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’ ^ Р е ш е н и е  слож ны х  з а д ач  социально-политических и 

/рномических п реобразован и й  в У збекистане, даль-  
sVnero расш и рения  и у гл ублен и я  дем ократи и , обес- 

ния прав  и свобод человека тесно связан о  с укреп- 
ием правовой основы ж и знедеятельности  общ ества . 

Отсюда необходимость повы ш ения юридической к у л ь 
туры, грам отного  отнош ения  к  п раву  к а ж д о го  члена 
общ ества , зн ан и я  и вы полнения  каж д ы м  ю ридических 
норм и стрем лени я  д о б и в аться  точного и безукоризн ен
ного их исполнения.

П р а в о в а я  культура  —  это атмосф ера , к л и м ат  ж и зн и  
общ ества . Если общ ество  и к а ж д ы й  гр аж д ан и н  у в а 
ж и тельн о  относятся  к праву , к закону, при знаю т б е з 
оговорочное господство п р ав а  и законности, в госу
д арстве  устан ав ли в ается  порядок. И  наоборот, н еува
ж и тельн ое  отнош ение к  н о р м ам  п р ав а  ведет  к б е з за 
конию, наруш ению  норм ального  ритм а  общественной 
ж и зни , росту преступности.

Вопросы правовой культуры  касаю тся  многих сто
рон наш ей жизни. Но н аи бо л ее  акту ал ьн ы  они д л я  бу
дущих преп одавателей . И зучение  п рава  расш и ряет  их 
зн ан и я  и представлени я  о правовом  регулировании об
щ ественных отношений, п озволяет  уяснить п р ав а  и о б я 
занности гр аж д ан и н а ,  зн а т ь  к а к  их реали зовы вать , 
к а к  с помощ ью закон а  их за щ и щ ат ь .  Они д о лж н ы  по- 

.мать необходимость у важ и тел ьн о го  отнош ения к пра- 
и о б язан н остям  други х  г р а ж д а н ,  трудовы х кол

лективов, государственны х или общ ественны х ор ган и 
заций, д олж ностны х лиц.

Это в аж н о  не только  с  точки зрени я  повыш ения 
личной правовой  культуры , но, что сам ое  главное,— 
это необходимо д л я  правового  воспитания п о д р астаю 
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щего поколения, ф орм ирования  у него г р а ж д а н с тв е н 
ности, сознательного  и ответственного отнош ения к в ы 
полнению своих обязанностей , к исполнению закон ов , 
норм м орали  и прави л  общ еж и ти я , у в а ж е н и я  к лю дям , 
к  к аж до й  отдельной  личности.

Учебник и преследует  ц ел ь  д а т ь  студентам  основы 
знан ий  о происхож дении государства  и п рава , их роли 
в развитии  общ ества, принципах деятельности  органов 
государственной власти  и уп равлен и я ,  об адм и н и стр а
тивном, гр аж д ан ско м ,  трудовом , ж и лищ н ом , семейном, 
природоохранительном  и уголовном закон одательствах , 
основных при нци пах  законности , з а д а ч а х  по ее д а л ь 
нейш ему укреплению .

Д а ю т с я  теоретические обоснования  понятий госу
д ар с т в а  и права, особенности, ц ел ь  и зад ач и  отраслей  
права , ю ри ди ческая  терминология.

Учебник зн ак ом и т  с основными н ап р авл ен и ям и  со
верш ен ствовани я  политической и правовой  с и с т е м .П р и  
его подготовке были учтены социально-политические 
изменения, произош едш ие в Р еспублике за  последние 
годы, и использованы  новейшие теоретические р а з р а 
ботки вопросов государства  и п рава . П р авовой  базой 
учебника являю тся  конституция  и зако н о дател ьство  Р е с 
публики  Узбекистан .

Учебник рассчитан  на студентов педагогических и 
других  вузов, где  и зуч ается  право, а т а к ж е  учащ ихся  
лицеев  и ш ирокий круг читателей, интересую щ ихся 
вопросами права .
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Р а з д е л  п е р в ы й
ОСНОВЫ  ТЕО РИ И  ГО СУДАРСТВА И ПРАВА

Г Л А В А  1. П О Н Я Т И Е  И П Р Е Д М Е Т  Т Е О Р И И  
Г О С У Д А РС Т В А  И ПРАВА

1. Понятие теории государст ва и права .
2. В о зн и к н о вен и е  и развит ие теории государст ва и 

права .
3. М ет одология теории государст ва и права .
4. Место и ф ун к ц и и  теории государст ва и права  в 

системе н а ук , и зуч а ю щ и х  государст во и право .

§ 1. Понятие теории государства и права

Т еори я  государства  и п рава  п р ед ставл яет  собой 
систему обобщ енны х теоретико-методологических з н а 
ний о государстве  и праве. О на изучает  одну из н аи бо 
лее  в а ж н ы х  и сл о ж н ы х  сторон ж и зн и  человеческого 
общ ества  и не только  объясн яет , что тако е  государст
во и право , к ак ова  их природа, но и п ок азы вает  св язь  
государства  и п р ав а  с экономикой, политикой, культу 
рой, м оралью  и т. д. Т еория  государства  и п рава  р а с 
к р ы в ает  законом ерности  возникновения и р азви ти я  
разли ч н ы х  государств  и правовы х  систем, явл яется  
теоретической базой  д л я  други х  правоведчески х  наук, 
ш ироко вли яет  на ф орм и рован и е  и разви ти е  го су дар 
ственно-правовой политики, з а к л а д ы в а е т  основы ю ри
дической культуры  и ю ридического м ыш ления.

П редм етом  теории государства  и п р ав а  являю тся  ос
новные и общ и е  закон ом ерности  р азв и ти я  государства  
и п рава , их сущность и назначение, функции, роль, м ес
то в ж и зн и  общ ества .

Теория государства  и  п рава  — это не две  изоли ро
ванны е друг  от д руга  отрасли  науки, к а к  считаю т не
которы е ученые, а еди н ая  н аука .  Г осударство  и право  
и зучаю тся  ею в их единстве и взаимодействии. Госу
д арство  за к р е п л я е т  в правовой  норме принципы п р а 
ва  и обеспечивает  их реали зац и ю , а п раво  упорядочи
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в ает  деятельн ость  государства  и структуру  его о р г а 
нов.

О ставаясь  единой, цельной наукой, теория  го су дар 
ства и п р ав а  имеет  д в а  внутренних подразделен и я : 
теорию  государства  и теорию  п рава , которые, в свою 
рчередь , п о д р а зд е л я ю т с я  на относительно с а м о с то я 
тельн ы е группы, об р азу ю щ и е так и е  общ ие проблемы, 
к а к  ф илософ и я п рава , социология п рава , социально- 
ю ри ди ческая  теория  п рава  и т. д. Эти общ ие н а п р а в 
ления  в свою очередь п од разделяю тся  на более ч ас т 
ные (п р ав о в ая  ки бернетика, п р ав о в ая  психология, тео
рия  ю ридической техники и т. д .) .

§ 2. Возникновение и развитие теории 
государства и права

П роблем ы  государства  и п рава  волную т человече
ство не одно тысячелетие, с самого возникновения го
сударственности. Они н аход ят  свое отр аж ен и е  ещ е  в 
м иф ологических источниках  древних египтян, индий
цев, китайцев, вавилонян , персов, евреев, греков, 
р и м лян  и других  народов, которы е все зем ны е порядки, 
общ ественное и государственное устройство, в за и м о 
отнош ения м еж д у  лю дьм и, их п р ав а  и обязан ности  р а с 
см атр и вали  к а к  н еразры вную  часть  общ емировы х, к о 
смических порядков, имею щих бож ественное проис
хождение.

О тход  от мифологических представлений в сторону 
более  раци онального  воззрени я  на государство связан  
с именами З а р а т у с тр ы  (Д р е в н я я  П ерси я  V I I I — V II вв. 
до  н. э.) и К онф уци я  (Д ревний Китай V I— V вв. до 
н . э . ) .  П оследним  государство  трактуется ,  например, 
к а к  б ольш ая  семья, власть  и м п ер ато р а  уподобляется  
власти  отца, а отнош ения п р ав ящ и х  и поддан ны х  — 
семейным отнош ениям , где м л адш и е  за в и с я т  от с т а р 
ших. Конфуций выступает  за  ари стократическую  ф ор
му п равлени я  и простой народ  полностью отстраняет  
от у п равлен и я  государством .

Н а  фоне борьбы р азн ы х  слоев общ ества  за  власть , за  
установление соответствую щ их ф орм  и норм социальной 
справедливости  ф орм ирую тся  представлени я  о госу
д ар ств е  и праве  в Д р евн ей  Греции. В истории возник
новения и р азви ти я  политико-правовы х воззрений вы 
д ел яю тся  три периода: ранний (IX—V I  вв. до н э .) ,
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второй период (V— IV вв. до  н. э.) и третий  период 
(IV — II вв. до  н. э . ) .

Г л а в н а я  цель и основной предм ет  всей д р ев н егр е 
ческой теории и прак ти ки  государства  и п р ав а  — сво
бода и право, но не всеобщ ие: рабы  во вни м ан ие  не 
принимались.

И деи  п р а в а  и справедли вого  общественного устрой
ства  наш ли  свое отр аж ен и е  у ж е  в поэмах Гомера, 
который ж и л  в ранн ем  периоде древнегреческой  госу
дарственности. Е щ е  больш ее значение  они при обретаю т 
в поэмах Гесиода. Л учш и м  полисом считал  сп артан ец  
Хилон тот, где г р а ж д а н е  повинуются зак о н ам . Госу
дарство , где господствую т сп раведли вы е  законы , было 
идеалом  П и ф аго р а  и его приверж енцев .

К ак  часть  естественного процесса мирового р а з в и 
тия р ассм атр и вал  возникновение и разви ти е  человека 
Д ем окри т ,  ж и зн ь  и творчество которого относятся  к 
периоду расцвета  древнегреческой философской мысли. 
В государстве  он видел  общ ее благо, гаран ти ю  с п р а 
ведливости и потому интересы государства  ставил пре
выше всего.

С ущ ественный в к л а д  в разви ти е  теоретической м ы с
ли о государстве  и п раве  внес один из величайш их 
м ы слителей  не только  античности, но и всей истории 
политических и правовы х учений —  П латон .  В своих 
д и а л о га х  «Государство», «Законы » он д ае т  свое пони
м ание идеального  правового  государства .

П л а то н о в с к а я  теори я  о государстве  и п раве  полу
чила  дальн ей ш ее  разви ти е  в учении Аристотеля, кото
рый видел  в государстве  средство  политического о б щ е
ния свободных и р авн ы х  людей.

И зм ен ен и я  социально-эконом ической  и политико- 
правовой ж и зн и  целого ты сячелети я  о т р а ж а е т  история 
политической и правовой  мы сли Д ревн его  Р и м а ,  кото
р а я  р а зв и в а л а с ь  в условиях борьбы м еж д у  р азличны м и 
слоями населения: патриц иям и и плебеями, нобилите
том (из патриц иев  и богаты х плебеев) и неимущ ими, 
оптим атам и  и п о п улярам и  (сторонникам и свободных 
низов),  свободны ми и рабам и .

Р и м ск ая  политико-правовая  мы сль ф о р м и р о вал ась  
под  зам етн ы м  влиянием  древн егреческих  ученых-фило- 
софов, т аки х  ка к  Солон, С ократ , П латон ,  А ристотель.

О д н ако  мы слители  Д ревн его  Р и м а  не огран и чи ва
лись простым заим ствованием  полож ений своих грече



ских предш ественников, а п ри м ен яли  их творчески и 
р а зв и в а л и  с учетом специфических условий и з а д ач  
своего времени. Н апри м ер , х а р а к т е р н а я  д л я  д р ев н е 
греческой философской мысли идея взаим освязи  поли 
тики и п р ав а  в тр а к то в к е  Ц и ц ер о н а  получила новое 
вы раж ен и е : государство  в его представлении вы ступает  
как  публично-правовая  общность.

Зн ачи тельн ы м  д остиж ением  'древнеримской мысли 
бы ло саздан и е  сам остоятельной  науки —  юриспруденции. 
Р им ские  юристы тщ ательнейш им  об разом  р а з р а б о т а 
ли обш ирны й комплекс политико-правовы х проблем  в 
области  теории государства  и п рава , а т а к ж е  в о тдел ь 
ных о тр асл я х  п рава  и тем сам ы м  о казал и  огромное 
влияни е  на последую щ ее развитие  политико-правовы х 
учений.

С оци ально-корп оративн ы е структуры  ф еодали зм а ,  
антагонистические противоречия  м еж д у  ф е о д а л а м и  и 
угнетаем ы м и ими м ассам и , о ж есто ч ен н ая  борьба  м е ж 
д у  церковью , папством и светскими ф е о д а л а м и  наш ли 
о тр аж ен и е  в политико-правовы х идеях  средневековья. 
С к л а д ы в а я с ь  и р азв и в ая сь  под колоссальны м  воздей
ствием религии, политико-правовая  м ы сль средневе
ко вь я  воспри няла  и по-своему, в соответствии со сво
ими историческими условиями, р а зв и л а  р я д  сущ ествен
ных идей античности. Н ап ри м ер ,  ученый-богослов р а н 
него средн евековья  Ф ом а Аквинский в своих произве
ден и ях  на базе  аристотелевой  «П олитики»  пы тается  
р азв и ть  христианскую  доктрину  государства . П о  его 
мнению, государство  —  это р езу л ьтат  естественного 
стрем лени я  человека к  объединению , но процедура ут
в ер ж д ен и я  государственности  а н ал о ги ч н а  процессу 
сотворения мира богом. С перва  п оявляю тся  вещ и как  
таковы е, потом следует  их деф ф ер ен ц и ац и я  в за в и с и 
мости от присущ их им функций, а монарх, к а к  и бог, 
вносит в это н агром ож д ен и е  вещ ей организован ность  
и стройность, а потом начинает  у п р а в л я ть  им. С у щ 
ность власти, по мнению Ф омы А квинского ,— это п о р я 
д о к  отношений господства и подчинения, при котором 
воля лиц, находящ и хся  на верху человеческой и е р а р 
хии, руководит низшими слоями.

З н ач и тельн ы х  успехов в своем р азвитии  политико
п р а в о в а я  м ы сль  достигла  в этот  период  у народов  С р е д 
ней Азии. П р е д с т а в л я ет  интерес учение в о ж д я  н а р о д 
ного восстания , вспыхнувш его на территории  С редней

8



А зии в V— VI вв., М а з д а к а .  Учение его о р авенстве  л ю 
дей имело ш ирокое распространение . П оследователем  
его идей бы л и Хошим ибн Хошим (М у к а н н а ) .  Н о  осо
бенно весомый в к л а д  в разви ти е  представлени й  о р а з у м 
ном государственном устройстве внес ж и в ш и й  в IX—* 
X вв. зам ечательн ы й  м ы слитель  А бу Н аср  Аль Ф а р а 
би, которого Гегель н азы в ал  Аристотелем  Востока.

Ф ар аб и  первым из средневековы х мыслителей В ос
тока р азм ы ш л я л  о п роб лем ах  общ ества и государства . 
В его рабо тах  «О в згл я д а х  ж и телей  добродетельного  
города», « Г р а ж д а н с к а я  политика», «О достиж ении счас
тья», «У казан и е  путей счастья» с о д ер ж атся  оп ределе
ния предм ета и з а д ач  науки об общ ественной ж изни; 
происхож дения, состава  и видов общ ественны х о б ъ 
единений; ф орм  человеческого общ ества . Ученый д ае т  
определение  т ак и х  понятий, к а к  город-государство; 
особенности и ж и зн ь  государственного  объединения; 
функции государства  и формы его у п равлен и я; задачи  
и конечная цель государственного  объединения; пути 
и способы д о сти ж ен и я  всеобщ его объединения.

Возникновение и деятельн ость  государства  Ф ар аб и  
р а с с м атр и в а л  ка к  р езу л ь тат  естественного стрем ления  
л ю дей  к  объединению . Он считал , что кон ечн ая  ц ель  
каж до го  человека  —  д остиж ение  счастья . Н о  в одиноч
ку  человек  добиться  его не м ож ет . Д л я  этого необхо
дим ы  совместны е усилия  и дей стви я  многих людей, 
определен ная  со ц и ал ьн ая  орган и зац и я ,  ко то р ая  с о зд а 
в ал а  бы необходимы е условия, д а в а л а  нап равлен и е  их 
д еятельности . Т акой  социальной организац ией  и я в л я 
ется  государство.

Государство, по мнению Ф ар аб и , б ы вает  двух  типов. 
П ервы й  тип — «недобродетельны й», ведущ ий к  и л л ю 
зорному, л о ж н о м у  счастью. К  таковы м  он относил все 
государства , сущ ествовавш и е в его врем я. В торой тип — 
«добродетельны й» —  идеальное  государство , действи
тельно способное обеспечить истинное счастье, модель 
которого бы ла  р а зр а б о т а н а  ученым в т р а к т а т е  «О в з г л я 
дах  ж и тел ей  добродетельного  города».

И деальное государство, по Ф а р а б и ,—  это го су дар 
ство, которое основывается на взаим оп оним ани и  его 
ж ителей , гум анизм е, лю бви к  человеку, стремлении 
видеть в нем вы сокую  этическую  ценность, ж елан и и  
улучш ить его ж изнь.

Ф ар аб и  у тв е р ж д а л ,  что норм альное  функциони
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ровани е  государства  в значительной степени зависи т  
от того, к а к  оно у п р авл яется ,  и потому в аж н о е  зн а ч е 
ние он п р и давал  личности п рави теля ,  который, по его 
мнению, д о л ж е н  о б л а д а ть  определен ны м и и н тел л ек 
туальн ы м и  и нравственны м и качествам и: зн ать  общ ие 
закон ы  у п равлен и я  и уметь вести за  собой ж и телей  
своей страны , воспиты вать  их, н а п р ав л я т ь  их действия 
н а  достиж ение  общ его  б лага ,  п о б у ж д ать  их соверш ать  
эти действия.

Ф ар аб и  б ы л  сторонником абсолю тной м онархии во 
гл аве  с м удры м  правителем , которого о к р у ж а е т  и н тел
л е к т у а л ь н а я  эли та ,  но д о п у скал  и коллективн ое  у п р а в 
л ен и е  государством , если прави тель  не о б л а д а е т  всеми 
необходимыми ему качествам и . Он р а с с м атр и в а л  и д е 
м ократическую  ф орм у правлени я , но считал  ее непри
ем лем ой  в государстве  с низким уровнем  о б р азо в ан и я  
и культуры.

О бщ ественно-политическое учение Ф ар аб и  получи
ло д альн ейш ее  разви ти е  в т р у д а х  И бн  М аскав и та ,  кото 
рого вдохновляли  идеи о всеобщ ем счастье  и и д е а л ь 
ном общ ественном объединении, а т а к ж е  таки х  ученых- 
энциклопедистов В остока, к а к  Абу Р а й х а н  М ух ам м ед  
ибн А х м ад  Берун и  и А бу Али ибн Сина.

Берун и  идеальны м  считал  т а к о е  государство, уп 
равлен и е  которым по очереди осущ ествляется  его г р а ж 
д ан ам и , см еняю щ им и друг  д р у га  через к а ж д ы е  три 
м есяца, но не всеми г р а ж д а н а м и ,  а ли ш ь  теми, кто 
п р и н адл еж и т  к знатн ы м  родам  и крупны м з е м л е в л а 
дельц ам .

И бн Сина т а к ж е  р а ссм атр и в ал  государство как  
естественную необходимость объединения. В своей «К н и 
ге указан и й  и постановлений» («К итаб  а л -и ш а р а т  ва-т- 
Т ан би хат» )  он писал: «Если бы к а ж д ы й  все д е л а л  сам, 
то на плечи каж до го  легла  бы слиш ком  т я ж е л а я  и едва 
ли посильная ноша, следовательно, необходимо с о гл а 
ш ение м еж д у  ними».

И д еальн ы м  он счи тал  тако е  государство, где к а ж 
ды й член общ ества  за н и м ае т с я  полезной работой, а 
безделье  о суж дается . Он т а к ж е  в о зл агал  больш ие н а 
д еж д ы  на мудрого правителя , который обеспечивал  бы 
в государстве  и деальны й общ ественны й п орядок  и со
ц и альн ую  справедливость.

П рогрессивны е ф илософские и общ ественно-поли
тические взгляды  Ф ар аб и  явились  в а ж н ы м  источником
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ф орм ирования  мировоззрения  таки х  известных мысли- 
телей-вольнодумцев, ка к  Н асри  Х осров и О м ар  Хайям.

Видное место в истории разви ти я  социально-полити
ческих идей Средней Азии за н и м ае т  великий узбекский 
поэт и м ыслитель А лиш ер Н авои. Основные полож ения 
государственно-этического и деала  Н авои  излож ены  им в 
поэмах « И скан дер о ва  стена», «С м ятен ие  праведных», 
«В озлю бленны й сердец». Он реш ительно о су ж д ал  р а з 
дробленность страны, м еж доусобицы , п ри зы вал  к  со зд а 
нию объединенного  государства  во гл а в е  с просвещ енным 
правителем , в основе деятельности  которого д олж н ы  
л е ж а т ь  мудрость и справедливость . .Справедливость, 
по Н авои ,— высш ее м ерило достоинств п рави теля . «Ш ах 
неверный, но сп раведли вы й,— пишет он в одной из поэм 
«Хамсы»,— д ел а е т  стран у  цветущей, а угнетатель , хотя 
и м усульманин, р а зр у ш ае т  страну».

Н авои  вы дви гает  д а ж е  идею .выборности м о н а р х а  и
ограничения его властн ы х функций. П о  мнению Н авои,
ни один важ н ы й  государственны й вопрос не д о лж ен  
реш аться  м онархом  без ведом а  и согласи я  м удры х со
ветников.

Н есколько  иным бы ло представлени е  об идеальном  
государстве  у соврем енника и соратн ика  Н авои, к л а с 
сика тадж икско-персидской  л и тературы  Д ж а м и .  В « К н и 
ге мудрости И ск ан дер а»  он создает  о б р аз  счастливо
го города, где

«не было ни шаха, ни князей,
Н и  богачей, ни бедных. Все равны.
К ак  братья  были люди той страны.
Был тр у д  их легок, но всего у них 
В достатке  было от плодов земных.
Их нравы были чисты и страна 
Не ведала ,  что в мире есть война».

С торонником справедли вого  государственного  уст
ройства я в л я л с я  средневековы й богослов А бдул Хасан 
ал  М ав ар ди , считавш ий, что государство  м ож ет  д е р 
ж ать ся  на неверии, но не уд ер ж и тся  на н есп р ав ед л и 
вости.

С воеобразно  об ъ ясн ял  происхож дение государства  
вы даю щ и йся  поэт и философ, вы ходец  из узбекского 
племени мегли, д олгое  врем я  прож и вавш и й  в Индии, 
М и рза  А бдук ады р  Б едиль , нем ало  вни м ан ия  у д ел я в 
ший. и социально-политическим п роблем ам . Б ед и ль  
исходит из того, что государство  сущ ествовало  не веч
но. Оно возни кло  в р езу л ьтате  разделен и я  человсчес-
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кого общ ества на имущ их и неимущ их, угнетателей  и 
угнетенных. К оры столю бие богаты х и стрем лени е  их 
к господству привело к войнам  м еж д у  ними и о б р а 
зованию  с н ач ала  м елких, а со временем  более м ощ ных 
ц ен тр ал и зо ван н ы х  государств, которы е являю тся  и н 
струментом защ и ты  интересов имущих.

Т ак  ж е , как  и Н авои , разум н ое  государственное 
устройство Б ед и л ь  св язы в ал  с просвещ енным и с п р а в е д 
ливы м правителем , который заб о ти лся  бы об улучш ении 
ж и зн и  своего народа.

Д а л ь н е й ш е е  разви ти е  мировой политико-правовой  
мысли связан о  с начавш и м ся  разл о ж ен и ем  ф ео д ал и зм а  
и появлением  кап и тали сти чески х  отношений. В и део
логии за р о ж д а в ш е й с я  б урж уази и , известной ка к  идео
логия  В озрож дени я, в аж н о е  место за н и м ал и  п роблем ы  
человека, взаим оотнош ения  личности и государства . 
И деологи  ранней б урж уази и , выступив против теоло
гических теорий государства  и п рава , подготовили ос
новы своего, б у р ж у азн о го  политико-правового  м иро
воззрени я , в основе которого л е ж а л а  и д ея  ц ен тр ал и зо 
ванного  государства , не зависимого  от церкви.

Б ольш ое  влияние  на разви ти е  политико-правовой 
мысли о к азал и  крестьянские восстан ия  и д в и ж ен и я  го
родской бедноты, которы е получили распространение  в 
XVI в. И деологи  тр у дящ и х ся  м асс  Т. Alop, Т. К ам панел-  
л а ,  известные к а к  социалисты-утописты , о су ж д ал и  всю 
систему основанны х на эк сп луатац и и  отношений. Они 
вы ступ али  за  т ако е  государство, которое о х р ан яет  и р а з 
ви вает  отнош ения, основанны е на общности им ущ ест
ва , за щ и щ а е т  личность, действую щ ую  в условиях  кол
лективного  строя.

И н тен си вн ая  р а з р а б о т к а  п оли тико-правовы х идей 
сопутствовала  подготовке и проведению  ранних бур
ж у а зн ы х  революций. П олучи ла  новую интерпретацию  
идея «естественного права» , дополненная  концепцией 
«общественного договора» . Теперь право  быть свобод
ным в убеж ден и ях  и действиях , о б л а д а ть  и р а с 
п о р я ж ать ся  собственностью, иметь равны е  права  и г а 
рантии от произвола  р ассм атр и вал о сь  к а к  д ан ное  л ю 
д ям  о т  природы, продиктованное р азум ом . Человек, 
ин ди вид  п р и зн ав ал ся  н ач алом  всего социального  ми
роздания . С овокупность индивидуумов с их естествен
ными п равам и  со ставл ял а  общество в естественном со
стоянии. Чтобы и зб еж ать  могущих возникнуть неудобств,
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опасностей, столковений, лю ди реш или выйти из это 
го состояния и ж и ть  в гр аж д ан ск о м  состоянии, д л я  
чего они закл ю чи ли  договор и таки м  об р азо м  создали  
государство, вставш ее  н а д  ними, воб равш ее  в себя  и 
индивида, и общество.

П р едставлен и е  о государстве  к а к  р езу л ьтате  о б 
щ ественного договора д а в а л о  основание требовать  ог
раничения вм еш ательства  государства  в ж и зн ь  ин ди ви
д а  и общ ества , по-новому строить отнош ения м еж д у  
властвую щ и м и и подвластными.

Зам етн ы й  след  в истории политико-правовой  мысли 
этого периода оставили  голлан дск и й  п р аво вед  Гуго 
Гроция, его современник, великий ф и лософ -м атери али ст  
Б. Спиноза, английские м ы слители Т. Гоббс и Д .  Л окк ,  
представители  ф ранцузской  просветительской мысли 
Вольтер, М онтескье, Д и д р о ,  Г ольбах , Гельвеций, Ж а н  
Ж а к  Руссо, а в России —  А. Н. Радищ ев .

В Герм ании первым, кто приступил к созданию  идей
ной платф орм ы  б у р ж у ази и , был И м м ан у и л  Кант, ф и л о 
софски обосновавш ий идею правового государства . По 
Канту, государство  — это объединение м нож ества  л ю 
дей, подчиненных правовы м  зако н ам . Ф еодальн ом у  бес
правию  и беззакони ю  он п ротивоп оставляет  б у р ж у а з 
ный правопорядок, опи раю щ и й ся  на о б щ еоб язательн ы е  
законы , и вы двигает  идею народного суверенитета  в 
установлении п равоп орядка .

П р о б лем ам  государства  и п р а в а  постоянно уделял  
вни м ан ие  и Гегель. В н аи более  цельном  и систем ати
ческом виде эти проблем ы  получили освещ ение в его 
«Ф илософии п р а в а » — одном из сам ы х  значительны х 
произведений в истории политических и правовы х изы с
каний.

О сновоп олагаю щ им  д л я  гегелевской идеи го су дар 
ства  и п рава  яв л яется  тезис о тож д естве  разум ного  и 
действительного. Г осударство  разум н о  постольку, по
скольку  оно действительно, а д ей с тв и те л ь н о — посколь
ку  разумно.

К ризис ф еодального  строя и рост освободительной 
борьбы способствовали разви ти ю  общ ественно-полити
ческой м ы сл и  и в С редней Азии. С реди  крупнейш их 
представителей  новой прогрессивной общ ественно-по
литической мысли этого периода видное место зан и м ает  
А хм ад  М ахдум, более  известный к а к  А хм ад  Д ониш . 
Он о т к а за л с я  от теологического подхода к рассм от
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рению государства  и п р ав а  и выступил с открытой 
критикой ф еодали зм а .

Возникновение государства , к а к  и больш инство пред
ш ествовавш их ему прогрессивных мыслителей Средней 
Азии, Д о н и ш  об ъ ясн ял  исходя из теории естественно
го стремления лю дей  к объединению . Государство, ут
в е р ж д а л  Д ониш , слож и лось  в р е зу л ьтате  соглаш ени я  
м е ж д у  народом  и монархом , заклю ченн ого  в ц ел ях  
защ и ты  н ар о д а  от гр абеж ей  и р азб о я .  И  потому пер
вей ш ая  обязан н ость  м онарха  —  заботи ться  о б л а 
гополучии народа . О тсю да и тот резкий протест, 
которы й в ы зы в ал а  у Д о  ниш а действительность эмир- 
ской Б ухары .

О свобож дение  родины и народа  от вековой отстал о с 
ти и несправедливости  Д о н и ш  первон ачально  с в я зы 
вал  с необходимостью проведения эм иром  реформ, ос
новными н ап равлен и ям и  которы х д о лж н ы  быть: уста 
новление справедли вого  государственного  устройства, 
способного обеспечить независим ость  страны ; уп орядо
чение о б р азо ван и я  и ф ункц иони рования  государствен
ных органов  и взаимоотнош ений долж н остн ы х  л и ц  с 
подчиненными; противопоставление беззакони ю  и про
изволу  р е ж и м а  законности; разви ти е  зем ледели я ; по
кровительство  рем еслен никам ; содействие ученым 
и т. п.

Н о  после того ка к  эти реф ормистские п ред лож ен и я  
были отвергнуты эмиром, кри ти ка  Д оп и ш ем  о бщ ест
венного и государственного устройства становится  все 
более  острой, и в конце концов он приходит к мысли 
о правомерности восстания н ар о д а  против эм ира  и его 
вельм ож .

Сущ ествую щ ем у общ еству  Д ониш  противопоставлял  
общество, основанное на имущ ественном равенстве. 
К а ж д ы й  человек д о л ж е н  трудиться , не и м ея  при этом 
ничего лиш него. Утопичность подобных взглядов  д о к а 
з а л а  история.

Б о льш ое  влияние на разви ти е  общ ественно-поли ти
ческой мысли У збеки стан а  о к а з а л  Ф у р к ат  (псевдоним 
З а к и р д ж а н а  Х а л м у х а м е д о в а ) , которы й вы ступал  п р о 
тив к л ер и к альн ы х  взглядов  на мир и общество. Ф у р к ат  
сом н евался  в незы блемости власти  правителей  Б у хары  
и Хивы, вы ступал  против колониальной  политики ц а 
ризм а . Он п р о сл авл ял  д о сти ж ен и я  науки, счи тая  ее 
глазн ой  силой в борьбе против господства невеж ества
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и темноты, при зы вал  о т к а за т ь с я  от ф ео дал ьн ы х  войн и 
племенной в р аж д ы . Основным условием прогресса 
страны, повыш ения благосостояния  н арода  Ф уркат  счи 
тал  упразднени е  ханских порядков, отделение церкви  от 
государства  и приобщ ение н арода  к культуре, в том 
числе европейской и русской.

С острой критикой не только  ф еодальны х  порядков, 
но и новоявленных эксплуататоров-капи тали стов , р у с 
ской адм и нистрации  в Т уркестан е  вы ступал  другой 
пред стави тель  д ем ок рати ческой  мы сли У збеки стан а ,  
ж и вш и й и творивш ий на р у б еж е  XIX и XX столетий,— 
М укими (М у х ам м ад  А ли м ходж а  М и р з а х о д ж а ) .  В о тли 
чие от Ф у р к а та  М укими не н а д е ял с я  на реф орм ы  свер
ху. О н  у т в е р ж д а л ,  что сущ ествую щ ая  государственная  
власть  полностью зависи т  от богатых, она  никогда не 
у ч и ты вал а  и не будет учиты вать  ин тересы  народа.

Р азв и ти е  б у р ж у азн ы х  отношений в н ач ал е  XX в., 
колон иальны й реж и м , ф еодал ьн о -п атр и ар х ал ьн ы е  и к а 
питалистические формы эк сп луатац и и  обусловили  рост 
освободительного д в и ж ен и я  в Туркестане. О дним из 
наиболее  влиятельн ы х  общ ественно-политических тече
ний этого периода явл яется  д ж ад и д и зм , п редстави те

ли которого, начав  свою деятельн ость  с культурно-п ро
светительной работы, постепенно переш ли к  политичес- 
ским требовани ям .

П ервон ачальн о  д ж а д и д ы  вы ступали  за  п равовое  го 
сударство  на б азе  просвещенной монархии европейско
го образца . Они понимали необходимость экономичес
кого, политического и военного укреп лен ия  страны, по
выш ения благосостояния  и культуры  народа . Д о п у с к а л и  

д ж а д и д ы  и местное сам оуправление , но в ограниченны х 
ф орм ах .  П равосудие , по их мнению, д о лж н о  б ы ло  ос
т а в ат ь с я  в р уках  духовны х л и ц  и осущ ествляться  на 
основе норм ш ар и ата .

П озж е , когда в д ж а д и д с к о е  д в и ж ен и е  влилось много 
молодых европейски о б р азо в ан н ы х  представителей  н а 
циональной интеллигенции, д ж а д и д ы  изм енили свои 
политические требовани я. П р и зн а в а я  ш ар и а т  основой 
общ ественного и государственного  устройства, а т а к 
ж е  правосудия, они выступили с требован и ем  н аси ль
ственного сверж ен и я  сущ ествую щ его строя и устан ов
ления  народно-демократи ческого  государства . В осно
ву управлени я  был полож ен принцип соблю дения инте
ресов средних и беднейших слоев общества.
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П о д  зн ак о м  упрочения прав  и свобод, при няти я  
конституций, кодексов, о б р азо ван и я  частного и п ублич
ного п рава , возникновения представи тельского  го су дар 
ства происходило ф орм ирование  политико-правовой 
теории в период у тв ер ж д ен и я  и р азв и ти я  кап и тали зм а .  
П ричем  ф орм и рован и е  это происходило в борьбе, с 
одной стороны, с ф еодальн ы м и  д октри н ам и  го су дар 
ства и п рава , а с другой ,—  с социалистическими и д е я 
ми, вы р ази тел ям и  которы х были К. А. Сен-Симон, 
Ш . Ф урье, Р. Оуэн, а затем  К. М аркс , Ф. Энгельс и 
В. Ленин.

