ст. 3, 26 За-
кона РТ «Об акционерных обще-
ствах). Не исключено также, что 
залогодатель-акционер (как пра-
вило, крупный акционер), в про-
цессе реализации прав, удостове-
ренных акцией, например, права 
на управление обществом, спо-
собен путём принятия соответ-
ствующих ошибочных управ-
ленческих решений ослабить 
конкурентные позиции акцио-
нерного общества, в результате 
чего рыночная стоимость акций 
может весьма значительно 

4Латыев А.Н. Начала публичности и добросовестно-
сти в гражданско-правовом обороте движимых вещей. 
Ч. 1 // Сравнительное правоведение и проблемы со-
временной юриспруденции. - Екатеринбург: Ураль-
ская гос. юрид. академия, 2006.  С. 160. 

уменьшиться и привести к ущем-
лению интересов залогодержа-
теля. 

Передача заложенных цен-
ных бумаг залогодержателю, 
обеспечивающая принцип пуб-
личности, даёт возможность из-
бежать подобных ситуаций, по-
скольку позволяет залогодержа-
телю не только в любой момент 
получать достоверную инфор-
мацию об изменении прав, удо-
стоверяемых ценной бумагой, но 
и сохранять контроль над пред-
метом залога. Как подмечено 
научной мыслью владение ве-
щью есть реальность собствен-
ности3 и «достаточный, а в боль-
шинстве случаев необходимый 
знак, свидетельствующий о 
наличии вещного права, в пол-
ной мере удовлетворяющий тре-
бованиям публичности»4. 

Факт передачи заложенных 
ценных бумаг залогодержателю 
ограничивает право залогода-
теля на отчуждение ценных бу-
маг. Такие ограничения закреп-
лены в ч.2 ст. 400 Гражданского 
кодекс РТ, согласно положениям 
которой залогодатель может рас-
поряжаться предметом залога 
(отчуждать его, передавать в 
аренду или безвозмездное поль-
зование другому лицу) только с 
согласия залогодержателя. 

Анализ положений действу-
ющего законодательства РТ, ре-
гулирующих залог с передачей 
имущества залогодержателю, 
позволяет выяснить правовое 
значение выделения данного 
вида залога и определить осо-
бенности правового режима за-
лога ценных бумаг. Во-первых, 
при отсутствии иного соглаше-
ния право залога на имущество, 
которое должно быть передано 
залогодержателю, возникает с 
момента такой передачи (п. 2 ст. 
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395 Гражданского кодекса РТ). 
Поэтому право залога на ценные 
бумаги возникает с момента их 
передачи залогодержателю. 

Во-вторых, залогодержатель 
обременён определёнными обя-
занности в отношении заложен-
ного имущества, как то: 1) при-
нимать меры, необходимые для 
физической сохранности зало-
женного имущества;2) страхо-
вать за счёт и в пользу залогода-
теля заложенное имущество в 
объёме полной его стоимости от 
рисков утраты и повреждения, а 
если полная стоимость имуще-
ства превышает размер обеспе-
ченного залогом требования, - на 
сумму не ниже размера требова-
ния (в качестве утраты или ги-
бели заложенных ценных бумаг 
можно расценивать конверта-
цию ценных бумаг); 3) регулярно 
направлять залогодателю отчёт о 
пользовании заложенным иму-
ществом (ст. 28 Закона РТ «О за-
логе движимого имущества и ре-
гистрации обеспеченных обяза-
тельств»). 

Передача залогодателем за-
ложенных ценных бумаг залого-
держателю обуславливает появ-
ление у последнего наряду с обя-
занностями определённых прав 
на предмет залога. В частности, 
залогодержатель (в нашем случае 
банковская организация) имеет 
право удерживать ценные бумаги 
вплоть до возвращения кредита, 
требовать замены предмета за-
лога при возникновении не по 
его вине угрозы уменьшения сто-
имости ценных бумаг, а при от-
казе должника выполнить это 
требование – досрочно обратить 
взыскание на предмет залога. 

Такие правомочия залого-
держателя при закладе ценных 
бумаг указывают на то, что в от-
личие от других видов залога, 
при залоге ценных бумаг банк-
залогодержатель приобретает 
так называемую вещную власть в 
отношении заложенных ценных 
бумаг. Однако здесь следует ого-
вориться, что выведенные умоза-
ключения являются примени-

мыми, как правило, к классиче-
ским документарным ценным бу-
магам, поскольку в таком случае 
заложенными являются сами 
ценные бумаги как бумажные но-
сители закреплённых в них прав.  

Что же касается залога бездо-
кументарных ценных бумаг, то 
характерное для них отсутствие 
бумажного носителя порождает 
довольно сложную теоретиче-
скую проблему, связанную с 
определением природы ценных 
бумаг как объектов гражданского 
права, с решением которой 
неразрывно связана практиче-
ская сторона вопроса залога цен-
ных бумаг.  

Суть этой проблемы сво-
дится к нерешённости вопроса, 
что именно признавать предме-
том залога при залоге ценной бу-
маги – саму ценную бумагу или 
совокупность закреплённых в 
ней прав. Действующие норма-
тивные положения Граждан-
ского кодекса РТ не дают одно-
значного ответа на этот вопрос и 
оставляют открытым вопрос о 
правовой природе ценных бумаг. 
В частности, в одних его нормах 
делается акцент на вещную 
форму ценной бумаги (напри-
мер, ч. 3 ст. 138 Гражданского ко-
декса РТ признаёт ценные бу-
маги движимыми вещами), в дру-
гих его нормах ценные бумаги 
относятся к имущественным пра-
вам. 

В соответствии с положени-
ями ст. 389 гражданского кодекса 
РТ, при залоге документарных 
ценных бумаг применяются пра-
вила о залоге вещей, если из за-
конов или существа документар-
ных ценных бумаг не вытекает 
иное. 

Документарные ценные бу-
маги представляют собой физи-
ческие документы, воплощаю-
щие определенные имуществен-
ные права. Их можно держать в 
руках, передавать физически, и 
они обладают некоторыми ха-
рактеристиками вещей. Соответ-
ственно, к ним применяются 
правила о залоге вещей. Это зна-
чит, что такие ценные бумаги 

могут быть переданы в залог за-
логодержателю или храниться в 
депозите нотариуса, что обеспе-
чивает контроль и защиту инте-
ресов залогодержателя. Однако, 
если законодательство или при-
рода этих бумаг требует особого 
регулирования (например, осо-
бые процедуры передачи прав 
по ценной бумаге), то могут при-
меняться специальные нормы. 

Что касается залога бездоку-
ментарных ценных бумаг, то 
здесь применяются правила о за-
логе обязательственных прав, 
если из закона или существа до-
кументарных ценных бумагах не 
вытекает иное. 

Бездокументарные ценные 
бумаги существуют исключи-
тельно в форме записей в учет-
ных системах (например, ре-
естрах). Они не имеют физиче-
ского воплощения и представ-
ляют собой записи о правах на 
участие в капитале или на полу-
чение дохода. Их залог больше 
напоминает залог прав требова-
ния, поскольку передача прав на 
такие ценные бумаги происхо-
дит путем внесения изменений в 
учетные записи, а не физиче-
ской передачи. При залоге без-
документарных ценных бумаг 
применяются правила о залоге 
обязательственных прав, что 
подразумевает определенные 
процедуры и формы передачи 
прав, соответствующие их нема-
териальной природе. Опять же, 
если законодательство или при-
рода этих бумаг требует особого 
регулирования, то применяются 
специальные нормы. 

Эти положения подчерки-
вают важность адаптации право-
вого режима залога к специфике 
залогового имущества, будь то 
физические документарные цен-
ные бумаги или электронные за-
писи, представляющие бездоку-
ментарные ценные бумаги. Это 
способствует более точному и 
эффективному регулированию 
правоотношений, связанных с 
залогом различных видов цен-
ных бумаг, обеспечивая защиту 
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прав и интересов всех участни-
ков залоговых сделок. 

Таким образом, залог доку-
ментарных ценных бумаг подчи-
няется общим правилам залога 
движимых вещей, но с учетом 
специфики данных активов. В 
частности, необходимо учиты-
вать особенности, связанные с 
передачей и пользованием прав. 
В отличие от обычных вещей, 
ценные бумаги могут приносить 
доход (например, дивиденды по 
акциям). Поэтому действующее 
законодательство регулирует во-
прос о праве на получение та-
кого дохода в договоре залога. 
Как правило, доход от заложен-
ных ценных бумаг принадлежит 
залогодателю до момента неис-
полнения обеспеченного обяза-
тельства, если иное не преду-
смотрено договором. Этот вывод 
вытекает из положений ч.1 ст. 
400 Гражданского кодекса РТ, 
согласно которым залогодатель 
вправе, если из договора и суще-
ства залога не вытекает иное, 
пользоваться предметом залога в 
соответствии с его назначением, 
в том числе извлекать из него 
плоды и доходы. 

В зависимости от вида цен-
ной бумаги, может потребо-
ваться регистрация права залога 
в реестре владельцев ценных бу-
маг или у депозитария. Это необ-
ходимо для того, чтобы третьи 
лица были уведомлены о суще-
ствующем залоге и чтобы ис-
ключить возможность повтор-

ного залога или иного распоря-
жения этими ценными бумагами 
без ведома залогодержателя. 

Особенности природы доку-
ментарных ценных бумаг обу-
славливают специальные пра-
вила их учета и хранения. Они 
должны храниться в условиях, 
обеспечивающих их сохран-
ность и защиту от утраты или 
повреждения. Часто для этого 
используется депозитарий или 
нотариальное хранение, что ми-
нимизирует риски для залого-
держателя. 

В отличие от этого бездоку-
ментарные ценные бумаги суще-
ствуют исключительно в элек-
тронной форме и представляют 
собой записи в учетных системах 
(например, реестрах акционе-
ров). Они не имеют физиче-
ского воплощения и регулиру-
ются по-иному. Как было ска-
зано выше. при залоге бездоку-
ментарных ценных бумаг приме-
няются правила о залоге имуще-
ственных прав. Особенности 
этих правил в части передачи и 
использование этих активов сво-
дятся к следующему. Во-первых, 
права на бездокументарные цен-
ные бумаги передаются путем 
внесения записей в соответству-
ющие учетные системы. Речь 
идёт о записи в системе ведения 
реестра держателей ценных бу-
маг, порядок ведения которого 
утверждён Министерством фи-
нансов Республики Таджикистан 
от 12 ноября  2014 года, № 137. 

В соответствии с этим подза-
конным актом, при залоге бездо-
кументарных ценных бумаг 
важно зарегистрировать залог в 
реестре владельцев или в депози-
тарии. Это обеспечивает про-
зрачность и защищает права за-
логодержателя, предотвращая 
возможность повторного залога 
или иных действий с этими бу-
магами без его согласия. 

Так как бездокументарные 
ценные бумаги, как и докумен-
тарные ценные бумаги, могут 
приносить доход (например, те 
же дивиденды по акциям или 
проценты по облигациям), поря-
док получения этого дохода дол-
жен быть четко прописан в дого-
воре залога.  

Что касается правил учёта и 
хранения, то поскольку бездоку-
ментарные ценные бумаги суще-
ствуют в электронной форме, 
вопрос их сохранности сводится 
к надежности учетных систем и 
защиты от несанкционирован-
ного доступа. Это включает ис-
пользование современных тех-
нологий защиты данных и регу-
лярные аудиты учетных систем. 

Таким образом, залог бездо-
кументарных ценных бумаг тре-
бует использования специаль-
ных процедур, адаптированных к 
их электронной природе. Эти 
процедуры направлены на обес-
печение прозрачности, надеж-
ности учета и защиты прав всех 
участников залоговых отноше-
ний. 
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This article discusses the features of the transfer and use of pledged securities under the legislation of the Republic of Tajikistan. The 
legal aspects and procedures related to the pledge of securities in Tajikistan are analyzed. The differences in the regulation of documentary 
and uncertificated securities, as well as their impact on the procedure for the transfer and use of pledged property, are considered. 
 
It is revealed that when pledging documentary securities, the rules on pledging things are applied, unless otherwise follows from the laws 
or the essence of documentary securities. As for the pledge of uncertificated securities, the rules on the pledge of obligatory rights apply 
here, unless otherwise follows from the law or the essence of documentary securities. 
 
The author pays attention to the legal norms established by the Civil Code of the Republic of Tajikistan and explains how these norms 
ensure the protection of the rights and interests of the mortgagee. The article describes in detail the procedures for registering and accounting 
for a pledge, as well as the features of the sale of pledged securities in the event of failure to fulfill obligations by the pledgor. The study 
highlights the importance of complying with specific requirements for certificated and uncertificated securities to ensure transparency and 
efficiency in collateral transactions. 
 
Keywords: pledge, securities, documentary securities, uncertificated securities, Civil Code of the Republic of Tajikistan, transfer of 
rights, registration of pledge, securities accounting, pledge holder, pledgor, depositary, registrar 

 
 

ХУСУСИЯТҲОИ СУПОРИДАН ВА ИСТИФОДАБАРИИ КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ БА ГАРАВ 
ГУЗОШТАШУДА ДАР АСОСИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
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Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои интиқол ва истифодаи коғазҳои қиматноки ба гарав гузошташуда тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. Ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва тартиби марбут ба гарави 
коғазҳои қиматнок дар Тоҷикистон таҳлил карда шудаанд. Тафовут дар танзими когазхои киматноки 
хуччати ва бе хуччат, инчунин таъсири онхо ба тартиби супурдан ва истифодабарии молу мулки ба гарав 
гузошташуда ба назар гирифта мешаванд. 
 
Маълум мешавад, ки хангоми ба гарав гузоштани когазхои киматноки хуччати коидахои ба гарав 
гузоштани ашё, агар аз конунхо ё мохияти когазхои киматноки хуччати тартиби дигаре барнаояд, татбик 
карда мешавад. Дар мавриди гарави когазхои киматноки хуччати дар ин чо коидахои гарави хукукхои хатми 
татбик мешаванд, агар аз конун ё мохияти когазхои киматноки хуччати тартиби дигаре барнаояд. 
 
Муаллиф ба меъёрҳои ҳуқуқие, ки Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, таваҷҷуҳ 
намуда, шарҳ медиҳад, ки ин меъёрҳо чӣ гуна ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои гаравгирро таъмин мекунанд. 
Дар модда тартиби бакайдгири ва бахисобгирии гарав, инчунин хусусиятхои фуруши когазхои киматноки 
ба гарав гузошташуда дар холати аз чониби гаравдех ичро нашудани ухдадорихо муфассал баён карда 
шудааст. Тадқиқот аҳамияти риояи талаботи мушаххасро нисбати коғазҳои қиматноки 
сертификатсияшуда ва сертификатсиянашуда барои таъмини шаффофият ва самаранокии муомилоти 
гарав таъкид мекунад. 
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В статье рассматривается правовая природа цифровой валюты как нового объекта гражданского права. На сегодняш-

ний день во всех государств мира наблюдается всё более широкое распространение новых цифровых технологий, а также 
цифровых объектов, которые произведены от них. Эти технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни 
общества при этом проникая и изменяя такого рода отношения в социуме как взаимодействия физических лиц, юридических 
лиц и государства в различных сферах (экономике, политике, образование, государственное управление и т.д.). 

 
Автор обращает внимание на роль цифровых валют и его правовое положение по законодательству РТ. Делает 

предложение о новом определении цифровой валюты как нового объекта гражданских прав т.е. это объект входить перечень 
иных объектов гражданского права.  

 
Ключевые слова. Цифровая валюта, Цифровая валюта Центральных Банков (ЦВЦБ), Блокчейн, токен. 
 

 
В настоящее время по всему 

миру наблюдается активное воз-
растание применение цифровых 
финансовых технологий, а также 
цифровых объектов, которые 
произведены от них. Эти техно-
логии становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни об-
щества при этом проникая и из-
меняя такого рода отношения в 
социуме как взаимодействия фи-
зических лиц, юридических лиц 
и государства в различных сфе-
рах (экономике, политике, обра-
зование, государственное управ-
ление и т.д.). 

С появлением в так называе-
мой системы «Блокчейн» одним 
из наиболее развивающихся 
цифровых объектов являются 

цифровые валюты.  Одним из та-
ких ярких примеров такого рода 
объектов может послужить Бит-
коин который был создан в 2009 
году. Удивительно, но никто 
точно не знает, кто же именно ос-
новал Биткоин. Известен только 
псевдоним создателя этой ва-
люты- Сатоши Накамото. Это ва-
люта послужила основой для со-
здания таких же типов валют (т.е. 
криптовалют). Это оказало очень 
большое влияние на все государ-
ства мира. Большинство стран 
мира не принимают эти валюты 
ни законодательно, ни экономи-
чески так как они не имеют цен-
трализованного контроля со сто-
роны государства или государ-
ственных финансовых секторах 
(Центральными Банками). Не-
смотря на все это, современное 
гражданское право стремится 
адаптироваться к цифровым реа-
лиям и учитывать особенности 
цифровой валюты на сегодняш-
ний день. Некоторые страны раз-
рабатывают и принимают специ-
альные законодательные акты 
или регуляторные рамки, чтобы 
регулировать использование 
цифровых валют и обеспечить 
их законность и безопасность в 
рамках гражданского права. Уже 
сегодня государствы мира в том 

числе Россия и Казахстан при-
няли законы, регулирующие об-
ращение цифровых валют. Та-
джикистан находится на самом 
низком уровне по сравнению с 
соседними странами по мас-
штабу внедрения и регулирова-
ния криптовалют. У нас в респуб-
лике на сегодняшний день нет за-
конодательного закрепления 
Цифровых валют. Несмотря на 
это, на сегодняшний день крип-
товалюта в Таджикистане не за-
прещена и не ограничена зако-
ном, что создает определенную 
серую зону. Такое отсутствие 
четких правовых норм делает си-
туацию неоднозначной, но в то 
же время позволяет некоторую 
свободу действий, что харак-
терно для многих стран мира. Из-
за быстрого темпа развития этого 
нового объекта гражданского 
права стоит прибегнуть к его ис-
следованию так как этот объект 
становится все более актуальной 
темой в гражданском праве. По-
следние годы наблюдается зна-
чительный рост интереса в ис-
пользовании ни только децен-
трализованных валют (криптова-
лют), но и тех цифровых валют, 
которые уже в будущем могут 
стать наряду с наличными и без-
наличными средством платежа 
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регулируемые Центральными 
Банками т.е. Цифровые валюты 
Центральных банков. Это вы-
звано развитием технологий 
блокчейн. Блокчейн это распре-
деленная база данных, т.е.  децен-
трализованный реестр, который 
содержит информацию обо всех 
транзакциях, проведенных поль-
зователями информационной 
системы. Информация хранится 
в виде цепочки блоков. В каждом 
из них записано определенное 
число транзакций. Эти цепочки 
блоков связанны друг с другом 
специальными ключами в каж-
дом из которых содержатся све-
дения о предыдущем. Простыми 
словами это совокупность бло-
ков, которые содержать в себе ин-
формацию о отправителях и по-
лучателях, о времени и способах 
транзакции кодов или обозначе-
ниях, а также хеш, т.е. уникаль-
ного набора символов присущий 
одному блоку, и хеш предыду-
щего блока. Эти коды или обо-
значения являются криптовалю-
тами (цифровыми валютами) 
или же токенами. Понятие «крип-
товалюта» и «токен» часто инте-
грируются между собой и в неко-
торых случаях они могут быть ис-
пользованы синонимично, в то 
время как в других имеют разные 
значения. 

Прежде чем говорить о циф-
ровой валюте в качестве объек-
тов гражданских прав надо обра-
титься и понять ее правовую при-
роду и обратится к законодатель-
ному закреплению данного по-
нятия. При этом следует отме-
тить, что каждая страна, в мире 
которая имеет законодательное 
регулирования цифровой ва-
люты может иметь свое собствен-
ное определение "цифровой ва-
люты" или использовать другие 
юридические термины для опи-
сания этого понятия. Определе-
ние правовой природы и класси-
фикация цифровой валюты 
среди объектов гражданского 
права по-прежнему является ак-
тивной областью исследования и 
правового регулирования по 

всему миру. В некоторых странах 
ее признают, как актив, в других 
как имущество. Это связано с тем, 
что цифровые валюты представ-
ляют собой новый объект циф-
рового мира, которая быстро раз-
вивается и требуют точных и 
адаптируемых правовых подхо-
дов. В связи с тем, что в Респуб-
лике Таджикистан нет законода-
тельного закрепления цифровой 
валюты можно прибегнуть к за-
конодательству тех стран, кото-
рые имеют схожие правовые се-
мьи: например, Российская Феде-
рация и Казахстан предприняв-
шие шаги к регулированию циф-
ровых валют. 

Законодательство этих стран 
могут послужить полезным ори-
ентиром для изучения и адапта-
ция правовых норм из других 
юрисдикций, а также помогут 
сформировать более чёткое и 
функциональное правовое поле 
для регулирования цифровых ва-
лют в Таджикистане.  

В соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года 
№ 259-ФЗ "О цифровых финан-
совых активах и цифровой ва-
люте", цифровой валютой при-
знается совокупность электрон-
ных данных (цифрового кода 
или обозначения), содержащихся 
в информационной системе, ко-
торые предлагаются и (или) мо-
гут быть приняты в качестве сред-
ства платежа, не являющегося де-
нежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и 
(или) международной денежной 
или расчетной единицей, и (или) 
в качестве инвестиций и в отно-
шении которых отсутствует 
лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных 
данных, за исключением опера-
тора и (или) узлов информаци-
онной системы, обязанных 
только обеспечивать соответ-
ствие порядка выпуска этих элек-
тронных данных и осуществле-
ния в их отношении действий по 
внесению (изменению) записей в 

такую информационную си-
стему ее правилам. 

В настоящее время большин-
ство авторов признают цифро-
вую валюту как разновидность 
вещей, как валюту, другие видят в 
ней имущественные права, а не-
которые считают, что это ин-
формация с ценностью который 
имеет эквивалентный характер 
работам, услугам и товарам.  

Поскольку криптовалюта 
имеет отсылку к слову «валюта», 
ее часто называют «валютой». 
Однако с юридической точки 
зрения по законодательству Рес-
публики Таджикистан такого по-
нятия нет. Закон Республики Та-
джикистан от 13.06.2013 года № 6 
«О валютном регулировании и 
валютном» контроле дает два 
ключевых термина: «националь-
ная валюта» и «валюта». Первой 
является таджикский сомони, 
одна единица которой равна 100 
дирам, законное платежное сред-
ство в Таджикистане. Последняя 
определяется как «национальная 
валюта зарубежных государств». 
Можно сказать, что криптова-
люта (Цифровая валюта) – это не 
валюта в Таджикистане. 

Цифровую валюту невоз-
можно признать электронным 
денежным средством. Этому под-
ходу служат два ключевых факто-
ров.  Первое то что все транзак-
ции электронных денег проходит 
исключительно только через 
Национальный Банк Республики 
Таджикистана или через кре-
дитно-финансовые организации, 
получившие лицензию Нацио-
нального банка Таджикистана. 
«Цифровые валюты» означают 
цифровое представление стои-
мости, которое не выпущено и не 
гарантировано центральным 
банком или государственным ор-
ганом, не обязательно привязано 
к юридически установленной ва-
люте и не имеет юридического 
статуса валюты или денег, но 
принимается физическими или 
юридическими лицами в каче-
стве средства обмена и может пе-
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редаваться, храниться и прода-
ваться в электронном виде. Вто-
рой фактор заключается во том, 
что электронные деньги по Та-
джикскому законодательству яв-
ляются правом требования т.е. 
объектом обязательственных 
правоотношений. 

Р.М. Янковский отмечает, 
«что количество цифровых ва-
лют известны, и они переходят 
от одного владельца к другому в 
строго определенном порядке» 
т.е. не содержат прав требования, 
и они являются вещами.1 

Пожалуй, с данной точкой 
зрения трудно согласиться так 
как цифровая валюта не имеет 
физической формы и, следова-
тельно, не может быть осязаемой 
прямом смысле слова. В отличие 
от традиционных материальных 
объектов, таких как деньги и 
вещи, которые можно осязать, 
цифровая валюта существует ис-
ключительно в виртуальном про-
странстве и представлена в виде 
электронных данных. Она не об-
ладает физическими характери-
стиками, которые можно было 
бы ощутить или визуально вос-
принять т.е. нету признаков мате-
риальности вещей. Это фунда-
ментально отличает цифровую 
валюту от материальных вещей и 
подчеркивает её уникальность и 
специфическую природу в кон-
тексте современных цифровых 
технологий. Традиционные 
представления о материальных 
объектах, к которым можно при-
коснуться (деньги, вещи, товари), 
просто не применимы к цифро-
вым валютам, что и обуславли-
вает необходимость пересмотра 
взглядов на их природу и роль с 
правовой позиции.  

С другой стороны, в юриди-
ческой литературе А.А. Максуров 
предлагает различать понятия 

 
1 Янковский Р.М., Ильин С.В. Судебная практика по 
делам с использованием криптоактивов // Закон. – 
2019. № 4. С.120-129. 
2 Максуров А.А. Криптовалюты и правовое регулиро-
вание их обращения. Монография. – М. Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2018. С.311. 

"криптовалюта" и "цифровая ва-
люта". 2 

По его мнению, цифровая ва-
люта — это виртуальные деньги, 
которые не имеют аналогов в ре-
альном мире и используются для 
перевода, обмена и оплаты това-
ров, работ и услуг в сети Интер-
нет. Они не имеют конкретных 
географических ограничений с 
конкретной территорией или 
юрисдикцией. Таким образом, 
по определению А. А Мак-
сурова., «"цифровая валюта" 
представляет собой такого рода 
электронное средство обмена, 
которое существует исключи-
тельно в виртуальной форме (не-
материальной) и может исполь-
зоваться для проведения различ-
ных финансовых операций в 
сети Интернет без всякой юри-
дической привязки к определен-
ной стране или географическому 
положению. 

Другая позиция по поводу 
определения «цифровой ва-
люты» была высказана Н.В. Ма-
карчуком. Он утверждает, «что 
данное понятие определяется как 
«средство платежа» и отмечает, 
что «цифровая валюта» может 
быть не только средством пла-
тежа, но и средством накопле-
ния». Для обоснования такого вы-
вода автор ссылается на не-
сколько факторов, во- первых на 
то, что эмиссия цифровой ва-
люты ограничена определенным 
числом, во-вторых на отсутствии 
центрального эмитента т.е. нет 
контроля стороны какого-либо 
учреждения  и в третьих –  на то, 
что спрос на нее растет из-за уве-
личения объемов ее оборота. 

Но такой подход, является 
прогностическим и берет свою 
основу на предвидении будущих 
изменений в правовой природе 
"цифровой валюты" в рамках За-
кона о ЦФА при этом усложняя  

3 Саженов А.В. Криптовалюты как новый вид бесте-
лесных вещей // Современные информационные 
технологии и право: монография / Московский гос-
университет им. М.В. Ломоносова, Юридический фа-
культет / отв. ред. Е.Б. Лаутс. М.: Статут, 2019. С. 170. 

установление четкого определе-
ния "цифровой валюты" по-
скольку он опирается на потен-
циальные функции и характери-
стики данного понятия, которые 
могут быть изменены или допол-
нены в будущем.  

А.В. Саженов предлагает со-
вершенно другой подход к опре-
делению правового режима для 
«цифровой валюты», основыва-
ясь на функциональном анализе. 
Согласно его мнению, цифро-
вую валюту следует приравнять к 
понятию «вещи», а именно к 
«наличным деньгам как специ-
альным объектам гражданского 
права».3 

Даже если это невозможно 
сделать напрямую, но можно кос-
венно применить к цифровой ва-
люте правовые нормы, которые 
действуют в отношении налич-
ных денег. Этот подход, по утвер-
ждению А.В. Саженова, обосно-
ван тем, что в этом случае не по-
требуются значительные измене-
ния в существующем законода-
тельстве. Наоборот, откроются 
новые возможности для установ-
ления как вещно-правового, так и 
обязательственно-правового ре-
жима для цифровой валюты. 
Следует согласиться с А.В. Саже-
новым в том, что применение его 
подхода действительно могло бы 
существенно упростить про-
блему правового регулирования в 
этой области по обороту данного 
объекта гражданского права. Ис-
пользование правовых норм, уже 
применяемых к наличным день-
гам, в наибольшей мере умень-
шило бы необходимость в мас-
штабных законодательных изме-
нениях, ускоряя процесс интегра-
ции цифровой валюты в суще-
ствующую правовую и экономи-
ческую систему. Это позволило 
бы быстрее и эффективнее адап-
тироваться к новым финансовым 
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реалиям и применений норм 
права к этим реалиям.  

Но тем не менее, некоторые 
исследователи такие как Харито-
нова Ю.С., Егорова М.А., Коже-
вина О.В. считают этот подход 
спорным. Несмотря на призна-
ние того, что данный подход мо-
жет решить множество практиче-
ских задач, они выражают сомне-
ния в его адекватности и приме-
нимости к цифровой валюты  
при этом подчеркивая, что циф-
ровая валюта имеет уникальные 
характеристики, которые могут 
требовать более специализиро-
ванного правового подхода, 
нежели простой перенос норм, 
применяемых к наличным день-
гам. Мы не можем согласиться с 
предлагаемым подходом А.В. Са-
женова потому, что недостаточ-
ное внимание к особенностям 
цифровой валюты может приве-
сти к юридическим и практиче-
ским проблемам в будущем, не-
смотря на кажущиеся преимуще-
ства предлагаемого подхода. 

После изучения разнообраз-
ных  интересных и оригиналь-

ных научных подходов к опреде-
лению понятия «цифровая ва-
люта» и её правовой природы 
можно сделать вывод о том, что 
текущие юридические определе-
ния «цифровой валюты» не могут 
быть применены на законода-
тельном уровне из-за наличия 
значительных препятствий. Та-
ким образом мы предлагаем но-
вое авторское определение поня-
тию цифровой валюты. Цифро-
вая валюта представляет собой 
электронный объект, функцио-
нирующий как средство платежа 
и существующий в виде цифро-
вых данных (цифрового кода или 
обозначения) в информацион-
ной сети на базе технологии рас-
пределённого реестра. В юриди-
ческих отношениях, касающихся 
цифровой валюты, применяются 
общие нормы о деньгах, если 
иное не установлено законода-
тельством или не противоречит 
сути правовых отношений. Т.е. 
этот объект представляет собой 
новый объект гражданских прав 
входящий в понятие иной объект 
гражданских прав, выполнявший 
функцию «платежного средства». 

Определение цифровой ва-
люты выполнявший функцию 
средства для совершения плате-
жей представляет собой перспек-
тивный подход для эффектив-
ного регулирования соответству-
ющих юридических отношений. 

Во-первых, данная категория 
является юридически нейтраль-
ной и может быть использована в 
рамках таджикского правопо-
рядка без значительных препят-
ствий в будущем. Отсутствие 
юридической категории "циф-
ровой объект (иной объект), 
предназначенный для осуществ-
ления платёжных функций" в за-
конодательстве Республики Та-
джикистан можно рассматривать 
не как недостаток, а как преиму-
щество, так как это позволит за-
конодателю определить этот тер-
мин среди объектов гражданских 
прав в системы гражданских пра-
вовых объектов.  

Введение такого понятие поз-
волит устранит такого рода за-
преты как использование цифро-
вой валюты для оплаты товаров, 
работ и услуг. 
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The article examines the legal nature of digital currency as a new object of civil law. Today, in all countries of the world, there is an 
increasing spread of new digital technologies, as well as digital objects that are produced from them. These technologies are becoming an 
integral part of the everyday life of society, while penetrating and changing such relationships in society as the interaction of individuals, 
legal entities and the state in various spheres (economics, politics, education, public administration, etc.). 
 
The author draws attention to the role of digital currencies and its legal status under the legislation of the Republic of Tajikistan. 
Makes a proposal for a new definition of digital currency as a new object of civil rights i.e. This object is included in the list of other 
objects of civil law. 
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Шарифзода Ашрафи Асрор 
Муалимми кафедраи ҳуқуқи маъданӣ  

Донишгоҳи (Славянии) Руссия Ва Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбу, куч. М.Турсунзода 30 
Тел: +992551000799, почтаи электронӣ: ashrafiasror@gmail.com 

 
Дар мақола табиати ҳуқуқии асъори рақамӣ ҳамчун объекти нави ҳуқуқи маъдани баррасӣ карда мешавад. 
Имрӯз дар тамоми кишварҳои ҷаҳон паҳншавии технологияҳои нави рақамӣ, инчунин объектҳои рақамӣ, ки 
аз онҳо истеҳсол мешаванд, ба мушоҳида мерасад. Технологияҳои мазкур ба ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти 
ҳаррӯзаи ҷомеа табдил ёфта, дар баробари ворид шудан ба чунин муносибатҳо ба ҷомеа, аз қабили 
ҳамкории шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлат дар соҳаҳои гуногун (иқтисод, сиёсат, маориф, идоракунии 
давлатӣ ва ғайра) дохил мешаванд. 
 
Муаллиф ба нақши асъори рақамӣ ва мақоми ҳуқуқии он дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Пешниҳод мекунад, ки асъори рақамӣ ҳамчун объекти нави ҳуқуқи маъдани 
мебошад, яъне ин объект ба руйхати дигар объектҳои ҳуқуқи граждани дохил карда мешавад. 
 
Калидвожаҳо. Асъори рақамӣ, Асъори рақамии Бонкҳои Миллӣ, блокчейн, токен  
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В статье рассматривается современное состояние феномена lex mercatoria, его природа и место в системе международного 
торгового права и международного частного права. Обсуждаются основные источники lex mercatoria, включая практику 
международного торгового арбитража и торговые обычаи. Анализируется роль арбитража в применении lex mercatoria и 
вопросы, связанные с его использованием в контексте национального законодательства. Особое внимание уделяется спорным 
аспектам, таким как применение lex mercatoria по инициативе одной из сторон и возможные последствия этого для арбит-
ражных решений. В заключение подчеркивается значимость lex mercatoria как элемента мягкого права, обладающего по-
тенциалом для дальнейшего развития в международной торговле. 
 
Ключевые слова: lex mercatoria, международное торговое право, торговые обычаи, арбитражная практика, междуна-
родный арбитраж, мягкое право, публичный порядок, процессуальные привилегии, автономия воли сторон, международное 
частное право. 

 

 
Абдурахманова Т.Дж. 

 
Феномен lex mercatoria вызы-

вает много споров, и на данный 
момент как в отечественной, так 
и в зарубежной научной среде 
отсутствует единое мнение отно-
сительно его природы, и взгляды 
специалистов значительно раз-
нятся. Вопросы, касающиеся его 

 
© Абдурахманова Т.Дж, Эмомова К.И., 2024 

источников, роли в правовом ре-
гулировании и будущих пер-
спектив, продолжают оставаться 
предметом активных дискуссий  

В современных условиях Lex 
Mercatoria приобретает все боль-
шее значение. С глобализацией 
торговли и увеличением числа 
международных сделок необхо-
димость в универсальных и гиб-
ких правилах становится осо-
бенно актуальной. Многие 
контрагенты выбирают Lex 
Mercatoria в качестве правовой 
основы для заключения догово-
ров, что позволяет им избежать 
правовых разногласий, связан-
ных с национальными систе-
мами права. 

Lex Mercatoria возникла в 
Средние века как ответ на по-
требности международной тор-
говли. Она формировалась на 
основе торговых практик, обы-
чаев и решений судов, которые 
были признаны торговцами.  

1 Лепилина С.Ю. Соотношение норм lex mercatoria и 
норм кодифицированных актов в торговом праве / 

 
Эмомова К.И. 

 
С течением времени эта система 
начала восприниматься как неза-
висимая от национальных пра-
вовых систем, что обеспечивало 
унификацию правил для торгов-
цев разных стран1.  

В последующие века в Ев-
ропе преобладает позитивизм, и 
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государства начинают прини-
мать национальные законы для 
регулирования торговых отно-
шений, что приводит к почти 
полной утрате значимости обы-
чаев. Однако лишь в середине 
XX века идеи естественного 
права, отвергающие монополию 
государств на правотворчество, 
снова приобретают популяр-
ность, что способствует возрож-
дению нового lex mercatoria1. 

Что же представляет собой 
lex mercatoria в современном 
контексте? Попытки определить 
этот феномен предпринимались 
как зарубежными, так и отече-
ственными исследователями, од-
нако ни одно из предложенных 
определений не было полно-
стью признано научным сооб-
ществом. В юридической лите-
ратуре предлагается «сам термин 
lex mercatoria («торговое право») 
предлагается заменить на такие 
выражения, как «транснацио-
нальное право», «анациональное 
право», «международное пред-
принимательское право», «меж-
дународное экономическое 
право» и другие аналогичные ва-
рианты»2. Несмотря на огромное 
количество определений lex 
mercatoria, представленных в 
научной литературе, ни одно из 
них не получило всеобщего при-
знания. Этот феномен остается 
предметом многочисленных 
дискуссий, и его точное содержа-
ние и природа продолжают вы-
зывать споры среди ученых. На 
наш взгляд, одной из ключевых 
особенностей Lex Mercatoria яв-
ляется ее неписаный характер. 
Большинство норм и правил ос-
новываются на обычаях, тради-
циях и практике, что делает их 

 
С.Ю. Лепилина // Вестник Московского универси-
тета. Серия 11: право. 2012. № 3. С. 135. 
1 Карсакова Н.А. Теория Lex mercatoria в юридиче-
ской доктрине и практике: Автореф. дисс. … на со-
иск. канд. юрид. наук / Н.А. Карсакова; Ин-т гос-ва и 
права. М., 2006. С.7 
2 Лебедев С.Н. Международное частное право: Учеб-
ник. В 2-х т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С.Н. Лебе 
дев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2011. С. 196. 

гибкими и адаптируемыми к из-
менениям в торговой среде. Как 
верно отмечают, что «Lex 
Mercatoria используется в между-
народной торговле и, как пра-
вило, признается судами различ-
ных стран. Его универсальный 
характер помогает избегать пра-
вовых коллизий и способствует 
укреплению и развитию между-
народных торговых отноше-
ний».  

Применение международ-
ных торговых обычаев и обычаев 
делового оборота, являющихся 
частью системы lex mercatoria, 
зависит как от выбора примени-
мого права самими сторонами 
договора, так и от решения кол-
лизионных вопросов правопри-
менительным органом. Стоит от-
метить, что международные обы-
чаи включают в себя как торго-
вые и деловые обычаи, так и меж-
дународные обыкновения.  

Обычаи международной 
торговли представляют собой 
единообразные правила, сфор-
мировавшиеся в результате дли-
тельной практики и признанные 
государствами, но не закреплен-
ные в законодательных актах 
этих государств или в междуна-
родных соглашениях. 

Существуют также концеп-
ции, которые утверждают, «Lex 
mercatoria не имеет самостоя-
тельного значения. Согласно 
этим точкам зрения, оно либо 
рассматривается как фикция, не 
обладающая ни четкой систе-
мой, ни завершенностью и ста-
бильностью, либо представляет 
собой совокупность торговых 
обычаев, не связанных с правом 
в его классическом понимании»3. 
Они не принимают во внима-

3 Новикова Н.А. Lex mercatoria как источник между-
народного частного права / Н.А. Новикова // Науч-
ный диалог. 2013. № 12(24). С. 61. 
4 Тагаева С.Н. К правовой природе lex mercatoria в 
международном частном праве //Международное 
публичное и частное право. 2015. №7 С.25. 
5 Мажорина М.В. Право международной торговли и 
lex mercatoria / М.В. Мажорина // Российский юри-
диче ский журнал. 2010. № 1(70). С. 38. 