И деи  К. М ар кса ,  Ф. Э нгельса , В. Л ен и н а  о го су д ар 
стве и п раве  многие годы я в л ял и сь  теоретической ос
новой практи ки  государственного  строительства  и р а з 
вития п р а в а  в С С С Р , в состав которого до  недавнего 
времени входила и наш а Р еспублика . О д н ако  энцикло- 
пед и зац и я  марксистско-ленинской теории государства  
и п рава , превращ ение  ее в догму, отрыв от слож ивш ихся  
в мире политико-правовы х реалий  привели ее к  кр и зи 
су. И  сегодня  стоит з а д а ч а  глубоко переосм ы слить с л о 
ж и в ш и еся  государственно-правовы е институты, тенден
ции и ф ормы  их исторического содер ж ан и я ,  о т к а з а т ь 
с я  от  м и ф о л о ги зац и я  идей К. М а р к с а ,  Ф. Э нгельса , 
В. Л ен и н а  и перейти к р а зр а б о т к е  подлинной госу
дарственн о-правовой  проблем атики.

Теория государства  и п рава  п р о д о л ж а е т  о б о гащ а
ться  новыми зн ан и ям и  о происхож дении государства  и 
п рава , сочетании классового  и общ есоциального  в сущ 
ности и ф ункц иях  государства  и права. Н у ж н ы  новые 
подходы в оценке современны х теорий государства  и 
п рава . О ж и д а ю т  своего осм ы сления  государственно
правовы е процессы, прои сходящ ие в Р есп у б л и ке  на 
современном э тап е  ее разви ти я ,  проблемы  г р а ж д а н с к о 
го общ ества  в правовом  государстве. С тан овятся  все 
более акту ал ьн ы м и  вопросы взаим одействия  го су д ар 
ства и п рава , нации и культуры, охраны  природы, д е 
политизации духовной ж и зни , политического лидерства  
и оппозиции и целы й  р я д  других.

§ 3. М етодология теории государства и права

П о д  методом в н а у к е  понимает ся совокупност ь п р и н 
ципов, п р а в и л , при ем о в  н а учн о й  деятельности, п р и м е
няем ы х д л я  п о лу ч е н и я  истинных, объект ивно отражаю
щ и х  действительность знаний .
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М етодологической основой теории государства  и 
п рава  явл яется  д и алектический  и исторический м ате 
р и ализм , позволяю щ ий вы яснить  происхож дение, су щ 
ность и соци альн ое  назн ачени е  государства  и п рава , 
определить ф орм ы  их сущ ествования , законом ерности  
ф ункционирования  и разви ти я  и на этой основе сф о р 
м ули ровать  реком ендаци и  по их соверш енствованию , 
прогнооировать их исторические перспективы.

Теория государства  и п рава  при исследовании госу
дарственн о-правовы х проблем, опи раясь  на д и а л е к т и 
ческий и исторический м атер и али зм , ш ироко исполь
зует  т а к и е  методы познания, к а к  систем но-структур
ный, сравнительны й, исторический, логический, синерге
тический, социологический, кибернетический.

В соответствии с системно-структурным  методом 
к а ж д о е  государственно-правовое  явление р а с с м а т р и в а 
ется, с одной стороны, к а к  имею щ ее внутреннюю  струк
туру, с другой, —  к а к  элем ент  другой структуры.

С равнит ельны й метод п озволяет  понять ан алоги ч
ное государственно-правовое  явление  и институты на 
основе сравнени я  вы явленны х и исследованны х их об
щих при знаков  и при знаков  различ ия .

Л о ги ч ески й  и ист орический методы  определяю т 
порядок  и последовательность  вы работки  понятий, 
определений, категорий, вх о д ящ и х  в содер ж ан и е  тео
рии.

С инергет ический метод п озволяет  многие го су дар 
ственно-правовые явления  р ас с м ат р и в а т ь  к а к  сам оп рои з
вольные, сам оорган изую щ и еся , случайны е процессы.

С оциоло ги чески й  метод д ае т  возм ож н ость  получить 
объективное  представлени е  о ф актическом  отношении 
людей к государству , праву, законности, деятельнос
ти правоприм енительны х органов, их поведении в п р а 
вовой сфере, м о ти в ах  соблю дения и наруш ения  п р а 
вовых норм.

Теория государства  и п рава  и методы ее изучения 
теснейшим образом  связаны . В основе м етода л е ж и т  
теория, но подлинно научную карти н у  предм ета  по
зн ан и я  теория способна д ат ь  лиш ь при наличи соот
ветствую щ их методов познания.
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§ 4. Место и функции теории государства и права 
в системе наук, изучающих государство и 

право
Государство  и право  изучается  не только  теорией 

государства  и п рава , но т а к ж е  философией, политиче
ской экономней, политической социологией, синергети
кой, историей государства  и п рава , а т а к ж е  целым 
комплексом  отраслевы х  юридических наук.

Ф илософия, политическая  экономия, социология, 
син ергетика р аскр ы в аю т  наи более  общ ие закон ы  р а з 
вития  мышления, общ ества , природы, политической, 
экономической и духовной ж и зн и  общ ества  и о б р а з у 
ют научный ф ундам ен т, оп и раясь  на который теория 
государства  и п р ав а  м о ж ет  р аскры ть  природу, су щ 
ность и законом ерности  р азви ти я  государства  и п рава .

В отличие от истории политических наук, изучаю щ ей 
соответствующ ие ф орм ы  теоретического познания п о 
ли тико-правовы х институтов, теория государства  и п р а 
ва исследует сам и эти институты и явления.

Теория государства  и п р ав а  в о згл ав ляет  систему 
ю ридических наук, изучаю щ их государство  и право. 
И зу ч а я  основные закон ом ерности  р а зв и т и я  го су д ар 
ства  и права , она охваты вает  глубинны е проблем ы  го 
сударственно-п равовы х явлений, сущ ность государства  
и п рава , их функции, роль, назн ачени е  в обществе, а 
предметом отраслевы х ю ридических н ау к  явл яю тся  о т 
д ельн ы е стороны государственно-правовой  д ей стви
тельности. Р а зр а б о та н н ы е  в р а м к а х  теории общ ие 
понятия н аходят  свое конкретное то лк ован и е  и о б ъ я с 
нение в отраслевы х юридических науках.

Теория государства  и п рава  вы полняет  следую щ ие 
функции:

.1. Т еоретико-познавательную , в процессе которой 
происходит познание, осмысление государственно-п ра
вовых явлений, определение законом ерностей  и п е р 
спектив развития , и .на этой основе в ы р або тк а  научно
обоснованных прогнозов.

2. М етодологическую, т. е. н ап р ав л яет  конкретные 
ю ридические науки.

Г Л А В А  2. П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  И СУЩ НОСТЬ  
ГО СУДАРСТВА

1. Р о д о п лем ен н а я  ф орм а о р га н и за ц и и  общества.
2. Разлооюение первобы т но-общ инного строя и во з

н и к н о вен и е  государства.
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3. Сущность государст ва.
4. П р и зн а к и  государства.
5. Т ипы  государст ва.
6. Ф орм ы  государства.
7. Ф ун к ц и и  государст ва.

§ 1. Родоплеменная форма организации общ ества

П р о б лем а  определения  сути государства , его н а з н а 
чения и роли волнует  умы  не одного поколения  людей. 
И  сегодня общ ествоведы  и политики п р о д о л ж аю т  р а з 
м ы ш лять  над  вопросами: Ч то п ослуж и ло  причиной по 
явления  государства?  К огда  оно появилось? К ак о в а  его 
роль?

Н а у к а  р а с п о л а га ет  многочисленными данны ми, 
убеж даю щ и м и, что государству  предш ествовал  п ер во 
бытно-общ инный строй, через который прош ли все н а 
роды мира.

Д л я  совместной добычи пищи и защ и ты  от внешней 
опасности первобы тны е лю ди соби рались  в неболь
шие бродячи е  группы. Во гл аве  группы стоял  вож ак .

Постепенно лю ди  научились  изготовлять  кам енны е 
и костяные орудия. И зобретени е  л у ка  • и стрел п р е в р а 
щ ае т  охоту в регулярн ы й  способ добычи пищи. П р о и с
ходит естественное р азд елен и е  труда :  м уж чины  з а н и 
маются охотой и рыболовством , ж ен щ и н ы  и дети  — со
биранием  плодов  и зл ак о в ,  изготовлением  о д еж ды  и 
домаш ней утвари.

Р азв и ти е  охоты и зар о ж д е н и е  примитивного з е м 
л едели я  при значительном  несоверш енстве орудий тр у 
д а  тр ебовало  объединения  усилий коллектива . Л ю ди  
д о лж н ы  были труди ться  сообщ а, ибо один человек был 
не в состоянии справиться  с силам и  природы, д о бы 
в ать  себе пищу, одеж ду , с о д е р ж а ть  ж и ли щ е. О бщ ий 
коллективны й труд  о б у сл ав л и в ал  общ ественную  к о л 
лективную  собственность. Все д обы валось  сообщ а и 
все использовалось  сообщ а, что естественно и ск л ю ч а
ло лю бую  возм ож ность неравенства .

С другой стороны, на этом этапе  разви ти я  общ ества  
н а ч а л а  за р о ж д а ть ся  семья. Ч еловек  стал  переходить 
от беспорядочных половых отнош ений к групповому 
браку , н азы ваем о м у  экзогамией . В соответствии с этим 
порядком  брак и  м еж д у  роди телям и  и детьми, а т а к ж е  
м еж ду  б р атьям и  и сестрам и  бы ли запрещ ен ы , а это 
тр ебовало  сущ ествования  по крайней мере двух э к з о 
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гам ны х коллективов, к а ж д ы й  из которых гру п п и р о вал 
ся вокруг одного предка.

В р е зу л ьтате  с т ал а  скл ад ы в аться  более устойчивая 
о р ган и зац и я  человеческого общ ества  —  род, от  чего 
этот  период р азв и ти я  человеческого общ ества  получил 
н азван и е  родовой.

Р од  —  это гр у п п а  лю д ей , в которую в х о д и л о  от н е 
с к о л ь к и х  десят ков до н е с к о л ь к и х  сот чело век , с в я за н 
н ы х  кровн ы м  родством и о б ъ ед и н ен н ы х  совместным  
коллект ивны м  трудом и общностью имущ ест ва. Л и ч 
н а я  кровн ая  связь  — вот что л е ж а л о  в основе родово
го общества.

Родовой  строй с его общ им трудом  и равенством  в 
распределен ии  средств ж изнеобесп ечени я  был той 
единственной формой орган и зац и и  общ ества , которая г а 
р а н т и р о в а л а  вы ж и в ан и е  и развитие  человека. Н а  этом 
этап е  его р азв и ти я  отнош ения родства, общности про
исхож дения  от одних и тех ж е  предков были одновре
менно и отнош ениями хозяйственно-экономическими. 
Ч ел о в ек  к а к  ин ди вид  был полностью зави си м  от рода, 
только  совместны е усилия, сплоченность способствова
ли  сущ ествованию  человека, а средствам и сущ ествова
ния я в л ял и сь  д а р ы  природы. П оэтом у этот  тип п рои з
водства н азы вается  п р и сваи ваю щ ей  экономикой.

Родовой  строй у многих народов  проходит д в а  э т а 
па: м атр и ар х ат ,  или материнский родовой строй, и 
п ат р и а р х а т  —  отцовский родовой строй. М а т р и а р х а т  
был х ар актер ен  д л я  родового строя в его начальной 
стадии. Господствую щ ее полож ен ие  ж ен щ и н  в п ерво
бы тно-общ инном  общ естве  на н ач альном  этап е  родо
вого строя вы зы валось  условиями тогдаш ней  жизни, 
х а р актер о м  общ ественного  производства . О сновны м  
источником сущ ествования  бы ло первобытное зе м л е д е 
лие, д о м аш н ее  хозяйство, которое в силу  естественно
го разделен и я  тр у да  вы пало  на  долю  ж енщ ины . М у ж 
с к а я  часть общ ества з а н и м ал а с ь  охотой и рыболовством , 
но ка к  первое, т а к  и второе бы ло связан о  со случайн о
стями, не могло бы ть источником сущ ествования. П о 
скольку  труд  мужчин был второстепенным, а труд  ж е н 
щ ин основным, то и полож ен ие  последних бы ло т а к о 
вым же.

О дн ако  впоследствии реш аю щ ую  р оль  в о бщ ествен
ном производстве стали  играть  скотоводство, зе м л е 
делие, п л ав к а  м еталлов , изготовление орудий тр у да  и
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оруж и я, а это у ж е  бы ло  основным делом  мужчин. Е с 
тественно, что и роль их с т ал а  другой , а это, в свою 
очередь, привело к изменению их полож ен ия в о б щ е
стве.

Д л я  развитой родовой ф орм ы  о р ган и зац и и  о бщ ест
ва х а р а к т е р н а  б ы ла  т а к  н а зы в а е м а я  первобы тн ая  д е 
м ократия . У правление  родовой общиной осущ ествлял  
старейш ина, который обычно и зб и р ал ся  всеми ч лен ам и  
рода. Н а  врем я  военных действий и зб и р ал ся  т а к ж е  
военачальник, которому власть  п р и н а д л е ж ал а  только  
во врем я военных действий. С тарейш и ны  и в о ен ач аль 
ники трудились  н ар авн е  с другим и ч лен ам и  р о д а  и мог
ли бы ть смещ ены  в лю бое время.

Хотя власть  страйш ин и военачальн иков  и и м ела  
принудительный х а р а к т е р  (так о в ая  есть в любом чело
веческом о б щ е с т в е ) , какого-либо а п п ар а т а  п р и н у ж д е
ния в их расп оряж ен и и  не было. Э та  власть  о п и р ал ась  
исклю чительно на  м оральны й авторитет , осн овы ваю 
щийся на личны х качествах , на доверии и п о д дер ж ке  
всех членов рода. В аж н ей ш и е  вопросы реш али сь  общ им  
собранием  всех членов рода и стар ей ш и н а  проводил их 
в ж изнь. Свою вл асть  старей ш и на осущ ествлял  с по
мощью коллектива.

Отсутствие власти, обосо б лен но й  от общества и к а к  
бы стоящей н а д  ним ,— характ ерная черта родовой  ф ор
мы общ ест венной о р га н и за ц и и .

Р о д  я в л яется  основной, начальной ячейкой ч елове
ческого общ ества  при первобытном общинном строе. 
Роды объедин яли сь  в более ш ирокие объединения, у  гре
к о в — ф рактрии . Н есколько  ф рак тр и й  составляли  племя. 
К аж д о е  племя имело собственную территорию  и соб
ственное имя. Роды , входивш ие в плем я, говорили на 
одном языке, о т п р а в л ял и  общ ие о б ряд ы  религиозного 
культа . Во гл а в е  племени стоял  совет, состоящ ий из  
старейш ин родов. Совет за с е д а л  в присутствии всех 
членов племени.

§ 2. Р азлож ение первобытно-общинного строя 
и возникновение государства

Постепенно в эконом ике родового строя, в развитии  
производительны х сил стали  происходить сущ ествен
ные изменения. Н о  подлинной револю ц ией  в р азвитии  
человеческого общ ества явилось появление скотовод
ства и зем л едел и я ,  что привело  не только  к  производ
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ству  орудий труда , но и средств сущ ествования . Т ак  
к а к  это  произош ло в эпоху неолита, за  этой револю 
цией закр еп и л о сь  назван и е  неолитической. О на о з н а 
м еновала  собой переход от  эпохи при сваи ваю щ ей  э к о 
номики к  производящ ей, что создало  качественно новые 
условия  д л я  р азви ти я  человеческого общ ества .

Н еолитич еская  револю ция и м ела  своим р е з у л ь т а 
том серьезны е соци альн о-экон ом ические  последствия. 
О н а  привела к  тому, что человек перестал  н у ж даться  в 
коллективн ом  труде. В н а ч а л е  на смену родоплем ен
ному коллективу  приш ла терр и то р и ал ьн ая ,  соседская  
общ ина, о б ъ еди н яю щ ая  лю дей не по принципу кровно
го родства, а по принципу совместной собственности на 
скот и на землю . Но со временем  более совершенные 
орудия  тр у да ,  накопленны й производительны й опыт 
привели к  тому, что необходимость в совместном со
д ер ж а н и и  скота и обработке  зем ли отп ала ,  с этим сво
бодно с п р а в л я л ас ь  и отдел ьн ая  сем ья  — х о зяйственная  
группа, со сто ящ ая  из нескольких поколений потомков 
одного предка  с их ж ен ам и , детьм и, главой которой 
яв л яется  домохозяин, представляю щ ий эту  семью и за  
ее пределами . Д ом , скот, орудия  прои зводства  стан о
вятся  собственностью этой семьи.

С а м а  сем ья  к  этому времени претерпела  зн ач и тел ь 
ные изменения, которы е затронули  к а к  ее ф орму, т а к  
и суть. Н а  смену групповому б р ак у  приш ел парный 
брак ,  который пр ед п о л агал  брачны е отнош ения  лиш ь 
м е ж д у  одним мужчиной и ж енщ иной. В свою очередь, 
он сменился моногамной формой б р ак а ,  п р е д с та в л я в 
шей собой временный или постоянный б р ак  ж ен щ и ны  
ли ш ь  с одним мужчиной. П е р в а я  историческая  ф орм а  
моногамной семьи — п ат р и а р х а л ь н а я ,  т. е. у п р а в л я е м а я  
отцом, в основе которой н аходи лась  собственность на 
орудия производства . П оявлен ие  п атр и ар х ал ьн о й  семьи 
вы звало  о б р азо ван и е  в древн ем  родовом строе т р е 
щины. О тдельн ая  семья, по вы р аж ен и ю  Ф. Э нгельса, 
с д е л а л а с ь  силой, ко то р ая  у гр о ж а ю щ е  противостояла  
роду.

Вследствие общественного р азд ел ен и я  тр у да  на 
зем л едел и е  и скотоводство у лю дей  появился  устой
чивый источник получения средств к сущ ествованию , к о 
торый мог д ав а т ь  им больше, чем это бы ло нуж но д ля  
прож иточного минимума, т. е. возни каю т излиш ки, 
прибавочны й продукт, который мож но было продавать,
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менять, нак ап ли вать .  Н акоп лен ие  изли ш ков  в р уках  
отдельны х л и ц  или части общ ества  привело к  п оявле
нию имущих и неимущ их. Н а  смену коллективной, о б 
щ инной собственности приходит ч астн ая  собственность. 
Коллективны й т р у д  и равенство  в распределении з а м е 
няются личным трудом и личным частнособственниче
ским отнош ением  к  его результатам .

В озм ож н ость  присвоения прибавочного продукта , 
концентрация  его в р у к а х  отдельны х лиц  или части о б 
щ ества породили эк сп луатац и ю  человека человеком.. 
П оявились  рабство  и имущ ественное неравенство  м е ж 
ду  семьями. Возникло первое крупное р азд елен и е  о б 
щ ества на классы  —  имущ их и неимущих, э к с п л у а та 
торов и эксплуатируемы х.

П роцессы , в ы зв ан н ы е  н еолитической  революцией, 
постепенно стали  угл у бл яться  и расш и ряться . П о я в л е 
ние изделий из ж е л е за ,  повыш ение производительности 
тр у да  позволили увеличить площ ади  о б р а б а т ы в а е 
мой зем ли  и у слож н и ть  производство, что, в свою оче
редь, потребовало дальн ей ш ей  его специ али зации . П о 
являю тся  ремесленники. Это породило обмен предметов 
ремесленного производства  на продукты  питания. 
З а р о ж д а е тс я  товарное  производство, т. е. прои звод
ство в ц елях  продаж и, что ведет  к углублению  и м у щ е
ственного разли чи я  м еж ду  отдельны м и сем ьями и 
д альн ей ш ем у  расслоению  рода. П отребность в доп олн и 
тельной рабочей силе растет, и р аб ств о  становится  
существенной частью общественной системы, оно з а 
х в аты в ает  все больш е отраслей  производства . М еняю т 
свою нап равленн ость  войны, постепенно п р е в р а щ а яс ь  
из средства защ и ты  в средство  добычи д оп олн и тель
ной рабочей силы.

Н а р я д у  с р а б а м и  более  богаты е семьи стрем ятся  
исп ользовать  д л я  получения рабочей си л ы  о с л а б е в 
шие и обедневш ие семьи, что все более и более расш и ряет  
пропасть м еж д у  богаты ми и бедными. В месте с им ущ ест
венным неравенством появляется  общ ественное неравенст
во. Н ачи н аю т  вы деляться  группы вождей, военачальников , 
ж рец ов , которые, исп ользуя  свое полож ение, стали  при
х ваты вать  себе больш е земли, скота, военной добычи. И х  
власть все больш е и больш е  стала  уп отребляться  на за щ и 
ту личны х интересов, д л я  у д ер ж ан и я  в повиновении рабов  
и неимущ их соплеменников. В л асть  вож дей  и воен а
чальников из вы борны х постепенно становится  н асл ед 
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ственной, Вокруг вождей и военачальников начинают 
группироваться приближенные и постоянная военная 
друж ина, которые со временем выделяются -в приви
легированные общественные группы.

На место родовой демократии приходит военная д е 
мократия. Члены рода продолж аю т участвовать в уп
равлении, но главенствующая роль переходит к старей
шинам и окружаю щ им их военным. Они по сущ еству  
реш али все вопросы, а народ, как правило, выражал  
лишь свое отнош ение к этим решениям.

Д альнейш ее развитие товарного производства и тор
говли ведет к новому разделению  общ ественного тру
да — появляются купцы. Зем ля, скот, рабы все боль
ше и больш е концентрируются в руках небольшой груп
пы семей, а число неимущих растет.

Происходивш ие в экономике и структуре общ ества  
изменения порож дали острейш ие конфликты, решать 
которые в условиях родоплеменной организации ста
новилось невозможным. Н уж на была другая органи
зация. И ею оказалось государство.

Государство возникло не сразу, не вдруг, а постепен
но в ходе обострения противоречий м еж ду нарож дав
шимися классами. Оно появилось, отчасти преобразуя  
органы управления, сложивш иеся ещ е внутри родово
го строя, отчасти вытесняя их путем внедрения новых 
органов, и, наконец, полностью заменило их настоящ и
ми органами государственной власти.

Возникновение государства у разных народов про- 
иходило по-разному. Афинское государство, например, 
возникло из классовых противоречий, родившихся внут
ри родового общ ества.

Более сложным путем возникает государство в 
Древнем Риме. Коренное население здесь делилось на 
племена и роды, образовавш ие племенной сою з. П ри
надлежность к одному роду давала право занятия о б 
щественных долж ностей, что создало первую родовую  
знать —  патрициев. Увеличение числа населения за счет 
пришлых, а такж е за счет ж ителей покоренных обл ас
тей привело к образованию  плебеев, лично свободных, 
но стоящих вне родовой организации и не пользовав
ш ихся политическими правами. В ожесточенной борьбе  
м еж ду патрициями и плебеями и возникло государство.

У племен восточных славян из первобытно-общин
ного строя сразу возникло ф еодальное государство.
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В стр ан ах  Востока образован и ю  государства  способ
ствовала  потребность в о р ган и зац и и  р а б о т  по искус
ственному орошению. Д л я  этого нуж ны были об ъ еди 
ненные усилия соседских общин и вы деление особой 
группы лиц, которые руководили р аб о там и  и следили 
за  распределением  воды. По мере расслоения общ ества 
люди, з а н я т ы е  исклю чительно у правлени ем , ф орм и ро
вались  в господствую щий класс, и их власть  п р е в р а 
щ а л а с ь  в классовую , политическую, т. е. государствен
ную. Н а  территории С редней Азии о б р азо в ан и е  госу
д ар ств а  обусловливалось  т а к ж е  и необходимостью вести 
постоянную упорную борьбу против иноземны х з а в о е 
вателей.

§ 3. Сущность государства
Государственная, ор ган и зац и я  общ ества  появилась  

потому, что п р еж н яя  род овая  о р ган и зац и я  не обеспе
чивала  защ и ту  интересов имущ ей верхуш ки, не позво
л я л а  д е р ж а т ь  в повиновении рабов  и эксплуати руем ы х  
бедняков. Г осударство  вы ступает  к а к  орудие в руках  
господствую щего класса  д л я  борьбы  с в раж д ебн ы м и  
ему классам и .

Б л а г о д а р я  государству  экономически господствую
щий класс  стан овится  и политически господствую щим. 
Е сли  экономическое господство за к л ю ч а е т с я  во в л а д е 
нии средствам и  производства , то политическое господ
ство состоит в о б язательн ом  подчинении всего н асел е 
ния при помощи государственного  а п п ар а т а  и законов  
определенном у общ ественном у порядку, выгодному 
господствую щ ему классу.

Н а ш а  н ау к а  о государстве  до недавнего  времени 
исходила из того, что политическое господство одного 
к л асса  н ад  другим и составляет  сущность государства  
во всяком  общ естве и полностью и гнори ровала  то о б 
стоятельство , что государство  к а к  оф ици альн ы й п ред 
стави тель  общ ества  и у п р а в л я ю щ а я  система осущ ест
вл я е т  и общ есоци альн ую  деятельность , призванную  
по д дер ж и вать  необходимые условия  сущ ествования  ц и 
вилизованного человеческого общ ества .

В угоду адм и нистрати вно-бю рократической  системе, 
д л я  которой тр а к то в к а  государства  к а к  средства  при
нуж дения , подавления  бы ла  чрезвы чайн о  в а ж н а ,  у м а л 
чивалось, что об щ есо ц и альн ая  ф орм а деятельности  го
сударства  на современном этап е  р азви ти я  к а п и т а л и 
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стического общ ества под воздействием прогрессивных 
идей в о зо б л ад а л а  н ад  силовой, принудительной, и го
сударство  из орудия классового  господства стало  все 
более  и более п р ев р ащ ать ся  в средство  преодоления 
общ ественных противоречий путем дости ж ен и я  о бщ ест
венного компромиса.

Но в лю бом сл учае  государство  п р ед ставл яет  собой 
надстройку, определяем ую  экономическим базисом , ти
пом производственных отношений, и активно воздей
ствует  на него. Весь ход  человеческой истории сви де
тельствует о том, что государственная  вл асть  м ож ет  
д ей ствовать  в одном н ап равлени и  с экономическим 
развитием , тогда  это разви ти е  идет быстрее; она м ож ет  
дей ствовать  против экономического р азви ти я  и следо
вательн о  торм ози ть  его. В последнем случае  го су дар 
ствен н ая  вл асть  терпит крах.

§ 4. Признаки государства

О т старой  родовой о р ган и зац и и  общ ества  го су дар 
ство отличает:

1. Р а зд е л е н и е  н а селен и я  по т еррит ориальному п р и 
зн а к у . С развитием  производства  и разделен ием  тр у д а  
члены различны х  родов от поколения к поколению  все 
больш е и больш е перем еш ивались, и родственные отно
шения отступали  на задн и й  план . Л ю ди  стали  группи
роваться  по месту ж и тел ьства  (в го р о д ах ) ,  и интересы 
этих групп не совп ад али  с интересами рода. Все, в х о д я 
щие в эти группы, подчинялись у ж е  други м  орган ам  
власти  независимо от  их п р и надлеж ности  к тому или 
иному роду.

2. П о я в л е н и е  п уб л и ч н о й  власти. Г осударство  п о яв 
ляется  тогда , когда  появляется  особая  группа  людей, 
которая  з а н я т а  только  у правлени ем . П ервобы тн о-об 
щинный строй не зн а л  чиновников, полицейских, н а 
местников, королей и др. Там  к а ж д ы й  род  или племя 
вели управлен и е  сообщ а, вы ступая  к а к  сам одействую 
щ ая  вооруж ен ная  ор ган и зац и я  населения. С возникно
вением классов т а к а я  о р ган и зац и я  лю дей с д е л а л а с ь  
невозмож ной. П ояви л ась  необходимость в особых о т р я 
д ах  вооруж ен ны х лю дей д л я  того, чтобы д е р ж а т ь  рабо в  в 
повиновении. С оздаю тся  полиция, суд, тю рьм ы  и д р у 
гие формы проявления  публичной власти, насилия  р а 
бовладельцев  над  рабам и . П о явл яется  а п п ар а т  чинов
н и к о в — лиц, зан я ты х  только  обслуж и ван и ем  госу
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д ар ств а .  Чиновник, о б л а д а я  публичной властью , с т а 
новится силой, стоящ ей над  обществом.

3. Н а ли ч и е  н а ло го в , под которы ми понимаю тся в зи 
маемы е государством  с н асел ен и я  м атер и альн ы е  сред
ства, необходимые д ля  с о дер ж ан и я  государственного  
ап п ар ата .

4. Н а ли ч и е  пр а ва . Это вы текаю щ ие из сущности со
циального  строя и закр еп лен н ы е  государством  о б щ е
обязательн ы е  д л я  исполнения норм ы  и п р а в и л а  пове
дения.

5. И, наконец, одним из важ н ей ш и х  при знаков  го
сударства  следует  н азвать ,  хотя  это и не всеми при
знается , полит ическую  (государственную ) власть, суть 
которой состоит в реальной  возмож ности вл аству ю 
щ их подчинить своей воле подвластных.

П олитическая  вл асть  — это разновидность1 с о ц и ал ь 
ной власти. Ее  особенностью я в л яется  наличие специ
ального (механизма, б л аго д ар я  которому она стан ови т
ся государственной, и без которого ее ф ункц иони ро
вание невозможно.

В аж н ы м  элементом политической власти , к а к  и л ю 
бой иной социальной власти , явл яется  воля. В доин- 
дустриальн ы й период разви ти я  общ ества  государство  
в ы р а ж а л о  волю экономически господствующего к л а с 
са, в постиндустриальный — или волю п равящ его  б о ль 
шинства, или общ енародную  волю. Воля класса , п р а в я 
щего больш инства , н арода  прелом ляется  через госу
д арство  путем возведения ее в закон  и проведения в 
ж и зн ь  силой и мощью государства .

При осущ ествлении государственной власти  возн и 
каю т властеотнош ения , х а р ак тер и зу ю щ и еся  верховен
ством государственной власти  в обществе, подчинением 
всех воле властвую щ его  субъ екта  (класса , п равящ его  
больш инства, н а р о д а ) .

Н еобходимо иметь в виду, что государство  далеко  
не единственное средство  политической власти . В реш е
нии стоящ их перед  общ еством  з а д ач  в той или иной 
степени участвую т и разли чн ы е  'негосударственные о р 
ганизац ии  (партии, профсоюзы, общ ественны е и рел и 
гиозные о р га н и за ц и и ) ,  которы е вместе с государством  
составляю т политическую систему общ ества , п р ед став 
ляю щ ую  собой взаи м освязан н ую  совокупность о р г а 
низационных форм политической деятельности  су б ъ ек 
тов государственной власти.
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Но государство  в политической системе зан и м ает  
особое полож ение. Во-первых, оно о б л а д а е т  м ех ан и з
мом государственной власти , который п р ед ставл яет  со
бой организац ию  и ф ункц иони рование  системы р а зл и ч 
ных органов: органов  власти , исполнительно р а с п о р я 
дительны х, правосудия , п р авоохран и тельн ы х  органов , 
тюрем, разведки , армии. Во-втррых, государство  о б л а 
д ае т  суверенитетом, в ы р аж аю щ и м  верховенство  госу
дарственной власти  по отношению ко всем иным о р г а 
н и зациям  и л и ц ам  в стран е  и независим ость ее в сфере 
в заим оотнош ений с други м и  государствам и.

С одерж анием  суверенитета  является :
—  единство и расп ространение  государственной 

в л асти  на  все население и общ ественные организац ии  
страны;

—  общ еобязательность  решений органов го су дар ст 
ва  д л я  всех, кого они касаю тся  на территории го су д ар 
ства  и за  его пределам и ;

— возм ож ность отмены и при знани я  несущ ествую 
щим любого проявления  другой общественной власти ;

—  исклю чительны е полномочия государства  на с а 
мостоятельное издание, санкционирование и применение 
общ еобязательн ы х  норм и иных предписаний, в ы р а ж е н 
ных в норм ативны х актах, реш ениях судов, органов уп
равления  и других  государственны х учреж дений.

П онятие государства  мож но определить следую щим 
образом . Государст во  —  это о р га н и за ц и я  полит ической  
власти, в  доиндуст риальны й п ериод  развит ия общества  
вы раж авш ая в о л ю  господст вую щ его класса , а  в пост
индуст риальны й п ериод  п р и зва н н а я  выражать в о л ю  и 
защ ищ ат ь интересы стоящего у  власти демократ иче
ского  больш инст ва и л и  всего  народа. В более узком 
смы сле под государством  мож но поним ать  т а к ж е  у п 
р а в л я ю щ у ю  систему, в доиндустри альны й период  вы 
р а ж а в ш у ю  и защ и щ ав ш у ю  интересы господствую щего 
класса , а в постиндустриальны й п е р и о д — интересы д е 
мократического  больш ин ства  или народа.

§ 5. Типы государства

В теории государства  и п р ав а  нет единого подхода 
к  типологии государства . Т ради цион но  первым в ис
тории государством  считается  рабовладельческое . В о з
никновение этого ти п а  государства  относится к IV— III вв. 
до  н. э. П оявились  таки е  государства  в Д р ев н ем  Египте,
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Д р евн ем  К и тае  и на территории  Д в у р е ч ь я .  Н аиболее  
полного р азв и ти я  система рабо вл ад ель ческо го  государ 
ства  достигла  в античных го сударствах  Д р евн ей  Г ре
ции и Д ревн его  Р и м а .

С м ена  ф орм эксп луатац и и  при вела  к зам ен е  госу
д ар с т в а  р абовладельческого  ти п а  ф еодальн ы м  го судар
ством. В Е вропе  его возникновение относится к V— XI вв.
и . ' э. Основу ф еодального  общ ества  с о став л я л а  соб
ственность ф е о д а л а  на зем лю , а ф еодальн ое  го су дар 
ство я в лялось  диктатурой  кл асса  ф еодалов.

Д а л ьн ей ш и й  рост производства , разв и ти е  торговли 
привели к  появлению  нового эк сп луататорского  к л а с 
са — к л асса  кап итали стов . К ап и тал и сти ч еск ая  ф о р м а  
исп ользован ия  чуж ого  труда , в отличие от  р а б о в л а д е л ь 
ческой и феодальной , основы вается  не на личной, о т 
крыто насильственной зависимости  трудящ егося  от эк с 
п луататора ,  а на скры той экономической зависимости 
кл асса  наем ны х рабоч и х ,  ф о р м ал ьн о  свободных, но 
лиш енны х средств производства  и потому вы н у ж ден 
ных, д л я  того чтобы ж ить , п р о д ав ать  свою рабочую  
силу собствен н и кам  кап итали сти чески х  п р ед п р и яти й .