ние, что этот феномен принад-
лежит к явлениям более высо-
кого уровня, которые выходят за 
пределы традиционных право-
вых категорий. 

Сегодня lex mercatoria пред-
ставляет собой «достаточно це-
лостную и организованную, хотя 
и еще не полностью сформиро-
ванную, правовую систему, регу-
лирующую специфические об-
щественные отношения. Она 
опирается на широкий спектр 
источников и успешно исполь-
зуется на практике, будучи при-
мером "мягкого права"»4. В Lex 
Mercatoria важную роль играют 
принципы добросовестности и 
разумности. Эти принципы спо-
собствуют обеспечению спра-
ведливости и предсказуемости в 
торговых отношениях, что осо-
бенно важно в условиях между-
народной торговли. Основными 
источниками Lex Mercatoria яв-
ляются: 

- Торговые обычаи: неписа-
ные нормы, выработанные прак-
тикой торговцев. 

-Арбитражные решения: 
Практика арбитражных судов, 
которые используют принципы 
Lex Mercatoria для разрешения 
споров. 

-Документы и рекомендации 
международных организаций: 
например, Рекомендации 
ЮНСИТРАЛ по вопросам меж-
дународной торговли5. 

Коллизионное регулирова-
ние в контексте Lex Mercatoria 
касается решения вопросов о 
том, какое право применяется к 
международным торговым сдел-
кам, когда существуют конфлик-
тующие правовые системы. По-
скольку Lex Mercatoria основыва-
ется на международных обычаях 
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и принципах, ее роль в коллизи-
онных вопросах становится все 
более важной в глобализирован-
ном торговом мире. Одним из 
ключевых принципов коллизи-
онного права является свобода 
сторон в выборе применимого 
законодательства. Это позволяет 
сторонам избежать применения 
национального права и исполь-
зовать универсальные нормы, 
что может быть особенно по-
лезно в многонациональных 
сделках. 

При разрешении коллизион-
ных вопросов суды и арбитры 
могут опираться на принципы 
добросовестности и разумности, 
которые являются основополага-
ющими в Lex Mercatoria. Это 
позволяет судье учитывать об-
стоятельства дела и обеспечи-
вать справедливость. 

Одним словом, коллизион-
ное регулирование Lex 
Mercatoria представляет собой 
важный аспект международного 
торгового права. Гибкость, уни-
версальность и возможность вы-
бора права сторонами делают 
эту систему привлекательной для 
бизнес-отношений в условиях 
глобализации. Применение Lex 
Mercatoria в арбитраже и ее взаи-
модействие с национальными 
правовыми системами подчерки-
вают ее значимость и актуаль-
ность в современном торговом 
мире. 

К основным и наиболее зна-
чимым элементам lex mercatoria 
относят практику международ-
ного торгового арбитража и тор-
говые обычаи. Как верно отме-
тили, что «обычай традиционно 
рассматривается как централь-
ный элемент lex mercatoria, и его 
обязательное применение пред-
писывается как международным, 
так и национальным правом» 1 . 
Lex mercatoria включает не 
только международные обычаи, 
но имеет более обширное содер-
жание. Она состоит из модель-
ных законов, международных 
торговых обычаев, международ-
ных традиций, унифицирован-
ных правил, общих условий, ти-
повых контрактов, руководств по 
составлению договоров и обоб-
щенной практики. Однако 
ссылки на lex mercatoria оста-
ются редкостью, так как лишь 
немногие страны, такие как 
США и Франция, на законода-
тельном уровне закрепили воз-
можность его применения 

Основой lex mercatoria явля-
ется идея о том, что «в современ-
ных условиях сформировалась 
уникальная система правовых 
норм, специально разработан-
ных для единообразного регули-
рования международных ком-
мерческих отношений. Это 
означает, что регулирование 
международных коммерческих 

сделок осуществляется незави-
симо от национальных правовых 
систем» 2 . С.В.Бахин отмечает, 
что «lex mercatoria не должно 
включаться ни в систему между-
народного права, ни в состав 
национальных правовых систем, 
поскольку представляет собой 
автономный правопорядок»3.  

Lex mercatoria провозглаша-
ется самостоятельной правовой 
системой («третьим правопоряд-
ком»), поскольку она создается 
не государством, как националь-
ное право, и не группой госу-
дарств, как международное 
право, а непосредственно участ-
никами коммерческих отноше-
ний – предпринимателями. 

Таким образом, Lex 
Mercatoria представляет собой 
важный инструмент для регули-
рования международной тор-
говли. Ее правовые особенно-
сти, такие как неписаный харак-
тер, универсальность и прин-
ципы добросовестности, делают 
ее эффективным средством для 
обеспечения справедливости и 
предсказуемости в торговых от-
ношениях. В условиях глобали-
зации ее значение будет только 
расти, что подчеркивает необхо-
димость дальнейшего изучения 
и развития этой правовой си-
стемы. 
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В статье проводится анализ социальной обусловленности и мотивации эвтаназии.  Привидится позиция авторов термину 
эвтаназии, а также ее существенных признаков. Исследованы судебная практика, отечественное и зарубежное уголовное 
законодательство, а также приведены статистические данные.    
 
Автор отмечает, что современное уголовное законодательство Республики Таджикистан  требует тщательного анализа 
и корректировки, в частности, внесения изменений и дополнений в раздел VII. «Преступления против личности» глава 16. 
Преступления против жизни и здоровья. 
 
Эвтаназия это противовес развитию современной медицинской технологий. В каждый исторический период есть направ-
ления, которые, как локомотивы, вытягивают медицину. В современной медицине это трансплантология и реанимато-
логия. Если разрешить эвтаназию, то, возможно, результатом станет торможение технологий продления и спасения 
человеческой жизни. 
 
Ключевые слова: эвтаназия, общество, мотивация, соблюдение права на охрану здоровья, смерть. 
 
 

 
 
Каждый имеет право на 

жизнь. В рамках мировоззрения, 
признающего жизнь высшим 
благом, эвтаназия недопустима.  

Само понятие «эвтаназия» кроет в 
себе глубокий смысл неодно-
значности и борьбы «добра» и 

 
© Абдуллаев Н.С., 2024 
1 См.: Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. 
М.: Книга-сервис, 2002.  С. 134.; Малеина М.Н. Чело-
век и медицина в современном праве. М.: Бек, 1995. С. 
121. 

«зла». Ведь, как известно, само 
слова «эвтаназия», образовалось 
посредством соединения двух 
греческих слов, а именно «ev», 
что означает «добрый, красивый, 
доблестный, благородный», и 
«thanatos», что переводится как 
«смерть». 

В словарях приводятся раз-
ные интерпретации понятия «эв-
таназия». В одном случае эвтана-
зия раскрывается как «спокойная 
и лёгкая смерть», а в другом – она 
определяется как средства для до-
стижения смерти. В третьем слу-
чае эвтаназия подразумевается 
как действия, направленные на 
осуществление лёгкой смерти. 

Как видим, понятие «эвтана-
зия» связано со смертью и ее до-
стижением в быстрой и легкой 
форме. Именно такого понима-
ния данного термина придержи-
ваются в научной среде. В част-
ности, Фрэнсис Бэкон впервые в 

2 См.: Тажибаев Б.Н. Медицинские уголовные право-
нарушения: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: дисс. … докт. философии (PhD). Алматы, 
2017. С. 5.  

XVI упомянул об эвтаназии. Он 
использовал этот термин для 
обозначения «лёгкой смерти».  

В юридической литературе 
вопросы эвтаназии выступали 
предметом исследования для 
многих ученых, особенно рос-
сийских1. В Казахстане  Б.Н. Та-
жибаев2, в частности, глубоко 
проанализировал данный фено-
мен. 

Среди киргизских ученых 
следует выделить Г.Р. Рустемову, 
которая исследовав правовую ка-
тегорию «эвтаназия», подметила 
что «обосновывается необходи-
мость признания так называемой 
«пассивной эвтаназии», когда 
итогом волеизъявления человека 
может быть его «нежная» смерть. 
Эвтаназия есть право каждого де-
еспособного человека, но не его 
обязанность. Эвтаназия - это не 
право врача, родственников, 
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либо каких-либо третьих лиц, 
учреждений и организаций»1. 

В отечественной юридиче-
ской литературе эвтаназия не 
была подвергнута детальному 
анализу. Лишь Р.А. Абдуллаева в 
рамках своего диссертационного 
исследования отчасти затронула 
вопросы эвтаназии.  Так, она под 
термином «эвтаназия» понимает 
«умышленное причинение 
смерти неизлечимому больному, 
осуществленное по его просьбе 
медицинским работником, а 
также иным, имеющим родствен-
ное отношение к больному, ли-
цом, по мотиву сострадания к 
больному и с целью избавления 
его от невыносимых физических 
страданий», а также предлагает 
криминализовать в главу «Пре-
ступление против жизни и здо-
ровья» статью 1061 «Убийство из 
сострадания (эвтаназия)».  

«Убийство из сострадания, 
вызванное настоятельной прось-
бой об этом со стороны смер-
тельно больного лица, испыты-
вающего непереносимые страда-
ния от этой болезни, при полном 
сознании в момент передачи 
просьбы виновному, – наказыва-
ется…».2 

Из сказанного можно заклю-
чить, что, в целом, в правовой 
науке дефиниция «эвтаназия» во-
все не рассматривается как «реа-
лизация человеком права на 
жизнь». Наоборот, она предпола-
гается как преступление и факти-
чески отождествляется с поня-
тием «убийство»3.  

 
1 Рустемова Г.Р. Проблемы совершенствования 
борьбы с преступлениями в сфере медицинского об-
служивания населения: автореф. дисс. ... докт. юрид. 
наук. Бишкек, 2003. С.10. 
2 Абдуллаева Р.А. Медицинская преступность в Рес-
публике Таджикистан: Уголовно-правовые и крими-
нологические проблемы: дисс. ... докт. юрид. наук. Ду-
шанбе, 2023. С.81. 
3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 
мая 1998 года № 574 (с изм. и доп. по состоянию на 
20.09.2023 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
adlia.tj›show_doc.fwx?rgn=10 (дата обращения: 
26.09.2023). 
4 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. 
Баку: Qanun, 2007. С. 51. 

Следует отметить, что среди 
стран СНГ впервые Азербайджан 
и Грузия в своих уголовных ко-
дексах ввели уголовную ответ-
ственность за эвтаназию. В ст.135 
Уголовного кодекса Азербай-
джана эвтаназия раскрывается как 
удовлетворение просьбы боль-
ного об ускорении его смерти ка-
кими-либо средствами или дей-
ствиями либо прекращение ис-
кусственных мер по поддержа-
нию жизни4. Уголовный кодекс 
Грузии содержит состав «убий-
ства по просьбе жертвы» (ст.110)5. 
Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики также считает, что 
убийство из сострадания (эвтана-
зия), т.е. убийство по настоятель-
ной просьбе жертвы и в соответ-
ствии с её подлинной волей, со-
вершённое исключительно в це-
лях освобождения умирающего 
от сильных физических болей, 
является преступлением6. 

Так, исходя из вышесказан-
ного, в уголовно-правовой науке 
были сформулированы ряд при-
знаков, характеризующих дан-
ный правовой феномен. К при-
меру, в уголовном праве под эвта-
назией понимается умышленное 
причинение смерти неизлечи-
мому больному, осуществленное 
по его просьбе медицинским ра-
ботником, а также иным, имею-
щим родственное отношение к 
больному лицом, по мотиву со-
страдания к больному и с целью 
избавления его от невыносимых 
физических страданий.  

5 Уголовный кодекс Грузии. СПб.:Юрид. центр 
Пресс, 2002. С. 98. 
6 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 фев-
раля 2017 года №19. Бишкек: М-МАХIМА, 2018. С. 63. 
7 См.: Морозов В.И., Попова А.С. Правовое регулиро-
вание эвтаназии: какой должна быть позиция Рос-
сии?//Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2014. 1 (27). С. 48. 
8 См. там же. С. 49. 
9 Страны, где разрешена эвтаназия [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа:  
https://nonews.co/directory/lists/countries/euthanasia-
legality (дата обращения: 26.09.2023). 

Следует подметить, что также 
выделяются формы эвтаназии: 
активная и пассивная. Активная 
форма эвтаназии предполагает 
умышленное совершение лицом 
эвтаназии в силу добровольной 
просьбы неизлечимо больного 
лица, страдающего от мучитель-
ных болей7. Под пассивной фор-
мой эвтаназии признают случаи 
бездействия медицинского ра-
ботника или иного лица относи-
тельного применения методов и 
средств лечения, основанного на 
добровольной просьбе больного 
об эвтаназии, вызванного неизле-
чимой его болезнью, при кото-
ром он испытывает невыносимые 
мучительные страдания и  пред-
полагается летальный исход8.  

Также выделяются такие виды 
эвтаназии, кая и добровольная и 
принудительная. При добро-
вольной эвтаназия производится 
с согласия больного лица, а в слу-
чаях принудительной – эвтаназия 
осуществляется по просьбе род-
ственников больного, находяще-
гося в бессознательном состоя-
нии.  

Таким образом, эвтаназия 
рассматривается как некая по-
мощь, оказываемая неизлечимо 
больному лицу в целях облегче-
ния его физических страданий. 
Ввиду этого некоторые страны 
легализовали данную процедуру 
и признали его применение 
вполне приемлемой и необходи-
мой. В таких странах процедура 
эвтаназии урегулирована зако-
ном (см. Таблица №1)9 
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Таблица №1. 

Список стран, где применяется эвтаназия  
 

№ Страна Легальность эвтаназии 

1.  Нидерланды Да 

2.  Бельгия Да 

3.  Люксембург Да 

4.  Колумбия Да 

5.  Канада Да 

6.  Испания Да 

7.  Новая Зеландия Да 

8.  Швейцария Да 

9.  Австралия Во всех штатах разрешена пассивная, в одном – активная 

10.  Португалия Только пассивная 

11.  Уругвай Только пассивная 

12.  Великобритания Только пассивная 

13.  Франция Только пассивная 

14.  Индия Только пассивная 

15.  Аргентина Только пассивная 

16.  США Только пассивная 

17.  Южная Корея Только пассивная 

18.  Дания Только пассивная 

19.  Финляндия Только пассивная 

20.  Исландия Только пассивная 

21.  Ирландия Только пассивная 

22.  Норвегия Только пассивная 

23.  Швеция Только пассивная 

24.  Венгрия Только пассивная 

25.  Андорра Только пассивная 

26.  Германия Только пассивная 

27.  Греция Только пассивная 

28.  Словения Только пассивная 
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29.  Чили Только пассивная 

30.  Израиль Только пассивная 

31.  Австрия Только пассивная 

32.  Латвия Только пассивная 

33.  Литва Только пассивная 

34.  Мексика Нет (разрешена пассивная в 1 штате) 

 
В большинстве стран мира 

все же эвтаназия является абсо-
лютно незаконной в любых фор-
мах и проявлениях.  

Исходя из вышесказанного, 
можно уверенно сказать, что во-
просы применения эвтаназии на 
сегодняшний день является од-
ной из самых дискуссионных во 
всех сферах жизнедеятельности 
чело связи с века. Проблемы эв-
таназии находятся на стыке раз-
ных наук. О ней спорят ученые 
разных отраслей науки – медики, 
юристы, экономисты, фило-
софы, социологи и т.д. Одни 
считают, что «жизнь священна и 
неприкосновенна», а другие в 
противовес заявляют, что «жизнь 
не должна превращаться в мучи-
тельное и бессмысленное суще-
ствование»1. В данном споре 
единственным мерилом будет вы-
ступать должное правовое регу-
лирование, которое будет опре-
делять все грани дозволенного и 
недозволенного.  

В связи с этим изучение и ис-
следование эвтаназии должен но-
сить системный характер, где его 
сущность и правильное восприя-
тие должно решаться через 
призму разных научных подхо-
дов. При этом системный подход 
сам по себе не служит решением 
проблемы непосредственно, но 

 
1 См.: Андреева А.А.,  Приходько В.В. Проблема эвта-
назии в современном обществе  // Бюллетень меди-
цинских интернет-конференций. 2012.  Т. 2, № 11. С. 
862. 
2 См.: Абдуллаева Р.А. Указ. раб. С.83. 
3 См.: Копбаев Д.З., Тлеуов Т.М. Проблемы юридиче-
ской квалификации эвтаназии в Казахстане // Вест-
ник Каз. нац. ун-та им. Аль-Фараби. Сер. юрид.  2017.  
№1(81). С.301. 

является средством постановки 
новой проблемы2. 

На наш взгляд, правильного 
решения вопроса о применении 
эвтаназии можно добиться, отве-
тив на несколько важных вопро-
сов:  

1) имеет ли неизлечимо боль-
ное лицо право на доброволь-
ную смерть, отказавшись от 
назначенных ему методов и 
средств лечения в силу испыты-
ваемых им мучительных и страда-
тельных болей?  

2) какова будет судьба прину-
дительной эвтаназии с точки зре-
ния целесообразности его при-
менения в рамках норм уголов-
ного права? 

 3) подлежит ли уголовно-
правовой квалификации намере-
ние лица лишить жизни неизле-
чимо больного человека из доб-
рых побуждений? 

Как нами было отмечено 
выше, эвтаназия на сегодняшний 
день в большинстве стран оцени-
вается как преступное деяние по 
составу схожее с убийством. Од-
нако в научной литературе ни раз 
было отмечено, что справедливо-
сти ради необходимо эвтаназию 
выделить в качестве самостоя-
тельного состава убийства с ме-
нее опасным характером и смяг-
чающими обстоятельствами3. 

4  См.: Морозов В.И., Попова А.С. Указ. раб. С.49; Ан-
тоненко М.М. Эвтаназия как разновидность убийства 
в уголовном праве России: автореф.  дис. …  канд. 
юрид. наук.  Калининград, 2018. С.7; Капинус О.С. Эв-
таназия как социально-правовое явление. М.: Букво-
вед, 2006.  С. 75. 

Иначе говоря, в данном случае, 
как считают многие исследова-
тели, конструктивным подходом 
является включение законодате-
лем в уголовный кодекс самосто-
ятельной нормы, которая бы 
дифференцировала ответствен-
ность за эвтаназию в зависимо-
сти от формы ее проявления или 
осуществления4.   

Анализ отечественного зако-
нодательства показывает, что в 
нашей стране наложен запрет на 
процедуру применения эвтана-
зии. В частности, об этом гово-
рится в п. 3 ст. 150 Кодекса здра-
воохранения Республики Таджи-
кистан: «Медицинскому персо-
налу запрещается осуществление 
эвтаназии (удовлетворение 
просьбы больного об ускорении 
его смерти) какими-либо дей-
ствиями или средствами, в том 
числе прекращением искусствен-
ных мер по поддержанию 
жизни». Конечно же, в данном 
контексте, следует согласиться с 
Н.Б. Азимовым, что на конструи-
рование норм, определяющих 
преступность и наказуемость дея-
ний, предопределяющую роль 
играют бытующие националь-
ные традиции и менталитет 
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нашего таджикского народа1. Как 
мы полагаем, узаконение эвтана-
зии у нас в стране и других госу-
дарствах может привезти к нега-
тивному исходу, а именно одоб-
рения, усиления и пропаганды 
факта отказа от продления и спа-
сения человеческой жизни. Та-
кой ход событий приведет к уза-
конению бездействия, к примеру, 
медицинских работников, кото-
рые под предлогом эвтаназии бу-
дут оправдывать свое бездей-
ствие, халатность и безответ-
ственность. В данном случае род-
ственники больного также не бу-
дут исключением, которые под 
видом эвтаназии будут притво-
рять в жизнь свои самые ковар-
ные замыслы. В данном контек-
сте следует согласиться с И.Х. 
Бободжонзода, который высту-
пает за отказ от признания на за-
конодательном уровне несанкци-
онированной смерти человека 
лишь потому, что тот, страдая от 
боли, просит об этом сам кого-
либо. Далее автор подчеркивает, 
что такое действие следует при-
знать преступлением и предла-
гает применение наказания в 

виде лишения свободы сроком от 
трех до пяти лет2. По мнению 
И.Х. Бободжонзода,  внедрение 
практики применения проце-
дуры эвтаназии приведет к тому, 
что «можно будет стать свидете-
лями злоупотребления статьей 
об эвтаназии, когда не желая за-
ниматься продолжительным ле-
чением или длительным уходом 
за тяжело больным человеком, 
будут применяться самовольные 
решения о лишении человека 
жизни. Злоупотребление будет 
касаться и случаев, когда родные 
будут пользоваться беспомощно-
стью прикованного к постели че-
ловека, для устранения собствен-
ных проблем. Эвтаназии идет 
вразрез с морально-этическими и 
религиозными ценностями та-
джикского народа. В Исламе го-
ворится, что право на жизнь и 
смерть человека дано лишь Все-
вышним»3. 

Исходя из вышесказанного, 
на наш взгляд, отечественное 
уголовное законодательство нуж-
дается в пересмотре и корректи-
ровке некоторых положений. В 
частности, мы считаем, что в 

главу 16 «Преступления против 
жизни и здоровья» Уголовного 
кодекса Республики Таджики-
стан необходимо включить 
норму, квалифицирующую со-
став эвтаназии.  

Таким образом, на основании 
проведенного анализа можно 
приди к следующим выводам: 

1. Эвтаназия, в целом, как 
процедура избавления от боли 
неизлечимо больного  человека 
по его же просьбе, запрещается в 
большинстве стран мира незави-
симо от его видов и любых форм 
проявления. 

2. Разрешение процедуры эв-
таназии может привезти к пла-
чевным последствиям, а именно 
принятие самовольных решений 
одним лицом о лишении жизни 
другого лица, которое впослед-
ствии не будут подвергнуты нака-
занию.  

3. В уголовное законодатель-
ство Республики Таджикистан 
необходимо внести соответству-
ющие изменения в части касаемо 
эвтаназии. 

 
Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изм. и доп. по состоянию на 
20.09.2023 г.) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  adlia.tj›show_doc.fwx?rgn=10 (дата обращения: 
26.09.2023). 

2. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - Баку: Qanun, 2007. - 388 с. 
3. Уголовный кодекс Грузии. - СПб.:Юрид. центр Пресс, 2002. - 409 с. 
4. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19. [Электронный ресурс]. -  Ре-

жим доступа:  https://kg.spinform.ru/ (дата обращения: 26.09.2023). 
5. Абдуллаева Р.А. Медицинская преступность в Республике Таджикистан: Уголовно-правовые и крими-

нологические проблемы: дисс. ... докт. юрид. наук. - Душанбе, 2023. - 543 с. 
6. Азимов Н.Б. Теоретические основы имплементации норм международного права в уголовное законо-

дательство Республики Таджикистан: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. - М., 2013. - 36 с.  
7. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М.: Книга-сервис, 2002. - 352 с. 
8. Андреева А.А.,  Приходько В.В. Проблема эвтаназии в современном обществе  // Бюллетень медицин-

ских интернет-конференций. - 2012. -  Т. 2, № 11. - С. 861-863. 
9. Антоненко Мария Марковна. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России: авто-

реф.  дисс. …  канд. юрид. наук. - Калининград, 2018. - 26 с. 
10. Бабаджанов И.Х.. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории (теоретико-ак-

сиологический и частноправовой анализ): автореф. дисс. … докт. юрид. наук. - Д., 2014. - 34 с.  

 
1 См.: Азимов Н.Б. Теоретические основы имплемен-
тации норм международного права в уголовное зако-
нодательство Республики Таджикистан: автореф. 
дисс. … докт. юрид. наук. М., 2013. С.12.  

2 Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека как ин-
ституционально-правовые категории (теоретико-ак-
сиологический и частноправовой анализ): автореф. 
дисс. … докт. юрид. наук. Д., 2014.  С.23.  
3  Там же. С.24. 



12.00.08 - УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

№1 (17) - 2024  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 105 

11. Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление. - М.: Буквовед, 2006. - 400 с. 
12. Копбаев Д.З., Тлеуов Т.М. Проблемы юридической квалификации эвтаназии в Казахстане // Вестник 

Каз. нац. ун-та им. Аль-Фараби. Сер. юрид. - 2017. - №1(81). - С.301-304. 
13. Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. - М.: Бек, 1995. - 272 с. 
14. Морозов В.И., Попова А.С. Правовое регулирование эвтаназии: какой должна быть позиция России?// 

Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. - 1 (27). - С.47-57.   
15. Рустемова Г.Р. Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере медицинского обслу-

живания населения: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - Бишкек, 2003. - 35 с. 
16. Тажибаев Б.Н. Медицинские уголовные правонарушения: уголовно-правовые и криминологические ас-

пекты: дисс. … докт. философии (PhD). – Алматы, 2017. - 174 с.  
 
 
 

EUTHANASIA: SOCIAL CONDITIONING, MOTIVATION  
AND LEGAL ASPECTS 

 
Abdullaev Nozim Saoduloevich 

candidate of legal sciences, Associate Professor of the department of Criminal Law 
Russian-Tajik (Slavonic) University 

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade str., 30 
tel.: (+992 37) 227-85-83, e-mail: n.abdullaev.88@mail.ru 

 
 

The article analyzes the social conditioning and motivation of euthanasia.  The authors' position on the term euthanasia, as well as its 
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The author notes that the modern criminal legislation of the Republic of Tajikistan requires careful analysis and adjustment, in 
particular, amendments and additions to section VII. “Crimes against the person” chapter 16. Crimes against life and health. 
 
Euthanasia is a counterbalance to the development of modern medical technology. In every historical period there are areas that, like 
locomotives, pull medicine. In modern medicine, these are transplantology and resuscitation. If euthanasia is allowed, then perhaps the 
result will be a slowdown in technologies for prolonging and saving human life. 
 
Key words: euthanasia, society, motivation, respect for the right to health care, death. 

 
 
 

ЭВТАНАЗИЯ: ШАРТҲОИ ИҶТИМОӢ, ҲАВАСМАНДГАРДОНӢ  
ВА ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚӢ 

 
Абдуллаев Нозим Саодулоевич 
номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти 

кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии факултети ҳуқуқшиносӣ 
Донишгоҳи Славянии Руссияву Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 30 
тел.: (+992 37) 227-85-83, e-mail: n.abdullaev.88@mail.ru 

 
Мақола шартҳои иҷтимоӣ ва ангезаи эвтаназияро таҳлил мекунад. Мавқеи муаллиф оид ба истилоҳи 
эвтаназия, инчунин хусусиятҳои асосии он пешниҳод карда мешавад. Таҷрибаи судӣ, қонунгузории ҷиноии 
ватанӣ ва хориҷӣ омӯхта шуда, маълумоти оморӣ пешниҳод карда мешавад.    
 
Муаллиф қайд мекунад, ки қонунгузории муосири ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва ислоҳи дақиқ, 
аз ҷумла ворид намудани тағйироту иловаҳоро ба фасли VII тақозо менамояд. «Чиноятхо ба мукобили 
шахсият» боби 16. «Чиноятхо ба мукобили хаёт ва саломатй». 
 
Эвтаназия муқовимат ба рушди технологияи муосири тиббӣ мебошад. Дар ҳар як давраи таърихӣ соҳаҳое 
ҳастанд, ки мисли локомотивҳо дору мекашанд. Дар тибби муосир инҳо трансплантология ва 
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реаниматсия мебошанд. Агар эвтаназия иҷозат дода шавад, пас шояд боиси сабаби сустшавии 
технологияҳое, ки њаети инсонро дароз на наљот мекунад шавад. 
 
Калидвожаҳо: эвтаназия, ҷомеа, ҳавасмандкунӣ, эҳтиром ба ҳифзи саломатӣ, марг. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Абдуллаева Рано Абдуалиевна 

кандидат юридических наук, доцент,  
заведующая кафедрой уголовного права 

Российско-Таджикского Славянского Университета (РТСУ), 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 

тел.: (+99237) 227 85 83, e-mail: ranoabdullaeva777@mail.ru 
 
Статья затрагивает проблематику изучения негативного явления торговли людьми и оказании помощи жертвам тор-
говли людьми в контексте криминологии, подчеркивая ее как одну из наиболее значимых и срочных задач для современного 
общества. Торговля людьми является одним из наиболее серьезных и разрушительных проявлений нарушения прав человека 
в современном мире. Она охватывает различные формы эксплуатации, включая принудительный труд, сексуальную экс-
плуатацию, принудительное попрошайничество, незаконное усыновление детей и другие. В связи с этим, разработка и реа-
лизация эффективных общих и специальных мер предупредительной работы и противодействия торговле людьми стано-
вится приоритетной задачей для международного сообщества, правительств стран, неправительственных организаций и 
всего социума в целом. 
 
Автор подчеркивает важность научного анализа для выявления основных факторов, способствующих распространению 
торговли людьми, и разработки эффективных мер по её предотвращению и прекращению. При этом особое внимание 
уделяется организованному характеру этого преступления, что требует глубокого понимания структуры и действий пре-
ступных группировок. Также автор отмечает, что противодействие торговле людьми требует комплексного подхода, 
включающего в себя как меры немедленного реагирования на выявленные случаи эксплуатации, так и долгосрочные страте-
гии по устранению коренных причин и факторов риска. 
 
Ключевые слова: жертвы торговли людьми, пострадавшие от торговли людьми, правонарушитель - преступник, 
факторы распространения, эксплуатация и насилие, нормы уголовного законодательства, торговля людьми. 
 

 
 

В последнее десятилетие тор-
говля людьми заняла одно из ве-
дущих мест среди самых опасных 
преступлений для общества, 
включая эксплуатацию в труде и 

 
1 UNODC: Global Report on Trafficking in Persons 2016 
[Электронный ресурс] // URL: https://www. 

сексуальную эксплуатацию, при-
нуждение и продажу органов, 
тканей и частей тела. Согласно 
разным источникам, количество 
жертв этого преступления варьи-
руется от 700 тысяч до 4 миллио-
нов человек в год. Это преступле-
ние широко распространено по 
всему миру и является одним из 
наиболее динамично развиваю-
щихся видов преступной актив-
ности, занимая третье место по 
доходности после нелегальной 
торговли наркотиками и ору-
жием, принося преступным груп-
пировкам доходы в размере мно-
гих миллионов евро или долла-
ров. По данным экспертов из 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, работорговля 
зафиксирована в 127 странах, а 
эксплуатация людей — в 137. 
Было обнаружено 50 тысяч жертв 

unodc.org/documents/data-and-analy-
sis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Per-
sons.pdf (дата об-ращения: 20.06.2018) 

в 148 странах, хотя точное коли-
чество жертв остается неизвест-
ным. Среди них, ежегодно под 
принудительным трудом стра-
дают 5,7 миллиона детей, и 
около миллиона девочек вынуж-
дены заниматься проституцией.1 
Кроме того, доходы от продажи 
людей также способствуют фи-
нансированию международного 
терроризма, подчеркивая скрыт-
ный характер этой проблемы. 

Торговля людьми представ-
ляет собой серьезную кримино-
логическую проблему, требую-
щую комплексного решения. Для 
эффективной борьбы с этим яв-
лением необходимо провести 
всестороннее исследование его 
природы, выявить причины и 
условия, способствующие его 
возникновению, а также изучить 
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механизмы его проявления и вза-
имосвязь с другими социаль-
ными процессами и сферами. 
Понимание сути торговли 
людьми и основы ее развития 
позволит разработать и внедрить 
эффективные профилактиче-
ские меры на междисциплинар-
ном и межотраслевом уровнях. 

В период с 2010 по 2018 год 
количество подобных преступле-
ний в Таджикистане возросло на 
37,7%, а сопутствующих пре-
ступлений — на 24,3%.1 Как мы 
уже отражали в предыдущих пуб-
ликациях с января по июль 2022 
года было зарегистрировано 53 
случая торговли людьми, о чем 
сообщил министр внутренних 
дел Рамазон Рахимзода на пресс-
конференции.2 

Отмечается, что торговля 
людьми, как форма организован-
ной преступности, осуществля-
ется структурированными груп-
пами с четкой иерархией. Глубо-
кое изучение этого преступления 
поможет лучше понять его орга-
низационные аспекты, роли и 
функции участников, а также 
способы их взаимодействия с 
другими видами организованной 
преступности. 

Общественное признание се-
рьезности проблемы, междуна-
родное сотрудничество, законо-
дательные инициативы, а также 
активное участие всех слоев об-
щества являются ключевыми эле-
ментами успешной борьбы с 
этим негативным явлением. Нам 
бы хотелось подчеркнуть, что 
только совместными усилиями 
можно достичь значительного 

 
1 Хайдарзода З. П. Некоторые проблемы правового 
регулирования в Республике Таджикистан вопросов 
организации статистического учета преступлений, 
связанных с торговлей людьми / З. П. Хайдарзода // 
Инновационные подходы в решении современных 
проблем социальной, гуманитарной и экономической 
сферы: сборник публикаций по итогам факультетских 
и межвузовских научно-практических конференции в 
декабре 2017 г. Часть 1. М.: «Спутник+», 2018. С. 197–
206. 
2  Пресс–конференция Министра МВД РТ Рамазон 
Рахимзода [Электронный ресурс] // 

прогресса в предотвращении 
торговли людьми, защите жертв 
и привлечении к ответственно-
сти тех, кто стоит за этими пре-
ступлениями. 

Правительство Таджики-
стана, признавая риски, связан-
ные с торговлей людьми, выде-
ляет борьбу с этим видом пре-
ступности как приоритетную за-
дачу государства. С 2004 года Рес-
публикой Таджикистан парал-
лельно началось принятие и 
национального законодатель-
ства, был принят Закон РТ «О 
борьбе против торговли 
людьми» от 15 июля 2004г., № 47, 
однако 2008 году в силу принятия 
двух модельных законов государ-
ствами-участниками СНГ, Та-
джикистан стал обязан импле-
ментировать эти два закона в 
силу этого 2014 году был принят 
новый Закон РТ «О противодей-
ствии торговле людьми и оказа-
нии помощи жертвам торговли 
людьми» от 26 июля 2014г., № 
1096.3 Следует отметить, что Та-
джикистан4 как член стран СНГ 
принял комплексные совместные 
меры правового, социально-эко-
номического, информационного 
и иного характера в борьбе с тор-
говлей людьми, а также меры за-
щиты жертв торговли людьми и 
их реабилитации. Существует так 
же ряд международных догово-
ров и соглашений в рамках этого 
сотрудничества, которые 
успешно реализуются и приме-
няются.  

Международное же сотруд-
ничество правоохранительных 

https://tj.sputniknews.ru /20220719/mvd-tajikistan-
torgovlya-ludi-1050096652.html. 
3 Закон РТ «О борьбе против торговли людьми» от 15 
июля 2004 года № 47; Закон РТ «О противодействии 
торговле людьми и оказании помощи жертвам тор-
говли людьми» от 26.07.2014 г., № 1096 [Электронный ре-
сурс] // ADLIA: Централиз. Банк Правовой Инфор-
мации. – Версия 7.0.– Электрон. дан.– Душанбе, 2019. 
– 1 электрон. опт. диск (DVD).  
4 Соглашение о сотрудничестве государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств 
в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями че-
ловека от 25 ноября 2005 г. // http: // cis.minsk.by. 

органов за рамками СНГ позво-
ляет решать законными мето-
дами такие задачи, как пресече-
ние сокрытия преступлений и ре-
зультатов их совершения за рубе-
жом, бегства преступников за ру-
беж; раскрытие преступлений, 
совершенных за рубежом; рас-
крытие преступлений, начав-
шихся в одном государстве и за-
вершенных в другом. С его помо-
щью реализуется принцип неот-
вратимости наказания за пре-
ступление. Изучение междуна-
родного сотрудничества право-
охранительных органов чрезвы-
чайно важно, так как оно позво-
ляет учитывать ряд новых форм и 
методов преступной деятельно-
сти, порожденных развитием 
средств связи и коммуникации, 
увеличением потоков миграции, 
усложнением и интер-национа-
лизацией бизнес-процессов.  

Однако, анализ же изучения 
общей статистики преступлений 
в республики позволяет сделать 
вывод о том, что большая часть 
преступлений касающихся тор-
говли людьми являются высоко 
латентными, но тем не менее 
наблюдается рост в состояние, 
структуре и динамике. Поэтому 
выявление проблематики крими-
нологического анализа преступ-
лений в сфере торговли людьми 
могут служить основой для выра-
ботки мер предупреждения таких 
преступлений, а также послужат 
базой для нахождения путей со-
вершенствования национального 
уголовного законодательства. 

Переходя к общим мерам 
предупредительной работы по 
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противодействия торговли 
людьми одним из ключевых ас-
пектов борьбы с торговлей 
людьми и оказания помощи её 
жертвам является повышение 
осведомленности среди населе-
ния о природе этого явления, его 
признаках и последствиях. Это 
включает в себя: 

• Разработку и распростра-
нение информационных матери-
алов через средства массовой ин-
формации, социальные сети, об-
разовательные учреждения. 

• Организацию образова-
тельных программ для различ-
ных групп населения, особенно 
для наиболее уязвимых к вер-
бовке. 

• Проведение тренингов и 
семинаров для сотрудников пра-
воохранительных органов, соци-
альных работников, учителей и 
других, кто может столкнуться с 
жертвами торговли людьми. 

Укрепление законодатель-
ства, то есть усиление законода-
тельной базы и создание эффек-
тивной правовой системы для 
борьбы с торговлей людьми 
также играют критически важ-
ную роль. Это включает: 

• Принятие и реализация 
законов, направленных на 
предотвращение торговли 
людьми, защиту жертв и наказа-
ние виновных. 

• Разработка международ-
ных соглашений и сотрудниче-
ство между странами для борьбы 
с трансграничной торговлей 
людьми. 

• Обеспечение доступа к 
правосудию для жертв торговли 
людьми и создание механизмов 
их защиты и поддержки. 

Межсекторальное сотрудни-
чество это эффективное проти-
водействие торговле людьми тре-
бует координации усилий мно-
жества участников, включая пра-
вительственные и неправитель-
ственные организации, междуна-
родные агентства, частный сек-
тор, академическое сообщество и 
гражданское общество. Создание 
межсекторальных партнерств и 

рабочих групп способствует об-
мену информацией, лучшему по-
ниманию проблемы и разра-
ботке комплексных стратегий 
противодействия. 

Поддержка и защита жертв, 
то есть оказание помощи и под-
держки жертвам торговли 
людьми является важнейшим 
элементом предупредительной 
работы. Это включает: 

• Создание безопасных 
убежищ и центров поддержки 
для оказания медицинской, пси-
хологической, юридической и 
социальной помощи. 

• Разработка программ ре-
интеграции и социальной адап-
тации для жертв, включая обра-
зовательные и профессиональ-
ные программы. 

• Обеспечение механиз-
мов конфиденциальности и без-
опасности для защиты жертв и их 
семей от возмездия и повторной 
эксплуатации. 

• Улучшение экономиче-
ских условий. 

Борьба с бедностью и созда-
ние экономических возможно-
стей для наиболее уязвимых 
слоев населения может значи-
тельно снизить риск вербовки в 
торговлю людьми. Это включает: 

• Разработка программ по 
содействию занятости, предпри-
нимательству и доступу к образо-
ванию. 

• Поддержка развития ин-
фраструктуры и услуг в мало-
обеспеченных и отдаленных ре-
гионах. 

• Внедрение социальных 
программ, направленных на 
улучшение жизненных условий и 
предоставление альтернативных 
источников дохода. 