Государство  при кап итали сти ческом  строе вплоть 
до недавнего времени оставал о сь  машиной, ко то р ая  
пом огала  э к сп л у атато р ам  д е р ж а т ь  эксплуати руем ы х  
в подчинении, з а с т а в л я т ь  их со бл ю дать  порядки , со
ответствующ ие дан ной  исторической ф орм е  о р га н и за 
ции общества.

Но в последние десяти лети я  в кап итали сти ческом  
общ естве произош ли серьезны е изменения. О бщ ествен 
ные интересы стали  п р евал и р о вать  н ад  классовы м и, 
общ ечеловеческие  —  над  н ац иональны м и , общ и е  — над  
частными. Ш и рокое  расп ростран ен и е  получили д ем о 
кратические  идеи и институты, что не могло не с к а з а т ь 
ся на роли и месте государства  в развитии  общ ества . 
С ущ ественно стало  м еняться  с о д ер ж ан и е  деятельн ос
ти  государства , его со ц и ал ь н ая  направленн ость . И з  
средства  насилия, п ри н уж ден и я  оно все более и более с т а 
ло  п р евр ащ аться  в механизм  у п р авл ен и я  д ел а м и  всего 
общ ества . Это не означает, что в нынеш нем к а п и т а л и 
стическом общ естве отсутствую т соци альн ы е противоре
чия, напротив, они сохран яю тся  и подчас весьм а о бо
стряю тся. Н о  преодолеваю тся  они иными путями, чем 
преж де.

В России, в состав которой входил и У збекистан  как
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составн ая  часть  Туркестанского  края , этот  естествен
ный процесс р азви ти я  государственности был пре
р ван  в 1917 году пролетарской  революцией. К ак  одна 
из важ н ей ш и х  з а д ач  этой революции п ровозглаш алось  
уничтож ение старого б у рж уазн ого  государства , я в л я в 
ш егося, по мнению идейного вдохновителя революции 
В. И. Л ен и н а ,  орудием  подавления  тр у дящ и хся ,  и з а 
мена его социалистическим государством.

П р а в д а ,  использование  государства  при переходе к 
вы сш ем у социальном у строю — соци али зм у  —  Ленин 
об ъ ясн ял  суровой необходимостью  переходного перио
д а .  С ильное государство бы ло необходимо ему д л я  т о 
го, чтобы сломить сопротивление свергнутой б у р ж у а 
зии. Т акое  государство он п р ед ставл ял  в ф орм е д и к т а 
туры  пролетари ата .

Теоретические выводы Л ен и н а  после его смерти б ы 
л и  подвергнуты серьезной ревизии, и многие годы го
сударство  р ассм атр и вал о сь  только  к а к  инструмент н аси 
лия  и принуж дения, в ы р аж аю щ и й  интересы и волю а д м и 
н и стративно-бю рократического  а п п а р а т а  при полном 
отстранении народа  от власти . И сходя  из такой  у с т а 
новки, карательн ы е , репрессивные функции государст
венной м аш ины  неоп равданн о  усиливались.

Курс на укрепление всеохваты ваю щ его  ап п ар а т н о 
го государства  всемерно п о д д ер ж и в ал ся  п равящ им и 
структурам и . З авер ш ен и е  строительства  «зрелого» со
циалистического  общ ества  стави лось  в прям ую  за в и с и 
мость от постоянного соверш ен ствовани я  государствен
ного руководства.

Э та  политика огосударствлен ия  всей ж и зн и  о б щ е
ства т я ж е л о  с к а з а л а с ь  на всех сф ерах  его ж и зни , и 
п р еж д е  всего экономической, политической и духовной. 
О тож дествлен и е  общ енародной  собственности с госу
дарственной способствовало  отчуж дени ю  ее о т  чело
века, породило хищ ническое отнош ение к  природным 
богатствам  и среде обитания . С ф о р м и р о в ал ся  особый 
социальны й слой общ ества , сущ ествую щ ий за  счет ис
пользован ия  государственной собственности д л я  н а ж и 
вы, извлечения и присвоения огромны х м атери альн ы х  
ценностей.

О тстранен ие  масс от у п равлен и я  обществом привело 
к  тому, что государство  стало  громоздким, неповорот
ли вы м , неэффективным.; > С озд ан и е  в сео х в аты в аю щ его  
государства  породило особый тип психологии, в основе

30



которой л е ж а л о  суеверное почтение ко  всем у  тому, что 
бы ло связан о  с государством , исходило от него. Л ю ди  
с детства  привы кли видеть  в государстве  и его чинов
никах  силу, ко то р ая  з а  них все реш ает , которой надо 
подчиняться, что п о р о ж дал о  гр а ж д а н с к у ю  пассивность, 
приспособленчество, безынициативность, отстраненность 
от общ ественны х дел  и интересов.

В настоящ ее  врем я  идет активны й процесс пере- 
ом ы слен ия  роли, места и назн ачен и я  государства  в 
ж и зн и  общ ества , происходит разграничение  сф ер в л и я 
ния м еж ду  государственны м и и общ ественны ми струк
турами , институтами гр аж д ан ск о го  общ ества.

П оглощ ени е  государства  общ еством  —  процесс с л о ж 
ный и противоречивый. К акие-то  стороны о гр ан и ч и ва
ются, суж аю тся , другие, наоборот, развиваю тся , 
усиливаю тся. Ни у кого не вы зы вает  сомнения необходи
мость обороны страны , п о д д ер ж ан и я  отношений с д р у 
гими государствам и, строительства  экономических ос
нов нового общ ества , охраны  общ ественного  порядка, 
преодоления кризисны х ситуаций, вы званн ы х  у с л о ж 
нением производственных, н ац иональны х и других отно
шений, которые р а зд ел я ю т  людей. П од сомнение с т а 
вится ли ш ь  идея отм и ран и я  государства . Во всяком 
случае, неи збеж н о сущ ествование государства  ещ е д л и 
тельны й период  времени.

Н а р я д у  с традиционной типологией государства  в 
современной теории государства  и п рава  сущ ествуют 
и д руги е  взгляды . О дни из них подвергаю т сомнению 
ф а к т  сущ ествования  назван н ы х  типов государства , 
п о д р азд ел я я  развитие  государственности на д ва  перио
д а :  доиндустри альны й и постиндустриальны й, другие, 
доп уская  сущ ествование  различны х типов государства , 
отрицаю т идею  прогресса в их смене.

Не в д ав ая сь  в подробности, следует  сказать , что у 
к аж до й  из этих  позиций есть п олож ительн ы е стороны, 
но многие полож ен ия  весьма спорны и основаны  г л а в 
ным об разом  на неприятии социалистического  госу
д ар с т в а  как  высшего типа государства .

Б ы л о  бы неправильно игнори ровать  поступательный 
х ар ак тер  разви ти я  государственности. Это п о д твер ж 
д ается  всем ходом р азви ти я  человеческого общ ества . 
Но традиционную  типологию государства  ц е л есо о бр аз 
но рассм атр и вать  в р а м к а х  двух периодов: р а б о в л а 
дельческое, ф еодальн ое  и капитали сти ческое  — в р а м 
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к а х  доиндустриального  периода р азви ти я  государствен
ности к а к  своеобразн ы е его этапы ; правовое ж е  госу
д а р с т в о —  к а к  один из первых этапов  постин дустриаль
ного периода, з а  которы м м о ж ет  последовать новый, 
более высокий тип государства .

§ 6. Формы государства.

П од  ф орм ам и  государства  поним ается  о р ган и зац и я  
власти , внутренняя  его структура  и основные методы 
осущ ествления власти .

Ф орм ы  государства  в зависи мости  от конкретны х 
исторических условий его возникновения и разви ти я ,  
от социальной структуры  общ ества , уровня р азви ти я  
производительны х сил, географ ических, клим атических  
н иных условий сущ ествования, от социального  со ста 
ва населения  д а ж е  в р а м к а х  одной и той ж е  ф орм ации 
могут бы ть различны м и. По их х а р а к т е р н ы м  п р и зн а 
кам государства  группирую тся по ф орм е правлени я, 
ф орм е государственного  устройства и политическому 
реж иму.

П о д  ф ормой п р а в л е н и я  понимает ся о р га н и за ц и я  
власти. И звестны  д ве  основные ф орм ы  правлен и я: мо
н архи я  и республика.

М о н а р х и я  — ф орм а  правлени я , при котцрой вы с
ш ая  государственная  власть  п ред ставлен а  монархом , 
з ан и м аю щ и м  обычно престол по наследству , а иногда 
и зби раем ы м  пож изненно. Р а з л и ч а ю т с я  м онархии н е 
о гр а н ичен ны е  (абсолю тн ы е) ,  где м онарх является  
единственным органом  власти, и о граниченны е, где  н а р я 
ду  с монархом имеется и другой орган высшей власти 
(Англия, Б ел ьги я  и д р .) .

М онархия, с к л а д ы в а в ш а я с я  ещ е  в р а б о в л а д е л ь ч е 
ском обществе, становится  основной формой п равлени я  
при ф еодализм е . О на  встречается  в некоторы х го су дар 
ствах  и в наш и дни.

Р е с п у б л и к а  — т а к а я  ф орм а правлени я, при к о 
торой вы сш ая  власть  в государстве  представлена  
орган ам и , избираем ы м и на определенны й срок. В з а в и 
симости от того, какие  слои населения имею т ф о р м а л ь 
ное п раво  участвовать  в избрани и  орган ов  государст
венной власти, республики п од разделяю тся  на аристо
крат ические  и демократ ические. В первы х низш ие к л а с 
сы д а ж е  ф ор м ал ьн о  отстранены  от  выборов представи 
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тельны х органов власти , во-вторых— они участвую т в ф о р 
мировании таки х  органов. Р а зл и ч а ю т с я  т а к ж е  респуб
лики  парлам ент ские  и президент ские. В парлам ен тски х  
р еспубликах  р е ш а ю щ а я  роль  в политической ж и зн и  
при н адл еж и т  ф орм ируем ом у п ар л ам ен то м  п р а в и те л ь 
ству, а в президентских — президенту.

П о д  ф орм ой государст венного устройства понимает
ся  способ о р га н и за ц и и  государст венного единства. По 
ф орм е государственного  устройства  государства  бы ваю т 
простые и слож ны е.

Простое, или унитарное, го су дар ств^ '— это го су дар 
ство, в котором сущ ествую т единые д ля  всей страны 
органы  государственной власти , осущ ествляю щ ие госу
дарственн ы й суверенитет. Унитарное государство  сос
тоит из областей, округов, районов, деп артам ен тов ,  ко 
торые н азы в а юте я а д  м и и истр ати в и о-терр итор п аль  н ы м и 
единицами, а управлен и е  ими осущ ествляется  н а зн а ч е н 
ными руководителям и  прави тельства  лицам и , подчинен
ными только  центру.

Слож ное  — это тако е  государство, которое состоит 
из  обособленных государственных об разован ий , поль
зую щ ихся той или иной самостоятельностью . К с л о ж 
ным государствам  относятся  империи и федерации.

И м п е р и и  — это насильственно со зд аваем ы е  с л о ж 
ные государства , степень зависимости  составных ч а с 
тей которых от верховной власти  весьма разли чн а .

Ф е д е р а ц и я  —  это государство, в котором на д о б 
ровольных н а ч а л а х  объединены  несколько государств 
или государственны х образован ий. П ричем  эти го су д ар 
ства  о б л ад аю т  определенной сам остоятельностью  — 
суверенитетом, что фиксируется  в конституции самого 
государства  или государственного  образован и я .  В от
личие от унитарного  государства  ф едерац и я  имеет д ва  
уровня высших органов  власти : ф едеративны е, или 
союзные, и органы  в л асти  членов федерации.

Сущ ествую т разновидности  сою за государств, и м е
нуемых к о н ф е д е р а ц и я  и с о д р у ж е с т в о .

Государства , входящ ие в конф едерацию , пользую тся 
полным суверенитетом. Союз их создается  д л я  р еш е
ния какого-то отдельн о  взятого политического или э к о 
номического вопроса, д л я  чего имею тся специальны е 
постоянные органы , в которых участвую т п р ед стави 
тели всех -членов конфедерации.

С одруж ество  государств— это добровольное о б ъ 
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единение независимых, суверенных государств, св я за н 
ных м еж ду  собой общностью  политических, экон ом и 
ческих или каких-либо  других интересов, реш аем ы х на 
основе коллективного согласован ия  и вы работки  е д и 
ной линии действия.

П о д  полит ическим  реж имом понимаю т ся методы  
осущ ест вления государст венной власти. О сновными ф о р 
м ам и  проявления  сущности государства  явл яю тся  а в- 
т о р и т а р н ы й и д е м о к р а т  и ч е с к  и й реж имы . 
О д н ако  практически  в чистом виде эти р еж и м ы  не су 
щ ествую т. П олитические р еж и м ы  во всех типах  о б щ е 
ства п р ед ставл яю т  собой сочетание обеих форм. В з а 
висимости от их соотношения политические р еж и м ы  
д ел ятся  на:

—  то тал и тар н ы й  (чрезмерно извращ енны й ав то 
ритарный, деспотический, тиран и чески й );

— ж естко-авторитарны й;
— авторитарно-дем ократический;
—  демократи чески -автори тарн ы й ;
— развернуто-дем ократический;
— ан архо-дем ок рати ческ и й  (и зв р а щ е н н о -д е м о к р а 

тический, приводящ ий к дезорган и зац и и  общественной 
ж и зни , хаосу, после чего ч ащ е  всего возникает  т о т а л и 
тарн ы й  или в лучш ем случае  ж естко-автори тарн ы й  ре
ж и м ) .

§ 7. Функции государства
С ущ ность государства  п р о явл яется  в его ф ун кц и ях , 

под которыми понимается  предм ет но-полит ическая д е я 
тельность по у п р а в л е н и ю  обществом и м еха н и зм  в о з 
дейст вия на  развит ие общ ест венны х процессов. Х а р а к 
терной особенностью государственны х функций является  
то, что они вы тек аю т из сущности, социального  н а з 
начения  государства . З а д а ч и ,  цели и с о д ер ж ан и е  ф у н к 
ций государства  на к аж д о м  историческом э тап е  ме
няются, а р еал и зац и я  их осущ ествляется  главны м  образом  
в правовы х ф ор м ах  и особых методах, присущ их только 
государственной власти.

В доиндустри альном  обществе, где сущность госу
д ар ства  носит в основном классовы й х ар актер ,  ф у н к
ции его т а к ж е  имеют классовы й оттенок, и  го су дар 
ство здесь помимо классовы х р еш ает  общ есоциальны е 
задачи . В постиндустриальны й ж е  период о б щ есо ц и аль 
ные н ач ал а  зан и м аю т  у ж е  дом и нирую щ ее полож ение
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б  деятельности  государства . Оно из инструмента н аси 
лия  dbe более и более п р ев р ащ ается  в инструмент об- 
щ есоциального  компромисса . Его ф ункции все более и 
более н ап олн яю тся  гуманистическим, дем ократи чески м  
содерж анием .

Ф ункции государства  тесно св язан ы  с ц ел ям и  и з а 
д ач ам и , которые, исходя из реальн ы х  потребностей 
ж и зн и  общ ества, ему приходится р еш ать  на том или 
ином этапе  своего разви ти я .  М еняю тся  цели и зад ач и  го
сударства , изм еняется  и содер ж ан и е  его функций. О со 
бенно р азни тся  содерж ан и е  функций государств  р а з 
личны х общественно-экономических ф орм аций.

С ущ ествует  много в ари ан тов  классиф икации  ф у н к 
ций государства , но общ еприняты м  я в л яется  деление 
их на внутренние и внешние.

В нут ренние ф ун кц и и  х ар актер и зу ю т  цели и зад ач и  
государства  внутри страны. Основным содерж ан и ем  
ф ункций государства  классового господства является  
принуждение, подавление сопротивления, охрана  соб
ственности господствующего класса . А главны м  содер
ж ан и ем  внутренних функций государства  социального 
согласия становится  учет и координация  интересов 
различны х групп населения, р а зр а б о т к а  и проведение 
в ж и зн ь  т аки х  решений, которые п о д дер ж и вал и сь  бы 
разны м и социальны м и слоями.

В н еш н и е  ф ун к ц и и  х ар актери зую тся  взаим оотнош е
ниями с други м и  государствам и. И х  содер ж ан и е  тес 
нейшим об разом  связан о  с содерж анием  внутренних 
функций. С помощ ью внеш неэкономической д е я т е л ь 
ности государство  стрем ится р еш ать  и внутренние з а 
дачи.

Н аш ем у  государству, т а к ж е  как  и другим  типам  го
сударств , присущи внутренние и внеш ние функции. 
Д о л го е  время теория государства  и п рава  к внутренним 
ф ункциям  советского государства , в том числе и Р е с 
публики Узбекистан , входившей в С С С Р , относила:

— подавление  сопротивления  свергнутых! классов; 
эта ф ункция  р ас с м атр и в а л а с ь  к а к  временная, которая 
и зж и в ает  себя после ли к ви дац и и  эксп л у атато р ски х  к л а с 
сов;

— хозяйственно-органи заторскую  функцию, о х в а 
ты ваю щ ую  д еятельность  государства  по организации 
общественного производства  и руководству  эк оном и
кой;
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—  культурно-воспитательную  функцию , п р о я в л я ю 
щую ся в руководстве  народны м  о бразован ием , Наукой, 
культурой, просветительской и спортивно-массовой р а 
ботой, средствам и массовой информации;

—  функцию  регулирования  меры тр у да  и меры по
требления, в ы р аж аю щ у ю ся  в норм ировании рабочего 
времени, в установлении норм вы работки , в регу л и р о 
вании разм ер о в  заработн ой  платы , в установлении цен 
на продукты  питания;

— ф ункцию  о к а за н и я  социальны х услуг, о х в а т ы 
ваю щ ую  деятельность  государства  в области  з д р а в о 
охранения, бытового о бслуж и ван и я ,  ж и л и щ н о -к о м м у н а
льны х услуг, транспорта , связи, социального обеспече
ния;

— функцию  охраны  пр аво п о р яд ка ,  обеспечения ис
полнения п равовы х норм.

П ри критическом рассмотрении перечисленных ф у н к 
ций м ож н о зам ети ть , что в значительной  своей части они 
р ассм атр и вал и сь  в сугубо адм инистративном  плане, 
и деятельность  государства  по сущ еству  своди лась  к 
деятельности  апп арата .

В связи  с этим  более прави льн о  внутренние ф у н к 
ции нашего государства  на современном этапе  его р а з 
вития  сф орм ули ровать  следую щ им  образом:

— строительство экономической основы нового о б 
щ ества;

— обеспечение прав  и свобод человека и социальной 
справедливости;

—  содействие разви ти ю  духовной сф еры  нового о б 
щественного бытия;

—  о х р ан а  окр у ж аю щ ей  среды;
—  укреп лен ие  п р аво п о р яд ка  и обспечение испол

нения п равовы х  норм.
Эти функции более точно в ы р а ж а ю т  задач и ,  стоящ ие 

перед государством  на современном э тап е  его р а з в и 
тия.

П резидент  Р еспублики  И. А. К ари м ов  н еод н ок рат 
но у к а зы в а л  на то, что в период строительства  новых 
основ экономической ж изни общ ества  государство  п р и 
звано  играть  ведущ ую  роль. П реодоление кризиса, сос
тоян ия  депрессии, перевод  экономики на рыночную 
основу не могут осущ ествляться  эф ф ективно  без а к т и в 
ного воздействия государства . И менно оно в ы р а б а т ы 
вает  и осущ ествляет  экономическую  политику, стим у
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лирует  предпринимательство , обеспечивает  развитие  
всех форм собственности, правовую  за щ и т у  собствен
ника. Г осударство  ж е  д о лж н о  пресекать  стрем ление к 
м онополизму и недобросовестную конкуренцию, обес
печивать охрану  прав  потребителя, регулирование  
внеш неэкономических отношений Республики .

В аж н ой  ф ункцией государства  сегодня является  
обеспечение п рав  и свобод  ч еловека  и социальной с п р а 
ведливости. О на вы тек ает  из конституции Республики, 
заф икси ровавш ей , что одной из в аж н ы х  з а д ач  н а р о 
дов, п рож и ваю щ и х  на территории У збекистана, я в 
ляется  построение демократи ческого  правового го су д ар 
ства, одним из главн ы х  принципов которого я в л я е т 
ся вы сокая гаран ти рован н ость  прав  и свобод человека, 
обеспечение общественного благосостояния, создание 
равны х возмож ностей д ля  всех г р а ж д а н  Республики, 
соци альн ая  за щ и т а  тех, кто н у ж дается  в государствен
ной поддерж ке.

С обственный путь р азви ти я  и обновления У збекис
т ан а  бази руется  на укреплении и р азвитии  духовного 
н аследи я  народа , ибо это явл яется  прочнейшей г а р а н 
тией прогресса Р еспублики  и ее единства со всем че
ловечеством. В озрож ден и е  духовности —  это заб о та  все
го общества, и в первую очередь государства , которое 
р а з р а б а т ы в а е т  и проводит в ж и зн ь  государственную  по
литику  в области о б р азо ван и я ,  науки , культуры , зд о 
ровья гр аж д ан , всемерно содействует развитию  д у х о в
ной сферы нового общественного бытия.

И нтенсивная  эксп л у атац и я  природной среды, в ы зы 
в аю щ ая  серьезную  тревогу  эк ологи ческая  обстановка 
в Респ убли ке  возвели  в ранг  важ н ей ш ей  государствен
ной зад ач и  обеспечение охраны  о к р у ж аю щ ей  среды.

С л о ж н ая  крим иногенная  о бстановка , низкий у р о 
вень исполнения законов, у казов  и других  правовы х а к 
тов д ел аю т  весьма актуальн ой  и важ н о й  за д а ч у  обес
печения законности и п р аво п о р яд к а  в Республике.

К внешним ф ункциям  наш его государства  теория  и 
п рак ти ка  д о  недавнего  времени относили следую щ ие:

—  борьбу за  мир и мирное сосуществование;
—  сотрудничество и в заим оп ом ощ ь со стран ам и  со

циалистического содруж ества ;
—  п о д дер ж ан и е  союза с н ародам и , борю щ имися за 

свое освобож дение, и сотрудничество со стран ам и , по
лучивш им и национальную  независимость;
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—  оборону и защ и ту  государства .
С егодняш ние реали и  свидетельствую т о том, что 

вторая  и третья  ф ункции потеряли  всякий смысл, а 
п ер вая  и четвертая  требую т переосмысления. Первую 
п рави льн ее  бы ло бы и злож и ть  так:

— деятельность  по сохранению мира, п р ед о твр ащ е
нию войны, оздоровлению  м еж дународной  обстановки 
II укреплению  доверия м еж д у  государствам и, участие 
в урегулировании  м еж н ац и о н ал ьн ы х  конфликтов.

С о д ер ж ан и е  четвертой ф ункции ранее определялось  
необходимостью всемерного повыш ения военной мощи, 
способной противостоять угрозе, якобы, постоянно исхо
дивш ей  из империалистического  окруж ения . Н ы не воен
ная  политика Р еспублики  основы вается  на принципе 
п од дер ж ан и я  достаточного  уровня обороноспособности. 
В ооруж ен н ы е  силы п р ед н азн ач аю тся  и склю чи тельн о  

д л я  защ и ты  независимости и территориальной  ц елост
ности Республики .

В то ж е  время чрезвычайно в аж н о е  значение  при об
рела  новая  функция:

— эконом ическая  интеграция  Р еспублики  со с т р а 
н ам и  мира и в первую очередь с государствам и, ранее 
входивш ими в С С С Р .
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Г Л А В А  3.  В О З Н И К Н О В Е Н И Е  И С У Щ Н О С Т Ь  П Р А В А

1. В о зн и к н о вен и е  права.
2. Сущность и п р и зн а к и  права.
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3. П р а во  и м ораль .
4. П р а во ва я  норм а и ф ормы  права .
5. Система права .
6. Т ипы  права .
7. П р а во ва я  система и п р а во ва я  надстройка.

§ 1. Возникновение права

Р а зл о ж е н и е  первобытно-общ инного строя, появление 
частной собственности на орудия  и средства  прои звод 
ства, ра зд ел ен и е  общ ества на вр аж д ебн ы е  .классы  в ы 
з в а л и  и возникновение п р а ва  — системы общ еобязат ель
ны х п р а в и л  п о вед ени я , вы раж аю щ их во лю  эконом ически  
господст вую щ его кла сса , за к р е п л е н н ы х  государст вом  
и о б еспечиваем ы х м ер а м и  государст венного принуж де
ния.

П ри первобытно-общ инном строе не бы ло необходи
мости в праве. В то ж е  врем я общ ественная  ж и зн ь  при 
родовом строе не б ы л а  анархией , хаосом. В заи м оот
ношения к а к  внутри рода, т а к  и м еж ду  плем енам и и р о д а 
ми р егули ровали сь  обы чаям и , в которых ф икси ровался  
опыт поведения, накопленны й предкам и, и которые в ы р а 
ж а л и  совп адаю щ и е интересы членов рода. С облю дение 
обы чаев  отвечало потребностям всего общ ества  и пото
му его обеспечение не тр ебовало  специального а п п а р а 
та принуж дения . Всякое отступление от общ еприняты х 
обы чаев  противоречило интересам рода и вл екл о  за  
собой коллективное  осуж дение. П оэтом у обы чаи  испол
нялись добровольно.

С возникновением частной собственности и р а з д е 
лением общ ества  на  классы  обы чаи  теряю т  свой о б щ е 
ственный х ар ак тер ,  а следовательно, расш аты ваю тся  
основы д о б р о в ал ы ю го  их исполнения. Б о га т е й ш ая  р о 
д о в ая  верхуш ка, сосредоточивш ая  власть  в своих р у 
ках, стремится н а в я за т ь  общ еству  новые п р а в и л а  по
ведения, о т р а ж а ю щ и е  ее узкогрупповы е интересы, з а 
менить ими стары е  обы чаи  или приспособить их к своим 
целям, изменив их содерж ание . П оявлен и е  рабов  в ы 
з ы в ает  необходимость в нормах, з а к р еп ля ю щ и х  их бес
правие.

Т акое  полож ение не могло восприниматься  всеми чле
нами рода, а тем более р а б а м и  и неимущ ими, к а к  вы
р аж ен и е  общих интересов, н а к ап л и в ал о сь  и росло их 
сопротивление. Н еобходим о бы ло чтобы новые п р а в и 
л а , которые в ы р а ж а ю т  интересы и волю имущих, с т а 
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новились обязательн ы м и  и безусловное выполнение их 
обеспечивалось государством.

§ 2. Сущность и признаки права
Термин «право»  с одной стороны имеет общ есоцпаль- 

ный смысл (м оральное  право , п раво  член а  той или 
иной общественной организац ии, п раво  нации на с а м о 
определение),  а с другой — юридический смысл (п о 
зитивное право, т. е. п раво  к а к  свобода поведения с 
точки зрени я  з а к о н а ) .

О п раве  в общ есоциальном  см ы сле  речь идет  в тех 
случаях , когда поведение лица  обосновы вается  с точки 
зрени я  м орали , обычаев, традиций, устоев. Когда ж е  
речь идет о праве  как  юридическом явлении, имеется в 
виду, что свобода, а т а к ж е  обязан ность  поведения под
кр еп ляется  силой государственной вл асти ,  получает 
норм ативное  значение, з а к р еп л я ется  закон ам и , другими 
государственно-властны м и актам и.

П р а в о  к а к  юридическое понятие п о д р аздел яется  на 
объективное и субъективное. О бъект ивное право  — это 
систем а о б щ еоб язательн ы х  норм, оп ределяю щ и х п р а 
вомерность или неправом ерность поведения ли ц а . С у 
бъект ивное же право  — это  юридические возмож ности 
поведения, право  лица  на обращ ен и е  к государству  за  
защ итой  своих юридических возможностей.

В классовом  общ естве до  современного э т а п а  его 
р азви ти я  п раво  п ред ставляло  собой, как  у ж е  говори
лось, систему общ еобязательн ы х  норм поведения, в ы 
р а ж а ю щ и х  волю экономически господствую щего к л а с 
са, и вы ступало к а к  мощ ный инструмент классвого, 
политического господства. С помощ ью  пра.ва класс или 
классы , д ер ж а в ш и е  в р уках  государственную  власть, 
регулировали  поведение лю дей и их коллективов, з а 
креп ляли  и р азви вал и  в качестве  обязательн ы х , о х р а 
няем ы х закон ом  те общ ественны е отношения, которые 
отвечали  их интересам.

П р а в о  одновременно вы ступало т а к ж е  и как  ср ед 
ство общ есоцнальиого  регулирования , действенного ф а к 
тора  обеспечения организованности , дисциплины  и по
р я д к а  в общ ественной жизни . Э та  сторона сущности пра
ва особенно стал а  п роявляться  на современном этапе  
разви ти я  общ ества , когда происходит переход от кон
ф ронтации к  согласию, от подавления  к п лю рали зм у , 
от н асили я  к консенсусу. П р ав о  ка к  и государство  все
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больш е и больш е становится  м еханизм ом  реш ения о б 
щ их  вопросов. В цивилизованном  общ естве  п раво  се 
годня вы полняет  три основные задачи :

— о р га н и за ц и о н н ую  (определение структуры  госу
д ар ства ,  компетенции его ор ган о в ) ;

—  конф ликт но-охранит ельную  (установление п р а 
вил  реш ения и порядка  рассм отрени я  конфликтов  в о б 
ществе, охран а  общ ества  от п р а в о н ар у ш е н и й ) ;

—  и д ео ло ги ч еск ую  (воздействие на сознание и пове
дение лю д ей ) .

С оц и альн о-классовая  сущность п р а в а  обусловливает  
и его свойства  —  о б щ еоб язательн ую  нормативность, стро
гую ф орм альн ую  определенность, высокую государствен
ную обеспеченность, гаран ти рован н ую  при необходимос
ти силой государственного  принуж дения.

Будучи  порож дением  социально-экономического  
строя, право, в свою очередь, о ка зы в а е т  существенное 
воздействие на ход  общественного развития , содействуя 
или препятствуя  ему. Я в л яясь  частью надстройки, п р а 
во выступает  в виде системы устойчивых, независим ы х 
от  усмотрения отдельны х лиц  юридических норм, п р е д 
писаний, что при дает  устойчивости п равоп орядку  в о б 
щ естве  и п редоставляет  возм ож н ость  установления 
такого  р е ж и м а  общественной жизни, когда все лица, 
вклю чая  государственны е органы, руководствуются 
действую щ ими юридическими нормами.

Главное назначение п р ав а  к а к  института н ад строй 
ки — регулирование  общ ественны х отношений. П р аво  
выступает  в роли меры долж ного  или возмож ного  по
ведения, определяет , что мож но делать ,  а чего нельзя, 
не противореча интересам общ ества , устан авли вает  г р а 
ницы долж ного  поведения участников общ ественны х о т 
ношений.

Нормы права  носят общ ий х ар актер ,  о х ваты вая  по
ведение всех членов общ ества  или отдельны х групп и 
категорий. Им свойственна многократность. Они су щ ест
вуют и ф ункционируют лиш ь в органической в заи м о 
связи, в системе.

Основным источником права  в доиндустриальном  о б 
щ естве является  воля определенного класса , в постин
дустриальном  о б щ е с т в е — воля дем ократического  б о ль 
шинства.

О сущ ествление п р а в а  обеспечивается  правомерны м 
поведением, поощ рением правомерного  поведения, мо

41



ральн ы м и  или м атери альн ы м и  стим улами . Но основой 
р еал и зац и и  п равовы х  норм выступает  в л а с тн ая  п р а в о 
прим енительная  деятельность  государственны х органов, 
которая  и определяет  специфический юридический х а 
рактер  п рава  в целом.

Б ез  государственной п оддерж ки  ю ридические нормы 
не могут оказы в ать  воздействия на общ ественны е о т 
ношения, п р ав а  и обязанности  их участников  теряю т  
свой особый юридический смысл. П раво  становится  п р а 
вом только  б л аго д ар я  государству.

Но м еж д у  правом  и государством  сущ ествует о б р а т 
н ая  связь. П р ав о  созд ает  правовую  основу осущ еств
ления  государственной власти, з ак р еп л я ет  структуру  и 
принципы деятельности  государственного ап п ар ата ,  г а 
рантирует  ее соответствие интересам властвую щ их сил.

Одной из острых политических и идеологических 
проблем, имею щ ей важ н ое  теоретическое и прак ти чес
кое значение, явл яется  проблема соотношения г о с у д а р 
ства  и права, а именно, кто играет  главен ствую щ ую  
роль — государство или право.

Н а ш а  н аука  до недавнего времени у т в е р ж д а л а  п р и 
оритет государственной власти  перед правом , политики 
перед законом, что привело к произволу и серьезным 
наруш ениям  законности со стороны государства , его 
органов, д олж ностны х лиц, поставило власть  вне п р а 
вопорядка, над правом , над моралью . Сегодня у нас 
в о зо б л ад ал а  получивш ая конституционное закреп лен и е  
во многих государствах  мира концепция верховенства 
п рава , подчинения государства  закон у , правовой  о р г а 
низации государственного суверенитета.

П одводя итог сказан ном у, определение п рава  мож но 
сф орм ули ровать  следую щ им  образом . П р а во  —  это сово
купность вы т екаю щ их и з со ц и а льн о й  природы  общества  
и вы раж аю щ их ед и н ую  во л ю  господст вую щ его класса , 
демократ ического больш инст ва и л и  всего  общества ю р и 
д и ч еск и х  п р а в и л  поведения , .за кр еп ленны х закон ом  и 
о б еспечиваем ы х силой  государст венного принуж дения.

§ 3. Право и мораль

П р ав о  органически связан о  с м оралью , п р е д с та в л я ю 
щей собой систему принципов и правил  поведения, вы 
р а ж а ю щ и х  приняты е в общ естве взгляды  на добро  и 

зло , на долг  и сцраведливость, честь и совесть и т. д. 
М о р ал ь  за р о д и л а с ь  зн ачительно  раньш е п рава . О на  р е 
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гу л и р о вал а  взаим оотнош ения  лю дей ещ е  в первобы т
но-общинном строе. М оральн ы е  нормы не ф икси рую тся  
письменно и, если выполнение п равовы х норм обеспе
чивается  государственны м  принуж дением , то за  н ар у 
шение моральны х норм человек подвергается  ли ш ь  о б 
щ ественному порицанию. М о р ал ьн ы е  нормы регулиру
ют поведение ч еловека  в таки х  сф ер ах  жизни , которые 
регули ровать  посредством права  невозм ож но или неце
лесообразно .