Для создания полноценного 
ответа на задачу противодей-
ствия торговле людьми, необхо-
димо разработать и реализовать 
также и специальные меры 
предупредительной работы. 
Эти меры должны быть направ-
лены на:  

1. Образовательные Про-
граммы и Информационные 
Кампании 

Разработка Учебных Про-
грамм 

• Внедрение специализи-
рованных учебных программ в 
школах и вузах, направленных на 
информирование о рисках тор-
говли людьми, признаках и спо-
собах предотвращения. Про-
граммы должны быть адаптиро-
ваны к возрастным группам и со-
циокультурному контексту. 

Медийные Кампании 

• Запуск медийных кампа-
ний с использованием телевиде-
ния, радио, интернета и социаль-
ных сетей для повышения обще-
ственного осознания проблемы. 
Кампании могут включать доку-
ментальные фильмы, интервью с 
жертвами, обучающие видеоро-
лики. 

2. Укрепление Правовой 
Базы 

Совершенствование Законо-
дательства 

• Принятие и адаптация 
национального законодательства 
в соответствии с международ-
ными стандартами, такими как 
Протокол ООН по предотвра-
щению, пресечению и наказа-
нию за торговлю людьми, осо-
бенно женщинами и детьми. 

Обучение Правоохранитель-
ных Органов 

• Повышение квалифика-
ции сотрудников правоохрани-
тельных органов, судей и проку-
роров для эффективного рассле-
дования дел о торговле людьми, 
использование специализиро-
ванных методик и технологий. 

3. Международное Сотруд-
ничество 

Создание Межгосударствен-
ных Платформ 

• Разработка международ-
ных и региональных платформ 
для обмена информацией, коор-
динации действий и совместной 
работы над пресечением транс-
граничной торговли людьми. 

Программы Поддержки и Ре-
абилитации Жертв 
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• Создание международ-
ных фондов и программ под-
держки жертв торговли людьми, 
включая предоставление убе-
жища, психологической по-
мощи, возможностей для образо-
вания и трудоустройства. 

4. Сотрудничество с Не-
правительственными Органи-
зациями 

Партнерство с НПО 

• Взаимодействие с непра-
вительственными организациями 
и гражданским обществом для 
идентификации уязвимых групп 
населения, проведения инфор-
мационно-просветительских ме-
роприятий и оказания помощи 
жертвам. 

Разработка Специализиро-
ванных Программ 

• Реализация специализи-
рованных программ, направлен-
ных на социально-экономиче-
ское развитие уязвимых регионов 
и предоставление альтернатив-
ных возможностей для молодежи 
и женщин. 

5. Улучшение Экономиче-
ских Условий 

Создание Рабочих Мест 

• Стимулирование созда-
ния рабочих мест и предприни-
мательских инициатив в регио-
нах с высоким риском торговли 
людьми, включая сельскохозяй-
ственные проекты, малый и сред-
ний бизнес. 

Программы Социальной 
Поддержки 

• Внедрение программ со-
циальной поддержки для уязви-
мых слоев населения, предостав-
ление доступа к образованию, 

здравоохранению и социальному 
обеспечению. 

Подытоживая все выше ска-
занное следует отметить, что об-
щие и специальные меры преду-
предительной работы противо-
действия торговле людьми тре-
буют комплексного подхода и 
взаимодействия всех уровней 
власти, гражданского общества и 
международного сообщества. 
Основываясь на принципах прав 
человека, эти меры должны быть 
направлены на устранение кор-
невых причин торговли людьми, 
защиту жертв и привлечение к 
ответственности преступников. 
Только скоординированные уси-
лия и сильное партнерство могут 
обеспечить эффективное проти-
водействие этому сложному и 
многоаспектному  негативному 
явлению.  
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The article touches on the issue of studying the negative phenomenon of human trafficking and providing assistance to victims of human 
trafficking in the context of criminology, emphasizing it as one of the most significant and urgent tasks for modern society. Human 
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trafficking is one of the most serious and destructive manifestations of human rights violations in the modern world. It covers various 
forms of exploitation, including forced labor, sexual exploitation, forced begging, illegal adoption of children and others. In this regard, 
the development and implementation of effective general and special measures to prevent and combat trafficking in persons becomes a 
priority task for the international community, national governments, non-governmental organizations and the entire society as a whole. 
 
The author emphasizes the importance of scientific analysis to identify the main factors contributing to the spread of human trafficking 
and to develop effective measures to prevent and stop it. At the same time, special attention is paid to the organized nature of this crime, 
which requires a deep understanding of the structure and actions of criminal groups. The author also notes that combating human 
trafficking requires a comprehensive approach, including both immediate response measures to identified cases of exploitation and long-
term strategies to eliminate root causes and risk factors. 
 
Keywords: victims of human trafficking, victims of human trafficking, offender – criminal, spreading factors, exploitation and 
violence, norms of criminal law, human trafficking. 

 
 

МАҶМУИ ЧОРАҲО ВОБАСТА БА МУБОРИЗАИ ХАРИДУ ФУРӮШИ ОДАМОН ВА РАСОНДАНИ ЁРЙ БА 
КУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН. 
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Дар мақола масъалаи омӯзиши падидаи номатлуби хариду фурӯши одамон ва расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон дар заминаи криминология мавриди баррасӣ қарор гирифта, он ҳамчун яке аз 
вазифаҳои муҳимтарин ва таъхирнопазири ҷомеаи муосир таъкид шудааст. Хариду фурӯши одамон яке аз 
зуҳуроти ҷиддитарин ва харобиовари вайронкунии ҳуқуқи инсон дар ҷаҳони муосир мебошад. Он шаклҳои 
гуногуни истисмор, аз ҷумла меҳнати иҷборӣ, истисмори шаҳвонӣ, талбандагии иҷборӣ, ғайриқонунӣ ба 
фарзандӣ гирифтани кӯдакон ва ғайраро дар бар мегирад. Дар робита ба ин, таҳия ва амали намудани 
чораҳои самараноки умумӣ ва махсуси корҳои пешгирӣ ва мубориза бо хариду фурўши одамон вазифаи 
аввалиндараҷаи ҷомеаи байналмилалӣ, ҳукуматҳои давлатҳо, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва тамоми 
ҷомеа мегардад. 
 
Муаллиф аҳамияти таҳлили илмиро барои муайян кардани омилҳои асосии паҳншавии хариду фурӯши 
одамон ва таҳияи чораҳои самаранок барои пешгирӣ ва боздоштани он таъкид кардааст. Дар баробари ин 
ба хусусияти муташаккилонаи ин ҷиноят, ки дарки амиқи сохтор ва амали гурӯҳҳои ҷиноятпешаро талаб 
мекунад, таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. Муаллиф инчунин қайд мекунад, ки мубориза бо хариду фурӯши 
одамон равишҳои коплексиро, аз ҷумла чораҳои таваҷҷуҳи фаврӣ ба ҳолатҳои ошкоршудаи истисмор ва 
стратегияҳои дарозмуддати рафъи сабабҳои аслӣ ва омилҳои хавфро талаб мекунад. 
 
Калидвожаҳо: қурбониёни хариду фурӯши одамон, зарардидагони хариду фурӯши одамон, 
ҳуқуқвайронкунанда – ҷинояткор, омилҳои паҳншавӣ, истисмор ва зӯроварӣ, меърҳои қонунгузории 
ҷиноятӣ, хариду фурӯши одамон. 
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В данной научной статье автор рассматривает особенности судебного производства согласно законодательству РТ. Особенно 
тщательно исследуется соотношение судов общий юрисдикции по уголовно-процессуальному законодательству, кроме того 
автор рассматривает правовую природу конституционного суда и судов общей юрисдикции, их место в системе судебной 
власти, в частности затрагивает институциональные проблемы и его нормативное закрепление в нормотворческой дея-
тельности и правоприменительной практике. Особое внимание уделяется отличительным чертам, их характеристикам 
и составу аппарата конституционного суда и судов общей юрисдикции. Автор проводит сравнительный анализ в теорети-
ческом и практическом планах, кроме того приводит ряд примеров из судебной практики и судебной статистики. 
 
Ключевые слова: суд, конституционный суд, суды общей юрисдикции, конституционный закон, судебная система, судеб-
ная власть. 
 
 

 
 

Республика Таджикистан как 
суверенное и независимое госу-
дарство разделяет свою власть на 
три ветви: законодательная, ис-
полнительная и судебная. Со-
гласно нормам, уголовно про-
цессуального законодательства 
институт судебной власти, «за-
крепленный в третьем разделе 
Уголовного Процессуального 
Кодекса, провозглашает, что су-
дебная власть является независи-
мой и осуществляется от имени 
государства судьями. Судебная 

 
Раджабова М.Ю., 2024 
1 Кодекс Этики Судьи Республики Таджикистан При-
нят Конференцией судей Республики Таджикистан от 

власть защищает права и сво-
боды человека и гражданина, ин-
тересы государства, организа-
ций, учреждений, законность и 
справедливость».  

Судебная власть в свою оче-
редь, как многогранная иерархия 
разделяет свои границы на суды 
общий юрисдикции и конститу-
ционные суды, которая регули-
руются уголовно процессуаль-
ном законодательстве и двумя за-
конами: Конституционный за-
кон РТ «о Судах РТ» и Конститу-
ционный закон РТ «о Конститу-
ционном суде РТ».  

Как правила их объединяет 
«Кодекс этики судьи Республики 
Таджикистан принятой Конфе-
ренцией судей Республики Та-
джикистан 29 ноября 2013 года1. 

Согласно нормам, уголовно 
процессуального законодатель-
ство общие условия судебного 
разбирательства имеют опреде-
ленную непосредственность. 
Исходя из этого состав аппарата 
судов общий юрисдикции 
сильно отличаются от состава 
аппарата конституционного 
суда. Как правила суды общий 

29 ноября 2013 года. [Электронный ресурс] 
https://sud.tj/ru/dokumenty/kodeks-etiki-sudi/ (дата 
обращения 4.08.2024). 

юрисдикции состоят из: Предсе-
дателя суда, заместителя предсе-
дателей, коллегии по определен-
ным категориям, отдела кадров 
государственной службы, сек-
тора по обращению и жалобам, 
сектора по уголовным делам, сек-
тора по гражданским делам, сек-
тора по военным делам, сектора 
организации судебного надзора, 
канцелярию и архив, отдела про-
граммно-информационного 
обеспечения, отдела статистики 
и международного отдела, кроме 
того в Верховном суде действует: 
Пленум Верховного суда, Прези-
диум Верховного суда, Квалифи-
кационная коллегия судей и ор-
ганы судейского сообщества под 
названием Ассоциация судей 
Республики Таджикистан. Со-
став аппарата Конституцион-
ного суда сильно отличается от 
судов общей юрисдикции. В 
данный аппарат входит Предсе-
датель КС, Заместитель Предсе-
дателя КС. В системное подраз-
деление Секретариата Конститу-
ционного суда входит: началь-
ник Секретариата, главное 
управление организационного    
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обеспечения, которое включает 
в себе два направления: отдел 
правовых консультантов, и отдел 
международных связей и сравни-
тельного анализа, кроме того в 
Конституционном суде дей-
ствует Управление финансового 
и информационного обеспече-
ния-главный бухгалтер и специа-
лист по кадрам.  

Следовательно, следует упо-
мянуть, что в Конституционном 
суде действует Экспертно-право-
вое управление, которого нет в 
судах общей юрисдикции. Экс-
пертно-правовое управление в 
Конституционном суде форми-
рует аналитические материалы и 
перевод на зарубежные языки за-
ключений и решений Конститу-
ционного суда. 

Кроме того, в Конституци-
онном суде осуществляет свое 
действие: управление финансо-
вого и информационного обес-
печения, введение которого вхо-
дит бухгалтерский учет, анализ 
по расходу бюджета, закупка не-
обходимых товаров, а также 
формирует архив КС и передача 
определенных категорий дел в 
национальный архив. 

Учитывая обширность дело-
производства в Конституцион-
ном суде, следует упомянуть Ру-
ководителя управления Секрета-
риата Конституционного суда, 
который осуществляет руковод-
ство структурного подразделе-
ние Конституционного суда. 

Кроме того, в Конституци-
онном суде действует Научно-
консультативный совет, персо-
нальный состав которого утвер-
ждается на заседании Конститу-
ционного суда. Научно-консуль-
тативный совет является совеща-
тельным органом, который фор-
мируется в целях оказания науч-
ной координации и поддержки 
конституционным судьям.    

 
1 Закон Республики Таджикистан от 20 июня 2024 года 
№ 2048 «Об упорядочении торжеств и обрядов в Рес-
публики Таджикистан» Принят постановлением МН 
МОРТ от 8 мая 2024 года № 1302, Одобрен постанов-
лением ММ МОРТ от 19 июня 2024 года № 499.  

Особенной отличительной 
чертой между Конституцион-
ным судом и судами общей 
юрисдикции является рассмот-
рение категории дел в судебном 
процессе.  

Конституционный суд рас-
сматривает дела в введение кото-
рого входит: 

- анализ конституционности 
международных договоров, ко-
торые еще не вступили в юриди-
ческую силу в порядке предвари-
тельного мониторинга.  

-  анализ конституционности 
определенных законов в порядке 
последующего контроля. 

- наличии фактов системати-
ческого или грубого нарушения 
требование закона депутатами.  

- комментарии или офици-
альное толкование Указов Пре-
зидента РТ, которые соприкаса-
ются с Конституционными пра-
вами, свободами и обязанно-
стями граждан.  

Судебная практика показы-
вает, что рассмотрение дел Кон-
ституционными судами в по-
следнее время получает боль-
шой оборот.  

Примером может служить 
дело в отношении (С.) об отказе 
в законодательной инициативе в 
качестве депутата Народной Де-
мократической Партии, так как 
(С.) пропустил сроки подачи до-
кументов. 

Наибольшего успеха полу-
чают дела касательно, упорядо-
чения традиций, торжеств и об-
рядов в Республике Таджики-
стан. После изменения и допол-
нения в законе РТ «Об упорядо-
чении традиций, торжеств и об-
рядов в Республике Таджики-
стан» от 20 июня 2024 года № 
2048»1, среди населения воз-
никло некое недовольство, осо-
бенно среди молодежи по по-
воду проведения банкета и сва-
деб во время бракосочетания. 

[Электронный ресурс] 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35571127 
(дата обращения: 4.11.2024). 

Как показывает практика боль-
шинство населения  не до-
вольны, тем что последние изме-
нения и дополнения к закону 
слишком суровы, у народа есть 
свои определенные традиции, 
которые остались испокон веков, 
кроме того следует учитывать 
того, что таджикский народ явля-
ется родовитым и гостеприим-
ным.  

Следовательно, как показы-
вает судебная практика опреде-
ленный круг лиц, считает, что 
данная норма права является кол-
лизией и противоречит основ-
ному закону РТ Конституции, 
который обладает высшей юри-
дической силой и нарушают 
личные права и свободы чело-
века и гражданина.  

Исходя из этого, проведен-
ный нами анализ позволяет 
утверждать, что организация и 
деятельность судебной власти в 
судах общей юрисдикции и в 
Конституционном суде не стоит 
на месте, а с каждым днем нахо-
дит свое развитие и совершен-
ствование судебной системы, со-
прикасаясь с судебно-правовыми 
реформами. Последние Су-
дебно-правовые реформы пока-
зали, что судебная система неза-
висимо от того, что развивается 
и модернизирует до сих пор не 
достигла той точки, когда можно 
было буквально говорить о её со-
вершенстве. По сей день суще-
ствуют определенные проблем-
ные моменты, которые затраги-
вают институт судебной власти.  

Многие положения Концеп-
ции Судебно-правовой ре-
формы реализованы, хотя и не в 
полном виде. В тоже время сама 
попытка улучшить правосудие в 
направлении судебной защиты 
прав и законных интересов чело-
века послужила неким толчком 
для определения перспектив раз-
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вития отраслевого законодатель-
ства, его демократизации и гума-
низации. Именно в таком 
направлении были сформулиро-
ваны нормы права в Конституци-
онном законе «О судах РТ» и 
Конституционном законе «О 
Конституционном суде РТ».  

Исходя из этого следует 
улучшить и модернизировать су-
дебную систему. На наш взгляд, 
необходимо изучить вопросы 
усовершенствования требова-
ний, предъявляемых к судьям, в 
том числе возраст при назначе-
нии или избрании на должность 
судьи. С целью повышения 
уровня независимости судей, 
было бы неплохо реформиро-
вать судебную систему и принять 
принцип несменяемости судей 

как основу принципа независи-
мости. В этой связи считаем пра-
вильным назначать судей, кото-
рые проработали в качестве 
судьи не менее 10 лет на пожиз-
ненный срок полномочий, 
кроме того повысить возраст 
назначения на должность судьи с 
25 лет до 30.  

Законодательство Респуб-
лики Таджикистан закрепило 5-
летний срок прав и обязанно-
стей судей, ссылаясь на рефор-
мирование, указанный срок был 
увеличен до 10 лет. В модерни-
зированных государств CНГ 
конституция не определяет кон-
кретных сроков полномочий в 
судейской деятельности, иначе 
говоря не имеет ограничений их 
полномочий.  

Следовательно необходимо 
подчеркнуть, что Верховный суд 
как вышестоящий суд общий 
юрисдикции также вовлечён в 
сферу действия программы 
судебно–правовой реформы, ко-
торая предусматривает некото-
рые ограничения  рассмотрения 
и разрешения дел в  качестве суда 
первой инстанции. Считаем, что 
данное положение Программы 
является целесообразным, так 
как Верховный Суд по своему 
правовому  положению 
выступает высшим судебным ор-
ганом, осуществляющим судеб-
ный надзор за деятельностью 
нижестоящих судов, и нет  необ-
ходимости рассматривать уго-
ловные дела, отнесённые 
Законом в  подсудность 
Верховному Суду.  
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ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА СУДҲОИ ЮРИСДИКСИЯИ УМУМӢ 
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734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  ш. Душанбе, к. М. Турсунзада, 30. 

тел.: (+992) 904 616132, е-mail: milana_radjabova@mail.ru 
 
Дар ин мақолаи илмӣ муаллиф табиати ҳуқуқии суди конститутсионӣ ва судҳоро баррасӣ мекунад юрис-
диксияи умумӣ ҷойгоҳи онҳо дар системаи ҳокимияти судӣ, аз ҷумла ба мушкилоти институтсионалӣ ва 
мустаҳкамкунии меъерии он дар фаъолияти меъерӣ ва амалияи татбиқи ҳуқуқ дахл дорад. Ба хусусиятҳои 
фарқкунанда, хусусиятҳои онҳо ва таркиби дастгоҳи суди конститутсионӣ ва судҳои юрисдиксияи умумӣ 
диққати махсус дода мешавад. Муаллиф таҳлили муқоисавиро аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ мегузаронад, 
илова бар ин, як қатор мисолҳоро аз таҷрибаи судӣ ва омори судӣ меорад. 
 
Калидвожахо: суд, суди конститутсионӣ, судҳои юрисдиксияи умумӣ, қонуни конститутсионӣ, низоми 
судӣ, ҳокимияти судӣ. 
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«ПРИВОД» В МЕХАНИЗМЕ ПРИМИНЕНИЯ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ1 
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В статье с позиций науки уголовного судопроизводства привод определяется как уголовно-процессуальное средство воздействия, 
которое в наибольшей степени сопряжено с надлежащим исполнением процессуальных обязанностей участников уголовного 
судопроизводства, как со стороны защиты, так и обвинения. Доказывается, что привод наиболее тесно связан с категорией 
«явка» участника уголовного дела, но не всегда. Однако нарушение или уклонение процессуальной обязанности по явке для 
субъектов с четко очерченным кругом может провоцироваться как возможность применения привода органами уголовного 
преследования. Более того, привод как доминирующий метод психологического воздействия не всегда применим ко всем субъ-
ектам уголовного процесса, особенно это касается отдельной категории участников уголовного процесса, которые не могут 
быть подвергнуты приводу. Однако в статье делается вывод о том, что применение привода считается обоснованным, если 
присутствие лица, уклоняющегося от явки в органы уголовного преследования, является обязательным. 
 
Ключевые слова: меры уголовно-процессуального принуждения, привод, процессуальные обязанности, участники уголов-
ного судопроизводства, явка, причина уважительной неявки, уголовное дело, органы уголовного преследования, пределы при-
вода. 
 

 
 

В целях надлежащего обес-
печения порядка, а также в слу-
чае необходимости совершения 
процессуальных действий на 
различных стадиях предвари-
тельного следствия и судебного 
разбирательства в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) и 
иных участников уголовного 
процесса законом предусмот-
рено применение органами уго-
ловного преследования иных 

 
© Хамроев Ш.С., 2024 

мер процессуального принужде-
ния – «привод». 

«Привод», в отличие от дру-
гих мер процессуального при-
нуждения, рассматривается как 
процессуально-принудительное 
воздействие, которое при приме-
нении к конкретному субъекту 
(или кругу лиц, участвующих в 
уголовном процессе) от которых 
не только требуется соответству-
ющее соблюдение норм и пра-
вил, но в целом предполагается 
сознательное совершение кон-
кретных процессуальных дей-
ствий и соблюдение обязанно-
стей. Таким образом, привод ас-
социируется как уголовно-про-
цессуальное средство воздей-
ствия, которое в наибольшей 
степени сопряжено с надлежа-
щим исполнением процессуаль-
ных обязанностей участниками 
уголовного судопроизводства, 
как со стороны защиты, так и со 
стороны обвинения. В данном 
случае мы не ошибёмся, если 
определим «привод» как сред-
ство уголовно-процессуального 

воздействия на участника уго-
ловного дела, по сути допускаю-
щего в той или иной мере нару-
шения процессуальной обязан-
ности. Либо «привод» - это ре-
гламентированная законом про-
цессуальная мера, приспосабли-
вающего обеспечить законопо-
слушное поведение участников 
уголовного процесса в ходе 
предварительного рассмотрения 
и судебного разбирательства уго-
ловного дела. Кроме того, пока-
зательная характеристика при-
вода в механизме применения 
мер уголовно-процессуального 
принуждения как средства уго-
ловно-процессуального воздей-
ствия на участника уголовного 
дела не ограничивается, потому, 
что привод с четко очерченным 
кругом субъектов назначения од-
новременно рассматривается, 
как доминирующий метод пси-
хологического воздействия по 
отношению к участникам уго-
ловного процесса. В этой ситуа-
ции привод представляется не 
что иное, как преднамеренное 
создание психологического 
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фона для процессуального воз-
действия лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, в це-
лях корректировки поведения 
лиц - участников уголовного 
процесса и принуждения их к со-
вершению более доступных дей-
ствий, не противоречащих нор-
мам и предписаниям закона. В 
связи с этим следует отметить, 
что привод как самостоятельная 
мера уголовно-процессуального 
принуждения охватывает не 
только все возможные норматив-
ные основы назначения, но и об-
ладает описаниями и свойствами 
психологического воздействия 
на конкретного участника уго-
ловного судопроизводства. По-
водом для признания такого под-
хода может послужить не только 
предметность назначения при-
вода как средства эффективной 
организации уголовного пресле-
дования, но и посредством при-
менения такой меры оказание 
психологического воздействия 
на сознание и поведение участ-
ника, вовлеченного в сферу уго-
ловного судопроизводства «... ко-
торый действительно не явился в 
следственный орган или суд по 
повестке, о которой был своевре-
менно и надлежащим образом 
уведомлен, и не сообщил об ува-
жительности причин своей не-
явки»1. В силу этих характери-
стик привод – это осуществляе-
мая мера воздействия в тех слу-
чаях, если участники без уважи-
тельных причин нарушают про-
цессуальные обязанности или, 
сверх любой меры, не выполняя 
категорическое требование до-
знавателя и следователя о своей 
своевременной явке, ведут себя 
неадекватно и противоправно. И 
в этом кажущемся  парадоксе воз-
никают необходимость «о при-
нудительном исполнении обя-

 
1 Шекшуева О.Н. Некоторые проблемы иных мер уго-
ловного процессуального принуждения // Вестник 
Поволжского института управления. 2019. Т.19. № 4.  
С.54. 

занности».2  В этой связи заме-
тим, что в науке уголовного судо-
производства исследователи по-
нятие «привод» теснейшим обра-
зом связывают с категорией 
«явка», но не всегда. В частности, 
в тех случаях, когда подозревае-
мому (обвиняемому или другим 
участникам процесса) необхо-
димо было бы явиться к следова-
телю, дознавателю по вызову на 
допрос, но без уважительных 
причин указанную процессуаль-
ную обязанность о явке нару-
шает или его исполнение укло-
няет. 

В этом контексте отметим, 
что не все участники уголовного 
судопроизводства могут подвер-
гаться к приводу. В частности, 
если местонахождение подозре-
ваемых (обвиняемых) неизвестно 
или в отношении которых объ-
явлен розыск (ст.232  Уголовно-
процессуальный кодекс Респуб-
лики Таджикистан, далее УПК 
РТ)3, не могут быть подвергнуты 
приводу, поскольку здесь речь 
идет больше всего не о назначе-
нии привода подозреваемого 
(обвиняемого), а о его задержа-
нии. Так как основная задача 
производства привода – прину-
дительное доставление подозре-
ваемого (обвиняемого) или 
иного участника процесса, кото-
рый без уважительных причин и 
без уведомлений, не явившихся в 
соответствующие органы, про-
изводящие привод. 

Отметим, что в науке уголов-
ного процесса сложились два 
подхода к пониманию «неявки» 
по вызову подозреваемого (обви-
няемого) или другого участника 
уголовного процесса: 

а) неявка участника процесса 
без уважительных причин; б) не-
явка участника процесса по ува-
жительной причине. 

2  Чернова С. С.   Меры    уголовно-процессуального    
принуждения: учебно-практическое пособие. Тю-
мень: Тюменский институт повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России, 2015. С. 32. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Та-
джикистан //Ахбори Маджлиси Оли Республики Та-
джикистан. 2009 .№12. ст.815. 

 Хотя указанные виды в от-
дельности нуждаются в изуче-
нии и детальном анализе, но не-
явка участника процесса без ува-
жительных причин и без уведом-
ления органа, осуществляющего 
дознание и следствие, по закону 
считаться нарушением, в частно-
сти нарушением исполнения 
процессуальной обязанности о 
явке. Последнее может стать по-
водом для применения процес-
суальной меры принуждения – 
привод, преследующий прину-
дительную доставку участника 
процесса в органы уголовного 
преследования.  

Также при подобной трак-
товке нарушение процессуаль-
ной обязанности в отношении 
участника процесса закон не ис-
ключает возможности примене-
ния денежного взыскания в виде 
штрафа  (ст. 117 УПК РТ) ). По-
этому для того, чтобы не допу-
стить нарушения обязанности 
по поводу явки или в установ-
ленный срок обеспечения явки 
по вызову, участник должен за-
ранее сообщить об этом органу, 
который его вызвал. 

При неявке по уважительным 
причинам лицо не может быть 
подвергнуто приводу. Однако 
для реагирования последнего 
должны быть причины, о кото-
рых лицо должно незамедли-
тельно оповестить дознавателя, 
следователя и судью. Для под-
тверждения последнего необхо-
димо представить документы, от-
ражающие формализованные   
сведения о неявке по уважитель-
ным причинам (например, боль-
ничный лист о нахождении 
участника на стационарном ле-
чении, командировочный лист 
(приказ) об отъезде, смерть  
члена семьи или  серьезная бо-
лезнь близких родственников, за 
которыми требуется особый 
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уход и т.д. по специфику пред-
мета неявку). Кроме того, основа-
ниями, причиной уважительной 
неявки, могут послужит стихий-
ные бедствия (землетрясения, 
наводнения, сильные морозы), 
эпидемий и пандемий, ката-
строфы, аварии и другие обстоя-
тельства, лишающие возможно-
сти участника процесса, явится в 
органы уголовного преследова-
ния.  

Более того, за исключением 
случаев, не терпящих отлагатель-
ства, в ночное время подозревае-
мый или иной участник про-
цесса не могут быть подвергнуты 
приводу. В этом контексте  отме-
тим, что привод в  случае, не тер-
пящих  отлагательства  предпо-
лагает, прежде всего, наличие ре-
альной угрозы утраты следов 
преступления или иных веще-
ственных доказательств, продол-
жения преступной деятельности 
в случае промедления с произ-
водством следственного дей-
ствия.1  

Поэтому правильным считаем 
мнение исследователей о целесообраз-
ности производства привода с оговор-
кой «в случаях, не терпящих отлага-
тельств», в частности, в ночное 
время. Однако данное правило не сле-
дует отнести к случаям, когда дело 
терпит отлагательств.  

Следует отметить, что в уго-
ловно-процессуальном законо-
дательстве категория «субъекты 
привода», различающая их с уче-
том процессуального статуса,  
рассматривается  в трех основ-
ных аспектах, а именно: а) С по-
зиции круга субъектов, которые 
могут быть подвергнуты при-
воду.  В частности, это: 

 - потерпевшие (ст. 42  УПК 
РТ); 

-защитники  (ст.49 УПК РТ); 
- подозреваемые (ст.45 УПК 

РТ); 
-обвиняемые  (ст. 47 УПК 

РТ); 

 
1 Манова Н.С. «Ситуация, не терпящая отлагательства» 
как оценочная категория Правовая парадигма. 2019. Т. 
18. № 2. С.46. 

-подсудимые (ч.2 ст. 47; 
ст.311 УПК РТ); 

-свидетели (ст. 56 УПК РТ); 
-гражданский истец ( ст. 44  

УПК РТ ); 
 -гражданский ответчик 

(ст.54  УПК РТ); 
 -специалист (ст.179 УПК 

РТ); 
-эксперт (ст.58; ст.208 УПК 

РТ); 
-переводчик (ст.180 УПК 

РТ); 
-понятой (ст. 181 УПК РТ)    

и др.; 
б) К категориям субъектов с 

позиции должностных лиц орга-
нов правомочных принимать ре-
шение о приводе, относятся: 

- суд  или судья  (ст.6;  ст.33 
УПК РТ); 

 - прокурор (ст.36 УПК РТ );  
-следователь   (ст.39  УПК 

РТ); 
-дознаватель  (ч. 3, 4 ст. 41.  

УПК РТ). 
Указанные субъекты – это 

лица, которые в соответствии с 
уголовно-процессуальным зако-
нодательством уполномочены 
выносить с одной стороны по-
становление (дознаватель и сле-
дователь), а с другой определе-
ние (суда и судьи) о доставление 
лица  с формулировкой «при-
вода» в нужное место помимо 
своей воли. 

в) Субъекты исполнения 
привода. Фактом применения 
привода является не явка по вы-
зову в назначенный  срок, о чем 
участник должен был сообщить 
соответствующий орган, кото-
рый осуществлял вызов. В этом 
контексте  отметим, что   привод  
осуществляется  мотивирован-
ным постановлением  дознава-
теля, следователя и иных  упол-
номоченных должностных лиц  
органов уголовного преследова-
ния.  В этом случае исполнение 
постановления следователя и до-
знавателя о приводе произво-
дится органами дознания.  В этих 

2Байрамова Н. У. Привод как иная мера процессуаль-
ного принуждения в уголовном судопроизводстве 
России  // Молодой ученый.2023. № 31 (478). С. 108-
110. 

целях  исполнение  постановле-
ния прокурора о приводе  
направляется начальнику орга-
нов внутренних дел.  По поруче-
нию последнего, работники ор-
гана милиции выполняют реше-
ние о принудительном доставле-
нии лиц, уклоняющихся или 
препятствующих  явке по вызову 
без уважительных причин. 

Кроме того, основанием 
назначения привода может, по-
служить определение суда. Ис-
полнение определения суда о 
приводе возлагается на органы 
принудительного исполнения 
судебных актов. При выполне-
нии решения по приводу для со-
трудников соответствующих ор-
ганов обязательным является: а) 
ведомственная форма; б) служебное 
удостоверение; в) этика представится; 
и г) постановление (определения) о при-
нудительном приводе. Участник 
явку по вызову ставит свою под-
пись, подтверждая, что все об-
стоятельства процедуры о назна-
чении привода ему были разъяс-
нены. Также лицами, осуществ-
ляющими привод, должны быть 
озвучены права лицу, уклоняю-
щемуся от явки по вызову на ад-
вокатскую и медицинскую по-
мощь или телефонный звонок 
родным и близким. После ука-
занных процедур сотрудники, 
осуществляющие исполнение 
привода, предлагают лицу   укло-
няющемуся от явки по вызову 
добровольно проследовать c 
ними в  соответствующий орган. 
При уклонении и препятствии 
мерам принуждения  наступает 
возможность применения физи-
ческой силы и с последствием 
доставления  лица в орган, осу-
ществляющий привод. В этом 
контексте как иные виды процес-
суального принуждения привод 
считается  выполненным, когда  
лицо доставлено в орган предва-
рительного расследования или 
суд. Дальнейшие действия  к 
приводу уже не  относятся.2 
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Следовательно, уголовно-
процессуальное законодатель-
ство выделяет лиц, в отношении 
которых привод не назначается. 
К категориям этих лиц относятся 
- свидетели и потерпевшие, не 
достигшие возраста 14 лет.  
Также в особом порядке в отно-
шении некоторых категорий лиц 
- больные, с особым состоянием 
здоровья, которые по этой при-
чине не могут оставлять место 
своего пребывания или лица 
имеющие инвалидностью пер-
вой (второй) группы приводу не 
подвергаются. Более того, осу-
ществление привода  в отноше-
нии несовершеннолетних от 14 
до 16 лет имеет свои особенно-
сти. В частности, привод этих ка-
тегорий лиц должен происхо-
дить посредством  уведомления 
их родителей или законных 
представителей либо админи-
страции по месту обучения или 
работы. Безусловно, необходи-
мость такого уведомления обос-
новывается тем, что на указанные 
лица законом возложена не 
только ответственность за пове-
дение и воспитание несовершен-
нолетнего, но и обязанность вы-
ступать в защиту его прав и ин-
тересов, в том числе в отноше-
ниях с правоохранительным ор-
ганом, осуществляющим при-
вод.1 

Подводя итог проведенного 
анализа, следует  характеризо-
вать, что  привод  это:  

- средство процессуального  
воздействия, ограничение прав и 
свобод граждан (свободы пере-
движения, реализации трудовых 
прав, ограничение имуществен-
ных прав и т.д.),  применимые  
органами уголовного преследо-
вания  (судом, следователями и 
дознавателями) к подозревае-
мому или обвиняемому и иными 
участниками уголовного судо-
производства (потерпевшему, 
свидетелю, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, экс-
перту, специалисту, переводчику  
и т.д.) т.е. участникам, как со сто-
роны защиты, так и обвинения  
преследующего обеспечения 
надлежащего исполнения их 
процессуальной обязанности  в 
досудебном, и судебном  произ-
водства  по уголовному  делу; 

- восстановительное сред-
ство  процессуального действия, 
совершаемое   дознавателем, сле-
дователем или судом  в целях ор-
ганизации, координации и обес-
печения личного контакта с по-
дозреваемым, обвиняемым для 
должного  достижения  ожидае-
мых результатов  по уголовному 
делу. Именно в процессе обеспе-
чения личного контакта дознава-
теля, следователя или суда с по-
дозреваемым, обвиняемым уста-

навливаются и выявляются об-
стоятельства, имеющие доказа-
тельные значения для уголов-
ного дела: 

- способ установления ис-
тины в процессе, рассмотрение и 
разбирательство уголовного 
дела преследующего не только  
принудительное  исполнение  
конкретной процессуальной  
обязанности, но и пресечение 
уклонения лиц от явки по вызову 
и  их принудительного доставле-
ния органами уголовного пре-
следования. 
       Кроме того,  привод имеет 
определенные рамки назначе-
ния, за  пределы которых  упол-
номоченные  лица не должны 
выходить. В этом контексте  при-
дел привода  вытекающий  из его 
целевого назначения характери-
зуется тем, что оно не всегда при-
менимо  ко всем субъектам  (сви-
детели и потерпевшие, не до-
стигшие возраста 14 лет, боль-
ные, с особым состоянием здо-
ровья, которые по этой причине 
не могут оставлять место своего 
пребывания или лица имеющие 
инвалидностью первой (второй) 
группы и т.д.) уголовного судо-
производство. Однако примене-
ние привода считается оправдан-
ным, если присутствие лица, 
уклоняющегося от явки в органы 
уголовного преследования, явля-
ется обязательным. 
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In the article, from the standpoint of the science of criminal proceedings, the drive is defined as a criminal-procedural means of influence, 
which is most closely associated with the proper performance of procedural duties of participants in criminal proceedings, both on the 
part of the defense and the prosecution. It is proved that the drive is most closely related to the category of "appearance" of a participant 
in a criminal case, but not always. However, violation or evasion of the procedural duty to appear for subjects with a clearly defined 
circle can be provoked as an opportunity to use the drive by the criminal prosecution authorities. Moreover, the drive as a dominant 
method of psychological influence is not always applicable to all subjects of criminal proceedings, especially this concerns a separate 
category of participants in criminal proceedings who cannot be subjected to the drive. However, the article concludes that the use of the 
drive is considered justified if the presence of a person evading appearance before the criminal prosecution authorities is mandatory. 
 
Key words: measures of criminal procedural coercion, summons, procedural obligations, participants in criminal proceedings, appear-
ance, reason for valid failure to appear, criminal case, criminal prosecution authorities, limits of summons. 
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Дар мақола аз назари илми мурофиаи ҷинояти маҷбуран овардан    ҳамчун воситаи таъсиррасонии 
мурофиавии ҷиноятӣ маънидод шудааст, ки бештар бо иҷрои дурусти вазифаҳои мурофиавии 
иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ чи аз тарафи  ҳимоя ва чи аз тарафи айбдоркунанда алокаманд аст. 
Исбот шудааст, ки маҷбуран овардан бештар ба категорияи « ҳозир шудан»-и иштирокчии парвандаи 
ҷиноятӣ алоқаманд аст, вале на ҳамеша. Аммо вайрон ё худ саркашӣ кардан аз иҷрои вазифаҳои 
процессуалй бо ҷурми  ҳозир шудан  барои субъектҳои доираи муайян, метавонад ҳамчун ба имконоти 
истифодаи маҷбуран овардан онҳо аз ҷониби мақомоти таъқиби ҷиноятӣ боис гардад. Гузашта аз ин, 
маҷбуран овардан ҳамчун усули бартаридоштаи таъсири равонӣ на ҳамеша нисбат ба ҳамаи иширокчиёни  
мурофиаи ҷиноятӣ татбиқ карда мешавад, дар ин ҷо  иштирокчиёни алохидаи мурофиаи чиноятй мавриди 
назар аст, ки нисбат ба онҳо, истифодаи маҷбуран овардан истисно шудааст.  Дар мақолаи  хулоса 
шудааст, ки агар ҳузури шахсе, ки аз ҳозир шудан ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ саркашӣ намудааст, 
ҳатмӣ бошад, дар чунин маврид  истифодаи маҷбуран овардан  асоснок ҳисобида мешавад. 
 