Но вместе с разл и ч и ям и  право и м о р ал ь  х а р а к т е р и 
зую тся  внутренним единством и ш ироким взаи м одей ст 
вием. Это объясн яется  тем, что и право, и м ораль  я в 
л я ю тся  частями, элем ен там и  надстройки и имею т еди
ные цели  и зад ач и ,  совп адаю т  по своим принципам  и 

содерж анию . П раво  и .мораль взаим но  дополняю т друг  
друга . П р а в о  уси ли вает  действенность морали, а м ораль  
способствует повыш ению эффективности  п рава . П р а к т и 
чески все правовы е нормы имею т м оральную  основу,что 
позволяет  исп ользовать  м оральное  воздействие, о б щ е
ственное мнение, методы воспи тани я  и у б еж ден и я  в к а 
честве реш аю щ и х  средств обеспечения исполнения п р аво 
вых норм. С облю ден ие  закон ов  явл яется  не только  ю ри
дической, но и нравственной о бязан ностью  гр аж д ан , 
правон аруш ен и я  влекут  применение не только ю ри ди
ческих, но и м оральны х санкций. Б о л ь ш а я  роль п р и н ад 
л е ж и т  м орали  в соверш енствовании норм права , а пос
ледн ие  способствую т внедрению  их в сознание людей.

§ 4. П р а в о в а я  норм а и формы п рава

П р аво вая  норма. П р а во ва я  норм а  — это волевое, р е 
гу л и р ую щ е е  предписание, содерж ащ ее инф орм ацию  о 
долж ном  п о вед ении  в тех и ли  ины х у с ло ви я х . П р а в о в а я  
норма — разновидность социальной нормы. Ее особен
ность в том, что она тесно св я за н а  с государством . О на 
д о л ж н а  быть о т р а ж е н а  в зако н о дател ьстве  или ином 
правовом  акте, обеспечиваться  принудительной силой 
государства . П р а в о в а я  норма н ап р авл ен а  на регу л и р о 
вание  общ ественных отношений в соответствии с з а д а 
чам и  и ф ункциям и государства . Государство  ж е  опреде
л я е т  ф орм ы  осущ ествления  правовой  нормы.

Н орм ы  п р ав а  п о д р аздел яю тся  на нормы запрета ,  
обязы ваю щ и е  и уполномочиваю щ ие. Н орм ы  запрета з а 
прещ аю т те или иные действия. О б язы ва ю щ и е  — у с т а 
н авли ваю т  необходимость совершения каких-либо д е й 



ствий, а т а к ж е  необходимость п р и дер ж и ваться  тех 
рам ок, пределов, которыми ограничивается  свобода по
ведения личности, и не соверш ать  ничего такого, что 
выходило бы за  эти рам ки . У по лно м о чи ва ю щ и е  нормы 
д а ю т  право  соверш ать  те или иные действия.

Формы (источники) права. Д л я  того чтобы нормы 
п р а в а  могли регулировать  общ ественны е отнош ения, 
они д о лж н ы  бы ть в ы р аж ен ы  в определенной форме. 
И звестны  четыре ф орм ы  права :  обычай, судебный пре
цедент (п ри м ер) ,  нормативны й акт  и м еж дународны й 
договор.

О бы чай  —  это правило поведения, слож ивш ееся 
вследствие его ф актического  применения в течение д л и 
тельного периода времени. Но источником п рава  м о ж ет  
бы ть только  тот обычай, который санкционирован  госу
дарством . Это наиболее  др евн яя  ф орм а права , активно  
п ри м ен явш аяся  в рабовладельческом  и ф еодальном  о б 
щ ествах  и к настоящ ем у времени практически и з ж и в 
ш ая  себя.

С удебны й прецедент  — решение суда по конкретному 
делу, которому придано  о б щ еобязательн ое  значение.

Н ормат ивны й акт — наиболее  х а р а к т е р н а я  д ля  се 
годняшнего дня ф орм а  п рава , п р ед став л я ю щ ая  собой 
и зд аваем ы й  компетентным органом  государства  п р а в о 
вой акт, нап равленн ы й на установление, изменение пли 
отмену норм п рава . П равом  на издан и е  нормативны х 
актов о б л ад аю т  не все государственны е органы . Они 
могут и зд авать ся  ли ш ь  органам и  государственной 
власти  и государственного уп равлени я . П ри этом к а ж 
ды й орган м о ж ет  и зд а в а ть  акты  лиш ь определенны х 
видов.

Г лавное  место среди норм ативны х актов  зан и м аю т  
законы , в которых н ах о д ят  свое вы р аж ен и е  политика 
государства , все  в аж н ей ш и е  мероприятия  в области  по
литической, экономической и культурной ж и зн и  о б щ е
ства.

Конституция Р еспублики У збеки стан  устан авли вает ,  
что законы  Р еспублики  приним аю тся  О лий М аж л и со м  
или народным голосованием (реф ерен дум ом ).  З ак о н  
имеет высшую юридическую силу. Все остальн ы е  нор
м ативны е акты  являю тся  подзаконными. Они д о лж н ы  
полностью соответствовать зако н у  и не противоречить 
ему. В аж н ейш и м и таким и  актам и  являю тся  у к а зы  П ре
зидента, постановления и р асп о р яж ен и я  К аб и н ета  М и 
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нистров Р еспублики  У збекистан  и Совета М инистров 
Р еспублики К а р а к а л п а к с т а н ,  решения хокимов.

Н а основе законов , указов , постановлений и р асп о 
р яж ени й  высших органов власти  и управлени я  м ин истер
ствам и и ведом ствам и и здаю тся  п ри казы  и инструкции, 
регулирую щ ие те или иные отнош ения, скл ад ы ваю щ и еся  
в определенной отрасли  народного хозяйства , в ор ган и 
за ц и я х  и учреж дениях.

К ак  у ж е  отмечалось, закон  принимается  О лий М а ж 
лисом  или реф ерендум ом . П ри н яти е  зако н а  О лий М а ж 
лисом  состоит из нескольких стадий:

— П ер в ая  стадия  — это законодат ельная инициат и
ва, т. е. внесение закон оп роекта  в высший ор ган  госу
дарственной власти. Конституция определяет , что п р а 
во закон одательной  инициативы  п ри н адл еж и т  П р е зи д е н 
ту, народны м д еп у татам  О лий М а ж л и с а ,  К абинету  М и
нистров, К онституционному суду, Респ убли ке  К а р а к а л -  
па кета и в лице  ее высшего о рган а  государственной -вла
сти, Верховному суду Республики , В ы сш ем у хозяй ствен 
ному суду, Г енеральном у  прокурору  Республики .

— В торая  стадия — обсуж дение законопроект а. П р о 
екты законов, внесенные на рассм отрение в Олий М а ж 
лис Республики , обсуж даю тся  на сессиях и в комиссиях. 
Н аиболее  в аж н ы е  законы  вы носятся  на всенародное о б 
суждение.

— Третья  стадия  — принятие закона . З ак о н  счи тает 
ся принятым, если за  него проголосовало  больш инство  
членов высшего закон одательного  о р ган а  Республики. 
Конституция принимается  больш инством в две  трети 
голосов.

— Ч етв ер тая  стадия  — о п у б л и к о в а н и е  закона . Он 
публикуется  в «Ведомостях  Олий М а ж л и с а »  не позднее 
семидневного срока  со дня принятия, а т а к ж е  в г а з е 
тах  « П р а в д а  Востока», «Н ар о дн о е  слово», «Х алк  овози».

Порядок проведения референдума. П о р я д о к  прове
дения реф ерен дум а реглам ен ти руется  З ак о н о м  о р еф е
рендум е Р еспублики  Узбекистан , принятым В ерховным 
Советом Р еспублики  18 ноября  1991 года. В соответствии 
с этим закон ом  реф ерен дум  —  это всенародн ое  го ло со 
вание  по н а и б о лее  важ ным вопросам  государст венной и 
общ ест венной ж изни, в том числе в ц ел ях  принятия з а 
конов Р еспублики  У збекистан  и иных решений, в ы я в л е 

ния общественного мнения, являю щ егося  средством 
непосредственного осущ ествления власти  народа . Реш е-
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ни я, приняты е реф ерендум ом , о б л а д а ю т  высшей силой 
и могут быть изменены только  путем реф ерендум а.

З ак о н о м  не допускается  вынесение на реф ерендум 
вопросов об изменении государственной целостности 
республики, о н алогах , о бю дж ете, об амнистии, о по 
миловании, чрезвы чайны х и срочных мерах  по обесп е
чению общ ественного  порядка, здоровья  и б езопаснос
ти населения, о выполнении об язательств , вы текаю щ их 
из м еж дународны х  договоров, заклю ченн ы х Р е с п у б л и 
кой, а т а к ж е  вопросы, связан н ы е  с назн ачени ем  и о с 
вобож дением  долж н остн ы х  лиц.

В реф ерендум е участвую т все соверш еннолетние 
г р а ж д а н е  Республики , кроме психически больных, н е 
дееспособных, а т а к ж е  лиц, со дер ж ащ и х ся  в м естах  л и 
ш ения свободы по приговору суда или в отнош ении ко 
торы х в соответствии с уголовно-процессуальны м  з а к о 
нодательством  и зб р ан а  мера  пресечения — содер ж ан и е  
под страж ей . Н и к ак и х  других ограничений п рав  г р а ж 
д ан  на  участие в реф ерен дум е закон  не п ред у см атр и 
вает.

Л и ц а ,  препятствую щ ие свободному осущ ествлению  
п р а в а  гр а ж д а н и н а  на участие в реф ерендум е, несут у с 
тановленную  законом ответственность.

Участие гр а ж д а н и н а  в реф ерен дум е добровольное, 
непосредственное. Голосование проводится тайно, к о н 
тр о ль  за  волеизъявлением  г р а ж д а н  не допускается . 
Г р а ж д а н е  Р еспублики в реф ерен дум е участвую т на р а в 
ных основаниях. К а ж д ы й  гр аж д ан и н  голосует лично и 
о б лад ает  одним голосом.

Одним из важ н ы х  принципов проведения реф ер ен 
д у м а  является  гласность, которая  обеспечивается  ш и 
роким участием  в подготовке и проведении реф ерен дум а 
политических партий, профсоюзов, массовы х движ ени й , 
государственны х и общ ественны х органов, коллективов  
и гр аж д ан , которым гаран ти руется  право  бесп р еп ят 
ственной агитации за  или против вопроса, вынесенного 
на референдум. Они могут присутствовать на з а с е д а 
ниях комиссий реф ерен дум а, а т а к ж е  во время голосо
вания и при подсчете голосов на у ч астках  д ля  голосо
вания, при определении результатов  реф ерендум а. А ги 
тац и я  зап р ещ ается  только  в ден ь  реф ерендума.

Все решения, касаю щ и еся  реф ерен дум а, а т а к ж е  
проекты  законов  или иных решений, выносимых на р е 
ферендум, п о д л еж ат  опубликован ию  средствам и массо-
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вон информации в течение семи дней с момента п р и н я 
тия соответствую щ ими органами.

П редстави телям  средств массовой ин ф орм аци и о б ес 
печивается беспрепятственный доступ на все собрания 
и заседан ия , связан н ы е  с референдумом, и получение 
соответствую щ ей информации.

Комиссии реф ерен дум а  д о лж н ы  своевременно и н ф ор
м ировать  население о своем составе, месте н ахож ден и я  
и времени работы, об образован ии  участков  д л я  гол о 
сования  и списках гр аж д ан , имею щих п раво  участвовать  
в референдуме.

О дновременно закон  у стан авли вает  ответственность 
членов комиссии реф ерен дум а, д олж ностны х лиц  госу
д арственн ы х и общ ественны х органов, представителей  
политических партий и движ ений, членов инициативных 
групп, лиц, произведш их сбор подписей, за  подлог д о 
кументов реф ерендум а, заведом о  неправильны й под
счет голосов, наруш ение принципа тайного голосования 
и др.'.

П р аво  принятия решения о проведении реф ерен дум а 
явл яется  исклю чительной прерогативой  Олий М а ж л и с а  
Республики , которому п ри н адл еж и т  т а к ж е  и инициатива 
о его проведении. П р а в о  инициативы закон ом  п редо
ставл яется  т а к ж е  г р а ж д а н а м  и П резиденту  Республики.

Д л я  реали зац и и  права  инициативы  необходимо соб
рать  под требованием  о реф ерен дум е не менее четы рех
сот тысяч подписей гр а ж д а н ,  о б лад аю щ и х  правом  у ч аст 
вовать  в референдуме. П р а в о  инициативы сбора  подписей 
п р и н ад л еж и т  лю бом у г р а ж д а н и н у  или группе г р а ж 
дан. Реш ен ие  вопроса о необходимости проведения р е 
ф ерен дум а  приним ается  на собрании, на котором д о л ж 
но присутствовать  не менее трехсот  г р а ж д а н ,  имею щ их 
п раво  участвовать  в референдуме. О месте и времени 
проведения собрания  не позднее чем за  десять  дней 
д о лж ен  бы ть уведом лен  хоким.

В случае  принятия реш ения о необходимости п рове
дения реф ерендум а и утверж ден и я  текста, выносимого 
на референдум, собран ие  откры ты м  или тайны м  голо
сованием  и зби рает  инициативную  группу в составе  не 
менее десяти человек  и поручает ей организац ию  сб о 
р а  подписей. П ротокол  собрания  с дан н ы м и  о р еги стр а
ции его участников  и списком инициативной группы 
передается  д л я  регистрации хокиму, который в недель
ный срок с момента получения протокола д о лж ен  в ы 
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нести решение о регистрации инициативной группы или 
отказе  в регистрации; отказ  м о ж ет  бы ть принят  то л ь 
ко в случае  наруш ения  требований закона.

Реш ен ие  хокима об о т к а з е  в регистрации ин ици ати в
ной группы м ож ет  быть о б ж а л о в а н о  в народном суде, 
который в пятидневный срок д о лж ен  по этой ж а л о б е  
вынести окончательное решение.

В случае регистрации инициативной группы хоким- 
в течение трех  дней после принятия  решения об этом 
вы д ает  п редстави телям  инициативной группы копию 
реш ения и удостоверения членов группы. Количество 
инициативны х групп не ограничивается . По реш ению  
трех и более инициативны х групп допускается  создание 
координационной инициативной группы. Д а н н ы е  о реги
страц ии  инициативной группы передаю тся  П р е д с е д а 
телю  О лий М а ж л и с а .

Сбор подписей с требовани ем  о проведении реф ер ен 
д у м а  начинается  с момента получения копии реш ения 
о регистрации и м о ж ет  пр о д о л ж аться  не более двух  м е
сяцев  со дня  получения свидетельства  о регистрации 
первой из созданны х по дан н о м у  реф ерендум у и н и ц и а
тивных групп. Сбор подписей производится  по с п е ц и а л ь 
ным подписным листам , в которых д о л ж н а  с о д е р ж а т ь 
ся ф орм ули ровка  выносимого на реф ерендум вопроса 
или излож ение  сущ ества п редлагаем ого  проекта  з а к о 
на. Г р аж д ан и н , поддерж и ваю щ и й  требовани е  о проведе
нии реф ерендума, подписы вает  подписной лист, у к а з ы 
вая  ф амилию , имя, отчество, д а т у  рож дения , место 

ж и тел ьства ,  номер и серию паспорта или зам ен яю щ его  
его докум ента  и дату  подписания. П одписны е листы  
д олж н ы  быть заверены  председателем  и одним из ч л е 
нов инициативной группы.

По окончании сбора подписей иници ати вная  группа  
составляет  протокол, который после того к а к  он будет 
заверен  печатью Совета народны х депутатов , н а п р а в 
л яется  П редседателю  Олий М а ж л и с а .  С о д ер ж ащ и еся  
в нем сведения обобщ аю тся  и с учетом заклю чени я  со 
ответствую щ их комитетов и комиссий Олий М а ж л и с а  
вопрос о назначении реф ерен дум а вклю чается  в повест
ку дня Сессии О лий М а ж л и с а  Республики , который в п р а 
ве принять по нему одно из следую щ их решений:

— о назначении реф ерен дум а, д а т е  его проведения, 
м ерах  по его обеспечению;
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— об отклонении требований о назначении реф ер ен 
д у м а  в случае  наруш ения З а к о н а  о реф ерендуме;

— о принятии зако н а  или иного решения, п р е д л а г а 
емого в тр ебован и ях  о проведении реф ерен дум а, без 
последующ его проведения реф ерендум а.

Реш ение  Олий М а ж л и с а  д о лж н о  бы ть вынесено в 
течение м есяца со дня поступления тр ебо ван и я  о п р о 
ведении реф ерен дум а. П рин ятое  реш ение публикуется  в 
средствах  массовой информации. Н е п о зж е  десяти  дней 
после о бн ародован и я  постановления о назначении р е 
ф ерен дум а публикуется  проект выносимого на реф ер ен 
дум закон а  или решения.

Реф ерен дум  проводится  не ранее  одного м есяца и 
не п о зж е  трех  месяцев со дня принятия постановления 
о его проведении. О д н ако  О лий М а ж л и с  Р еспублики 
этот срок м о ж ет  продлить.

К ром е того закон  определяет  порядок м а те р и а л ь н о 
го обеспечения реф ерендум а, полномочия, и о р г а н и за 
цию работы  Ц ентральной , окруж ной, участковой ком и с
сий по проведению реф ерен дум а, порядок ф о р м и р о в а 
ния округов и участков, подготовки списков г р а ж д а н ,  
имею щих право  участвовать  в референдуме.

Установлено, что голосование производится в день 
реф ерендум а с семи до  д в ад ц ати  часов  по местному 
времени. Н а  участках , об р азо ван н ы х  в воинских частях , 
располож ен ны х  в сан ато р и ях  и дом ах  отдыха, в больн и
цах, в о тдаленн ы х  и труднодоступных район ах  голосо
вание м ож ет  бы ть закончено участковой комиссией в 
лю бое время, если проголосовали все вклю ченные в 
список избиратели .

О р ган и зац и я ,  порядок проведения и подсчет голосов 
на реф ерен дум е осущ ествляю тся  в соответствии с тр е 
бован иям и З а к о н а  о вы борах  народны х деп утатов  Р е с 
публики.

Р еф ерен дум  признается  несостоявш имся, если прого 
лосовало  менее половины г р а ж д а н ,  имею щих право  на 
участие в референдуме.

Если на реф ерендум выносились альтерн ати вн ы е  в а 
риан ты  и ни один из них не получил требуем ого  б о ль 
ш инства голосов, то все в ари ан ты  считаю тся о тклон ен 
ными. В случаях  о б н аруж ен и я  наруш ений р езультаты  
реф ерен дум а могут быть о б ж а л о в а н ы  в Верховно^м су
де Р еспублики  в течение м есяца и признаны  недействи
тельны ми. Итоги реф ерен дум а доводятся  до сведения
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населения Республики через средства  массовой и н ф ор
мации не позднее десяти  дней со д н я  окончания голо
сования.

В случае  признания результатов  голосования по к а 
кому-либо округу  недействительными Ц е н т р а л ь н а я  к о 
миссия реф ерендум а вправе  поручить соответствую щ ей 
комиссии провести в течение двух  недель в данном  о к 
руге, участке  повторное голосование или  исклю чить р е 
зу л ьтаты  голосования по таки м  округам , у ч асткам  из 
общ их результатов  реф ерендум а, но при условии, что 
без них реф ерендум в целом м о ж ет  быть признан д е й 
ствительным. Р еш ен ие  Ц ентральной  комиссии в течение 
недели м ож ет  быть о б ж а л о в а н о  в Верховном суде.

П ринятое на реф ерендум е реш ение публикуется  не 
позднее семи дней с момента оф ици альн ого  уведо м л е
ния об его итогах и вступает  в силу в ден ь  о п у б л и к о в а 
ния, если в сам ом  решении реф ерен дум а не предусм от
рен иной срок.

Действие юридических норм в пространстве, времени 
и по кругу лиц. П р аво вы е  нормы, в ы р аж ен н ы е  в ф орм е  
правовы х актов, регулирую т общ ественны е отнош ения  
в определенны х пределах , ограниченны х временем, про
странством  и кругом лиц. Границы  эти у стан ав ли в аю тся  
либо путем непосредственного у к а за н и я  в правовом  а к 
те, либо путем общ их указан ий.

Н а ч а л о  действия правового акта  определяется  м ом ен
том вступления его в силу, который наступает , во-пер
вых, со времени его принятия или опубликован ия; 
во-вторых, в связи  с истечением установленного  срока 
после опубликован ия  правового  акта ;  в-третьих, со 
времени, прямо указан ного  в самом акте  или в законе, 
у твер ж даю щ ем  этот акт.

П р о д олж и тель н ость  действия  нормативного  акта  оп
р еделяется  временем, которое проходит с момента вступ
л ен и я  его в силу  и до момента п рек р ащ ен и я  действия. 
Д ействие  правового акта  п рек р ащ ается :  в р езу л ьтате
прямого  у к а за н и я  об отмене, со дер ж ащ его ся  либо  в 
тексте  вновь принятого акта ,  либо  в специ альном  р еш е
нии компетентного органа; в связи  с принятием нового 
нормативного  акта ,  зам енивш его  ран ее  действовавш ий; 
по истечении срока  действия, установленного  в сам ом  
нормативном акте.

П рин яты й  закон , к а к  правило, регулирует  только  те 
отнош ения, которы е возни кли  после вступления его в
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силу, и не расп ростран яется  на у ж е  осущ ествленны е 
п рава  и обязанности , т. е. обратной  силы  не имеет. Но 
из этого п рави ла  есть и исклю чение. Н орм ы  уголовного 
права, если они устран яю т  н ак азуем ость  д ея н и я  или 
см ягч аю т н ак азан и е ,  при обретаю т обратн ую  силу. Н о  
об  этом в зак о н е  д о л ж н о  быть прям ое указан ие .

Д ей ствие  нормативного  ак та  в пространстве  означает , 
что он реали зуется  ли ш ь  в п ределах  какой-то  т е р р и т о 
рии. Н о р м ати вн ы е  акты  Р еспублики К а р а к а л п а к с т а н  
действую т только  на территории этой Республики , акты  
местных органов  власти  —  только  в п ределах  соответ
ствую щ их областей, районов, городов.

Д ействие  норм ативны х актов  по кругу лиц  п р ед п ола
гает, что на территории  Р еспублики  законы , п р и н и м а
емые О лий М аж л и со м ,  расп ростран яю тся  на всех г р а ж 
д ан  Республики , д олж ностны х лиц, лиц  без г р а ж д а н с тв а  
и иностранцев, государственны е органы  и общ ественные 
объединения. Н екоторы е норм ативны е акты  расп р о стр а 
няю тся только на гр аж д ан , другие —  на долж н остн ы х  
лиц , третьи имеют отнош ение к общ ественны м о б ъ ед и 
нениям, четверты е —  к  л и ц ам  без г р а ж д а н с тв а  и ино
стран ц ам . В отдельны х сл учаях  закон  м ож ет  прям о ус
т а н а в л и в а ть  круг лиц, на которых расп ростран яется  
его действие (персонифицированны е н о р м ы ) .

§ 5. Система права

Ю ридические нормы, составляю щ и е право  того или 
иного государства , х ар актери зую тся  п реж де  всего внут
ренним единством, взаимной согласованностью, которые 
определяю тся  единством  экономического строя и единст
вом политической организац ии  общ ества. В силу многооб
р а зи я  регулируем ы х отношений, внутренне единое право  
п о д р аздел яется  на определенны е структурны е о б р а з о 
вания, к а ж д о е  из которых играет сам остоятельную  роль 
в правовом регулировании . П р ав о  всякого о бщ ества , 
взятое  в единстве и п од разделени и  на составн ы е части, 
явл яется  системой п рава . Система п р а ва  есть о б у с л о в 
л е н н а я  эконом ическим  и со ц и а льн ы м  строем структура 
права , вы раж аю щ ая внут ренню ю  согласованност ь и 
единство ю р и д и чески х  норм  данн ого  государст ва и о д 
новрем енн о  и х  р а зд е л е н и е  на от дельные структурные 
о б р а зования .

От системы п рава  следует отли чать  систему за к о н о 
дательства .  С истем а н р ав а  — это  внутреннее подразде-
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лемие в самом праве. С истем а ж е  зако н о дател ьств а  в ы 
р а ж а е т  соотношение закон одательн ы х  и други х  н о р м а 
тивных актов. С истем а п р ав а  и система за к о н о д ател ь ст 
ва тесно связаны . С истема п рава  сл у ж и т  основой д ля  
построения системы зак он одательства .  В то ж е  время 
система закон одательства  м ож ет  о к а зы в а ть  обратное 
воздействие на систему права .

П р ав о  п о д р аздел яется  на отрасли , подотрасли , п р а 
вовые институты, разл и ч аю щ и еся  м еж д у  собой по сво
ему значению , объем у  и тому месту, которое они з а н и 
м аю т в общем правовом  регулировании.

Отрасль п р а ва  — наиболее крупное п одразделени е  
права, п редставляю щ ее  собой совокупность правовы х 
норм, регулирую щ их отношения в определенной сф ере об
щественной ж изни.

О тр асл ь  часто вклю чает  в себя одну или несколько 
подот раслей, нормы которых регулирую т более узкую  
группу общ ественны х отношений, относящ ихся  ко всей 
отрасли . Н апри м ер , наследственное и авторское право  
являю тся  подотраслью  гр аж д ан ско го  права .

О трасли  и подотрасли  п од разделяю тся  на пр а во вы е  
институты, под которыми понимаются группы п равовы х 
норм, регулирую щ их какие-либо однородные о бщ ествен
ные отношения, связанны е  м еж д у  собой в качестве  обо
собленной группы. Н апри м ер , институт собственности, 
институт договоров в гр аж д ан ск о м  праве.

В настоящ ее  время в правовой н ауке  Р еспублики о б 
щ еприняты м и являю тся  следую щ ие отрасли  права :

—  государст венное право , п редставляю щ ее  собой 
совокупность правовы х норм, з а к р еп ля ю щ и х  политичес
кие формы осущ ествления народного суверенитета, о с 
новы правового полож ен ия гр аж д ан и н а ,  его основные 
права  и обязанности , порядок ф орм и рован и я  и принци
пы построения системы государственны х органов, с тр у к 
туру, полномочия и о р ганизац ионн ы е ф орм ы  д ея тел ьн о с 
ти представительны х органов;
' —  административное п р а в о — о трасль  п рава , регу 

л и р у ю щ ая  общ ественны е отнош ения, которые возни каю т 
в сф ере исполнительной и распоряди тельн ой  д е я т е л ь 
ности государства;

—  ф инансовое право , регулирую щ ее отнош ения в 
области  поступления и распределен ия  д ен еж н ы х  ресу р 
сов;
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— зем ельн о е  право , регулирую щ ее отношения, с в я 
зан н ы е  с владением  и пользованием  землей;

— граж данское право , регулирую щ ее то вар н о -ден еж 
ные и иные основанны е на  равенстве  сторон и м ущ ест
венные отношения, а т а к ж е  св язан н ы е  с ними личные 
неимущ ественные отношения;

— трудовое право , регулирую щ ее отнош ения по п р и 
менению труда  рабочих и с л у ж а щ и х  и некоторы е д р у 
гие связан н ы е  с ними отнош ения;

—  сем ейное право , регулирую щ ее личные н еи м ущ ест
венные и связан н ы е  с ними имущ ественны е отношения, 
возникаю щ ие из б р ак а ,  родства, усыновления и т. д.;

—  уго ло вн о е  право , определяю щ ее, как и е  о бщ ествен
но опасные деян ия  явл яю тся  преступлениям и и у с т а н а в 
ливаю щ ее  н а к а за н и я  в отношении лиц, которыми совер
шены преступления;

—  исправит ельно-т рудовое право , регулирую щ ее д е 
ятельность государственны х органов, при водящ их в ис
полнение меры н ак азан и я  по отношению к л ицам , п р и з
нанным судом виновными, и отнош ения, возникаю щ ие в 
процессе этой деятельности;

— у го ло вн о -п р о ц ессуа льн о е  право , регулирую щ ее д е 
ятельность суда, прокуратуры , органов  п ред вар и тельн о 
го следствия и дозн ан и я  по рассмотрению  уголовных 
дел;

— граж данско-процессуальное право , регулирую щ ее 
деятельность  судебных органов и других участников 
граж дан ского  процесса.

Все отрасли  п рава  имею т в основном регулятивны й 
характер ,  но отдельны е из  них, например, уголовное 
право, состоят в основном из охрани тельны х норм, это 
во-первых, а во-вторых, п о  с в о е м у  с о д е р ж а н и ю  
они п од разделяю тся  на м ат ериальны е  (трудовое право, 
уголовное право) и п р о ц ессуа льн ы е  (уголовно-процес
суальное п р а в о ) .

П о  о с о б е н н о с т я м  ю р и д и ч е с к и х  р е ж и 
м о в  отрасли  п рава  п о д р аздел яю тся  на п р о ф и ли р ую щ и е, 
т. е. первичные (государственное право, ад м и н и страти в 
ное, граж дан ское ,  уголовное право  и соответствующ ие 
им отрасли  процессуального п р а в а ) ,  с п ец и а льн ы е  ( зе 
мельное, финансовое, трудовое, семейное, исправительно- 
трудовое право, право  социального обесп ечен и я) , к о м 
п лек сн ы е  вторичные (сельскохозяйственное, природоох
ранительное, ж и ли щ н ое  право, право  прокурорского н а д 
зо р а ) .
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§ 6. Типы права

В современной теории государства  и п рава  в оп р е 
делен ии  типологии п рава  т а к  ж е , как  и при рассм о тр е 
нии типологии государства  нет единых подходов. Одни 
р ассм атр и в аю т  п раво  как  явление историческое, о бус
ловленное экономическими ф ак то р ам и  общественного 
строя  и его социальной структурой на дан ном  этап е  р а з 
вития, и в силу этого р азл и ч аю т  четыре исторических 
типа п рава , соответствую щ ие четырем классовы м соци
ально-экономическим ф орм ац иям . Д р у ги е  считают, что 
этап ы  р азви ти я  п р а в а  т а к  ж е, как  и государства  следует 
п о д р аздел ять  на доиндустриальны й и постин дустриаль
ный. Д у м а ет с я  и здесь  ц елесообразн о  тради ц и он н ы е  т и 
пы п рава  р ассм атр и в ать  в р ам ках  периодов к а к  их сос
тавн ы е  части.

В соответствии с традиционны м и подходами первы м  
ист орическим типом п р а ва  являет ся р а б о вла д ельческо е , 
х ар ак тер н ы е  черты которого — превращ ение  рабо в  в 
собственность р або вл ад ель ц а ,  охран а  с помощ ью  сам ы х 
ж естоких  санкций частной собственности, политическое 
всевластие рабовладельц ев .  П олной собственностью в л а 
дел ьц а  был раб , например, в В авилоне и других д р е в 
них государствах  Востока. Но наиболее развитой  сис
темой рабовладельческого  п рава  бы ло римское право. 
Ф. Энгельс н азы вал  его классическим вы раж ени ем  ж и з 
ненных условий и конфликтов  общ ества, в котором гос
подствует ч астн ая  собственность. Р и м ск ое  право  о к а з а 
ло  сильное влияние на развитие последую щ ей правовой 
мысли. В частности, полож ения римского частного п р а 
ва о праве  собственности ка к  о владении, пользовании 
и распоряж ени и  вещью полностью воспринято за ко н о 
д ательством  больш инства  современных государств.

Процесс ф орм ирования  ф еодального  п р ава  в р а зл и ч 
ных стр ан ах  шел по-разному. В некоторых стран ах  оно 
ск л ад ы в ал о сь  в ходе разл о ж ен и я  первобытно-общ инного 
строя, не испыты вая значительного влияния п р ав а  р а б о 
владельческого  общ ества  (Р у сск ая  правда , Англо-сак- 
еонская  п р а в д а ) .  В тех частях  Рим ской  империи, где 
ф еодализм  ск л ад ы вал ся  в р езу л ьтате  р азл о ж ен и я  р а б о 
владельческого  общ ества  под действием вар вар ски х  пле
мен, отмечалось влияние р абовладельческого  п рава  и 
племенных обычаев.

На Востоке, в том числе и на территории С редней
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Азии, где господствовала м усу л ьм ан ская  религия, п р а 
во разви вал о сь  не в виде светского зак он одательства ,  а 
к а к  м усульм а н ск о е  право , и л и  шариат  (от слова  ш ар— 
за к о н ) ,  которое бы ло тесно связан о  с религией— исламом.

Третьим типом п р ава  являет ся бурж уазное право . 
В н ач ал е  оно вы ступало к а к  средство закр еп лен и я  поли
тических и экономических условий системы господства 
б урж уази и , а затем  все больш е и больш е стали  у т в е р ж 
д аться  идеи правового государства . В ласть  четко б ы ла  
р азд ел ен а  на закон одательную , исполнительную и судеб 
ную. Б ы ли  сф орм ули рован ы  принципы презумпции не
виновности, недопустимости применения не предусм от
ренного законом  н аказан и я ,  повторного осуж ден и я  за 
одно и то ж е  преступление, осуж дение  человека за  д ей 
ствия, не предусмотренны е законом, лиш ения  человека 
правовой защ и ты  и т. д.

В закон одательстве  ци вилизованн ы х государств  ми
ра  все больш ее место стали зан и м ать  нормы, н а п р ав 
ленны е на обеспечение п рав  и свобод человека. Д л я  
права  нынешнего этап а  р азвития  человеческого об щ ест 
ва х ар актерн ы м и  стали  идеи не классового  господства, 
а социального компромисса. Н а  первое место вы д ви га
ются общ ечеловеческие ценности: ж изнь, здоровье, с п р а 
ведливость, свобода, человеческое достоинство, д у х о в 
ные интересы, м атери альн ое  благополучие.

Последним историческим типом права  является  п р а 
во, которое до последнего времени именовалось со ц и а 
лист ическим . Оно является  результатом  пролетарской 
революции в бывш ей Российской империи. П о  своему 
назначению, целям , принципам это п раво  д о лж н о  было 
бы п ред ставлять  собой высший тип п р ава ,  воплощ ать  
высшую  юридическую культуру  человеческого о бщ ест
ва, ценности и достиж ения  мирового прогресса. О днако  
в реальной ж и зн и  оно не смогло зан я ть  того места, ко
торое д о лж н о  бы ло  бы занять . П р а в о  не огради ло  о б 
щ ество от непомерной концентрации политической в л а с 
ти в руках  одной личности, от утверж ден и я  а в т о р и т ар 
ного правления. П р ав о  не стало  щитом, о гр аж д аю щ и м  
от произвола, от р асп р ав  над личностью, от грубы х н а 
руш ений законности. П р ав о  не обеспечило простора д л я  
гр аж д ан ско й  активности человека, д ля  р азвития  его 
творческой инициативы  и самостоятельности , д ля  р е а л и 
зации тех п рав  и свобод, которые д а в а л  якобы  новый 
социальны й строй.
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О бъяснить все это мож но тем, что ещ е  в н ач ал е  XX 
века  в революционном общественном мнении к п раву  
стало  скл ад ы в аться  о трицательное  отношение, основан
ное на недооценке его роли в ф орм ировании  и ф ун кц и 
онировании социалистического общ ества.