Калидвожаҳо: чораҳои маҷбуркунии мурофиавии ҷиноятӣ, маҷбуран овардан, ӯҳдадориҳои мурофиавӣ, 
иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ, ҳозир шудан, ҳозир нашудан бо сабаби узрнок, парвандаи ҷиноятӣ, 
мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, ҳадди маҷбуран овардан. 
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В статье выявлены основные этапы развития международно-правового регулирования вынужденной миграции. Сделан ак-
цент на основных этапах деятельности Лиги нации в области защиты прав беженцев. Особое внимание уделено роли 
Верховного комиссара по делам беженцев Лиги Наций Фритьофу Нансену, который стоял у истоков зарождения междуна-
родно-правовых механизмов по защите прав беженцев. Определены основные факторы, способствующие росту количества 
беженцев. Проанализированы основные положения наиболее значимых международно-правовых актов в области защиты 
прав беженцев. Установлено, что в послевоенный период Организация объединённых наций продолжила работу по прогрес-
сивному развитию норм международного права в области защиты прав беженцев с учётом новых вызовов и существующих 
проблем глобального характера.  
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Международно-правовое 
регулирования вынужденной ми-
грации, в отличии от доброволь-
ной, имеет относительно более 
длительную историю развития, 
так как регулирует сферу право-
отношений, которые достаточно 
чувствительны к различным со-
циально-политическим ката-
клизмам, среди которых можно 
выделить последовательный за-
кат многих империй в начале 
XX-го столетия, последовавшие 

 
© Давлатов Х.Х., 2024 
1 Соглашение о выдаче удостоверений личности рус-
ским и армянским беженцам, о дополнении и внесе-
нии изменений в Соглашения от 5 июля 1922 г. и 31 
мая 1924г. Подписано в Женеве 12 мая 1926 года. Биб-
лиотека по правам человека Университета Миннесоты 
[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

друг за другом две мировые 
войны, распад колониальной си-
стемы и др. Столь значительные 
процессы в прошлом веке не 
могли не отразится на вопросе 
радикального изменения мигра-
ционной картины на политиче-
ской карте мира.  

Первые шаги на пути к гло-
бальному регулированию вопро-
сов вынужденной миграции 
были сделаны в рамках Лиги 
Наций, когда последовательно 
были приняты соглашения о вы-
даче удостоверений личности 
русским беженцам в 1922г., и 
аналогичное соглашение в отно-
шении армянских беженцев в 
1924г1.  

12 мая 1926 года были при-
няты дополнения и изменения в 
вышеупомянутые соглашения 
1922 и 1924гг., которые закре-
пили определение понятия «бе-
женец». Кроме того, удостовере-
ние беженца, «нансеновский пас-
порт», по Соглашению о выдаче 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/asylum/Rlnations1.1.h
tml (дата обращения: 10.01.2024г.) 
2 Сарашевский Ю.Л. Роль Лиги Наций в формирова-
нии права беженцев // Белорусский журнал междуна-
родного права и международных отношений. 2000.  № 
1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://evolutio.info/content/view/339/51/ (дата обра-
щения: 10.01.2024г.) 

удостоверений личности рус-
ским и армянским беженцам 
1926г. (Соглашение 1926г.), в 
принципе, могло быть действи-
тельно также для возвращения в 
страну, выдавшую его2.  По 
смыслу п2. Соглашения 1926г. 
под русскими беженцами подра-
зумевались, любые лица, имею-
щим русское происхождение, не 
пользующиеся защитой Прави-
тельства СССР и не имеющие 
гражданства иного государства.  

В этой связи необходимо 
отметить, что проблема русских 
беженцев в тот исторический пе-
риод была чрезвычайно мас-
штабна, так как существенно 
влияла на социально-демогра-
фическую картину Европы. По 
мнению историка С.А. Сотни-
кова, в результате пятилетней 
гражданской войны (1917-1922 
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годы) русская эмиграция, чис-
ленно достигала 3 млн человек1. 
Очевидно, что столь лавинооб-
разный поток беженцев в Европу 
не мог не стать предметом поли-
тической повестки Лиги Наций 
и требовал своей скорейшей 
правовой регламентации. 

Относительно армянских 
беженцев ситуация в определён-
ном смысле была еще более 
сложная, так как была сопряжена 
с проводившимся в отношении 
них геноцидом на территории 
бывшей Османской империи. 
По разным исследовательским 
оценкам, в период с 1915 по 
1923гг. жертвами геноцида, осу-
ществляемого турецкими вла-
стями, стали от полумиллиона 
до 1,5 миллионов человек2. 
Столь значительное количество 
жертв также стало предметом об-
суждения Лиги Наций, которая в 
Соглашении 1926г. закрепляло, 
что под армянскими беженцами 
необходимо понимать любое 
лицо армянского происхожде-
ния, прежде являвшееся поддан-
ным Оттоманской империи, ко-
торое не пользуется или более 
не пользуется защитой Прави-
тельства Турецкой Республики и 
которое не приобрело иного 
гражданства.  

Уже в дальнейшем, в рамках 
Женевской конференции 1928 
года, был принят новый между-
народно-правовой акт - Согла-
шение о правовом статусе рус-
ских и армянских беженцев от 30 
июня 1928 года3 (Соглашение 
1928г.), которое более чётко 
определяло положение данной 
категории беженцев и содержало 
нормы в части регулирования де-
ятельности Верховного комис-
сара по делам беженцев. 

 
1 Сотников С.А. Русская эмиграция ХХ века // Вест-
ник ассоциации вузов туризма и сервиса.  №. 3.  2010. 
С.8. 
2 См. Charny I. W. Encyclopedia of genocide. – Santa Bar-
bara, California: ABC-CLIO, 1999. – Vol. 1. – 718p.; 
Ronald G. S. Looking toward Ararat: Armenia in modern 
history. – Indiana University Press, 1993. – 289p.; Samuel 

Соглашение 1928г., в отли-
чии от Соглашения 1926г., регу-
лировавшего вопросы введения 
в оборот удостоверений русских 
и армянских беженцев, было раз-
работано с целью закрепления 
основных полномочий и задач, 
стоявших перед Верховным ко-
миссаром по делам беженцев 
Лиги Наций. 

Пункт 1 Соглашения 1928г. 
рекомендовал Верховному ко-
миссару по делам беженцев 
назначить своих представителей 
в максимально возможное число 
государств для разрешения суще-
ствующих проблем в сфере вы-
нужденной миграции. Уполно-
моченные представители обязы-
вались на национальном уровне 
принимать следующие меры: 
способствовать процессу уста-
новления личности и улучшения 
положения беженцев; поддержи-
вать беженцев в вопросе установ-
ления подлинности их подпи-
сей, а также корректности пере-
водов личных документов, со-
ставленных на их родном языке; 
устанавливать семейное положе-
ние и гражданский статус бежен-
цев по имеющимся документам; 
подтверждать перед властями 
страны-приема хорошей репута-
ции того или иного беженца, 
профессиональных качеств, а 
также его университетского или 
академического стажа и т.д. 

Важно подчеркнуть, что 
должность Верховного комис-
сара по делам беженцев при 
Лиге Наций не была сугубо бю-
рократической должностью со 
строго определёнными инструк-
циями для решения исключи-
тельно конъюнктурных про-
блем. Можно с уверенностью 
утверждать, что кодификация 
современного международного 

Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs. Dictionary 
of Genocide. – Greenwood Press, 2008. – 534p.  
3 Соглашение о правовом статусе русских и армянских 
беженцев от 30 июня 1928 года. Библиотека по правам 
человека Университета Миннесоты [Электронный ре-
сурс].  Режим доступа: http://hrlibrary.umn.edu/ 
russian/asylum/Rlnations1.2.html (дата обращения: 
10.01.2024) 

права в части защиты прав бе-
женцев была бы не столь плодо-
творной без эффективной дея-
тельности данного междуна-
родно-правового механизма. Не-
малое значение в данном во-
просе также играл фактор исто-
рической личности, коим ока-
зался первый Верховный комис-
сар по делам беженцев Лиги 
Наций Фритьоф Нансен, внёс-
ший огромный вклад в создание 
фундамента современной си-
стемы защиты прав беженцев, 
который ныне представляется 
как неотъемлемый атрибут суще-
ствующей международной архи-
тектуры прав человека.  

Выбор Лигой Наций в каче-
стве главной кандидатуры на 
должность Верховного комис-
сара по делам беженцев Фрить-
офа Нансена в определённом 
смысле был закономерен. Ф. 
Нансен до своей деятельности в 
области защиты прав беженцев 
был достаточно известной лич-
ностью в политических и науч-
ных кругах Европы. Благодаря 
своей неуёмной энергии и та-
ланту он добился огромных ре-
зультатов. К примеру, в сфере 
науки он считается основателем 
физической океанографии, в 
сфере политики и дипломатии 
он добился расторжения унии с 
Швецией, что в дальнейшем сде-
лало Норвегию независимой 
страной. Огромный вклад Ф. 
Нансена также заключался в его 
активной работе совместно с 
Международным Комитетом 
Красного Креста по возвраще-
нию военнопленных в свои 
страны после Первой мировой 
войны. Данному эпизоду посвя-
щено коллективное исследова-
ние европейских авторов, кото-
рые пишут: «Весной 1920 г. Лига 
Наций обратилась к Нансену с 
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просьбой заняться репатриацией 
военнопленных, многие из кото-
рых все еще находились в Рос-
сии. Руководствуясь свойствен-
ной ему прямотой и изобрета-
тельностью, несмотря на ограни-
ченный бюджет, за полтора года 
Нансен смог вернуть более 450 
тыс. пленников»1. 

Уже упомянутые в данной 
статье «нансеновские паспорта» 
также были разработаны Ф. Нан-
сеном и признавались со сто-
роны 52 стран. За всю историю 
своего существования с 1922 по 
1938 гг., беженцам было выдано 
более 400 тысяч таких паспор-
тов, которые, по сути, выступали 
в качестве проездных докумен-
тов в стране-приема. Введение 
нансеновских паспортов для сво-
его времени являлось довольно 
новаторским шагом, что суще-
ственно повлияло на дальней-
шее развитие процесса междуна-
родно-правового регулирования 
прав беженцев. Более того, этот 
паспорт стал прообразом для 
принятия уже в более позднее 
время Проездного документа бе-
женца, предусмотренного ста-
тьей 28 Конвенции ООН о ста-
тусе беженцев 1951 года2. 

После смерти Ф.Нансена в 
1931 году, Лигой Наций было 
принято решение об учрежде-
нии Международного управле-
ния Нансена по делам беженцев, 
который просуществовал до 
1938 года. К сожалению, этот пе-
риод был омрачен приходом к 
власти в Германии А. Гитлером 
и его дальнейшей агрессивной 
политикой на Европейском кон-
тиненте, что, в свою очередь, са-
мым негативным образом сказа-
лось на существующей архитек-
туре международной безопасно-
сти. Работа Лиги Наций в этот 

 
1 Репатриация военнопленных под эгидой Нансена 
после Первой мировой войны: пример гуманитарного 
международного сотрудничества / Д.Р. Троитиньо, Т. 
Керикмяэ, Р.М. Де Ла Гардия [и др.] // Вопросы исто-
рии.  2021. № 9-2. С. 207. 
2 Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. 
Официальный сайт ООН [Электронный ресурс].  Ре-
жим доступа: 

исторический отрезок была фак-
тически парализована и не возы-
мела должного эффекта на че-
реду разрастающихся локальных 
конфликтов, которые в дальней-
шем предвосхитили самую круп-
ную войну в истории человече-
ства – Вторую мировую.    

По итогам Второй мировой 
войны международным сообще-
ством было принято решение о 
формальном роспуске Лиги 
Наций, что, собственно, было 
сделано 20 апреля 1946 года. С 
этого момента можно начать от-
счет новой эпохи в сфере между-
народно-правового регулирова-
ния статуса беженцев, но уже в 
рамках Организации объединён-
ных наций (ООН), которая 
длится по настоящее время.  

Новый импульс междуна-
родно-правовому регулирова-
нию прав беженцев был придан 
завершившейся Второй миро-
вой войной. В этот период была 
созданная первая международная 
организация, деятельность кото-
рой была направлена на вопросы 
разрешения проблем беженцев 
после Второй мировой войны. 
Как отмечает Д.В. Иванов: «Эта 
межправительственная организа-
ция была учреждена в 1947 году 
в качестве специализированного 
учреждения ООН, с тем чтобы 
заниматься вопросами беженцев 
и перемещенных лиц. Это было 
первое учреждение, которое все-
сторонне рассматривало все ас-
пекты проблем беженцев: реги-
страцию, определение статуса, 
репатриацию, переселение, пра-
вовую и политическую защиту. 
МОБ продолжала работать 
вплоть до учреждения в 1951 
году Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев»3. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convent
ions/refugees.shtml (дата обращения: 10.01.2024) 
3 Иванов Д.В. Международная система защиты бежен-
цев // Московский журнал международного права.  
1998.  № 4.  С.144. 
4 Диноршоев А.М. История возникновения и развития 
международной системы защиты беженцев // Право-
вая жизнь.  2013.  № 1. С. 58. 

Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), начав свою 
деятельность в послевоенное 
время, до сих пор является цен-
тральным международно-право-
вым механизмом по защите прав 
беженцев. В этой связи Динор-
шоев А.М. отмечает: «В 1949г. 
Генеральная Ассамблея приняла 
решение создать Управление 
Верховного комиссара по делам 
беженцев (УВКБ). На сессии 
1950г. Генеральная Ассамблея 
официально приняла Устав 
УВКБ как приложение к резолю-
ции 428(V), в которой она также 
призвала правительства сотруд-
ничать с управлением. Начиная с 
этого времени главным органом, 
занимающимся правами бежен-
цев становиться УВКБ ООН»4. 
Приведённый тезис видного оте-
чественного учёного считаем 
вполне обоснованным и отража-
ющим сложившуюся конъюнк-
туру в глобальном правозащит-
ном механизме. Для понимания 
масштаба всей проблемы следует 
привести следующие статисти-
ческие данные на 2023 год: более 
100 миллионов человек отно-
сятся к категории насильно пере-
мещенных людей по всему миру 
в результате преследований, кон-
фликтов, насилия, нарушений 
прав человека или событий, се-
рьезно нарушающих обще-
ственный порядок. Из них 62,5 
миллиона являются внутренне 
перемещенными лицами, 36,4 
миллиона являются беженцами, 
6,1 миллиона просителями убе-
жища. Более половины всех бе-
женцев (52%), находящихся под 
мандатом УВКБ ООН, и других 
людей, нуждающихся в междуна-
родной защите, происходят 
всего из трех стран: Сирийская 
Арабская Республика - 6,5 млн., 
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Афганистан - 6,1 млн., Украина - 
5,9 млн.1. 

Если в послевоенное время 
УВКБ ООН принял на себя роль 
ведущего международного ин-
ститута по защите прав бежен-
цев, то главным документов в 
данной сфере стала Женевская 
Конвенция ООН о статусе бе-
женцев 1951г. Как справедливо 
отмечают авторы: «…данный 
международный документ за-
фиксировал основные прин-
ципы международно-правового 
регулирования правового статуса 
беженца и стержневую позицию 
по защите от преследования, от-
ражающие взгляды международ-
ного сообщества, типичные для 
середины ХХ века»2. 

Женевская конвенция 
ООН о статусе беженцев 1951г., 
несомненно, имела огромное 
значение в свете регулирования 
правового статуса беженцев на 
глобальном уровне. Однако, с 
момента её принятия прошло 
более 70-ти лет и современные 
реалии показывают, что доста-
точно давно назрели новые во-
просы, которые не отражены в 
положениях указанной конвен-
ции. На наш взгляд, к таковым 
вопросам можно отнести про-
блему увеличения количества 
экологических мигрантов и от-
сутствие конвенциального регу-
лирования их правового статуса. 

Как показывает практика, 
основным фактором роста коли-

чества беженцев в различных ре-
гионах мира по-прежнему оста-
ются вооруженные конфликты. 
Тем не менее, с развитием про-
мышленности и технологий, 
еще одной достаточно значимой 
причиной появления еще боль-
шего числа беженцев стали тех-
ногенные катастрофы и иные 
экологические проблемы. Ярким 
примерами данному утвержде-
нию являются катастрофа на 
Чернобльской АЭС и АЭС «Фу-
кусима-1», Бхопальская ката-
строфа, высыхание Аральского 
моря и т.д. Проблема экологиче-
ских мигрантов на сегодняшний 
день настолько серьезна, что в 
системе ООН уже во второй по-
ловине прошлого столетия 
начал разрабатываться соответ-
ствующий категориальный аппа-
рат. Понятие «экологические бе-
женцы» впервые появилось в 70-
е годы ХХ в. В докладе, подго-
товленном профессором Эль 
Хиннави для Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), 
оно было сформулировано так: 
«лица, вынужденные (временно 
или постоянно) покинуть место-
жительство из-за существенной 
деградации окружающей среды 
(природной или вызванной че-
ловеком), угрожающей их без-
опасности или значимо влияю-
щей на качество жизни»3.  Необ-
ходимо отметить, что функцио-
нирование подобных междуна-
родно-правовых механизмов 

весьма позитивно влияют на раз-
витие норм, регулирующих 
права беженцев, но тем не менее, 
нужно учитывать, что большая 
часть из них – это нормы «мяг-
кого права» и для их полноцен-
ной итоговой трансформации в 
форме акта, имеющего обяза-
тельный для исполнения харак-
тер требуется достаточно дли-
тельное время.  

Резюмируя, отметим, что вы-
нужденная миграция сегодня – 
это проблема комплексного ха-
рактера, охватывающая практи-
чески все регионы мира и имею-
щая большой спектр различных 
причин, которые способствуют 
её росту. К сожалению, суще-
ствующие проблемы глобаль-
ного характера, имеют тенден-
цию своего усиления, что также 
негативно отражается на ситуа-
ции с положением беженцев и 
вынужденных переселенцев по 
всему миру.  Миграционный 
кризис в ЕС, разрастание локаль-
ных конфликтов на Ближнем во-
стоке, война в Украине, все боль-
шее разрастание пропасти в до-
ходах между населением разви-
вающихся и развитых стран, 
ухудшение экологических про-
блем и т.д. являются значимыми 
явлениями сегодняшней жизни, 
которые в долгосрочной пер-
спективе неоднократно будут 
ставить на повестку дня междуна-
родного сообщества вопросы, 
связанные с вынужденной мигра-
цией.  
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The article identifies the main stages in the development of international legal regulation of forced migration. Emphasis is placed on the 
main stages of the League of Nations' activities in the field of protecting the rights of refugees. Particular attention is paid to the role of 
the High Commissioner for Refugees of the League of Nations, Fridtjof Nansen, who stood at the origins of the emergence of interna-
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ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУҲОҶИРАТИ МАҶБУРӢ  
ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
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Дар мақола марҳилаҳои асосии рушди танзими ҳуқуқии байналмилалии муҳоҷирати маҷбурӣ муайян карда 
шудаанд. Ба мархалахои асосии фаъолияти Лигаи Миллатхо дар сохаи хифзи хукуки гурезахо диккати калон 
дода мешавад. Ба нақши Комиссари Олии Лигаи Миллатҳо оид ба гурезаҳо Фридтёф Нансен, ки дар ибтидои 
пайдоиши механизмҳои ҳуқуқии байналмиллалии ҳифзи ҳуқуқи гурезагон қарор дошт, таваҷҷӯҳи махсус 
дода мешавад. Омилхои асосие, ки ба афзоиши шумораи гурезахо мусоидат мекунанд, муайян карда шуданд. 
Муқаррароти асосии муҳимтарин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи гурезагон таҳлил 
карда шудаанд. Мукаррар карда шудааст, ки Ташкилоти Давлатхои Муттахида дар давраи баъд аз чанг 
фаъолияти инкишофи прогрессивии хукуки байналхалкиро дар сохаи хифзи хукукхои гурезаҳо бо наза-
рдошти мушкилоти нав ва мушкилоти мавҷудаи дорои хусусияти глобалӣ идома дод.  
 
Калидвожаҳо: гурезахо, муҳоҷирони дохилӣ, Лигаи Миллатҳо, шиносномаи Нансен, СММ, РКО СММ. 
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В статье рассматривается международно-правовой режим нераспространения и экспортного контроля ядерного оружия. 
Автор утверждает, что экспортный контроль является важным элементом нераспространения и ядерной безопасности, 
сдерживающим попытки террористических групп и других негосударственных субъектов приобрести ядерное оружие и свя-
занные с ним технологии. Многосторонние режимы экспортного контроля представляют собой неформальные группы гос-
ударств, координирующих стратегический торговый контроль. Основные режимы — Режим контроля за ракетными 
технологиями, Группа ядерных поставщиков и Комитет Цангера - играют ключевую роль в установлении нормативных 
правил и политики нераспространения ядерного оружия. 
 