13 годы революционной борьбы, когда р еш ал ся  вопрос 
«кто кого?», д опускались  действия, не согласованны е 
с  законом. С тали  расп р о стр ан яться  идеи о скором от
мирании п р ав а  и целесообразности  зам ен ы  его ор ган и 
зационно-техническими средствам и  регулирования  о б 
щ ественной ж и зни . Когда ж е  ж и зн ь  потребовала  з а 
конодательного  закр еп лен и я  заво еван и й  революции, 
п раво  оказал о сь  ограниченны м теми р ам кам и , которые 
определялись  острой классовой борьбой.

Во второй половине 20-х годов, когда  все больш ую  
власть  с т ал а  при обретать  ад м и н и стр ати в н о -б ю р о к р а 
тическая  система, процессам, которые могли бы сделать  
право  существенным ф актором  ж и зн и  общ ества , р а з 
вернуться не д ал и  и оно о ка за л о с ь  сориентированны м 
не на дем ократические, не на экономические, а на а д м и 
н и стративно-бю рократи ческие  методы р е гу л и р о в ан и я  
общ ественны х отношений.

Н е  последняя роль в этом п р и н адл еж и т  государствен
но-правовой науке бывшего С С С Р , которая в угоду п а р 
тийно-государственной верхуш ке социалистическое п р а 
во оп р ед ел ял а  к а к  систему о б щ еоб язательн ы х  норм, в 
основе которых л е ж а т  интересы рабочего  класса.

С н а ч а л а  утверж далось ,  что оно непосредственно 
в ы р а ж а е т  волю  этого класса , а впоследствии, когда 
в о зо б л ад а л а  идея общ енародного  государства , стали  
говорить, что право  в ы р а ж а е т  волю народа , но постоль
ку, поскольку ру ко во д ящ ая  роль в общ естве при н ад 
л е ж и т  рабочем у  классу, п раво  в ы р а ж а е т  в первую  оче
редь  его волю.

В силу этой теории п раво  из меры свободного пове
дения ч еловека  п ревратилось  в, средство классового 
принуж дения.

Кроме того в правовой  н ауке  многие д есятилетия  
господствовали взгляды , которые полностью игнориро
вали  то, что право  —  это продукт  естественно-истори
ческого р азви ти я  общ ества, вы р аж ен и е  объективны х у с 
ловий ж и зн и  общ ества  и его потребностей, инструмент 
общ есоциального  регулирования , действенный ф актор  
обеспечения социального согласия, организованности ,
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дисциплины и п орядка , вы р аж ен и е  и олицетворение со
циальной свободы и справедливости , р езу л ь тат  со ц и ал ь 
но-политического творчества  парода , который определяет  
волю государства , его правом очия  со зд авать  нормы п р а 
ва и н ад ел ять  их общ еобязательн ой  силой.

Основным регулятором  об щ ественны х отношений 
считалось не право, а государство. Оно вы д авал о сь  за  
творца  и со зд ател я  правовой  нормы, д ар и те л я  п р а в  и 
свобод человеку. Р о л ь  общ ества , народа, человека в 
ф орм ировании  правовой нормы полностью отрицалась .

Все это, в конечном счете, и д ал о  возм ож н ость  гос
подствовавш ей в общ естве  то тал и тар н о й  системе сде 
л а т ь  из п р ав а  инструмент утверж ден и я  политической 
воли п р авящ ей  верхушки, государственного ап п ар ата ,  
а правовую  норму из средства  регуляции свободного по
ведения людей преврати ть  в при каз ,  предписание, о р у 
дие подавления дем ократических  н ачал  в ж и зн и  о б щ е
ства, насилия  н ад  народом.

§ 7. Правовая система и правовая надстройка

П р а в о  вместе с юридической практикой и правовой 
идеологией составляю т правовую  систему, которая  в ы р а 
ж а е т  особенности правовой действительности той или  
иной страны. П р а в о  обычно, к а к  это имеет место, н а 
пример, в наш ей Р еспублике  и в больш инстве стран Е в 
ропы, является  основным центральны м  элементом п р а 
вовой системы. Но есть страны , где ведущ ая  роль в п р а 
вовой системе п р и н адл еж и т  другим элем ентам . В СШ А  
первое место в правовой системе зан и м ает  ю ридическая  
п р ак ти ка ,  в стр ан ах  с господствую щей мусульманской 
религией ведущ ая роль п ри н адл еж и т  м усульм анской  р е 
лигиозной правовой  идеологии.

П раво  я в л яется  ведущ им элементом и ю ридической 
надстройки, в которую т а к ж е  входят  правосознание, 
правоотнош ения, акты  применения юридических норм, 
законность, правопорядок.

П р а в о с о зн а н и е — это отражение в сознании правовой 
действительности, отнош ения к ней. П р авосозн ан и е— 
слож ное духовное явление. Оно п о д р аздел яется  на п р а 
вовую идеологию  и правовую  психологию, теоретичес
кое и обыденное правосознание, общественное, индиви
дуальн ое  и групповое правосознание. О бщ ественное
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правосозн ан ие  не р о ж д ается  сам о  по себе. П р ав о в ы е  
взгляды , идеи вы р абаты ваю тся  на основе познания  о б ъ 
ективных закономерностей общественного разви ти я .  П р и 
об р етая  общ ественную  ценность, они стан овятся  до сто 
янием всего общ ества. О днако  общ ественное п р авосоз
нание — это не простая  совокупность индивидуального  
правосознания , а слож н ое  духовное образован ие , соот
носящ ееся с индивидуальны м  к а к  общ ее  с единичным.

П од  правовы м и отнош ениям и понимаю тся в о зн и ка 
ющие в соответствии с н орм ам и  п рава  и ю ридическими 
ф а к т а м и  волевые общ ественны е отнош ения, участники 
которых наделены  субъективны м и п р ав ам и  и о б я з а н 
ностями. П равоотн ош ен и я  — это, во-первых, разновид- 
ность общ ественны х отношений, которые регулирую тся 
правом; во-вторых, волевы е общ ественны е отнош ения, 
возникаю щ ие или в соответствии с волей государства , 
или в соответствии с волей их участников; в -тр етьи х ,  от
ношения, которые возни каю т на основе норм права; 
в- четвертых, отношения, ю ридическое содер ж ан и е  ко
торых составляю т субъективны е п рава  и обязанности .

Акт применения норм п рава  — это разновидность  
п равом ерны х ю ридических действий, которые влекут  за 
собой установление, изменение, прек ращ ен и е  правовы х 
отношений.

З а к о н н о с т ь — это требовани е  точного соблю ден ия  з а 
конов и подзаконных, актов. Л п равоп орядок  — это ре
альное  воплощ ение законности  в ж изнь.

Все элем енты  правовой  надстройки  тесно связаны  
м еж д у  собой. Вне этой связи  не м о ж е т  происходить про
цесс п р аво о б р азо ван и я  и правореали зац и и .
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5. П р а вовое  государство.
4. Пути д а льн ей ш его  у к р е п ле н и я  законности.

§ 1. Понятие законности
Закон н ость  —  это особый р еж и м  общ ественной ж и з 

ни, суть которого зак л ю ч ается  в абсолю тном господстве 
зако н а .  К аким  бы хорош им, о тработан н ы м  закон  ни был, 
он останется  ли ш ь  д ек л ар ац и ей ,  благим  пож елан ием , 

если  каж д ы й  государственны й орган, к а ж д а я  общ ествен
ная  орган и зац и я ,  к а ж д ы й  г р а ж д а н и н  не будут относить

ся к зако н у  ка к  к  незыблемой, неруш имой основе ж и з 
ни, счи тая  своим святы м  долгом  строгое и неуклонное 
исполнение всех его требований. З ак о н н о сть  —  одно из 
немногих общ ественны х явлений, которое не допускает  
никаких  отступлений. Л ю бое , д а ж е  сам ое  н езн ачитель
ное отступление от нее, у ж е  есть наруш ение. О тсю да и 
исклю чительное значение закон н ости  в ж и зни , в п р ак ти 
ческих д елах , недопустимость отступления  ни под  к а 
ким предлогом  от ее требований. З ак о н н о сть  означает  
обеспечение полного и реального  осущ ествления  прав 
и свобод к а ж д ы м  членом общ ества , прави льн ое  и э ф 
фективное применение п рава , последовательную  борь
бу с правонаруш ениям и .

О тсутствие настроя на безукоснительное исполнение 
закон ов  приводит к нравственной и правовой беспомощ 
ности властн ы х структур  государства . Е щ е  в « У л о ж е
нии» Т им ура подчеркивалось, что основанием  его успе
хов на военном и государственном поприще послужили 
н а д л е ж а щ и й  порядок и соблю дение законов.

Зак он н ость  — важ н ей ш и й принцип ж и зн и  общества. 
О на обеспечивает  незы блемость установленного  в об
щ естве порядка, гаран ти рует  строгое соблю дение и о х 
р ан у  прав  и интересов г р а ж д а н ,  их неприкосновенность, 
строгое соблю дение государственной и трудовой  дис
циплины, четкое вы полнение к а ж д ы м  своих обязан н о с 
тей, способствует росту активности  лю дей и в то ж е 
врем я  у д ер ж и в ает  их от беззакони й  и произвола.

Закон н ость  к а к  общ ественны й реж и м  необходимо 
рассм атр и вать  с двух  сторон: во-первых, к а к  в ы р а ж е 
ние необходимости строгого проведения в ж и зн ь  о б щ е 
об язательн ы х  норм; во-вторых, к а к  идею, явление  об
щественного сознан ия  о целесообразности  и необходи
мости такого  реж и м а  общ ественно-политической жизни, 
при котором не осталось  бы места д л я  произвола.
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Закон н ость  присуща лю бом у  обществу. В условиях  
того или иного типа общ ества  она вбирает  в себя его 
черты и прям о о т р а ж а е т  идейно-духовные и н равствен 
ные основы правовой системы.

Р е а л ь н а я  с т р о ж а й ш а я  закон ность  х а р а к т е р н а  лиш ь 
д ля  общества, основанного на н ач а л а х  гум анизм а , 
социальной справедливости , подлинного равенства  и вы 
сокого правосознания , обеспечиваю щ его широкие ж и зн е н 
ные права  гр аж д ан , высокую дисциплину, н а п р ав л е н 
ность на исклю чение из общественной ж и зн и  произвола 
в деятельн ости  тех или иных лиц.

В повседневной ж и зн и  закон ность  часто путаю т с по
нятием «закон», хотя  в действительности в них за л о ж е н  
различны й смысл. З а к о н  определяет  четкие границы  
м еж ду  тем, что разреш ено, как и е  дей стви я  могут и к а 
кие действия  не могут соверш аться . З ако н н о сть  п ред 
п олагает  общ ественный настрой на глубокое у в аж ен и е  
к закон у , на точное и неуклонное исполнение и с о б л ю 
дение законов.

С понятием «законность» тесно связан о  понятие 
«правопорядок», который является  результатом  осу
щ ествления законности , претворением ее в ж и зн ь  на 
практике. П р аво п о р яд о к  достигается  не иначе к а к  через 
обеспечение строгого и неуклонного соблю дения  и ис
полнения законов . Закон н ость  созд ает  условия  д л я  су
щ ествования  п равоп орядка , его соверш ен ствовани я  и 
укрепления.

П р ав о п о р я д о к  в общ естве создается  правом ерны м  
поведением всех гр аж д ан , соблю дением  законов всеми 
о р ган ам и  государства  и общ ественны ми о р ганизац иям и . 
П р аво п о р яд о к  явл яется  в аж н ы м  условием норм ального  
разви ти я  общ ества, которое немыслимо без высокого 
уровня о р ган и зац и и  поведения лю дей, а п равоп орядок  
к ак  раз  и  воплощ ает  в себе такую  организац ию .

Зак он н ость  неотделима от понятия «дисциплина». 
Это одна из социальны х категорий, непосредственно 
влияю щ их на ж и зн ь  общ ества  и человека, от уровня  
которой в значительной степени за в и с я т  успехи в эк о 
номической деятельности, качество  социального  о б сл у 
ж и вания , ф орм ирование  всесторонне развитой личности.

Закон н ость  и дисциплина, с объективной необходи
мостью предполагаю щ ие  друг  друга , явл яю тся  со став 
ными ч астям и  дем ократи и . Они не только  связаны  м е ж 
ду собой, но и взаим но  обусловлены , что н аи более  ярко
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в ы р а ж а е т с я  во взаи м освязи  законности  и государствен
ной дисциплины.

З ак о н н о сть  — о снова государственной  дисциплины , 
а государственная  дисцип лина  — н аи более  эф ф ективное 
средство укрепления  законности. Ж и з н ь  показы вает , 
где покончено с наруш ением  дисциплины, там  нет мес
та  и наруш ениям  законности, а там, где господствует 
неорганизованность  и беспорядок, т а м  и беззаконие. В 
то ж е  время, если законность  опи рается  на правовы е 
акты  общего х ар ак тер а ,  то дисциплина, кроме того, 
и на конкретны е расп о р яж ен и я ,  т. е. ин ди видуальн ы е 
акты.

И  законность, и дисциплина сопряж ен ы  с ответствен
ностью. О д н ако  ф орм а  и меры ответственности р а з л и ч 
ны. Н аруш ен и я  законности св язан ы  с адм и н и стр ати в 
ной, гр аж д ан ско -п р аво во й  и уголовной ответственностью. 
Н аруш ен и я  дисцип лины  —  с дисциплинарной.

§ 2. Основные принципы законности

П ервы м  принципом  законности явл яется  о б щ е о б я з а 
тельн ость  законов. З а к о н  о б язател ен  д л я  всех государ 
ственных органов, долж н остн ы х  лиц, коллективов, 
гр а ж д а н  без исклю чения. Н и ком у  не д ан о  п раво  н а 
р у ш ать  закон , творить  произвол. Все г р а ж д а н е  и д о л ж 
ностные ли ц а  без исклю чения  об язан ы  со бл ю дать  з а 
кон, бороться за  его неуклонное осуществление. Этот 
принцип обеспечивается  ст. 15 Конституции Р есп у б л и 
ки Узбекистан, которая  гласит: «Государство , его о р 
ганы, д олж ностны е ли ц а , общ ественные объединения, 
гр а ж д а н е  действую т в соответствии с Конституцией и 
законам и» .

Второй п р и н ц и п —  это единство законности, п р ед 
по л агаю щ ее  еди нообразное  понимание и применение 
закон ов  на всей территории государства . З а к о н ы  Р е с 
публики имеют одинаковую  силу  на всей ее тер р и то 
рии, в том числе, к а к  это сказан и о  в ст. 71 Конституции, 
и на территории Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н .  В случае 
р асхож ден и я  за к о н а  Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  с 
закон ом  Р еспублики  У збекистан  дей ствует  закон  У з
бекистана.

Третий п р и н ц и п  — недопустимость п ротивоп оставле
ния законности  и целесообразности . Это значит, что 
точное исполнение зако н а  о б язател ьн о  д л я  всех. Ц е л е 
сообразность учитывается  и реали зуется  в р а м к а х  з а 
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конности, с соблюдением законности. Н и к аки е  р а с с у ж 
дения о том, что закон  устарел , закон  не отвечает  духу 
времени, интересам д ел а  и потому его не следует  в ы 
полнять, несовместимы с законностью . Е сли  закон  плох 
или устарел , его надо менять, но это компетенция вы с
шего органа  власти, обход  ж е  зако н а  под предлогом 
его нецелесообразности недопустим. П рен ебреж ен и е  к 
зако н у  —  это прямой путь к прен ебреж ен ию  к судьбам, 
п р авам  и интересам  л ю д ей . '

Четвертый п р и н ц и п  предп олагает  н еразры вную  связь  
законности с культурой. Строгое следование  закон у  
есть проявление общ ей культуры  общ ества . К у л ьту р а  — 
это не только  система общ ео б р азо вател ьн ы х  знаний, 
но и требовательн ость  к себе, дисцип лина  и сам о ди с 
циплина, у важ ен и е  к норм ам  п рава . Н ар у ш ен и е  з а к о н 
ности всегда  есть бескультурье, какой  бы пост ни з а 
нимал наруш итель, как и м  бы диплом ом  ни о б л а д а л .  
П р аво во е  бескультурье  — это не только  негативное
явление, это общественно опасное явление, особенно 
если речь идет о руководителе, долж ностном  лице, ря 
дом с которым р аб о таю т  и на которого равн яю тся  д е 
сятки и сотни гр аж д ан .

Пятый п р и н ц и п  — это недопустимость противопо
ставления  законности и д ем ократи и . Д е м о к р а т и я  не
м о ж ет  сущ ествовать  без законности, которая  я в л я е т 
ся необходимым условием, средством укрепления  д е м о 
кратических порядков. Д ем о кр ати ческо е  общ ество  н е 
мыслимо без твердой законности. Д е м о к р а т и я  п р е д 
п о лагает  защ и ту  п рав  и свобод г р а ж д а н ,  строгий ко н т 
роль за  деятельностью  государственны х органов,
пресечение недисциплинированности и своеволия, р е 
ш ительную борьбу с злоупотреблени ям и  властью  и д р у 
гими беззакониям и .

Шестой п р и н ц и п  — ш ирокое участие общественности 
в обеспечении законности, явл яю щ ееся  элементом  его 
участия в управлени и  государством . Ф орм ы  участия 
общественности в укреплении законности  многогранны. 
Это и письма, и ж ал о б ы , и за я в л ен и я  г р а ж д а н .  Это 
печать, радио, телевидение, участие в р азл и ч н ы х  о б 
щ ественных объединениях.
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§ 3. Основные направления работы по 
укреплению законности

Принципы законности  в наш ей Республике , к а к  и 
в целом в бы вш ем С С С Р , в который она входила, м но
гие годы о ставали сь  нереализованн ы м и. В первые го 
ды сущ ествования  С оветского государства  в силу с л о 
ж и вш ей ся  в те  годы обстановки  в стран е  они не успели 
утвердиться , хотя процесс ф о р м и р о ван и я  правовы х 
устоев государства  все-таки шел.

П о зж е  этот  процесс бы л  приостановлен, а при нци
пы законности стали  претерпевать  серьезную  д е ф о р 
мацию . Н а ч а л и с ь  грубы е злоупотреблени я  властью , 
произвол, беззаконие, ограничение дем ократи чески х  
н ачал  в общественной и государственной ж и зни , с у ж е 
ние, а порой и полная отмена юридических гарантий  
п р а в  человека. П р ав о  стало  р ассм атр и ваться  не как  
вы раж ен и е  меры свободы личности и общ ества, а к а к  
ком ан да , запрет , ограничение.

И дея  законности с т ал а  во зр о ж д ать ся  во второй по
ловине 50- х и первой половине 60- х  годов. О днако  
вскоре этот б лаготворны й процесс натолкнулся  н а  д ам б у  
бреж невского  застоя. В стран е  стал а  скл ад ы ваться  о б 
становка вседозволенности и всепрощ ения, прен ебре
ж и тельного  отнош ения к закону, пыш ным цветом р а с 
цвели злоупотребления  властью , преступность и особен
но организован ная .

Р еш ительн ы й поворот в отношении к законности 
произош ел в н ач але  восьмидесяты х годов. Н а м е ч а е т 
ся укрепление правовой  основы государственной и о б 
щ ественной ж и зни , упорядочи вается  д еятельность  го
сударственной власти , ведется борьба  с а д м и н и стр а 
тивно-ком андны м и м етодами управления, с произволом 
в деятельности  государственны х органов, долж ностны х 
лиц.

Законность  рассм атр и в ается  к а к  важ н ы й  составной 
элем ент правового государства , за л о г  успеха тех 
преобразований , которы е происходят в обществе, ос
нова социальной справедливости . Б е з  нее невозмож но 
оздоровление м орально-психологического  к л и м ата  о б 
щ ества.

Основным содерж ан и ем  работы  по укреплению  з а 
конности в Р есп у б л и ке  на современном этапе  ее р а з 
вития становится  обеспечение верховенства зако н а ,  то 
есть безусловного подчинения зако н у  в сех  и вся. Ни



один государственны й орган, д олж ностное  лицо, к о л 
лектив , общ ественная  орган и зац и я ,  ни один человек не 
могут освободиться от обязанности  подчиняться  з а к о 
ну, и все главны е, клю чевы е общ ественны е отнош ения 
в экономике, политике, социально-культурной сфере 
долж н ы  регулироваться  только  норм ативны м и актам и, 
приним аем ы м и высшими о рганам и  власти , а не к а к и 
ми-либо другими подзакон ны м и актам и, к а к  это было 
до  недавнего времени.

Но д л я  того, чтобы закон  то р ж ество вал  в сам ом  в ы 
соком смы сле слова , необходимо п р е ж д е  всего обесп е
чить соответствие его принципам  и тр ебо ван и ям  п рава , 
чтобы закон  по своей сути и содерж ан и ю  бы л правовым, 
а это м о ж ет  бы ть достигнуто лиш ь в том случае, если 
будет обеспечен строгий конституционный р е ж и м  всей 
правотворческой  работы . Абсолю тное соответствие н о р 
мам  конституции, законов, указов, други х  нормативны х 
актов  органов государства , а т а к ж е  их действий, д е й 
ствий долж ностны х, юридических л и ц  и г р а ж д а н  со 
став л я ет  главную  основу законности. И  здесь  в а ж н а я  
роль п р и н адл еж и т  К онституционному суду Р еспублики 
Узбекистан, главное назначение которого — бы ть на 
ст р а ж е  Основного закон а  Республики , осущ ествлять  
правовой  суд над  закон ам и , другими норм ативны м и а к 
там и  с позиций конституции.

З ак о н  д о лж ен  со д ер ж ать  систему норм, з а щ и щ е н 
ную и гаран ти рован н ую  государством , исклю чать  у р а в 
ниловку и команду, являю щ и еся  антиподом свободы и 
п рава .

Н ельзя  обеспечить, законность при той м нож ествен 
ности нормативны х актов, к о т о р а я  сущ ествовала  до не
д ав н его  времени. Н есколько  л ет  н а за д  в Респ убли ке  
действовало  почти тр и д ц ать  тысяч только  общ есою зны х 
норм ативны х актов, 85%  которых посвящ ены  были 
хозяйственны м вопросам. О коло тысячи актов  высших 
органов  власти  и у п равлен и я  р егл ам ен ти ровали  во п 
росы качества  продукции, около пятисот  — п р ем и р о в а 
ния, более семисот —  п лановы х норм ативов  и п о к а з а 
телей. А если учесть, что все эти  п равовы е  акты  д у б 
л и р о в ал и сь  республикан ским и  о р ган ам и  власти  и 
управления, и не м еньш ее  их число приним алось  по соб
ственной инициативе, д а  присовокупить сюда акты  о р 
ганов власти и государственного управлени я  Р е с п у б 
лики  К а р а к а л п а к с та н ,  то число п равовы х актов, д ей 
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ствовавш их в У збекистане, превы сит многие сотни т ы 
сяч.

П оэтому первоочередной зад ач ей  сегодняш него дня  
является  необходимость р а зо б р ат ь с я  с этим к л а д б и 
щем норм ативны х актов, ото бр ать  все позитивное, что 
накоплено за  многие годы и м о ж ет  бы ть с успехом ис
пользовано сегодня, р а з р а б о т а т ь  и принять  новые з а 
конодательны е акты, которые отвечали бы духу в р ем е
ни и обеспечивали  реш ение стоящ их перед  Р е с п у б л и 
кой зад ач .

Н епрем енн ы м  условием успеш ного осущ ествления  
этой работы  явл яется  обеспечение качества  р а з р а б а 
ты ваем ы х  законов , т а к  ка к  и сегодня одним из основ
ных и зъ ян ов  п равотворчества  остается  и зли ш н яя  по
спешность подготовки и принятия правовы х актов. По 
этой причине нем ало  пробелов вскры лось в целом ряде  
законов, приняты х у ж е  в последние годы.

У крепление закон ности  немы слимо без учета м о р ал ь 
ных норм при р а зр а б о т к е  зако н о дател ьн ы х  актов, без 
соответствия их духовности народа . Е щ е  И би С ина в 
«К ниге  исцеления» писал, что прави тель , р а з р а б а т ы 
вая законы , д о л ж е н  учиты вать  «нравственны е устои 
н ар о д а  и их тради ц и и  и те  традиции, которые п о б у ж 
даю т к справедливости». М о р ал ь  о к а зы в а л а  и будет 
о к азы в ать  первостепенную роль на ж и зн ь  людей, и 
если содерж ан и е  зак о н а  отходит от вы работанн ы х о б щ е 
ством м о р ал ь н ы х  норм, то авторитет  закон а  о к а зы в а е т 
ся невысоким. Он непонятен обществу, вы зы вает  у не
го недоверие и потому практи ческое  его претворение 
в ж и зн ь  будет  край не  затруднительны м .

Н а р я д у  с укреплением  законности  в норм отворче
ской деятельности  важ н ы м  средством обеспечения в е р 
ховенства  зако н а  явл яется  эф ф ективно  работаю щ и й  
м еханизм  реал и зац и и  зако н а .  Это требует  соверш енст
вования практической деятельности  государственны х 
органов и долж н остн ы х  л и ц  по созданию  условий, м а 
териально-технической б азы  д ля  реал и зац и и  зако н а .  
Н и зк а я  эф ф ективность  многих наш их закон ов  о б ъ я с 
няется или отсутствием в них норм, у к азы ваю щ и х  на ис
точник м атери альн ого  обеспечения, или отсутствием 
достаточны х м атери альн ы х  ресурсов у общ ества для 
претворения  в ж и зн ь  закон а , или откры ты м  сопротив
лением его реали зац и и  со стороны государственны х ор 
ганов и д олж ностны х лиц путем создан ия  трудностей в
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матери альн о-техн ическом  обеспечении р еал и зац и и  з а 
кона. И  пока не будет  наведен  порядок, эф ф ективность  
работы  зак о н а  будет о ставаться  низкой.

Необходимо обеспечить своевременное доведение з а 
кона до исполнителей и обучение их способам э ф ф ек т и в 
ной его реализаци и , реф орм и рование  государственны х 
структур и соверш енствование их ф ункц иональн ы х 
обязанностей  в соответствии с требован и ям и  нового 
зако н а .

С оздан и е  эф ф ективно работаю щ его  м ехан и зм а  р е а 
лизаци и  зако н а  требует  своевременного осущ ествления 
системы мер, нап равлен н ы х  на психологическую п од 
готовку ч еловека  к полож ительн ом у восприятию з а к о 
на, создан ие  у него интереса к  закон у . С реди  за к о н о 
д ательн ы х  актов, приняты х в Р есп у б л и ке  в последнее 
время, нем ало  револю ционны х по своему значению , 
содер ж ан и е  которых противоречит многим с л о ж и в ш и м 
ся в общ естве представлени ям , что созд ает  больш ие 
трудности при их реализаци и . Этого м ож н о бы ло бы 
и зб еж ать ,  если бы до  их принятия бы ло сф ормировано  
полож ительное  к ним отношение.

О трицательно  ск азы в ается  на р еальн ом  воплощ е
нии в ж и зн ь  закон ов  отсутствие юридических м ех ан и з
мов их поддерж ки . З а к о н ы  нередко носят общ ий х а р а к 
тер, а правовы е акты , конкретизирую щ ие, р а з ъ я с н я ю 
щ ие пути и способы их реализаци и , отсутствуют. С ам а  
ж и зн ь  требует, чтобы закон  и зд а в а л с я  вместе с кон кре
тизирую щ ими его актам и , чтобы бы ла  р а зр а б о т а н а  э ф 
ф екти вн ая  система ответственности государственны х 

органов  и долж н остн ы х  л и ц  за  необеспечение или п р о 
тиводействие осущ ествлению  закон а .

В аж н ы м  ш агом  в этом н ап равлени и  явл яется  с о зд а 
ние Контрольной инспекции при П р езиденте  Республики , 
на  которую возлож ено осущ ествление проверки ответ 
ственности д о лж н о стн ы х  л и ц  по выполнению закон ов  и 
постановлений, приняты х О лий  М ажлисом,, у казов  и 
р аспоряж ени й  П рези д ен та  Республики , хозяйственного 
зак о н о дател ьства ,  социалВных и экономических п р о 
грамм, соблю дения государственной и исполнительной 
дисциплины.

У крепление законности тесно связан о  с решением 
проблемы  подчинения зако н у  сам ого  государства . П р а 
вовое государство  п р ед п олагает  такое  полож ение, когда 
государство  не только  творит  закон ы , но и сам о под
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властно закону, действует  в соответствии с законом. 
Е щ е  П латон  говорил: «Я ви ж у  б ли зкую  гибель того 
государства , где закон  не имеет силы и находится  под 
чьей-либо властью . Там  ж е, где закон  — в л ады к а  н ад  
прави телям и , а они его рабы , я усм атри ваю  спасение 
государства  и все б лага ,  каки е  только  могут д ар и ть  
государству  боги». У нас  ж е  до недавнего времени б ы 
л о  принято считать, что в ж и зн и  общ ества  го су дар ст 
во — это главное, цен тральное , все остальное, в том 
числе и право ,— второстепенное, производное от госу
д ар ств а .  М е ж д у  тем  п раво  и только  п р аво  обеспечивает  
ф ункц иони рование  общ ества  ка к  единого о рган и зм а ,  
куда входит и государство. Оно обеспечивает  правовую  
организац ию  верховенства государственной власти, оп 
ределяет  правовой  статус  и процедуру работы  всех го 
сударственны х органов.

К ак  у ж е  говорилось, необходимой предпосы лкой д ля  
правовой законности  явл яется  р азделен ие  сфер и ком 
петенций м еж д у  трем я  основными властям и  —  з а к о н о 
дательной , исполнительной и судебной. К а ж д а я  из этих 
властей  в соответствии со своей природой, х ар актером  
функций и назначением  д о л ж н а  за н я т ь  свое место в 
общ ей системе государственно-органи зованной власти 
и вести государственны е д е л а  в соответствующ их сф е
рах  и пределах , н а д л е ж а щ и м и  путями и средствам и. 
З а к о н о д а т е л ь н а я  власть  д о л ж н а  выступать ка к  в ы р а зи 
тельница народного суверенитета, высший представи 
тельный орган, верховная  из трех  властей.

И сполни тельная  власть  д о л ж н а  ф орм ироваться  
представительны м и органам и , бы ть подконтрольной и 
подотчетной им, дей ствовать  на основе и во исполне
ние законов.

С удебная  вл асть  д о л ж н а  осущ ествлять  защ и ту  п рав  
и о х ран у  их от всяких наруш ений, кем бы они не д о 
пускались. Причем в этой своей деятельности  судеб 
ная  власть  д о л ж н а  руководствоваться  только правом , 
законом  и не зави сеть  от других властей.

О пределенны е шаги в этом н ап равлени и  у ж е  с д е л а 
ны и делаю тся . О дн ако  многие вопросы остаю тся пока 
нереш енными.

С вопросом подчинения государства  зако н у  тесно 
связан  вопрос об обеспечении взаим ной ответственно
сти государства  и тех, кто вступает  с ним в правовы е 
отнош ения. Д о  недавних пор стороны этих  отношений
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зан и м ал и  неравное полож ение. Государство , к а к  п р а 
вило, вы ступало носителем прав, а д р у га я  сторона — 
носителем обязанностей .

Если в больш инстве дем ократи чески х  стран  ц и вили
зованного мира общ им  принципом регулирования  цра- 
вового полож ен ия сторон, будь то государство  или ч ел о 
век, бы л принцип: «Д озволено  все, что не запрещ ено  
законом», то у нас этот  принцип расп р о стр ан ял ся  лиш ь 
на государство, лицо ж е  руководствовалось  другим  прин
ципом: « З ап рещ ен о  все, что не разреш ен о  законом», 
что откры вало  широкий простор д ля  произвола  власти  
и ее представителей.

Курс на дем о к р ати зац и ю  ж и зн и  общ ества и госу
д ар с т в а  требует  реш ительного перехода от р а з р е ш и 
тельного  порядка  регулирования  правового полож ения 
человека к дозволительн ом у  и, наоборот, от д о зв о л и 
тельного к разреш и тельн ом у  —  в реглам ен тац и и  п р а в о 
мочий органов власти  и управления.

О дн ако  надо иметь в виду, что т а к а я  роки ровка  не 
сиюминутное дело, это д ли тельн ы й процесс. О на п ред 
по л агает  высокий уровень политической и правовой 
култьтуры  участников  правоотнош ений. Поспеш ность 
ж е  м ож ет  привести к наруш ениям  законности, п р о я в 
лениям  своеволия, произвола.

В аж н ой  составной частью работы  по укреплению  з а 
конности я в л яется  обеспечение п рав  и свобод человека. 
П олитические, правовы е и идеологические деф орм аци и  
прош лы х лет  во многом исказили  понятие « п р ава  и сво
боды человека». М ногие годы в нем усм атри валось  
вы р аж ен и е  или натуралисти ческого  подхода к правам  
и свободам, или б у р ж у азн о й  идеи противопоставления 
человека обществу. С оверш енно игнорировалось  то, 
что в последние годы понятие «права  и свободы чел о 
век а»  наполнилось новым общ ечеловеческим  с о д е р ж а 
нием.

Сегодня понятие «права  и свободы человека»  вос
становлено в своем истинном значении. Н о в а я  кон сти
туция Республики , п ри н ятая  8 д ек а б р я  1992 г., в п и та 
л а  в себя все полож ительное, что накопило  в этой о б 
ласти  прогрессивное человечество.

К ром е конституции, в последнее врем я принят  ц е 
лы й  ряд  закон одательн ы х  актов, нап равлен н ы х  на 
обеспечение социальной справедливости , на защ и ту  сво
боды личности, ее неприкосновенности. Н екоторы е з а 
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кон одательны е акты  н аходятся  в стадии подготовки. 
Но, к сож алению , не все эти нормы сегодня работаю т. 
Ч еловек по-преж нем у вы ступает  в качестве  ж а л о б щ и 
ка, просителя, а не равного  субъ екта  правоотнош ений. 
Поэтому весьма важ н о й  зад ач ей  явл яется  наполнение 
прав  и свобод ч еловека  р еальн ы м  со держ анием , при
дан и е  этому процессу необратим ого  х ар актер а .

П о л н ая  р е а л и за ц и я  прав  и свобод  возм ож н а  лиш ь 
при условии обеспечения единства  п р ав  и обязанностей  
человека, т а к  к а к  сам ы е  дем ократические, сам ы е гл у 
боко человеческие зад ач и  м огут  быть осущ ествлены  
только  тогда, когда в общ естве  будет  достигнута высо
кая  организованность, дисциплина , порядок, строгое 
выполнение своих обязанностей .

С реди  ш ирокого  круга  лю дей  бытует мнение, что 
единство прав  и обязанностей  огран и чи вает  свободу 
личности, хотя  м е ж д у  правом  и обязан ностью  не м ож ет  
бы ть противопоставления. С вобода  н евозм ож на без о г 
раничения, т а к  к а к  абсолю тн ая  свобода одного несет 
ограничение свободы другого, она о ткр ы вает  простор 
д л я  насилия, разнузданн ости , подрыва общ ественных 
устоев, произвола. И  не случайно поэтому она отвер 
гается  не только  н аш им  обществом, но и лю бы м  д р у 
гим.

Зак он н ость  явл яется  необходимым условием р а з в и 
тия и упрочения дем ок рати и . О на обеспечивает  введе
ние в ж и зн ь  тех или иных дем ократи чески х  начал, р е а л ь 
ное осущ ествление дем ок рати чески х  принципов, опре
деленны й порядок в их реализаци и , необходимый д ля  
того, чтобы предупредить конфликты , столкновения  лиц, 
отстаиваю щ и х р азли ч н ы е  мнения, обеспечить охрану  о б 
щ ественного порядка.

Д е м о к р а т и я  вне законности  м о ж ет  вы литься  в свою 
противополож ность, что, в конечном счете, у ж е  про
изош ло в ряде  стран. П од  лозунгом  борьбы  за  д е м о к р а 
тию сводятся  счеты, р асп р ав л я ю тся  с неугодными, р е 
ш аю тся эгоистические, коры стны е цели. Д е м о к р а т и я  
некоторыми восприним ается  к а к  повод вы двигать  б е з 
основательны е требовани я , без меры говорить и м ало 
работать , охотнее р а зр у ш ат ь  возведенное до  :них, н е ж е 
ли созидать  самим. И преградой  на пути недобросо
вестного исп о льзо ван и я  д ем о к р ати ч ески х  принципов, 
н ар яд у  и в сочетании с разви ти ем  политической к у л ь 
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туры, чувства  гр а ж д а н с к о й  ответственности, я в л яется  
законность.

И склю чительное  значение при обретает  закон ность  в 
условиях  качественного обновления экономической ж и з 
ни, которое п ер еж и в ает  сегодня Р есп убли ка .  С оверш ен 
ствование хозяйственного  м ехан и зм а , методов х о зя й 
ствования, подъем инициативы  лю дей требую т четко 
действую щ его правового  м еханизм а. И н и ц и ати ва  л и ч 
ности, хозяйственная  сам остоятельность  трудового к о л 
л ектива , объедин ения  —  это не ан ар х и я  и не вседо з
воленность. Они не д о лж н ы  расходиться  с о б щ е н а р о д 
ными интересами и волей народа , вы раж ен н ы м и  в з а 
коне.

С другой стороны, эконом ическая  р еф орм а  в стр е 
чает  ощ утимое сопротивление, в р езу л ьтате  чего 
многие вновь приняты е зако н о дател ьн ы е  акты  п р ак 
тически бездействую т со дня своего принятия. И  з а 
дач а  з а к о н н о с т и — преодолеть это сопротивление, 
всемерно содействуя экономическому п реобразованию  
Республики .

Н а р я д у  с экономическими п реобразованиям и  в Р е с 
публике ш ироким фронтом идут политические п реоб 
разо в ан и я .  Д ем о кр ати зи р о в ан ы  выборы народных де- 
путов, внесены изменения в структуру  и правовой 
статус  высших органов  власти  и государственного  уп
равления , идет перестройка их деятельности , о т р а б а 
ты вается  система местного сам оуправления .

В связи со всем этим важ н ей ш ей  зад ач ей  стало  
обеспечение путем строж ай ш его  соблю дения законности 
м аксим альн ого  простора процессам сам оуправления , 
сниж ения уровня ц ен трали зац и и  государственного  уп
равления , перехода к многопартийности, повыш ения 
роли печати, радио, телевидения  в ж и зн и  общ ества, 
профсоюзов, органов общественной сам одеятельн ости  
и иных общ ественны х объединений.

§ 4. Пути д альн ей ш его  укреп лен ия  законности

Советы народных депутатов и укрепление закон
ности. В укреплении закон ности  особо в а ж н а я  роль 
п р и н адл еж и т  С оветам  народны х д еп утатов  — самым 
представи тельны м  государственны м  о р ган ам . В аж н ой  
ф ункцией Советов народных деп утатов  является  обес
печение осущ ествления законов нижестоящими орга
нами государства, а такж е общественными организа-
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дням и  и гр аж д ан ам и .  З ак о н о м  С оветам  народны х д е 
путатов представляется  право  кон троля  за  соблю дением 
законов не только подчиненными им, но и р а сп о л о ж ен 
ными на их территории предприятиям и  и о р ган и зац и я 
ми республиканского  подчинения, отмены по о пределен
ному кругу вопросов н езаконны х акто в  руководителей 
не подведомственных органов.

Б ольш ое  место в деятельности  Советов народны х 
депутатов  за н и м ае т  обеспечение законности  в д ея т е л ь 
ности государственны х органов , стоящ их на ст р аж е  
законности  и п равоп орядка .

Но н аряду  с осущ ествлением контроля за  д е я т е л ь 
ностью государственны х органов , общ ественны х о р г а 
низаций и г р а ж д а н ,  за  исполнением ими нормативны х 
актов, на С оветах  н ародны х д еп утатов  л е ж и т  о б я за н 
ность обеспечивать закон н ость  и  в своей собственной 
деятельности. Соблю дение закон ов  непосредственно 
С оветам и народны х д е п у т а т о в — непременное условие 
укреп лен ия  законности  во всех сф ерах  государствен
ной и общественной жизни . Если Советы  народны х д е 
путатов сами н ар у ш аю т  закон , то тем  сам ы м  они д аю т  s 
повод д л я  незаконны х действий другим , в том числе и 
г р а ж д а н а м .

О гр о м н ая  роль  в укреплении законности  п р и н ад л е 
ж и т  Олий М а ж л и с у  Р есп уб ли ки  У збекистан  и Д ж а г а -  
ры Кенесу Р еспублики К а р а к а л п а к с та н ,  одной из о б я 
занностей  которых явл яется  постоянная р абота  по усо
верш енствованию  и упорядочению  зак он одательства ,  
что в свою очередь явл яется  ф ундам ен том  законности 
и правоп орядка .

В аж н ой  гарантией  обеспечения законности С о в е та 
ми народны х д еп утатов  явл яется  участие в этой р а б о 
те народных депутатов. Н ародн ы й  д еп у тат  ка к  представи 
тель  государственной власти  вп р аве  на месте потребо
в а т ь  п р ек р ащ ен и я  наруш ения, а в необходимых сл учаях  
обратиться  с требовани ем  к соответствующ им органам  
и д олж ностны м  л и ц ам  пресечь наруш ения зако н а ,  прав 
и закон ны х  интересов гр аж д ан .

Д ействен ны м  средством укреп лен и я  законности слу 
ж и т  деп утатски й з а п р о с — п раво  депутатов  в необходи
мых с л у чаях  на сессиях С оветов н ародны х депутатов  
потребовать  и получить от органов  у п р авл ен и я  о ф и 
ци альн ое  объясн ение  по лю бом у  вопросу их деятель-

71



ности, в том числе и по вопросам  наруш ения за к о н 
ности.

Одной из ф орм  привлечения деп утатов  к  р аботе  по 
обеспечению законности  в период м еж д у  сессиями Со
ветов н ародны х д еп утатов  являю тся  постоянные ком и с
сии, которые, к а ж д а я  в своей отрасли , д о лж н ы  обеспе
чивать  точное и своевременное исполнение закон ов  и 
други х  актов министерствами, ведомствами, п р ед п р и я 
тиями, уч реж ден иям и  в их хозяйственной и соци альн о
культурной деятельности.

О беспечение законности  тесно связан о  с д е я т е л ь 
ностью органов государственного уп равлени я, о т л и ч а 
ющ ихся от других частей государственного  а п п ар а т а  
тем, что в своей текущ ей деятельности  н аи более  ш иро
ко организую т применение и исполнение закон ов  и д р у 
гих п равовы х актов. О рган ы  управлени я  нам ечаю т цели 
и н ап равлен и я  общ ественного развития , в ы р а б а т ы в а 
ют управленческие  реш ен ия  и организую т их исполне
ние. У правление  — это сф ера координации усилий р а з 
личны х трудовы х коллективов  и рудоводства  их д е я 
тельностью . У п равлен ие  пронизы вает  все структуры 
общ ества . И  всюду н уж на дисциплина , точное соблю 
дение закон одательства .

Р е а л и за ц и я  принципов законности в деятельности  
государственного  а п п ар а т а  у п равлен и я  о зн ач ает  б ез 
условное выполнение конституции и законов , издание 
правовы х актов с соблю дением требований законности, 
их упорядочение и систем атизацию , защ и ту  всех форм 
собственности, прав  и свобод  человека, укреп лен ие  об
щ ественного п орядка . Строгое следовани е  принципам 
законности  позволяет  доби ваться  четкости и повышения 
культуры  работы  государственного  а п п ар ата ,  что в ко
нечном счете способствует повыш ению эф фективности 
уп равлени я , росту сознательности  и активности г р а ж 
дан.

О дной из важ н ей ш и х  ф орм  обеспечения законности  
в деятельности  органов  государственного  у п равлен и я  
явл яется  кон троль  и проверка  ф актического  исполне
ния. Основное назн ачени е  кон троля  и проверки ф а к т и 
ческого исполнения — способствовать неукоснительному 
выполнению  решений в установленны й срок, достиж ению  
высоких конечных результатов , повыш ению уровня о р га 
низованности в управленческой  деятельности  и ответст
венности в работе  всех долж н остн ы х  лиц, обеспечивать
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ритмичность и целеустрем ленн ость  в р аботе  государ
ственного а п п а р а т а  управления.

Д ействен ны м  средством  улучш ени я  качества  у п р а в 
ления , укреп лен ия  закон ности  яв л яется  своевременное 
рассм отрени е  ж а л о б  и зая в л ен и й  г р а ж д а н  и их п р ави ль
ное разреш ение. И бо  общ ественное мнение есть ни что 
иное ка к  оцен ка  уровня  деятельности , культуры  рабо* 
ты  государственны х организац ий  и долж н остн ы х  лиц.

Роль органов суда  в укреплении законности. В сис
тем е  мер по обеспечению законности  первоочередное 
место отводится  соверш ен ствовани ю  деятельности  п р а 
восудия, являю щ егося  важ н о й  гаран ти ей  осущ ествления  
законности . П равосуди е  есть деятельн ость  суда по при
менению за к о н а  с соблю дением  проц ессуальны х форм, 
с л у ж а щ и х  гарантией  прав  и интересов личности, а т а к 
ж е  предприятий, учреж ден ий  и организац ий  при р а з 
решении спора о гр а ж д а н с к о м  п раве  или в связи  с р ас 
см отрением  уголовных дел . П р аво су ди е  имеет  своей 
зад ач ей  восстановить наруш енное  право, добиться  его 
осущ ествления, либо вы явить  и н а к а з а т ь  п раво н ар у ш и 
теля , с тем  чтобы в д ал ьн ей ш ем  ни ему, ни другим  не 
при ш ло в голову н ар у ш ать  закон ы . Но правосудие м о 
ж е т  только  тогда  исполнить свой долг, когда  в его д е я 
тельности строго соблю даю тся  требован и я  закон а . 
В связи  с этим сегодня в аж н о е  значение придается  вос
становлению  истинной роли суда. Ни один невинный не
д о л ж е н  п о страдать  и ни один виновный не д о л ж е н  уйти 
от  ответственности —  т а к  д о л ж н а  бы ть сф орм ули рован а  
з а д а ч а  суда.

Н а  п ракти ке  д ело  обстоит д ал е к о  не так . Д е с я т и л е 
тиям и  дек л ар и р о вал о сь :  перед судом все равны , а в
реальности  эта  ф о р м у ла  с к а ж д ы м  годом все больш е и 
больш е у тр ачи в ал а  свой и зн ачальны й смысл. Во в р е м е 
на ку л ьта  личности, в о л ю н тар и зм а  и застоя  произо
ш ла  д еф о р м ац и я  принципов правосудия . В эти периоды 

оно всецело находилось в услуж ени и  ц ен тральной  и 
местной бю рократии ; не изж ито  это наследие  и в наш и 
дни.

П о это м у  кр ай н е  необходимо, чтобы правосудие  осу
щ ествл яло сь  на н а ч а л а х  р авенства  г р а ж д а н  перед  судом, 
независимо от их р а зл и ч и я  в социальном и д о л ж н о с т 
ном полож ении, гар ан ти р о в ал о  на основе презумпции 
невиновности за щ и т у  прав  и интересов человека.

П ервы е ш аги  в этом  н ап равлени и  у ж е  сделаны . Вне
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сены изменения в Основы зако н о дател ьства  о судоп ро
изводстве, приняты новые закон ы  о статусе  судей, об  
ответственности за  н еуваж ен ие  к  суду, которы е у стан о 
вили практические гаран ти и  независимости судей. О д 
нако  многие вопросы требую т  ещ е своего разреш ен ия . 
Если  суды практически  и збавились  от  т а к  н азы ваем ого  
телефонного  п рава , то появились другие ф ормы  д а в л е 
ния на судей: «м егафонное право», «депутатское право», 
«право  средств информации» и т. д., что требует  не 
только обновления  нашего зако н о дател ьства ,  но и о с 
новательной его переработки , приведения в соответствие 
с активно и глубоко м еняю щ им и ся  условиям и  ж и зн и  о б 
щ ества.

Совершенствование прокурорского надзора. В усл о 
виях качественного обновления  общ ества  неизмеримо 
возрастаю т  зад ач и  прокурорского  н ад зо р а  за  соблю де
нием закон ов  всеми органам и , долж н остн ы м и  л ицам и  
и гр аж д ан ам и .  Г л а в н а я  идея п рео б р азо ван и я  д ея т е л ь 
ности прокуратуры  —  реш ительны м  о б разом  перенести 
центр  тяж ести  на противодействие процессам, влекущ им 
р азруш ен и е  п равовы х устоев общ ества , реш ительное 
пресечение лю бы х посягательств  на правопорядок.

О рганы  п рокуратуры  присущ ими прокурорскому 
над зо р у  м етодам и  и средствам и обязан ы  всемерно 
содействовать  обеспечению твердого  правового  р еж и м а  
перестройки деятельности  Советов народны х депутатов, 
органов  уп равлени я , общ ественны х объединений и д о л ж 
ностных лиц.

О рганы  п рокуратуры  важ н ей ш ей  своей зад ач ей  
д о лж н ы  считать обеспечение прав  человека независимо 
от национальной  принадлеж ности , язы ка , отнош ения к 
религии, убеж дений, реш ительно п ресекая  лю бую  д и с 
криминацию, от кого бы она ни исходила.

К онц ентрац ия  вни м ан ия  на общ ем  надзоре  ни в коем 
сл у ч ае  не о зн ач ает  ослабл ен и я  надзора  за  следствием  
и дознанием , который сегодня не обеспечивает  ещ е иско
ренения наруш ений законности в р аботе  п р аво о х р ан и 
тельн ы х органов, число которых не только  не с н и ж а е т 
ся, но д а ж е  увеличивается . Требует  своего улучш ения 
надзор  за  исполнением закон ов  в м естах  с о дер ж ан и я  
зад ер ж ан н ы х , арестован ны х и осужденных.

Р еш ен ие  этих з а д ач  в ы звало  необходимость о сво бо ж 
дения органов п рокуратуры  от несвойственных им 
функций, устран ения  перекосов, связан н ы х  с излиш ней
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ц ен трали зац и ей  прокурорской системы, наделен ия  про
куроров правом  о б р ащ ен и я  в суд в случае  отклонения 
его протеста на противоречащ ий зако н у  правовой  акт, 
устан овлен ия  ответственности з а  воспрепятствование 
законной деятельности  прокурора.

Повышение роли адвокатуры и других правоохрани
тельных органов в укреплении законности. Ц ели  уси
л ен и я  законности , лучш ей за щ и т е  прав  гр а ж д а н и н а  
д о л ж е н  будет служ и ть  допуск к  участию  в п р ед вар и 
тельн ом  следствии адво като в  на более ранней стадии, 
а к т и в и за ц и я  их роли в судебном процессе. О дн ако  тр е 
бует дальн ейш его  соверш ен ствовани я  их д еятельность  
по о казан и ю  правовой  помощи г р а ж д а н а м ,  п редприя
тиям, орган и зац и ям . Н у ж н ы  правовы е нормы, позволяю 
щ ие ад в о к а та м  более активно  п ред ставлять  интересы 
гр а ж д а н ,  предприятий , учреж дений и организац ий  в р ас 
смотрении адм и нистрати вны х  дел , гр аж д ан ск и х  и хо зяй 
ственных споров, в их взаим оотнош ениях  с  ор ган ам и  
власти  и уп равлени я. П р едставл ен и е  а д в о к а та м  соот
ветствую щ их п рав  по подготовке м атер и ало в  д ля  судеб 
ного, хозяйственного или адм и нистрати вного  р а з б и р а 

тельства  исков, заявл ен и й  и ж а л о б  г р а ж д а н  м ож ет 
с тать  эф ф ективны м  средством обеспечения законности.

В д ел е  укреп лен и я  договорной дисциплины, защ иты  
прав  предприятий н е м а л о в а ж н о е  значение приобретает  
хозяйственный суд, повыш ение роли органов юстиции, 

укреп лен ие  ю ридической служ бы .
Общ ественное мнение в укреплении законности. В 

условиях  последовательного  углублени я  дем ок рати и  все 
больш ую  роль в укреплении законности  д о л ж н о л г р а т ь  
общ ественное мнение, ф орм ируем ое  в процессе постоян
ного кон троля  деп утатов , средств массовой информации, 
гр аж д ан . В целом  по Респ убли ке  только  в прокурорские 
органы еж егодно  поступаю т десятки  тысяч писем и ж а 
лоб, которые, если д а ж е  не к а ж д а я  из них получает 
полож ительн ое  разреш ение, позволяю т чувствовать 
пульс ж и зн и  наш его  общ ественного  о рган и зм а ,  акти ви 
зи р о вать  всю работу  по охран е  прав  гр аж д ан .

Б о л ьш о е  вни м ан ие  вопросам  законности  в последние 
годы у д ел яю т  телевидение, радио, газеты , д руги е  печат
ные органы, что способствует вы явлен ию  недостатков 
и наруш ений и тех, кто их порож дает .

О дн ако  роль средств массовой ин ф орм аци и в обесп е
чении закон ности  будет значим ой только  в том случае,
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если публикуем ы е ими м атер и алы  будут объективны м и. 
Н е л ь зя  допускать , чтобы в публи кац и ях  одна п о л у п р ав 
д а  за м е н я л а с ь  другой , чтобы через средства  массовой 
ин ф орм аци и кто-то п ы тался  сводить счеты, и с к а ж а т ь  
ф акты , стави ть  под сомнение закон одательство .  Н е о б 
ходимо, чтобы на стр ан и ц ах  печати, всеми средствами 
и н ф орм аци и  четко о п р ед ел ял ась  лини я  правовой  поли
тики, у тверж ден и е  ценностей и принципов п рава  и з а к о н 
ности, н а д л е ж а щ а я  и н ф о р м ац и я  о зак о н ах ,  других  п р а 
вовых актах ,  в ы р а б а т ы в а л ас ь  у н аселения  готовность 
их соблю дать.

Н еобходим а акти ви зац и я  работы  по вовлечению  в 
дело  укрепления  законности  всей системы общественной 
сам одеятельн ости  населения, учебны х заведен ий , кол 
лективов, предприятий, учреж дений.

Н ар у ш ен и я  законности  стан ут  к рай н е  редкими яв
лениям и  тогда, когда  к а ж д ы й  станет  активны м  и прин
ци пиальны м  борцом за  ее укрепление, когда не будет 
равнодуш ны х, проходящ их мимо ф актов  очевидного 
безобразия , беззакони я, когда лю бое наруш ение  п рава , 
д а ж е  сам ое  незначительное, встретит  м оральное  о су ж 
дение общ ества, когда  будет со зд ан а  обстан овка  всеоб
щ ей нетерпимости к н ар уш и телям  установленного  по
рядка .

П овы ш ен ие  роли общ ественности в укреплении з а 
конности тесно св язы в ается  с повышением ю ридической 
культуры  населения, т. е. отнош ения к а ж д о го  человека 
к  вопросам  п рава  и законности . Это требует:

—  во-первых, кордин альн ого  изм ен ен ия  отнош ен ия 
к юридической науке, на которую  в последние годы 
смотрели к а к  на о тр асл ь  знаний, уступаю щ ую  по своей 
значим ости  многим иным н аук ам ;

—  во-вторых, повы ш ения уровня  юридического о б 
р азо в ан и я  и п реж де  всего повы ш ения качества  подго
товки ю ристов-профессионалов;

—  в-третьих, качественной перестройки системы о б 
щ еправового  воспитания  и юридического просвещ ения 
населения.

§ 5. Правовое государство
У идеи правового государства  глубокие корни. У ее 

истоков стояли Солон, А ристотель, Ц ицерон, з а л о ж и в 
шие теоретические основы организац ии  публичной в л а с 
ти. Н о  в разви том  виде учение о правовом  государстве
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оф орм илось в н едрах  ф еодального  строя, в условиях 
борьбы стан овящ ей ся  на ноги б у р ж у ази и  с ф еодальны м  
произволом и абсолю тистским  деспотизмом.

Классическим в ы рази телем  м ировоззрен ия  восходя
щ его кл асса  был английский м ы сли тель  X V II  в. Д .  Л ок к ,  
представлявш и й  господство п р ав а  в виде государства , 
в котором господствует закон .

З ам етн о е  влияни е  на разви ти е  теоретических пред
ставлений о правовой  государственности о к а з а л  М он
тескье, сделавш и й  системную р азр а б о т к у  идеи о р а з 
делении властей  к а к  одного из в аж н ей ш и х  условий 
обеспечения господства п р ав а  в государстве.

Но ф илософ ское  обоснование теории правового 
государства  д а л  И. К ант, отмечавш ий, что « государст 
во —  это объедин ение  м нож ества  людей, подчиненных 
п равовы м  зак о н ам » . (К а н т  И. Соч.—  Т. 4, С. 233).

У нас  проблем а правового  государства  впервы е ста 
л а  о б су ж даться  ещ е  в 70- е годы, но свою развернутую  
р азр а б о т к у  получила в 80-х годах, когда  не стало  у ж е  
сом нения  в том, что п равовое  государство  отвечает  
объективны м  потребностям  р азви ти я  наш его общ ества, 
интересам  г р а ж д а н ,  социальны х групп и н арода  чз ц е 
лом.
х_. Суть идеи правового  государства  —  в утверж дении 
господства п рава  в общественной и политической ж и з 
ни, без чего невозм ож но освободить общ ество  от всего 
того, что связан о  с последствиями культа  личности, 
ком ан дн о-адм и н и страти вн ы м и  м етодам и  уп равлени я, 
отчуж дени ем  тр у дящ и х ся  от власти .

П р аво во е  государство  в первую очередь п р ед п ола
гает  правовую  орган и зац и ю  государственного  суверени
тета , что является  единственной альтерн ати вой  госу
дарствен н ом у  абсолю ти зм у  и тотали тари зм у .

П р а в о в а я  о р ган и зац и я  государственного  суверените
та  о зн ач ает  не только  право  на верховенство, монопо
лию  силы и н аси ли я  в общ ественной жизни, а п реж де  
всего определенную  правом  ф орм у  осущ ествления 
этого верховенства, этой силы. Э та  п р а в о в а я  ф орм а  
придает  государственном у применению  силы х арактер  
правового принуж дения . О черченность государствен
ного суверенитета  правом  означает , что государствен
ная  власть , полномочия ее органов  и д олж ностны х 
лиц  осущ ествляю тся  в соответствии с юридическими
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принципами, которы е никоим об р азо м  не могут н а р у 
ш аться .

С ущ ественны м элементом , хар актер и зу ю щ и м  п р аво 
вой х а р а к т е р  государства , явл яется  р азд елен и е  сфер 
деятельности, тр у да  и четкое распределен ие  ф ункций и 
полномочий м еж д у  р азличны м и государственны м и ор
ганам и , т. е. ра зд ел ен и е  закон одательн ой , исп олн итель
ной и судебной властей. Верховное полож ение в этой 
системе властей  д о л ж н а  за н и м ат ь  зак о н о д ател ь н ая .  
О на и только  она в ы р а ж а е т  суверенитет  народа , его 
волю, у стан ав ли в ает  систему институтов, норм и проце
дур, оп ределяю щ и х правовой  х ар ак тер  государства , 
определяет  условия  д л я  правильной орган и зац и и  и ф ун к
ционирования других властей.

З а к о н о д а т е л ь н а я  вл асть  ф орм ирует  исполнительную  
власть , и деятельн ость  последней осущ ествляется  на 
основе и во исполнение законов, т. с. носит подзаконны й 
характер .

Н еобходим ы м  условием правовой государствености 
явл яется  независим ость судебной власти . С уд  — это 
орган  защ и ты  п рава  и его охраны , з а щ и щ а т ь  и о хран ять  
его, осущ ествлять  правосудие м о ж ет  ли ш ь  такой  суд, 
который независим от других властей  и в своих дей ст
виях  руководствуется  только  законом .

Б л а г о д а р я  разделен и ю  властей  к а ж д а я  из них сосре
до тач и вает  свое внимание на решении присущ их лиш ь 
ей публично-властны х полномочий, что и зб а в л я ет  о б 
щ ество от м онополизации публичной власти , резко  сни
ж а е т  возм ож н ость  превращ ен и я  государства  в орудие 
неограниченного деспотического управления.

Утвердить правовое н ач ало  в осущ ествлении госу
дарственного  суверенитета  — это значит  т а к ж е  у с т р а 
нить огосударствлен ие  общ ества , приведш ее к о т ч у ж 
дению личности, общ ества , н ар о д а  от государства , не
померному р азб ухан и ю  государственного  а п п ар ата ,  его 
бю рократизац ии , что сдел ал о  государство  неспособным 
идти в ногу с жизнью , оперативно р еш ать  назревш и е  
проблемы.

П равовое  государство  —  это ф орм а  гр аж д ан ского  
общ ества, и чтобы государство было правовы м , необ
ходимо сильное, ж изнеспособное, свободолю бивое о б 
щество, способное противостоять узурпации власти, о к а 
за т ь  сопротивление лю бы м  антидем ократическим , а в т о 
р и тарн ы м  п осягательствам . А д л я  этого, п реж де  всего.
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необходима р ео р ган и зац и я  государственной власти  на 
принципах д ем ократи и , с а м о у п р ав л ен и я  и полновластия  
народа . Н а  пути к  правовом у  государству  предстоит в 
первую  очередь преодолеть  ко м ан дно-адм ини стративн ое  
руководство общ еством , б ю рократизм , господство испол
нительны х органов  н ад  вы борны ми, неразвитость  форм 
политического са м о в ы р а ж е н и я  личности, коллективов , 
пересмотреть отнош ение лю дей  к  государству , которое 
всегда рассм атр и вал о сь  ка к  м еханизм  насилия, при
нуж дения .

Д а ж е  сегодня, когда встает  вопрос о необходимости 
укреп лен ия  той или иной власти , речь идет, главны м  
образом , об адм и нистрати вно-ком ан дн ой  власти . А р а з 
говор до лж ен  вестись о смене методов властвован и я . О т 
голого адм и нистрировани я , ком анды  необходимо перехо
дить к  поиску взаи м оп он и м ан и я  м еж д у  теми, кто призван  
властвовать , и теми, на кого эта  вл асть  р асп р о стр ан я 
ется, хотя это и не о зн ач ает  полного о т к а за  от методов 
убеж ден ия  и принуж дения . Д о л ж н о  быть разум н ое  со
четание при приоритете метода властвован и я , осно
ванного на согласии, которое возни кает  на базе  
учета и увязки  интересов всех участников властеотно- 
шений.

С троительство гр аж д ан ск о го  общ ества  — это не 
только  д ем о к р а ти за ц и я  политической системы, это т а к 
ж е  восстановление п равовы х принципов в экономике, 
к а р д и н ал ь н а я  перестройка хозяйственной деятельности  
на дем ократи чески х  н ач алах .  Это о зн ач ает  отказ  от 
адм и нистрати вно-бю рократически х  методов управлени я  
хозяйством  и экономического своеволия  авторитарной 
власти , н а л а ж и в а н и е  и ведение хозяйства  с позиций 
м атери альн ой  заинтересованн ости , предприимчивости, 
инициативы, экономических стимулов  к труду.

Х озяйственно-эконом ическая  ж и зн ь  д о л ж н а  стро 
иться не на приказе , а на договоре, который основы ва
ется  на равенстве  сторон, их свободном волеизъявлении , 
согласовании интересов, координации и кооперации. О т 
ход  от адм и нистрати вно-ком ан дн ого  у правлени я  и пе
реход  к договорно-правовом у регулированию  хозяйства 
о ткры ваю т  простор д л я  социальной активности т р у д я 
щ ихся, повы ш аю т их заин тересованн ость  в конечном 
р езу л ьтате  труда, п р ев р ащ аю т  тр уж ен и ков  из подне
вольных работни ков  в истинных хозяев , собственников 
народного достояния, которы е смогут реально  влиять на
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о р ган и зац и ю  производства , на распределен ие  и исполь
зован и е  р езультатов  труда.

Коренное изменение способов хозяйствования  н а 
п рям ую  связан о  с переводом  эконом ики в русло ры нка, 
с созданием  условий д л я  ф ункц иони рования  товарно- 
д ен еж н ы х  отношений.

Р азго су дар ствл ен и е  общ ества  п р ед п о л агает  т а к ж е  
п ередачу  государством  некоторы х своих ф ункций него
сударственны м  о р ган и зац и ям :  объединениям , сою зам ,
клубам , д виж ени ям , ф он д ам  и други м  ф о р м ам  соци
альной самодеятельн ости , которы е по своему н азн аче 
нию призваны  подни мать  общ ественную  активн ость  
людей. В ы р а ж а я  п л ю р али зм  интересов р азл и ч н ы х  к л а с 
сов, социальны х групп, слоев, не всегда м ож ет  бы ть 
совпадаю щ их  с оф и ц и альн о  принятой точкой зрен и я ,  
эти  негосударственные орган и зац и и  смогут, зам етн о  
влиять  на д еятельность  государственной маш ины , поста
вить ее под кон троль  общ ества .

В аж н ы й  ф актор  и условие правового  государства  —  
п равосозн ан ие  и п р а в о в а я  культура  общ ества . Но, в 
отличие от п равосозн ан и я  и правовой  культуры  ав то 
ритарно-ком ан дн ого  государства , которому присущи 
н и зк а я  политико-правовая  грам отн ость  и д а ж е  негра
мотность, о риен таци я  на оф ици альн ую  точку зрени я , 
привычка к р асхож ден и ю  оф ициального  слова  с р е а л ь 
ным полож ением  вещей, д л я  культуры  и п р авосозн ан ия  
правового государства  свойственны вы сокая  политиче
с к а я  и п р ав о в ая  грам отность  и активность, способность 
и готовность противостоять произволу и наруш ениям  
п р ава .  О днако , чтобы п равосозн ан ие  и п р ав о в ая  ку л ь 
тура  общ ества  достигли  такого  уровня, необходимо ш и
рокое политико-правовое просвещ ение и воспитание 
г р а ж д а н  с тем, чтобы вы р аб о тать  у лю дей новое п р а в о 
вое мышление, нетерпимость к  адм и нистрати вно-бю ро
кратической  психологии, умение ж и ть  по праву , о тстаи 
ва ть  свои п рава  и у в а ж а т ь  п р ав а  других, ж и ть  в усло
виях  дем ократии.

В аж н ой  чертой правового государства  явл яется  п р а 
вовой х арактер  взаим оотнош ений государства  и л и ч 
ности. Д о  недавнего времени эти отнош ения  х а р а к т е р и 
зо вал и сь  игнорированием  р еал ьн ы х  потребностей и 
интересов, мнения и воли человека, ди ктатом  общ егосу
д арственн ы х целей  и за д ач .  Ч ел о в ек  из равноправного
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участника общ ественны х отнош ений превращ ен  был в 
«винтик» государственного  м ехан и зм а .

Д л я  преодоления порока слож и вш ей ся  системы не
обходимо при знать  и г ар ан ти р о в ать  п р ав а  и свободы 
человека во всех сф ерах  ж и зни . Н а д о  о т к азать ся  от 
бы товавш ей много десятилетий  мы сли о том, что п рава  
и свободы —  это д а р  государства  человеку , надо осо 
знать , что п рава  и свободы личности — это н еотъ ем ле
м ая  часть  самого человека, продукт  социального  строя. 
Б е з  этого невозм ож но достичь такого  разви ти я  г р а ж д а н 

ского общ ества , которое д о л ж н о  стать  основой п р аво 
вого государства .

Г оворя о необходимости при знани я  и г а р а н т и р о в а 
ния прав  и свобод человека, следует иметь ввиду, что 
п рава  не могут сущ ествовать  без обязанностей , а свобо
д а —  без ограничений. П р а в а  без обязанностей , свобода 
без ограничений —  это привилегии. П р а в а  и свободы 
становятся  п р ав ам и  и свободами в истинном понимании 
этого слова  тогда, когда они в ы р а ж а ю т  м ер у  ю р и д и 
ческого равенст ва  участников  правового общения, ког
д а  они, несмотря на все разли чи я  в их правовом  поло
жении, вы ступаю т как  равные, свободные и н езави 
симые друг от д руга  субъекты. Где нет такого  р ав ен 
ства, там  нет и п рава  ка к  такового , потому что свобода 
становится правом  только  тогда , когда она у регули ро
вана на н ач а л а х  юридического равенства  и в ы р а ж а е т  
собой правовую  справедливость.

Д л я  того, чтобы государство  стало правовы м , а об
щество гр аж д ан ски м , необходимо, чтобы и наш е п раво  
стало  другим . С тем пониманием п рава , которое су щ е
ствует сегодня у нас, правового государства  не по
строишь. Н у ж н а  перестройка всей правовой системы, но
вое политическое мышление, современны е подходы к 
экономическим п роблем ам . С егодняш нее  ж е  наш е право 
тормозит п р ео б р азо ван и е  и политической, и эконом и
ческой систем, гасит  инициативу в решении стоящ их в 
этой области  вопросов, меш ает  внедрению в ж и зн ь  про
грессивных ф орм  о р ган и зац и и  и осущ ествления  власти , 
ведения народного хозяйства . Основным содерж анием  
права  д олж н ы  стать  интересы человека, гум анизм , сп р а 
ведливость. Н еобходим о преодолеть стремление р е г л а 
м ентировать  все уголки ж и зн и  общ ества , что сковы 
вает  инициативу людей, их соци альн ое  творчество.