Ключевые слова: ядерное оружие, экспортный контроль, международно-правовые режимы.  
 

 
 

Законность ядерного оружия 
является спорным и политически 
чувствительным вопросом. Ос-
новные юридические дебаты ка-
саются того, является ли закон-
ным применение ядерного ору-
жия и, если да, то при каких об-
стоятельствах. Также рассматри-
вается законность угроз примене-
ния ядерного оружия и других 
связанных с ним действий, таких 
как разработка, испытания, про-
изводство, владение, размеще-
ние, развертывание и передача 
ядерного оружия. 

Ужасающие страдания и 
огромные масштабы опустоше-
ния, вызванные ядерным ору-
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жием, а также сложность сдержи-
вания его последствий означают, 
что ядерное оружие угрожает 
устойчивому развитию и проти-
воречит принципам гуманности 
и другим ценностям, лежащим в 
основе международного право-
порядка. 

Деятельность, связанная с 
ядерным оружием, регулируется 
международно-правовыми ак-
тами. Государства наложили яв-
ные юридические ограничения 
на такую деятельность посред-
ством односторонних обяза-
тельств и путем заключения дву-
сторонних соглашений и догово-
ров регионального и универсаль-
ного характера. Ядерное оружие 
угрожает общему благу человече-
ства и общим ценностям между-
народного сообщества, таким как 
здоровье человека, права чело-
века и, окружающая среда и т.п. 
По этой причине международно-
правовые нормы, защищающие 
и продвигающие эти ценности, 
ограничивают деятельность, свя-
занную с ядерным оружием, даже 
если в соответствующих доку-
ментах ядерное оружие кон-
кретно не упоминается. 

Признавая опустошение, ко-
торое постигнет все человече-

1 Договор о нераспространении ядерного оружия от 
1 июля 1968 года (одобрен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 12 июня 1968 года)  

ство ядерной войной и вытекаю-
щей из этого необходимостью 
приложить все усилия, чтобы 
предотвратить опасность такой 
войны, государства объедини-
лись в 1968 г. для принятия Дого-
вора о нераспространении ядер-
ного оружия (далее-ДНЯО) –  ин-
струмента глобального значения, 
для защиты и безопасности наро-
дов. 

В соответствии с ДНЯО «гос-
ударствам-участникам, обладаю-
щим ядерным оружием», запре-
щается передача ядерного ору-
жия или контроля над таким ору-
жием любому получателя и от 
оказания помощи любому госу-
дарству, не обладающему ядер-
ным оружием, в производстве 
или приобретении такого ору-
жия (статья I). «Государства-
участники, не обладающие ядер-
ным оружием», в свою очередь, 
обязуются не получать никакой 
передачи ядерного оружия или 
контроля над ним, а также не 
производить и не приобретать 
ядерное оружие (статья II)1. Сле-
довательно, государства, которые 
в то время не обладали ядерным 
оружием, взяли на себя обяза-
тельство не приобретать ядерное 
оружие, тогда как «государ-
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ствами-участниками, обладаю-
щими ядерным оружием», не 
было запрещено иметь ядерное 
оружие в соответствии с ДНЯО. 

Для ограничения распростра-
нения ядерного оружия был со-
здан международно-правовой ре-
жим экспортного контроля. Экс-
портный контроль является важ-
ным элементом нераспростране-
ния и ядерной безопасности. 
Жесткий экспортный контроль 
служит сдерживающим факто-
ром для попыток приобретения 
ядерного оружия и связанных с 
ним технологий. Это гаранти-
рует, что законная торговля стра-
тегическими товарами, товарами 
двойного назначения, услугами и 
технологиями будет продолжать 
развиваться, а незаконная тор-
говля будет контролироваться, 
чтобы исключить возможность 
попадания таких предметов в 
руки террористов и других него-
сударственных субъектов. 

Многосторонние режимы 
экспортного контроля представ-
ляют собой неформальные 
группы государств, которые ко-
ординируют экспортный кон-
троль и соответствующие ин-
струменты стратегического тор-
гового контроля в отношении то-
варов, технологий и военной 
продукции, имеющих отноше-
ние к распространению оружия 
массового уничтожения. Три ос-
новных режима – Режим кон-
троля за ракетными технологи-
ями, Группа ядерных поставщи-
ков и Комитет Цангера – играют 
ключевую роль в установлении 
нормативных правил и политики 
нераспространения. Если экс-
портный контроль правильно 
разработан, тщательно нацелен и 
эффективно применяется, он мо-
жет выявить нарушения и огра-
ничить распространение оружия 
массового уничтожения. 

 
1Алберто Д. Режим контроля за ракетными техноло-

гиями (РКРТ). [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.academia.edu/6065793/THE_MISSILE_T

ECHNOLOGY_CONTROL_REGIME_MTCR_?sm=

b (дата обращения 10.03.2024г.).  

Режим контроля за ракет-
ными технологиями (РКРТ) явля-
ется неформальной и доброволь-
ной ассоциацией стран, направ-
ленной на предотвращение рас-
пространения беспилотных си-
стем доставки, способных пере-
носить оружие массового пора-
жения (ОМП). РКРТ также стре-
мится снизить риск попадания 
таких систем в руки террористов 
и отдельных лиц. Страны-участ-
ницы координируют националь-
ные усилия по лицензированию 
экспорта для решения этих про-
блем. РКРТ был создан в 1987 
году Канадой, Францией, Герма-
нией, Италией, Японией, Вели-
кобританией и США. Сегодня 
число партнеров возросло до 
тридцати пяти стран. Новые 
члены принимаются на основе 
консенсуса после рассмотрения 
их способности укрепить между-
народное сотрудничество по не-
распространению и наличия эф-
фективной системы экспортного 
контроля, которая внедряет Руко-
водящие принципы и процедуры 
РКРТ. РКРТ проводит ежегод-
ное пленарное заседание, а также 
три дополнительных сессионных 
совещания: Совещание техниче-
ских экспертов, Совещание по 
обмену информацией правопри-
менения и Совещание военно-
воздушных сил членов режима. 
РКРТ не имеет секретариата, а 
рабочие документы обрабатыва-
ются Министерством иностран-
ных дел Франции. Все решения 
принимаются консенсусом. Цель 
РКРТ заключается в ограниче-
нии распространения ракет, бес-
пилотных летательных аппара-
тов и технологий, связанных с си-
стемами, способными нести по-
лезную нагрузку массой 500 кг на 
расстояние не менее 300 км, а 
также систем, предназначенных 
для доставки ОМП. Членство в 
РКРТ не предполагает права на 

2 Шмидт Ф.В. Комитет Цангера: его история и буду-
щая роль, Обзор нераспространения  1994. С. 40. 

получение технологий от других 
партнеров и не налагает обяза-
тельств по их поставке1. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) представляет собой не-
формальное соглашение, не за-
крепленное обязательным меж-
дународно-правовым докумен-
том. Государства-участники за-
ключили политическое соглаше-
ние для реализации двух наборов 
руководящих принципов — 
один для ядерного экспорта и 
другой для экспорта двойного 
назначения, связанного с ядер-
ной тематикой, через националь-
ные законы и административные 
процедуры. 45 стран-участниц 
также используют ГЯП для об-
мена информацией по вопросам 
ядерного распространения. Госу-
дарства-участники рассматри-
вают ГЯП как важное дополне-
ние к международным соглаше-
ниям, таким как Договор о нерас-
пространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и другие региональные 
договоры. Необходимость кон-
троля за ядерным экспортом 
была признана еще во время пе-
реговоров по ДНЯО. Основная 
цель сотрудничества заключа-
лась в создании общего толкова-
ния положений ДНЯО. После 
вступления ДНЯО в силу в 1970 
году была создана группа стран, 
назвавшая себя Комитетом ядер-
ных экспортеров, для обсуждения 
вопросов экспортного контроля. 
Группа, известная как Комитет 
Цангера, стремилась к общему 
толкованию обязательств по 
ДНЯО. В отличие от Комитета 
Цангера, ГЯП устанавливает пра-
вила, применимые и к государ-
ствам-участникам ДНЯО2. 

Комитет Цангера был создан 
для устранения неточностей в 
формулировках статьи III 
ДНЯО, которая требует от участ-
ников не предоставлять исход-
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ный или специальный расщепля-
ющийся материал и оборудова-
ние для переработки, использо-
вания или производства такого 
материала без гарантий МА-
ГАТЭ. С 1971 по 1974 год 15 гос-
ударств, участники ДНЯО, про-
вели встречи в Вене для выра-
ботки общего понимания этих 
положений. Основная цель за-
ключалась в разработке реше-
ний, обеспечивающих выполне-
ние обязательств по статье III 
при сохранении честной ком-
мерческой конкуренции. Коми-
тет Цангера предложил исполь-
зовать определения исходного и 
специального расщепляющегося 
материала, данные в статье XX 
Устава МАГАТЭ, и разработал 
процедуру экспорта таких мате-
риалов. Экспорт таких материа-
лов должен сопровождаться га-
рантией их неприменения для 
ядерного оружия и требованием 
соблюдения соглашения о гаран-
тиях МАГАТЭ. Комитет Цангера 
постоянно обновляет свой спи-
сок в соответствии с развитием 
ядерных технологий, принимая 
решения консенсусом. Сегодня 
существует значительное совпа-
дение между экспортным контро-
лем Комитета Цангера и ГЯП. 
Вопрос о возможном объедине-
нии этих режимов остается акту-
альным, несмотря на политиче-
ские аргументы в пользу сохране-
ния нынешнего порядка. Коми-
тет Цангера, хотя и не признан 
официально другими участни-
ками ДНЯО, получил поддержку 
на Обзорной конференции 
ДНЯО в 2000 году1. 

Политическая значимость 
контроля над ядерными техноло-
гиями, передаваемыми в мирных 
целях, возросла в 1974 году, когда 
Индия, не являясь участником 
ДНЯО, взорвала ядерное устрой-
ство. Это побудило Великобри-
танию и США усилить режим не-

 
1 МАГАТЭ, «Комитет Цангера: история 1971–1990 гг.», 
Приложение к INFCIRC/209/Rev.1, - 1990 г., [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/ 

распространения ядерного ору-
жия вне ДНЯО и Комитета Цан-
гера. Другим стимулом стало уча-
стие таких важных экспортеров, 
как Франция и Япония, которые 
не входили в ДНЯО. В 1975 году 
Великобритания пригласила 
шесть других ядерных поставщи-
ков – Канаду, Францию, Федера-
тивную Республику Германию, 
Японию, Советский Союз и 
США – на встречи в Лондоне для 
разработки первоначальных ру-
ководящих принципов. Прин-
ципы были приняты в сентябре 
1977 года. ГЯП смог включить 
государства, не являющиеся 
участниками ДНЯО, и применил 
более гибкий и обширный под-
ход к разработке руководящих 
принципов. Руководящие прин-
ципы ГЯП применяются к по-
ставкам всем государствам, не об-
ладающим ядерным оружием, 
включая участников ДНЯО. Не-
которые участники ДНЯО выра-
жали обеспокоенность, что гиб-
кость ГЯП может привести к 
чрезмерному контролю над ядер-
ными технологиями и подорвать 
их право на мирное использова-
ние ядерной энергии, как преду-
смотрено в статье IV ДНЯО. Они 
подчеркнули важность того, 
чтобы экспортный контроль не 
уменьшал перспективы экономи-
ческого развития и свободной 
торговли. После формулирова-
ния руководящих принципов по 
ядерным передачам члены ГЯП 
не стали институционализиро-
вать сотрудничество из-за сопро-
тивления развивающихся стран, 
видевших в ГЯП "картель постав-
щиков". Хотя группа не собира-
лась на встречи, принципы 1970-
х годов продолжали влиять на 
экспортную политику в 1980-х 
годах. События в Персидском за-
ливе в начале 1990-х годов возро-
дили многостороннее сотрудни-
чество в рамках ГЯП. В марте 

documents/infcircs/1974/inf209r1.shtml (дата обраще-
ния 10.03.2024).  
2 Ван Хэм П. Управление режимами нераспростране-
ния в 1990-е годы: власть и политика. Лондон, 1993. С 
16. 

1991 года члены ГЯП встрети-
лись в Гааге для обсуждения об-
новления списка ядерных техно-
логий, условий для передач и 
контроля за технологиями двой-
ного назначения2. 

События в Персидском за-
ливе в начале 1990-х годов возро-
дили многостороннее сотрудни-
чество в рамках ГЯП. В марте 
1991 года члены ГЯП встрети-
лись в Гааге, чтобы обсудить три 
основных вопроса: обновление 
списка ядерных технологий, 
условие передачи с принятием 
полномасштабных гарантий и 
контроль за технологиями двой-
ного назначения. Эти вопросы 
были решены на встрече в Вар-
шаве в марте-апреле 1992 года, 
когда были пересмотрены руко-
водящие принципы 1977 года. На 
пленарном заседании участники 
ГЯП заявили, что полномас-
штабные гарантии будут обяза-
тельны для будущих передач, и 
приняли Руководство по пере-
даче связанного с ядерной тема-
тикой оборудования и техноло-
гий двойного назначения. Рабо-
чая группа, созданная на пленар-
ном заседании в Гааге, с порази-
тельной скоростью разработала 
новые руководящие принципы 
экспорта товаров двойного 
назначения. 

Подводя итоги, отметим, 
что за эти годы ГЯП предпри-
няла шаги по повышению своей 
эффективности, хотя и не всегда 
своевременно. Это не остано-
вило Северную Корею и Паки-
стан от приобретения ядерного 
потенциала или ядерной техно-
логии. Этим странам удалось 
тайно получить от членов ГЯП 
многие предметы, способствую-
щие их ядерным программам. 
Группа дала более конкретное 
определение ядерному оборудо-
ванию и технологиям двойного 
назначения в своих контрольных 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/%20documents/infcircs/1974/inf209r1.shtml
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/%20documents/infcircs/1974/inf209r1.shtml
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списках и значительно увели-
чила количество контролируе-
мых предметов. Каждое государ-
ство-член укрепило свою нацио-
нальную систему экспортного 
контроля. Также ГЯП установила 
международные нормы для наци-
ональных систем экспортного 
контроля. Благодаря этим улуч-
шениям ГЯП теперь Продолжа-

ющееся соглашение между чле-
нами группы об общих правилах 
по-прежнему важно для предот-
вращения конкуренции основ-
ных ядерных поставщиков на 
международном рынке и сведе-
ния к минимуму условий нерас-
пространения их ядерного экс-
порта. Чтобы сохранить роль 
ГЯП как эффективной группы 

против распространения, ее чле-
нам необходимо добиваться со-
глашения и заключения допол-
нительных протоколов, чтобы 
укреплять свои национальные 
системы экспортного контроля и 
помогать странам, не являю-
щимся членами и осуществлять 
эффективный экспортный кон-
троль..
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НАЗОРАТИ БАЙНАЛХАЛКИИ ЭКСПОРТ БАРОИ ПАХН НАКАРДАНИ СИЛОҲИ ҲАСТАӢ 
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734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. М.Турсунзода, 30,  
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Дар мақола режими ҳуқуқии байналмиллалии паҳн накардан ва назорати содироти силоҳи ҳастаӣ баррасӣ 
мешавад. Муаллиф таъкид мекунад, ки назорати содирот як унсури муҳими паҳн накардани силоҳи ҳастаӣ 
ва амнияти ҳастаӣ буда, аз кӯшишҳои гурӯҳҳои террористӣ ва дигар субъектҳои ғайридавлатӣ барои ба 
даст овардани силоҳи ҳастаӣ ва технологияҳои марбута ҷилавгирӣ мекунад. Режимҳои бисёрҷонибаи 
назорати содирот гурӯҳҳои ғайрирасмии давлатҳое мебошанд, ки назорати стратегии тиҷоратиро 
ҳамоҳанг мекунанд. Режимҳои асосӣ - Режими назорати технологияҳои мушакӣ, Гурӯҳи 
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таъминкунандагони ҳастаӣ ва Кумитаи Занггер - дар муқаррар кардани қоидаҳои танзим ва сиёсати паҳн 
накардани силоҳи ҳастаӣ нақши калидӣ мебозанд. 
 
Калидвожаҳо: силоҳи ҳастаӣ, назорати содирот, низомҳои ҳуқуқии байналмилалӣ. 
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ков, аспирантов юридического факультета РТСУ. Журнал также предоставляет возможность для 
публикаций ученым из других вузов и учреждений Республики Таджикистан, ближнего и даль-
него зарубежья.  
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Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шриф-
том – Ф.И.О. (полностью) автора/авторов, далее внизу светлым шрифтом указывается  – его/их  
ученая степень, ученое звание, должность, а в следующих строках – место работы (в именитель-
ном падеже) и его адрес (с почтовым индексом), телефон и E-mail автора/авторов.  

6.5. Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке 
(70–120 слов), набранный светлым курсивом. 

Обязательная структура авторской аннотации: 

• актуальность темы; 

• новизна исследования; 

•  основные положения и выводы. 
Аннотация должна ясно излагать основное содержание статьи и быть пригодной к публи-

кации отдельно от статьи. 
 
После аннотации статьи следует указать 5–10 ключевых слов (словосочетаний), характери-

зующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).  
 

Пример оформления статьи:  
 
УДК 347.4 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Вохидов Икром Каримович 

соискатель отдела частного права  
Институт философии, политологии и права Академия наук Республики Таджикистан 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
тел.: 918 43 23 35, e-mail: grazhdanskoe.pravo@mail.ru 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами определения субъектного состава коллекторской 
деятельности в Республике Таджикистан. Впервые в цивилистике проводится комплексный анализ субъектного 
состава коллекторской деятельности.  
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Автор обращает внимание на то, что ввиду отсутствия в законодательстве Республики Таджикистан положе-
ний, регламентирующих правовой статус субъектов коллекторской деятельности, к субъектам данной деятель-
ности можно отнести любое лицо, которое тем или иным образом занимается сбором или возвратом сумм 
просроченной задолженности. Автор пришел к выводу, что коллекторская деятельность является сугубо профес-
сиональной деятельностью, которая подлежит лицензированию. Именно профессионализм в данной области мо-
жет стать залогом успешной, легальной и конкурентоспособной деятельности. Субъектом коллекторской дея-
тельности может выступать только юридическое лицо коммерческого характера (коллекторская организация), 
а также физическое лицо лишь при наличии у него определенной правовой связи с коллекторской организацией.  
 
Ключевые слова 
правовой статус; коллектор; коллекторская деятельность; коллекторские услуги; коллекторский бизнес; субъект 
коллекторской деятельности; профессиональная деятельность; лицензирование. 
 
На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И.О., год: 
_____________________ 
© Вохидов И.К., 2020 

 
6.6. Оформление сносок и библиографического списка. Библиографический список 
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ков. 

Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.  
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 6.7. Англоязычная часть статьи. После библиографического списка приводятся на ан-
глийском языке название статьи, И.О. Фамилия (полностью) автора/авторов, его/их  ученая сте-
пень, ученое звание, должность, место работы (в именительном падеже) и его адрес (с почтовым 
индексом), телефон и E-mail автора/авторов, аннотация (70-120 слов), а также ключевые слова. 

 
ОN THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT 

 COLLECTION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Vokhidov Ikrom Karimovich 
private law applicant  

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. 

 
 6.8. Таджикскоязычная часть статьи. После англоязычной части статьи приводятся на 

таджикском языке название статьи, И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, идентифика-
ционные коды автора (при наличии), адрес электронной почты, аннотация (70–120 слов прямым 
шрифтом), а также ключевые слова. 
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