У людей п оявилась  привы чка  ни в как и х  ситуациях
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не предприн им ать  сам остоятельны х действий, не риско
вать, а ж д а т ь  появления правовой  нормы, которая  о п р е
д ел и л а  бы, к а к  надо дей ствовать  в тех или иных усл о 
виях.

В аж н ы м  условием перестройки п р ав а  явл яется  пре
одоление отчуж дени я  от него человека, восстановление 
суверенитета  н арода  и в этой области. П раво , к а к  и 
власть, д о лж н о  исходить от народа, н арод  д о л ж е н  стать  
высшим судьей над  правом.

В новом понимании п рава  до лж ен  бы ть вы р аж ен  
его исконный смысл: п раво  — это мера свободы, а не 
м ера зап рета ,  как  оно тр акто вало сь  у нас до недавнего 
времени.

Д л я  правового государства  необходимо не только  
переосмы сление права. Н еобходим о, чтобы закон ы  и 
все другие правовы е акты  по своему со дер ж ан и ю  стали 
правовыми. З ак о н  или иной норм ативны й акт  не м ож ет  
считаться  обязательн ы м  д л я  исполнения только  потому, 
что принят  компетентным органом. В них д о лж н ы  быть 
закреп лен ы  и кон кретизи рован ы  объективны е т р е б о в а 
ния и принципы п р ава ,  что м ож ет  бы ть достигнуто 
лиш ь в том случае, если будет обеспечено соответствие 
норм ативны х актов конституции, в которой ф икси рую т
ся основные ю ридические начала ,  о б язател ьн ы е  д ля  
всех членов общ ества , в том числе и д л я  закон одателя .  
Н о  д л я  этого и в самой конституции д о лж н ы  быть з а 
лож ены  принципы господства права  и механизмы  его 
осущ ествления с тем, чтобы и зб е ж а т ь  волю н тари зм а  и 
произвола, сохранить правопорядок.

Господство п рава  д о лж н о  быть не только  в п р а в о 
творчестве, но и в его реализаци и , применении н о р м а 
тивных актов. Все органы  государства  и все звенья 
политической системы, к аж ды й  гр аж д ан и н  д олж н ы  
строго соблю дать  предписания  п рава . П р аво во е  госу
д арство  абсолю тно исклю чает  всякую  возм ож ность 
наруш ения  законов и принципов права .

Говоря о построении правового  государства , надо 
иметь в виду, что это не конечная цель, после чего п о 
следует  постепенное отм ирание  п рава . П равовое  госу
д а р с т в о —  это начальны й этап  построения правового 
гр аж д ан ско го  общ ества, т. е. общ ества , где господ
ствует право. П ричем речь идет  не о расш и рении  сферы 
правового  регулирования , а о повыш ении авторитета  
п рава , к а к  средства  обеспечения справедливости , р а 

82



венства, свободы, норм ального  ф ункц иони рования  и по
ступательного  разви ти я  общ ественных отношений.

Л и т е р а т у р а :

У чебники:  О сновы теории государства  и п р а в а .—  М. 
1988.; П роблем ы  теории государства  и п р ава .—  М . 1987.

К ур а ш в и л и  Б. П . С тр ан а  на распутье .— М. 1990.
А ле к се е в  С. С. П р аво  и перестройка.— М. 1987; 

П раво : врем я  новых подходов.—  М. 1991.
Л и в ш и ц  Р. 3 . Г осударство  и право  в современном 

обществе: необходимость новых подходов.— М . 1991.
З ак о н  «О реф ерен дум е Р еспублики  Узбекистан», 

1991.
К у д р я в ц е в  В. Я., Л у к а ш е в а  Е. А . С оциалистическое 

п равовое  государство .—  М. 1989.
И ш анов А . И ., Саматова X . С., У р а за ев  Ш. 3 . И сто 

рия государства  и п рава  У збеки стан а .— Т аш кент , 1969.
Хидоят ов Г. А . М оя  родн ая  история.— Т аш кент, 

«Уқитувчи», 1990.

Г Л А В А  5. Р А З В И Т И Е  Г О СУД АР СТ ВА И ПРАВА 
В У З Б Е К И С Т А Н Е

1. Р а б о вла д ельч еск о е  государст во и п р а во  на терри
тории Узбекистана.

2. Р а нн еф ео д а льно е  государст во и п р аво  У зб еки 
стана.

3. У зб екски е  ханства (Б уха р ск о е , Х и ви н ско е , Ко- 
ка н д ск о е).

4. О бщ ест венно-полит ический строй Туркест ана по 
сле  за во е ва н и я  Р оссией.

5. Государст во и п р аво  Узбекист ана п о сле  окт ября  
1917 года.

§ 1. Рабовладельческое государство и право на 
территории Узбекистана

П ервы е государства  на  территории Средней Азии, в 
том числе и на  территории У збеки стан а, возникли в 
I тысячелетии до  н. э. Об этом свидетельствую т много
численные письменные и археологические источники.

Впервы е народы  Средней Азии упом инаю тся  в пись
менных источниках Б л и ж н е го  В остока. В знаменитой 
Бехистунской надписи ц а р я  Д а р и я ,  например, упом и
наю тся хорезмийцы , согдийцы, саки, бактрийц ы  —
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древн ие  предки узбеков и тадж и ко в .  О  м ассагетах  п о 
вествуют греческие историки Геродот, С трабон , А рриан .

Д о ш ед ш и е  до нас  письменные источники свидетель
ствую т о том, что п о д авл яю щ ее  больш инство народов  
С редней Азии о б р азо в ы вал и  союзы племен, зан и м авш и е  
значительны е территории. Они у п р ав л я л и сь  вож дям и , 
среди которых встречались  и ж енщ ины . В связи с р а зн о 
образием  географических, кл и м атич еских  и почвенных 
условий С редней Азии, н аселявш и е  ее плем ена  д о в о л ь 
но рано р азд ели ли сь  на пастушеские, кочевые, з а н и м а в 
шиеся скотоводством и охотой и п рож ивавш и е, 
главны м  образом , в степях  современного ю ж ного  К а 
зах стан а ,  и на земледельческие , оседлые, ж и вш и е  по 
доли нам  рек. В результате  к  началу  I ты сячелетия  о б 
р азо в ал и сь  зем ледельческие  области  Арепе (по р. Тед- 
ж е н ) ,  М ар ги ан а  (по р. М у р г а б ) ,  Б а к т р и я  (в верховь
ях  А м у дар ьи ) ,  С огди ана  (по р. К а ш к а д а р ь я  и р. З а -  
р а в ш а н ) ,  Х орезм  (по ни ж нем у  течению А м у дар ьи ) .  
Основной социальной ячейкой зем ледельческого  насе
ления  С редней Азии бы ла  сел ьская  общ ина, в хозяйст
венной ж и зн и  которой огромную  роль и грала  и р р и га 
ция.

В V I I — VI вв. до  н. э. у  зем ледельческих  общин, н а 
ходивш ихся на более высокой ступени развития , начали  
с к л а д ы в ат ь с я  многие черты социально-экономической 
ж и зни , хар актер н ы е  д л я  классового  общ ества , чему в 
нем алой  степени способствовала  потребность в о р ган и 
зации рабо т  по искусственному орошению. Д л я  этого 
нуж ны  были объединенны е усилия  соседних общ ин и 
вы делени е  особой группы лиц, ко то р ая  руководи ла  бы 
р а б о т а м и  и сл еди ла  за  распределен ием  воды. Л ю ди , 
з а н я т ы е  исклю чительно управлением , ф орм и ровали сь  в 
господствующий класс, и их вл асть  п р е в р а щ а л а с ь  в 
классовую , политическую, т. е. государственную .

О д ал ек о  заш ед ш ем  общ ественном разделен и и  труда  
на  этом этапе  р азви ти я  народов  С редней Азии свиде
тельствует  и появление первых городов, таки х  к а к  М а- 
р а к а н д а  (С а м а р к а н д ) ,  К иропль  (на С ы р д ар ь е ) ,  Эрши 
(древн яя  столица Ф ер ган ы ),  Хорезм, Н уртеп а ,  Терм ез  
и др.

В VI в. до  н. э. в Средней А зии появились д ва  кр у п 
ных государственны х о б р азо в ан и я  — Х орезм  и Б ак тр и я .

Этот  естественный ход  р азви ти я  народов, н а с е л я в 
ших С редню ю  Азию, был ускорен тем, что территория
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Средней Азии рано стал а  объектом  непрерывных н а 
шествий иноземны х завоевателей .

В V I I I  в. до  н. э. часть  племен бы ла  зав о ев ан а  
Ассирией, а затем  Персией, после чего зн ач и тел ьн ая  
часть  С редней Азии входила в состав империи А л ек
сан дра  М акедонского , а когда  она р асп ал ась ,—  в со
став  государства  С елевкидов.

С одной стороны, завоеватели ,  находивш иеся  на 
более высокой ступени социально-экономического  р а з 
вития, способствовали  разл о ж ен и и ю  первобы тно-об
щ инного строя у местных племен, н а с а ж д а л и  свои со
циальн о-экон ом ические  порядки, и, п реж де  всего, 
рабовладение . С другой стороны, борьба с иноземными 
за х в а тч и к а м и  вела к  консолидации ф орм и ровавш ей ся  
р абовладельческой  зн ати  вокруг единого п рави теля , 
стоявш его во гл аве  союза племен, у у скоряла  п р е в р а 
щ ение его власти  в государственную .

Таким образом , в середине III в. до н. э. на т е р р и 
тории С редней А зии  о б р азо вал о сь  сам остоятельное  
Г реко-Б актри й скос  государство, на о б лом к ах  которого 
во II в. до н. э. о б р азо в ал и сь  д в а  сам остоятельны х 
государства: Т ах ар и стан  и Х орезм ское государство.

Н а  р у б еж е  наш ей эры  государство  К уш анов п р евр а
тилось в одно из крупнейш их государств, объедин ив 
почти всю территорию  С редней Азии, в том числе Б ак -  
трию  и Согдиану.

Д о л ги е  годы, в соответствии с концепцией историка 
С. В. Ю ш кова , у твер ж дал о сь ,  что народы  С редней Азии 
в своем историческом развитии м иновали  период р а б 
ства и от первобытного общ ества  с р а зу  переш ли к  
ф еодализм у .

О д н ако  исследования, проведенны е археологам и  
С. П. Толстовым, Я. К. Г улям овы м , Е. М. М ассоном, 
Г. В. Григорьевым, В. А. Ш иш кин ы м, А. И. Т ерелож - 
киным, опровергли  эту  концепцию и д о к а за л и ,  что еще 
в Г реко-Б актрийском  ц арстве  н аряду  со свободным 
зем ледельческим  населением  появились  и рабы , а 
возникновение К уш анского  ц ар ств а  — больш ой и силь
ной д е р ж а в ы  —  способствовало интенсивному развитию  
рабовладельческого  строя  в С редней Азии. П остоянны е 
войны д а в а л и  много рабов. И х  трудом  были построены 
новые города и крупны е к ан ал ы  в Х орезме, С огдиане, 
Б а к тр и и  и Ф ергане.

Вместе с тем, рабство  на территории С редней Азии
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не получило того развития , которое оно имело, нап ри
мер, в Греции или Риме. В К уш анском  ц арстве  н аряду  
с р аб овлад ель чески м и  хозяйствам и  сущ ествовали  ог
ром ны е массы свободного крестьянства , о б щ и н н ая  о р г а 
низация, которые играли более значительную  роль  в 
производстве м атер и альн ы х  благ.

Т акое  полож ен ие  объясн яется , главны м  образом , 
кли м атом  и х ар актер о м  почвы С редней Азии. П л о д о р о 
дие  зем ли  обеспечивалось за  счет искусственного о р о ш е
ния и проведения сети оросительных кан ало в .  З а  ними 
т р ебо в ал ся  тщ ательн ы й  и постоянный уход, чтобы 
пески на засы п ал и  их или не привели в негодность. 
Л и ш ь  общ ине были под силу е ж его д н ая  м оби лизаци я  
сотен тысяч лю дей на ирригационны е работы, р асп р ед е
ление воды, сохранение в порядке  к ан ало в  и д ам б . В 
связи  с этим в Средней Азии с л о ж и л а с ь  устойчивая 
социально-политическая  система, при которой государь, 
прави тель  был верховным собственником земли, не 
р а з д е л я я  ее ни с кем, ни при какой  ф орм ации, а о б щ и 
на была коллективны м  вл адел ьц ем  на местах.

О собенностью  этих общин было то, что к а ж д а я  из 
них п р ед ставл ял а  собой зам кн уты й  мир, интересы кото
рого не вы ходили за  пределы заб о т  общины. З ем л и , 
полученные общиной по традиц иям , обы чаям  или воле 
п рави теля , о б р аб а т ы в ал и сь  или сообщ а, или к аж д ы м  
членом общины самостоятельно, и необходимости в 
д ополнительной  рабочей силе не было. Поэтому, хотя  
внутри общины рабство  и сущ ествовало, оно носило в 
больш инстве случаев  п атри архальн ы й , домаш ни й  х а р а к 
тер.

Х а р ак тер и зу я  государственны й строй первых госу
дарств  С редней Азии, следует  отметить, что все они по 
ф орм е правлени я  были м онархиям и  с вы р аж ен н ы м и  ч ер 
там и  деспотии. М онарх  сосредоточивал  в своих р уках  
всю полноту закон одательной , исполнительной и судеб 
ной власти . Он п р и зн авал ся  тенью бога на зем ле , в ер 
ховным ж рецом. П ри  осущ ествлении своей власти  
м онарх оп и р ался  на чиновничью и военно-служ илую  
знать . Его воля  была закон ом  д л я  подданных.

К акой  была п р ав о в ая  . система первых государств 
С редней Азии, точно определить не представляется  
возм ож н ы м  ввиду отсутствия сведений по истории п р а 
ва древнего периода. М ож но лиш ь предполож ить, что 
какие-то  закон ы  сущ ествовали . В надписях  ц а р я  Д а р и я

86



указы вается , что установленны й им закон  с д е р ж и в а л  
страны, входивш ие в его д ер ж ав у ,  и что этого закон а  
боялись, т а к  к а к  его наруш ение  вл екл о  за  собой ж е с т 
кие меры н а к а за н и я  —  о трезание  ушей, носа, язы ка ,  
вы кал ы в ан и е  глаз ,  с а ж а н и е  на кол.

О дним из в аж н ей ш и х  источников п рава  дан ного  пе
риода  явл яется  А веста —  свод  свящ ен ны х книг древней 
религии зо р о астр и зм а ,  одним из важ н ей ш и х  постулатов 
которой было утверж дение , что человек  создан  д л я  
борьбы со всяким  злом  и потому призван  содействовать  
процветанию  всякого добра .

В Авесте у тверж далось ,  что установленны й порядок 
ж и зн и  общ ества  сущ ествует  от века  и н ар у ш ать  его 
никто не долж ен . А веста при зы вает  бы ть верным б л а 
гому бож еству  А хура М адзе , не уч аство вать  в военных 
набегах , не пускать  в ход  оружие.

В аж н о е  место в Авесте отводится  брачно-семейным 
отнош ениям. К ак  наи более  благочестивый р а с с м атр и 
ва л с я  ею кровосмесительны й б р ак  м еж д у  родственни
кам и , особенно д л я  ц ар ски х  семей, позволявш ий з а к р е 
пить престол за  ц арствую щ им и ф ам и лиям и .

Револю ционны е изм ен ен ия  в семейны е отнош ения 
внесло бурное разви ти е  на территории Средней Азии 
скотоводства. Н а  смену групповому б р ак у  и парной 
семье, наследован ию  по материнской  линии при ш ла  
м о н о гам н ая  семья, где господствую щ ее полож ен ие  з а 
нял муж , отец семейства. Он в л а д е л  скотом, и м у щ е
ством семьи, которое переходило по н аследству  его 
детям , а  не б р атьям  и сестрам  ж ены , к а к  это было 
раньш е.

§ 2. Раннеф еодальное государство и право 
Узбекистана

В III  в. н. э. могучее К уш анское  государство стало 
р асп ад аться ,  а в конце IV в. н. э. погибло под у д ар а м и  
кочевых племен эф тали тов , создавш и х  собственное госу
дарство , р астян увш ееся  от Каспийского моря  до  К а ш 
гара  и от А ральского  моря  до Индии. Н есм о тр я  на то, 
что эф тал и ты  сохранили ещ е военно-демократические 
порядки и полукочевой у к л а д  жизни , они сы грали  н е м а 
лую  роль в разруш ен и и  рабо вл ад ель ч ески х  и стан ов
лении ф еодальн ы х  отношений, которы е первоначально  
стали  з а р о ж д а т ь с я  в оседлы х зем ледельческих  областях  
С редней Азии —  Х орезме, Согде, Ф ергане. Е щ е  в V в.
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и в первой половине VI в., т. е. до  создан ия  эф тал и т-  
ского государства , здесь  стали  п оявляться  у садьбы  — 
за м к и  больш их крестьянски х  семей, им енуем ы х д е х к а 
нами, которы е пользовали сь  больш ой властью  и б о ль 
ш им влиянием . Но и среди них бы ли крупны е и м ел 
кие, м елкие подчинялись крупным. П очти  во всех 
городах  и сельских местностях из общинно-родовой 
зн ати  о б р азо в ал и сь  свои правители, которы е носили 
громкие титулы  царей. Они разн ы м и  способами п р и 
сваи вал и  зем лю  и водны е ресурсы, находивш иеся  в 
пользовании общинников, а за те м  им ж е  п еред авали  на 
п р авах  издольной аренды.

Во второй половине V I в. на смену эф тали тском у  
государству  приш ел Тю ркский каган ат .  Это бы ла  новая  
коч евая  империя, со зд ан н ая  тю ркским и  плем енам и, 
населявш и м и А лтай  с I в. н. э.

В последней четверти VI в. н. э. Тю ркский к а га н а т  
р асп ал ся  на Восточный — с центром в М онголии и З а 
падный — с центром в Семиречье, в состав которого 
вош ла  и территория  нынешнего У збекистана.

Н осителем  высшей власти  в З ап ад н о м  к а га н а т е  
счи тался  каган  (х а к а н ) ,  ф актически  ж е  власть  н ах о д и 
л а с ь  в р уках  племенных царей. В бассейне рек  З а р а ф -  
ш ан а , К а ш к а д а р ь и  и А м ударьи  имелось д евять  таки х  
владений: С а м а р к а н д ,  М ам ург , Кеш  (Ш ах р и с яб з) ,  
Н ехш еб  (около К а р ш и ) ,  И ш ти хан , К уш ания , Б у х а р а ,  
А муль и Алхай.

Д еятельн ость  к аган а  н а п р ав л я л а с ь  созы ваем ы м  им 
курултаем  — советом знати, на котором о б су ж дал и сь  
в аж н ы е  государственны е вопросы. О б щ егосударствен 
ного зако н о дател ьств а  К а г а н а т  не имел. Н а  территории 
к аж дого  политического о б р азо в ан и я  дей ствовало  мест
ное обычное право.

В н ач але  V I I I  в. (м еж ду  705 и 715 гг.) территория  
С редней Азии бы ла  зах в ач ен а  арабски м и  з а в о е в а т е л я 
ми. А рабы  разр у ш и л и  многие культурны е ценности н а 
родов, п рож и вавш и х  на территории Узбекистана, з а х в а 
тили богатую  военную добы чу и о б р ати л и  в рабство 
больш ую  часть  местного населения. Н а  завоеванны х  
зем л я х  внедрялся  ислам , а вместе с ним и ш ари ат . 
Б ы л и  введены многочисленные налоги и поборы: з е м е л ь 
ный налог  ( х а р а д ж ) ,  подуш ная  подать  (д ж и зья )  и др.

В период арабского  влады чества  ф еодальн ы е  отно
шения на территории У збеки стан а  получили д ал ь н е й 



шее развитие. Зем ельн ы й  фонд п р и н а д л е ж ал  го су дар 
ству, а т а к ж е  знатн ы м  ф ео дал ьн ы м  семьям. С охрани ли  
свои привилегии местные зем л евлад ел ьц ы , которые, 
хотя  и не явл ял и сь  собственниками земли, но владели  
ею с правом  наследования . С вободные ж е  зем ледельц ы  
все больш е и больш е п оп адали  в зависи м ость  от ф ео
далов .

П осле  ар абского  заво еван и я  территория  У збеки ста
на вош ла в состав А рабского  х а л и ф а та  и у п р а в л я л а сь  
наместником , который н а зн а ч а л  правителей  отдельных 
городов и населенны х пунктов. А рабы  имели адм и н и 
стративны й а п п ар а т  и полицию, а п р а в и т е л и — свою 
личную охрану.

В IX в. в связи  с общ им процессом политического 
расп ад а  А рабского  х а л и ф а т а  и борьбой народов про
тив  притеснений а р абск и х  властей на территории У збе
кистана утверди лась  у власти  местн ая  династия  С ам а-  
нидов, период властвован и я  которых был периодом 
дальн ейш его  разви ти я  и укреп лен ия  ф еодальны х отно
шений. Ш ло  обогащ ение  ф еодалов-зем левладельц ев ,  
ухудш алось  полож ение крестьян.

Г осударство  С ам ан и д ов  я в лялось  ц ен трализован ны м  
государством  в ф орм е  ран н еф еодальн ой  монархии. Г л а 
ва государства  им еновал  себя эмиром (п рави телем ) .

С ам  аниды  создали  больш ой а п п а р а т  дворцового  уп
равления . Высшим придворным чином я в л я л с я  хадж и б -  
ал ь -х у д ж аб  (главны й х а д ж и б ) .  Н осителем  главной 
исполнительной власти  при дворе  я в л ял с я  сахиб-харас , 
который исполнял  эм ирские приговоры. Д во р ц о вы м  хо 
зяйством  ведал  векиль.

К роме дворцового управления, были ц ен тральны е 
адм и нистрати вны е органы —  диваны . С ам ы м  важ н ы м  
из них был диван  в ази р а ,  т. е. главы  прави тельства . 
Вторым по значению  органом  у п равлен и я  был ф и н а н 
совый диван, ведавш ий государственной казной.

В государстве  С ам ан и дов  в а ж н а я  роль п р и н а д л е ж а 
л а  мусульм анском у духовенству, в особенности его г л а 
ве, который был видным деятелем  при эмире.

В конце X в. государство  С ам ан и дов  рухнуло под 
у д ар ам и  К а р а х а н и д о в  и прек рати ло  свое су щ ествова
ние.

Г осударство  К ар ах ан и д о в ,  в отличие от государства  
С ам анидов , было раздробленн ы м . Во главе  государства  
стояли хан ы -к аган ы . Все к ар ах ан и дско е  государство
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считалось собственным владением  членов ханской 
семьи, м е ж д у  представи телям и  которой и д ел и лась  
страна.

При К а р а х а н и д а х  получила распространение  п р а к 
ти к а  п о ж ало ван и я  зем ельны х наделов  (вместе с ж и в у 
щ ими на них крестьянам и) п редстави телям  п равящ и х  
групп — икта, я влявш егося  в о зн аграж д ен и ем  вместо 
денеж ного  ж а л о в а н и я .  В л а д е л е ц  икта не я в л я л с я  соб
ственником земли, но имел право  р а с п о р я ж а т ь с я  им у
щ еством и личностью ж и вущ и х  на этой зем л е  крестьян, 
п олож ен ие  которых ещ е более ухудшилось.

Во второй половине X I в. С редн яя  А зия бы ла  за в о е 
в ана  ко ч е в и и к а м и - се л ьд ж у к  а м и, которы е по своему 
уровню разви ти я  стояли н и ж е  побеж денны х народов, 
поэтому вскоре сам и о к а за л и с ь  под их влиянием. П р о 
сущ ествовало это государство  очень недолго, что во 
многом обусловливалось  возвыш ением государства  
Х орезмш ахов. Государство  это было слабо  ц е н тр а л и 
зованны м  и недостаточно сильным и потому т а к ж е  
вскоре было сметено вторгш имися в С редню ю  Азию в 
первой четверти V I I I  в. полчищ ами Чингисхана.

О ф ици альн о  С редняя  А зия вош ла в состав  го су д ар 
ства Ч а г а т а я  — сына Чингисхана , но ф актическим  п р а 
вителем ее я в л я л с я  монгольский ставленн ик  М ах м у д  
Я лавач .  Этот период  х ар актер и зу ется  д альн ей ш и м  р а з 
витием ф еодального  способа производства , что вело к 
ещ е больш ем у обогащ ению  ф еодальной зн ати  и д а л ь 
нейшему ухудшению  полож ен ия крестьянства .

В период монгольского влады чества  основными 
источниками п р ав а  в Средней Азии п р и зн ав ал и сь  ш а 
риат  и яса  Ч ингисхана. Я са— п р ави ла ,  о т р а ж а в ш и е  обы ч
ное право  монголов и имевш ие силу закон а  среди коче
вого и полукочевого населения.

Усилившиеся противоречия среди монгольской коче
вой аристократии в X IV  в. способствовали приходу к 
власти  Т им ура , одной из крупнейш их исторических 
фигур средневековой истории.

Н а ш а  историческая  н аука  долгое  врем я относилась 
к личности Т им ура  край не  отрицательно. Его считали  
вторым Чингисханом  и роль его в истории народов  
Средней Азии, ка к  и Ч ингисхана, п р и зн ав ал ась  р е а к 
ционной.

В действительности же, хотя  с именем Т им ура  и с в я 
заны  военные походы, он стал  не только  организатором
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объединения  средн еазиатских  зем ель , но и создателем  
сильного ц ен трализован ного  государства . Это умный и 
дальновидны й политик, т ал ан тл и в ы й  полководец  и с т р а 
тег, создатель  огромной империи. Столицей своего го
сударства  Тимур сделал  С ам ар к ан д ,  который п р е в р а 
тился  в крупнейший политический, экономический и тор 
гово-ремесленный центр Востока. Здесь  были воздвигнуты 
величественные мечети и д руги е  здания , в о сстан ав ли в а 
лись  и р асш и ряли сь  оросительны е системы. Тимуру при
писывается  создан ие  оригинального  исторического 
докум ента, вош едш его  в научную ли тер ату р у  под н а 
званием  «У лож ение Тим ура»  и представляю щ его  собой 
своеобразны й кодекс военно-административного права  
(р яд  ученых осп ари ваю т  его подлинность).

В «У лож ении» много вним ания  уделяется  вопросам 
строительства  государства , организац ии  армии, в заи м о
отнош ениям с соседними государствам и  и народам и. 
В нем говорится  о защ и те  неприкосновенности го су д ар 
ства, о неограниченности и суверенности власти  госу
д ар я ,  об обязан ностях  и ф ункциях вазиров, улусных 
эм иров  и прави телей  туменов, о государственном сове
те, об обеспечении общественного п орядка  и спокойст
вия в стране, о р азм ер ах  налогов, взы скиваем ы х с н а 
селения-, о назначении, продвиж ен ии  и поощ рении 
начальствую щ его  состава  армии и р а зм е р а х  ж а л о в а 
ния и о многом другом  вплоть до расп олож ен и я  войск в 
походах и сраж ен и ях ,  о зн ак ах  отличия и др.

Н аселен ие  страны  в «У лож ении» р азд ел яется  на 12 
сословий, а территория  государства  — на четыре улуса. 
Улусы подчиняются цен тральной  власти, но в то ж е  
врем я пользую тся относительной самостоятельностью . 
У прави теля  улуса имеется свой государственный а п п а 
р а т  и войско. Он долж ен  приним ать  участие в военных 
походах Тим ура и обеспечивать его необходимым вой
ском.

С илу власти  Тимур видел в строгом соблю дении з а 
кона. В «Уложении» по этому поводу сказан о : «...власть, 
не оп и р аю щ аяся  на закон , не сохранит на долгое время 
свое полож ение и силу.»

В «У лож ении» дастся  стройная  система государст
венного управления, во гл аве  которой стоит монарх- 
сам о дер ж ец  (эм ир),  наделенный неограниченной властью . 
Он единолично у п р ав л я ет  населением  и войском, 
самостоятельно приним ает  реш ения по всем вопросам
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государственной жизни, и зд ает  законы . «В д ел ах  у п р а в 
ления,— говорится  в «Улож ении»,—  в д ел ах ,  к а с а ю 
щ ихся армии и народа, государь  не до лж ен  руководст
воваться  поведением и речами кого бы то ни было».

О днако  в аж н ы е  государственны е вопросы Тимур о б 
с у ж д ал  на  совете, состоявш ем из представителей  
высших слоев общ ества  (сыновей и других  родственни
ков, представителей  высшего духовенства , высших 
д олж ностны х лиц  го су д ар ств а ) ,  но решение приним ал  
сам. Совет имел исклю чительно совещ ательны й х а р а к 
тер.

«У лож ением» п ред усм атривалось , что вопросы, к а 
саю щ иеся войн и походов в д ал ьн и е  страны, могли о б 
су ж д аться  на м алом  совете, который состоял из сы но
вей Т им ура и эм иров войск.

В соответствии с «Улож ением» отраслевое  у п р а в л е 
ние государственными д ел а м и  возл агало сь  на в ази р и аты  
(м и н и с те р с тв а ) : по д ел ам  гр аж д ан ского  населения, по 

делам  военнослуж ащ их, по внешним сношениям, по 
д елам  сбереж ений, по д ел а м  государственны х п ред 
приятий, по финансовым д ел а м  и т. п., общее руковод
ство которыми осущ ествлял  диван-беги. • О бластям и, 
округами, городами, уездами, к и ш л ак ам и  у п р ав л ял и  
беки, хокимы, арбобы.

Одним из основополагаю щ их полож ений «У лож ения»  
бы ла  вы сокая  требовательн ость  к д олж ностны м  лицам . 
«М удрый министр,— у твер ж дается  в «Улож ении»,—  
имеет всегда в виду население государства , счастье  н а 
рода, усиление армии и изобилие богатства» . И  д алее :  
«В ельм ож а , который дурно о б р ащ а л с я  с народом , д о л 
ж ен  з а п л а т и т ь  ш тр аф  в соответствии с важ н остью  пре
ступления.»

З а  изм ену родине к смертной казн и  могли быть п р и 
говорены вазиры , но не наследники престола. В отно
шении последних не д опускалось  и применение пыток. 
П р ав д а ,  их мож но бы ло бросить в зин дан  до  окончания 
следствия и д о к л а д а  эмиру.

П равосуди е  в государстве  Т им ура  осущ ествлялось  
казнями , которы е р а зд ел я л и с ь  по разли чн ы м  к а те го 
риям: по д ел ам  населения, войска, духовного и с л у ж и 
вого сословий.

Н аселен ие  городов, округов и областей  по всем уго
ловны м и гр аж д ан ск и м  д ел а м  бы ло подсудно судам, 
руководствовавш им ся  ш ари атом , а военн ослуж ащ ие  —
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тр и б у н ал ам , вы носящ им приговор в соответствии с «Уло
ж ением». Д л я  зем левлад ельческой  ари стократи и  был 
установлен особый суд, р азб и р ав ш и й  т я ж б ы  на основе 
обычного п рава  с последую щ им утверж ден ием  эм ира . 
С у д  над  н аследн икам и  престола осущ ествлял  сам эмир. 
Л ю д и  духовного сана  бы ли подсудны ш ейх-уль-исламу, 
п р ед став л яв ш ем у  их перед  эмиром.

В государстве  Т им ура  сущ ествовал  особый орган, 
который р ассм атр и в ал  д е л а  о преступлениях против 
государства , порядка  управлени я  и о злоупотреблениях  
властью.

Тимур считал  край не  необходимым д л я  себя знать, 
что происходит в государстве, каковы  настроения среди 
населения, воинов, в покоренных стран ах . Это д ости га
лось с помощ ью  специальны х осведомителей в армии и 
мухтасибов, следивш их за  общественной н равствен 
ностью горож ан .

Н а р я д у  с тайной полицией сущ ествовала  уголовная  
полиция, в обязан ность  которой входили: о х р ан а  б е 
зопасности д ви ж ен и я  торговы х к а р а в а н о в  и населения 
по больш им дорогам , обн аруж ен и е  и за д ер ж а н и е  ш аек 
воров, грабителей , преследован ие  лиц, наруш ивш их 
нормы ш ар и ата ,  борьба  с б р од я ж  н и ч ество м . Тимур при
к а з а л  по всей стран е  в ы я в л ять  среди нищих всех тр у д о 
способных и о б язы вать  их зан и м аться  полезной д е я т е л ь 
ностью.

Тимур ш ироко р азд ви н у л  рам ки  ф еодальн ы х  отно
шений. Д л я  расш и рения  и укрепления  своей социальной 
опоры он искусственно, сверху н а с а ж д а л  к ласс  ф е о д а 
лов, р а з д а в а я  в ф еодальное  владен ие  округа , области  и 
д а ж е  целы е страны.

Тимур способствовал  ф орм ированию  новой прослой
ки ф еодалов , которые в ы растали  из ж и телей  деревни, 
н ачинавш их сл у ж б у  в армии. Они подни мали сь  до у р о в 
ня военачальников, получали  зем ельны е в ладен и я  или 
в о зв р ащ ал и сь  с богатой добычей из военных походов, 
с о зд ав а я  новую прослойку населения.

§ 3. Узбекские ханства (Бухарское, Хивинское, 
Кокандское)

Бухарское ханство. В н ач ал е  XVI в. в Средней 
Азии произош ли в аж н ы е  политические перемены, с в я 
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занн ы е  с распадом  государства  Тим ура и вторж ением  
в С редню ю  Азию кочевых племен из кипчакской степи, 
известных ещ е в эпоху Т им ура под  именем узбеков. 
В оспользовавш ись  благоприятной  обстановкой, со зд ан 
ной меж доусобицей среди преемников Т им ура , кочев
ий ки-узбеки зах в ати л и  средн еазиатск ие  зем ли  и осно
вали  здесь  государство, в н ач але  с центром в С а м а р к а н 
де, а впоследствии — в Бухаре.

Кочевники-узбеки не изменили экономической осно
вы общ ества и восприняли тот у к л а д  ж и зни , который 
слож и лся  здесь  до  их прихода. И зм ен и лся  лиш ь состав 
правящ его  класса :  преж ние феодалы , за  небольшим 
исключением, были оттеснены племенными вож дям и  и 
султан ам и  кочевников.

Н еоднородным было население к а к  в этническом, 
т а к  и в социальном плане. З десь  ж и л и  узбеки, т ад ж и ки , 
туркмены , казахи , к а р а к а л п а к и .  К рупнейш ими зе м л е 
вл адел ьц ам и  были хан. члены ханской династии, эм и 
ры, беки, сайды, х адж и , ахуны, хокимы, иш аны , шейхи, 
су фи йско-дер ви шски е братства .

Крестьян ханства  мож но р азд ел и ть  на несколько 
групп: крестьян, работавш их на ханских зем лях ; к р е 
стьян, находивш ихся в зависимости от зем л евлад ел ьц ев ;  
крестьян, работавш их на духовны х ф еодалов.

М усульм анское  право  ф орм альн о  п р и зн авал о  личную 
свободу крестьян, но фактически они были закреп лен ы  
за  ф еодалам и , о чем свидетельствую т ханские грамоты, 
в ы д аваем ы е  ф ео дал ам  и д а в а в ш и е  им право  розы ска  и 
возвращ ен ия  беглых крестьян под страхом « н ак азан и я  
и смерти».

О б р азо ван и е  Б у х арск ого  ханства  несколько з а д е р 
ж а л о  начавш ийся процесс р асп ад а  ф еодальны х отнош е
ний, но ц ен тр ал ьн ая  власть  бы ла  относительно слаба .

Б у х ар ско е  ханство  бы ло монархическим т е о к р а т и 
ческим государством. Во главе  его стоял  хан, который 
впоследствии стал  им еноваться  эмиром. Г осударствен 
ного б ю дж ета  не было, б ы ла  казн а  эм ира . П ри верхов
ном п рави теле  сущ ествовал  совет, куда  н а р я д у  с п р е д 
стави телям и  племен и духовенства  входили высшие 
д олж ностны е лица. В ы сш ая  адм и н и страти вн ая  власть  
после эм и ра  п р и н а д л е ж ал а  куш беги, я вл явш ем у ся  п р а 
вителем Б у харск ого  вилоята  (об ласти ) ,  ведавш ем у  а д 
министративны ми и хозяйственными делам и  эмира и 
возгл авлявш ем у  т а к ж е  государственную  канцелярию .
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Во гл аве  вилоятов  стояли п р едстави тели  эмирской 
в л асти  —  хокимы и беки. В к и ш л ак ах  и а у л а х  правили 
а к с а к ал ы  (старосты ) или мингбоши. С ущ ествовал  поли
цейский ап п арат .  В ы сш ая  судебная вл асть  п р и н ад л е 
ж а л а  кази колону  (верховному судье) .  С уд  творился  на 
основе м усульм анского  права .

П осле установления над  Бухарой  российского п р о 
текто р ата  д л я  кон троля  за  деятельностью  эм и р а  и его 
чиновников в Б у х а р е  было учреж дено  Российское поли 
тическое агентство, ук азан и я  которого эмир осущ е
ствлял  беспрекословно.

Хивинское ханство. В н ач але  XVI в. на севере  и з а 
п ад е  Б у харск ого  ханства  возникло новое государство  — 
Хивинское ханство. Оно возникло на территории Хо
резм а , который к этому времени о ставал ся  вне власти  
кочевников-узбеков. М естн ая  ф е о д а л ь н а я  вл асть  была 
недовольна п равлени ем  иранского нам естника, под 
властью  которого к этому времени о к а з а л с я  Хорезм, 
и в 1511 г. о б р ати л ась  за  помощ ью  к степному у зб е к 
скому хану  И льбарсу ,  который о в л а д е л  страной  и осно
в ал  здесь  правящ ую  династию , у п р авл явш у ю  страной 
свыш е 200 лет. Н овое государство в клю чало  Хорезм, 
н аходящ и еся  к  з ап ад у  и ю го-зап аду  от него кочевья 
туркм ен на М ан ги ш л аке ,  в районе Б ал х ан ск и х  гор, в 
Д и х а с т а н е  и по Узбою, северную часть  Х оросана.

Н аселен ие  ханства  в культурном, экономическом  и 
этническом отношении п о д р аздел ял о сь  на три группы. 
В первую входили потомки древних ж и тел ей  Х орезма. 
Они составляли  основное население городов и зе м л е 
дельческих селений и за н и м ал и сь  главны м  о б разом  
зем ледели ем  и ремеслом . Вторую группу составляли  
туркм енские  племена, рассели вш и еся  к з а п а д у  и югу 
от оседлы х районов ханства . И х  основным заняти ем  
бы ло скотоводство в сочетании с зем леделием . Т ретья  
группа о б ъ ед и н яла  узбекские племена, переселивш иеся 
в Хорезм вместе с ханом. В н ач ал е  они со х р ан ял и  коче
вой образ  жизни , но постепенно стали  переходить к осед
лости и зан и м аться  зем леделием .

Социально-экономический строй Хивинского ханства  
хар а к те р и зо в а л с я  господством ф ео д ал ь н о -п атр и ар х ал ь 
ных отношений. Ф еодальн ы е  отнош ения здесь, к а к  и в 
других  ханствах , ра зви вал и сь  медленно и при обретали  
застойный хар актер .  Основой экономического и поли
тического господства крупны х зем л ев л ад ел ь ц ев  с л у ж и 
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л а  зе м е л ь н а я  собственность и вода. Б о л ь ш а я  часть  з е м 
ли п р и н а д л е ж ал а  частны м в л адел ьц ам , вторы ми по 
величине были вакуф н ы е  земли, а затем  государствен
ные земли.

Основную м ассу н аселения  составляли  крестьяне.
Зн ачительной  группой бы ли ремесленники. Н а  самой 
низшей ступени стояли рабы.

Хивинское ханство было монархическим государст 
вом, орудием  господства светских и духовны х ф еодалов , 
а т а к ж е  торгово-ростовщ ических элем ентов  города и д е 
ревни. •

М онархи я  здесь возни кла  не сразу . В период с XVI 
по X V II вв. ханство  п ред ставляло  собой раздроблен н ое  
государство. С развитием  производительны х сил и т о 
варно-денеж н ы х  отнош ений возн и кла  потребность в 
сильной ц ен трализован ной  власти.

В н ач але  XIX в. был учреж ден  верховный ханский 
совет, состоявший из н аи более  крупных долж н остн ы х  
лиц  ханства . Б ы л а  проведена н алоговая  реф орм а ,  уве
личены государственны е доходы путем регулярного  
взим ан ия  податей, установлены  там о ж н и , создан  мо
нетный двор.

П р ави тел ем  был хан, которому п р и н а д л е ж ал а  выс
ш ая  зак о н о д ател ь н ая ,  адм и н и страти вн ая  и судебн ая  
власть. С труктура  государственного а п п ар а т а  бы ла  не
слож ной . Г осударственны е долж н ости  р асп ределяли сь  
ханом, назн ачени е  соп ровож далось  ханским ярлы ком . 
Высшие государственны е посты находились в руках  
зн атны х  лиц  из числа зем левладельческой  ар и сто к р а 
тии и м усульм анского  духовенства .

В категорию  высш их долж н остн ы х  лиц  входили: 
куш беги — первый помощ ник хана , главенствую щ ий над  
оседлым населением  ю ж ной части ханства  и н а б л ю д а в 
ший за поступлением податей; мехтер —  гл ава  осед
лого населения северной части государства; д и ван -б е
г и —  уп равляю щ и й  кан ц еляри ей  ханства; иш ан-раис  — 
блю ститель п орядка , м ирш аб  —  н ач аль н и к  полиции 
и др.

Ханство дели лось  на 20 бекств и 2 наибства . К ак  
беки-хокимы, т а к  и наибы н азн ач ал и сь  и см ещ али сь  
ханом. С удебная  вл асть  полностью н аходи лась  в р уках  
м усульм анского  духовенства . Судопроизводство  бы ло 
устным и гласным.

Во второй половине XIX в. над  Хивинским ханством .
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т а к ж е  к а к  и над  Б ухарски м , был установлен  протекто
р ат  России. П р ав о в о е  полож ен ие  ханства  в составе  
России было определено договором . Все связи  России 
с ханством  осущ ествляли сь  через специальное ди п ло
м атическое представительство  —  А м ударьинский отдел, 
который осущ ествлял  безраздельны й контроль над  все
ми дей стви ям и хан а  и его прави тельства .

Кокандское ханство. Во второй половине X V III  в. 
из состава  Б у х арского  ханства  вы дели ли сь  районы 
Ф ерганской  долины , которы е о б р аз о в ал и  сам остоятель
ное го с у д а р с т в о — К окан дское  ханство. П о  этническому 
составу  это ханство т а к ж е  не было однородным. Его 
н аселяли  узбеки, казахи , т а д ж и к и  и др. Ханство я в л я 
лось районом сравнительно  развитого  зем леделия . 
Зн ачительную  часть населения составляли  оседлы е зе м л е 
дельц ы , имевш ие богаты й опыт по вы ращ и ван и ю  сель
хозкультур , а т а к ж е  кочевники, скотоводы, рем еслен
ники.

С конца X V III  в. стал  отм ечаться  хозяйственный 
подъем. Н а ч а л и  строиться  ирригационны е сооруж ения, 
стал а  р асш и ряться  п л о щ адь  орош аем ы х зем ель , по
степенно стало  р азв и в ать ся  товарное  производство в 
сельском  хозяйстве  и в ремесленной промыш ленности. 
В крупные торгово-рем есленны е центры переросли Ко- 
канд, А ндиж ан , Н а м а н га н ,  М арги лан .

В первой четверти XIX в. К окан дским и  х ан ам и  были 
завоеван ы  Т аш кент, часть Семиречья и кочевья к азах о в  
вдоль С ы рдарьи .

К этому времени бы ла  ю ридически оф орм лен а  
власть  хан а  к а к  главы  государства . Б ы ли  учреж ден ы  
чины, звани я , устан овилась  более или менее стройная  
система адм и нистрати вной власти.

Хан явл ял ся  полновластны м  хозяином своей страны. 
П ервы м  лицом после него был минг-баши. Б ы ли  т а к ж е  
казначей , военный министр, н ач аль н и к  полиции и т. д.

П ри хане д ей ствовал  совет, о б суж давш и й  в аж н ы е  
вопросы внутренней и внешней политики. Б ольш ое  
влияние в ханстве  имело духовенство. М нение главы  
духовенства  считалось наи более  весомым. П р е д с т а в и 
тели  духовенства  нередко за н и м ал и  судебны е и адм и н и 
стративн ы е долж ности  в ц ен тральном  и местном а п п а 
рате.

Н а  местах п рави ли  беки, хокимы. П р а в и т е л ь  Т а ш 
кента н а зн а ч а л с я  лично ханом  и имел титул бека. В
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к и ш л а к ах  адм и нистрати вную  власть  осущ ествляли  а к 
с акал ы  (с та р о с т ы ) . З а  поведением ж и телей  и соблю де
нием ими норм ш ар и а та  следили мухтасибы.

С у д ебн ая  власть  н аходи лась  в р уках  казиев  во главе  
с гл а в н ы м  судьей — к азн  колоном, которы е осущ е
ствлял и  правосудие по зако н ам  ш ар и ата .

§ 4. Общественно-политический строй Туркестана 
после завоевания Россией

Во второй половине XIX в. обш ирны е районы С р е д 
ней Азии были присоединены к Российской империи, 
осущ ествлявш ей здесь  захватническую  политику. В ее 
состав под наименованием  Туркестанский к р ай  вош ло 
все К окан дское  ханство, часть Б у х арск ого  и Хивинского 
ханств. Ц а р с к о е  правительство  смотрело  на Туркестан, 
к а к  на неотъем лем ую  часть  империи, н а з ы в а я  его одной 
из драгоц еннейш их ж ем ч у ж и н  русской короны. И это не 
случайно.

Т уркестан  стал  сырьевым источником д л я  р а зв и в а ю 
щ ейся капиталистической  промыш ленности России и 
объектом  при лож ен и я  к ап и тала  д л я  русской б урж уазии . 
Т уркестан  р асп о л агал  огромными природны ми богат
ствами. К л и м а т  к р а я  был благопри ятен  д л я  р азви ти я  
хлопководства , садоводства , лесоводства , ш елководства , 
к а р ак у л ев о д ств а ,  пчеловодства  и других отраслей  сель
ского хозяйства . Н едр а  кр ая  были богаты  полезными 
ископаемыми, в том числе углем, нефтью. З д есь  д о бы 
вались, хоть  и в небольш ом количестве, золото, о зо к е 
рит, сера, соль и другие полезны е ископаемые.

Н о роль Т уркестан а  д л я  России не о гр ан и ч и ва
л а с ь  его экономическим значением . Он п редставлял  
собой ф актор  огромной политической и стратегической 
важ н ости . З ав о ев ан и е  Т уркестан а  зн ачительно  укреп и
ло позиции России в Европе, п ослуж и ло  в а ж н ы м  ср ед 
ством усмирения своего старого соперника —  Англии. 
Соседство в Азии, поблизости от индийских владений, 
с о б лад аю щ ей  мощной современной армией Россией 
явилось  в а ж н ы м  сдер ж и ваю щ и м  ф актором  противо
стояния А нглии и России в Европе.

Присоединение Т уркестан а  к России было н асильст
венным, колон и альн ы м  актом, ничем не отли чавш им ся  
от колон иальны х завоеван и й  других стран. Н есм отря  
на то, что колон и зац и я  С редней Азии в определенной 
степени способствовала процессам р азви ти я  здесь кап и
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талистических отношений, втягиванию  эконом ики Т у р 
кестана в сферу национального  и мирового рынка, в 
целом  в этом гром адн ом  крае  п р о д о л ж ал и  господство
вать  докапи талистические  отнош ения.

Удельный вес пром ы ш ленности  в эконом ике был ни
чтож ны м, а пром ы ш ленны е предприятия  бы ли в основ
ном кустарного и м ануф актурного  типа. П р о д о л ж и т е л ь 
ность рабочего  д н я  со ставл ял а  12— 16 часов, ш ироко 
исп ользовался  ж ен ский  и детский труд. Н а  некоторых 
предп ри яти ях  ж ен щ и ны  со ставл ял и  от 65 до 90%  от 
общ его  числа работаю щ их. С редн яя  годовая  з а р п л а т а  
рабочего  Т у р кестан а  бы ла  почти в д ва  р аза  ни ж е  
рабочего в метрополии. В Т уркестан е  кап и тали сти че
ские ф орм ы  отношений переплетались  с полупатриар-  
хальны м и, полуф еодальны м и.

С присоединением Т уркестана  к России здесь  был соз
дан  ап п ар ат  колониального  управления. В ы сш ая  «тузем 
ная» власть  была зам ен ен а  властью  царского  генерал-гу
бернатора, н азн ачаем ого  и см ещ аем ого  непосредственно 
российским императором . Генерал -губернатор  был н а д е 
лен обширной властью, а полномочия первого ген ерал -гу 
берн атора  К а у ф м а н а  вообщ е не были определены  каким - 
либо правовы м  документом . Особенностью  адм и н и стр а
тивного у п р авл ен и я  краем  бы ло слияние военной и 
гр а ж д а н с к о й  властей  и сосредоточение ее в руках  воен
ных. Генерал -губернатор  мог при ним ать  все меры, к о 
торы е при зн авал  необходимыми д л я  благоустройства  
края . Он имел право  внесудебной расп равы  с лицами , 
которых адм и н и страц и я  к р а я  счи тала  вредными, поли
тически неблагон адеж н ы м и .

А п п ар ат  царской  власти  в четы рех о б ластях  Т урке
станского к р а я  п ред ставляли  военные губерн аторы  об
ластей  и о б ластны е п равлен и я  при военных губерн ато
рах. О б ласти  дели ли сь  на 27 уездов, во гл аве  которых 
стояли уездны е начальники , сосредоточивавш ие в своих 
руках  адм и нистративно-политическую  власть . И м  под
чинялись и военные части.

С удебны е органы  Т уркестан а  не были общ ими д л я  
всего населения. Д л я  русского населения  сущ ествовали  
мировые судьи, областны е, впоследствии окруж ны е 
суды, сенат. Д л я  местного населения  дей ствовали  ка- 
зийские и бийские суды, рассм атр и вавш и е  д ел а  на 
основе ш ар и а та  и адата .

Особенностью, ко то р ая  наиболее ярко  х а р а к т е р и зо 
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в а л а  край  ка к  колонию, явл яется  отсутствие органов 
общественного сам оуправления . Н а  Туркестан  не были 
распространены  ни зе м е л ь н а я  р еф орм а  1864 г., ни го
р о д ск ая  реф орм а 1870 г. Б ы ло  специально объявлено, 
что русская  адм и н и страц и я  не будет вм еш и ваться  в 
быт и религиозны е о тп р авл ен и я  местных народов.

В меш ательство  д опускалось  лиш ь в случае  посту
пления ж а л о б  на произвол местных властей.

§ 5. Государство и право Узбекистана после 
октября 1917 года

П р о л е та р с к ая  револю ция, п рои сш едш ая  в октябре  
1917 года в России, з а х в а т и л а  и ее окраины , в том числе 
Туркестан, где в конце 1918 года была провозглаш ен а  
Т у р кестан ская  С оветск ая  А втоном ная  Р еспублика , вхо
д и в ш ая  в состав Р С Ф С Р  с правом  зак он одательства ,  
суверенного р асп о р яж ен и я  своей территорией  и ее з е м 
лям и , водоемами, недрами, правом  у ч р еж ден и я  д о л ж 
ностей и норчл оплаты  труда , правом  вы бора  д о л ж н о с т 
ных лиц  всех отраслей  и т. д.

В конце а п р е л я  1920 года Н а р о д н а я  С оветская  Р е с 
публика  бы ла  провозглаш ен а  в Хорезме, а в н ач але  
октября  того ж е  года — в Б ухаре .

П ер вы е  ж е  годы существов-ания советского строя в 
Туркестане, Б у х а р е  и Х орезме вы двинули необходи
мость н ац и онально-территориального  р а зм е ж е в а н и я  н а 
родов, п рож и вавш и х  на территории С редней Азии. О д 
нако  у н асл ед о в ан н ая  от ф еодально-колон иального  
строя х о зяйственная  и к у л ь ту р н ая  отсталость , с л о ж и в 
ш ая с я  здесь  в р е зу л ьтате  гр а ж д а н с к о й  войны и иност
ранной интервенции, т р у д н ая  политическая  и эконом и
ческая  обстановка  позволили претворить эту идею в 
ж и зн ь  лиш ь в конце 1924 года.

В о ктябр е  1924 года на базе  преж них Туркестанской  
А С С Р , Б у харск ой  и Х орезмской республик о б р а з о в а 
лись У збекск ая  С С Р , Т у ркм ен ск ая  С С Р , К а р а к а л п а к 
ская  автон ом н ая  область  в составе  К азахской  А С С Р  и 
К и р ги зская  автоном ная  область  в составе  Р С Ф С Р .

Во вновь образован н ой  Узбекской С С Р  функции 
государственной власти  в зял  на себя созданны й 18 н о я 
бря Револю ционны й комитет, которы й дей ствовал  до 
первого съ езд а  Советов, собравш егося  в ф е в р ал е  1925 
года в Б ухаре .  С ъ езд  принял « Д е к л а р а ц и ю  об о б р аз о 
вании Узбекской С С Р», избрал  в качестве  верховного
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о р ган а  власти  Ц И К  Советов, о б р аз о в ал  п рави тел ь 
с т в о — С Н К  Узбекской С С Р .

В м ае  1925 года третий съ езд  Советов С С С Р  принял 
У збекскую  С С Р  в состав Советского Сою за.

У збекистан  с первых дней своего создан ия , т а к ж е  
к а к  и в целом  С С С Р , м ы слился  как  д ем о к р ати ч еская  
республика. О дн ако  если в первые годы н ародны е м ас
сы могли через Советы  приним ать  участие в у п р а в л е 
нии государством, то впоследствии Советы оказал и сь  
отстраненны м и от власти . Ф орм альн о  у тверж далось ,  что 
вся вл асть  п р и н ад л еж и т  Советам , а на д ел е  в респуб
л и к е  в о зо б л ад а л  ж естко-автори тарн ы й  реж им, который 
п р о д е р ж а л с я  до середины 80-х годов, когда начался  
активный процесс наполнения  государственной д ея т е л ь 
ности прогрессивными нравственно-гум анным и принци
пами и стал  ф орм и роваться  м еханизм  гр аж д ан ско го  
общества. Ведущ ей тенденцией в р азвитии  государства  
становится  соединение идеи и практи ки  сам оуп равлен и я  
народа  с представительской  дем ократи ей .

П роизош едш ий в р езу л ьтате  револю ции коренной 
переворот в производственны х отнош ениях привел  к 
у тверж ден ию  в республике нового типа права, которое, 
к а к  у ж е  отмечалось, по своему назначению , целям , 
принципам д о л ж н о  было бы п ред ставлять  собой высший 
тип п рава . О дн ако  этого не произошло.

В наш ей н ауке  в о зо б л ад а л а ,  а затем  многие годы 
д ом и нировала  точка зрения, согласно которой наш е 
право р ассм атр и вал о сь  к а к  система общ ео б язател ьн ы х  
норм поведения, в ы р а ж а ю щ и х  волю господствующего 
к ласса  либо всего общ ества, руководящ ее  полож ение в 
котором за н и м ал  рабочий класс. Эти нормы издает  
государство  и оно ж е  обеспечивает  их исполнение.

Т а к а я  тр а к то в к а  и гнори ровала  ф а к т  объективного 
сущ ествования права  ка к  особой сф еры  ж изни  о б щ е
ства, з а с т а в л я л а  видеть в п р и н ад л еж ащ и х  п р авах  и сво
бодах  лиш ь нечто д арован н ое  человеку  сверху, сводила 
все правовы е нормы к  предписаниям  и при казам , ин
струменту  у твер ж ден и я  политической мощи г о с а п п а р а 
та, средству государственного принуж дения . В центре 
понятия п рава  стояло государство, оно у с тан ав ли в ал о  и 
санкцион ировало  ю ридические нормы, обеспечивало их 
выполнение. Р о л ь  общ ества , народа , человека в ф орм и
ровании п рава  своди лась  на нет.

П оворотны м  моментом в развитии  наш его права
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стали  последние несколько лет, когда на повестку дня 
был вынесен вопрос о необходимости правовой р еф о р 
мы. С егодня право  р ассм атр и вается  к а к  мера свободы, 
инструмент общ есоциального  регулирования , дей ствен
ный ф актор  обеспечения организованности , дисциплины 
и порядка, свободы человека, его автономии, индиви
дуальности , в ы р аж ен и я  и олицетворени я  социальной 
свободы, высокой социальной справедливости . П раво  
р ассм атр и вается  ка к  продукт естественного историче
ского развития , вы р аж ен и е  природы общ ества , р езуль
т а т  социально-политического творчества  масс. И стины м 
со здателем  права  стал  народ. Он определяет  волю госу
д ар ств а ,  его правомочия со зд авать  нормы п рава  и н а 
д ел я ть  их общ еобязательн ой  силой.

С егодняш нее  право  наш его государства  —  это отве
ч аю щ а я  интересам народа  и обусловлен н ая  социальным 
строем система регуляции и защ и ты  свободного пове
ден ия  людей средствами государственной власти.

О днако  это определение права  следует  р а с с м ат р и 
в а т ь  не ка к  что-то засты вш ее  и  неизменное, а только  
лиш ь с позиций сегодняш него дня. Д а л ь н е й ш а я  д ем о 
к р ати зац и я  общ ества  безусловно повлечет за  собой 
п реобразован и е  и права . С троительство  правового 
государства  и развитие  гр аж д ан ско го  общ ества потре
буют перехода на новые методы правового регулиро
вани я, центр тяж ести  которого д о л ж е н  будет перем е
щ ать ся  от непосредственной реглам ен тац и и  о бщ ествен
ных отношений, остаю щ ейся  лиш ь в необходимых 
случаях , к согласованию  и координации сам оуправленче- 
ских процессов. А дм и нистративно-властн ы е правовы е 
нормы будут уступать  место нормам, обеспечиваю щ им 
сочетание разн о о б р азн ы х  социальны х интересов.
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Р а з д е л  в т о р о й

ОТРАСЛИ ПРАВА  

Г Л А В А  6. Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П Р А В О

1. Понят ие и предмет государст венного п р а ва  ка к  
от расли права .

2. Государст венное п р аво  к а к  на ука , ее предмет и  
задачи .

§ 1. Понятие и предмет государственного права 
как отрасли права

Термин «государственное право»  имеет д ва  понятия: 
н аука  государственного п рава  и о трасль  права , кото
р а я  т а к  и н азы вается  —  государственное право.

Государст венное п р аво  к а к  отрасль п р а ва  — это со
вокупност ь ю р и д и ч ески х  норм , за к р е п л я ю щ и х  основы  
общ ест венного строя и государст венного устройства, 
полож ение личност и и систему государст венны х о р га 
нов, а также р е гу л и р у ю щ и х  общ ест венны е отношения, 
во зн и ка ю щ и е  при  осущ ест влении государст венной  
власти.

Таким образом , государственное п раво  ка к  отрасль  
п р а в а  в первую очередь закр еп л я ет  основы общ ествен
ного строя. И  это не случайно, ибо без общественного 
строя нет государства . Х ар ак тер  общественного строя 
определяется  тем, кому п р и н адл еж и т  верховенство 
власти, кто ее осущ ествляет , каковы  ф орм ы  собствен
ности, к а к  ск л ад ы ваю тся  отнош ения м еж д у  к л ассам и  и 
другими ' социальны м и группами, т. е. политической, 
экономической системами и социальной структурой об
щества.

П оэтом у нормы государственного  п р ава ,  з а к р е п л я я  
общ ественный строй, д о л ж н ы  зак р еп ля ть  о п ределяю 
щие его политическую и экономическую системы, а т а к 
ж е  социальную  структуру, х а р а к т е р  отношений м еж д у  
классам и и другими социальны м и группами.
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С ущ ность государства  во многом определяется  т а к 
ж е  и хар актер о м  взаимоотнош ений м еж д у  человеком, 
обществом, государством , их п р ав ам и  и об язан ностям и  
друг  перед другом , насколько  они реальны , что т а к ж е  
требует  своего правового  закреп лен ия , и это обеспечи
вает  государственное право.

В сякое государство  имеет т а к ж е  свою т е р р и то р и ал ь 
ную организацию . И  з а д а ч а  государственного  п р ав а  — 
закреп и ть  национально-государственное  устройство Р е с 
публики, определить п равовое  полож ение Р еспублики 
Узбекистан , Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  и адм и н и стр а
тивно-территориальны х единиц.

В преды дущ их гл ав ах  у ж е  говорилось, что неотъем 
лем ы м  признаком  государства  явл яется  наличие спе
ци альн ы х  органов, с помощью которых оно осущ еств
л я е т  свою деятельность. С ледовательно, необходимо 
закреп и ть  систему этих органов, основные принципы 
организац ии  их деятельности . И  д елается  это посред
ством норм государственного права .

З а к р е п л я я  принципы устройства  и ф ункц иони рова
ния государства , нормы государственного п р ав а  регу л и 
рую т т а к ж е  правовы е отнош ения, которы е возникаю т, 
во-первых, в процессе орган и зац и и  государственной 
власти  и, во-вторых, при осуществлении власти.

Х арактерной  особенностью этих отношений явл яется  
м нож ественность субъектов, п р а в а  и обязанности  которых 
определяю тся  нормами государственного п р ава .  С у б ъ е к 
там и  государственно-правовы х отношений в наш ей стране 
явлдю тся: н арод  Р еспублики  Узбекистан, Респ убли ка  
У збекистан  ка к  государство в целом, Р есп у б л и ка  К а р а 
к ал п ак стан  к а к  суверенное государство, входящ ее  на 
договорны х н ач а л а х  в состав У збекистана, го су дар ст 
венные органы, органы  местного сам о у п р авл ен и я  г р а ж 
дан ,  народны е депутаты , и зби рательн ы е  комиссии, г р а ж 
д ан е  Республики , иностранны е г р а ж д а н е  и лица  без 
гр а ж д а н с тв а ,  общ ественны е организации, тр у до вы е  к о л 
лективы.

Но государственно-п равовая  правоспособность этих 
субъектов различна . Н аивы сш ей  правоспособностью о б 
л а д а е т  н арод  Республики , Е м у  п р и н ад л еж и т  верховен
ство власти, которую он осущ ествляет  или непосредст
венно путем всенародного голосования (референдум ) и 
через органы  сам оуправления , или через п редстави тель
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ные органы. Но объем  и содер ж ан и е  правоспособности 
этих органов т а к ж е  неодинаковы. Н аи больш и й  п р и н а д 
л е ж и т  О лий М а ж л и с у  Р есп уб ли ки  У збекистан , который 
явл яется  высшим органом  власти  и п ред ставляет  все 
народы  Республики . Н аим еньш ий —  районному, город
ском у С оветам  народны х депутатов , п р едставляю щ им  
только  население района, города.

Полной гр аж д ан ско й  правоспособностью  об лад аю т  
г р а ж д а н е  Р еспублики  и ограниченной — иностранцы  и 
л и ц а  без гр а ж д а н с тв а .  Но и у г р а ж д а н  объем и содер
ж а н и е  правоспособности не постоянные. С 6— 7 лет  у 
них появляется  п раво  на образован ие , с 18 лет  —  и зб и 
рательн ое  право, а с 25— право  бы ть избранн ы м  д еп у
татом  Олий М а ж л и с а  Республики .

Государственн о-п равовы е отнош ения могут носить 
общ ий и конкретный х ар актер ,  бы ть постоянными и 
временными. О тнош ения общего порядка  регулирую тся 
рядом  норм, а конкретные связан ы  с реали зац и ей  той 
или иной конкретной нормы с непосредственным осущ е
ствлением предусмотренных ею п рав  и обязанностей .

П остоянны е отнош ения д л я т с я  в течение всего п е 
риода времени пока сущ ествует  объект, а временные 
сущ ествую т пока не выполнены действия, предусм от
ренные правовой  нормой. О тнош ения общ его  порядка  
постоянны, конкретные — временны.

И сточникам и государственного  п рава  как  отрасли 
п р ав а  являю тся  все акты , со дер ж ащ и е  государственно
правовы е нормы, но основным источником является  
конституция, с о д е р ж а щ а я  все нормы, зак р еп ляю щ и е  
основы общественного строя и правового  полож ения 
личности, нац ионально-государственного  устройства, 
организац ии  и ф ункционирования  государственных ор 
ганов, а т а к ж е  регулирую щ ие в аж н ей ш и е  государст
венно-правовые отношения. Н е  случайно поэтому госу
дарственн ое  право  иногда н азы ваю т  т а к ж е  конститу
ционным.

В аж н ы м и  источниками государственного  п р ав а  я в 
ляю тся  т а к ж е  Конституция Р еспублики  К а р а к а л п а к 
стан, У казы  П рези д ен та  Р еспублики У збекистан , законы , 
постановления К аби н ета  М инистров, а т а к ж е  н о р м ати в
ные акты  местных органов власти , со дер ж ащ и е  госу
д ар ственн о-правовы е нормы.

Государственное право  в системе отраслей  права  
зан и м ает  ведущ ее место, т а к  к а к  многие входящ ие в
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него нормы с л у ж а т  юридической базой д л я  других  о т 
раслей  права , у стан авли ваю т  их основные начала , ос
новные принципы.

§ 2. Государственное право как наука, 
ее предмет и задачи

Г осударственное право  к а к  н аука  вы полняет  д ве  
функции. Во-первых, исследует государственно-п раво
вые нормы, зак р еп ляю щ и е  государственное устройство 
страны, т. е. общественный строй и п равовое  п о л о ж е 
ние личности в ней, ее национально-государственное 
устройство, систему органов государства  и регулируе
мые государственно-правовы ми нормами общ ественные 
отношения, и, во-вторых, д ае т  научные рекомендации 
правотворческим организац иям .

И з  этого определения вытекает, что предметом н а у 
ки «государственное право»  явл яется  государственное 
право  к а к  о трасль  права. С ам о сущ ествование такой  
науки обусловлено существованием  этой отрасли  п р ава .

К источникам науки «государственное праао»  в пер 
вую очередь относится Конституция Р еспублики  У збе
кистан, Конституция Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  з а 
коны и другие правовы е акты  высших и местных о р г а 
нов государственной власти  и управления, со дер ж ащ и е  
государственно-правовы е нормы, а т а к ж е  труды  уче- 
ных-государствоведов, п ракти ка  государственного строи
тельства.

В аж н ы е зад ач и  п ри звана  р еш ать  наука «государ
ственное право» сегодня. С тановление  Р еспублики  на 
путь государственной независимости, зад ач и  по строи
тельству  гр аж д ан ск о го  общ ества и демократи ческого  
правового государства  требую т от государственно-п ра
вовой науки всемерно способствовать  р а зр а б о т к е  основ 
и становлению  общественного и государственного у ст 
ройства Республики , соверш енствованию  органов госу
д ар с т в а  и повышению эффективности  их деятельности , 
обеспечению приоритета интересов человека в о б щ е 
стве, незы блемости его прав  и свобод.

Литература:

Конституция Р еспублики  Узбекистан .— Т аш кент: 
«Узбекистан», 1992.

Теория государства  и п рава . Учебник.— М. 1988.
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Г Л А В А  7. К О Н С Т И Т У Ц И Я  -  О С Н О В Н О Й  З А К О Н  
Г О С У Д А Р С Т В А

1. Понятие и сущность конституции.
2. Свойства конституции.
3. Развит ие Конституции Р е с п у б л и к и  Узбекистан.
4. Система Конституции Р ес п у б л и к и  Узбекистан.

§ 1. Понятие и сущность конституции

П о д  конституцией принято понимать основн ой  за ко н  
государст ва, вы раж аю щ ий его социально-полит ическую  
п р и р о д у . Конституция — это, мож но сказать , м и кром о
д ел ь  государства , его юридический к ар кас ,  в р а м к а х  
которого ф ункционирую т власть, весь государственный 
механизм , обеспечиваю тся и за щ и щ аю тся  п рава  и сво
боды г р а ж д а н ,  предопределяю тся  многие сферы о бщ ест
венного развития , в особенности экономические, со
циальны е, культурные.

По своей ф орм е конституции д ел я т с я  на писанны е и 
неписанные. П и сан н ая  конституция —  это единый основ
ной закон , у стан авли ваю щ и й  в аж н ей ш и е  институты о б 
щ ественного и государственного строя, составляем ы й 
по определенной системе. Н еп и сан н ая  конституция — 
это совокупность ряда  закон ов  и конституционных об ы 
чаев.

Термин «конституция» означает  по латы н и  устан ов
ление, утверж ден ие , устройство. В древн ем  Р и м е  т а к  
н азы вал и сь  акты  им ператорской  власти, имевш ие силу 
источников п рава . П оявлен и е  конституции к а к  основ
ного закон а  государства  обычно связы ваю т  с приходом 
к власти  б урж уази и . В действительности ж е  конститу
ции были известны и д о б у р ж у аз н ы м  ф о р м ам  государст
венной организац ии  общ ества. Только  тогда  они были 
исписанным и.

Б у р ж у а зн ы е  конституции со зд авал и сь  ка к  средство 
закреп лен ия  капиталистических  отношений и господ
ства бурж уазии , гар ан ти я  стабильности  кап и тали сти ч е
ского разви ти я  общ ества  в экономической, политической 
и духовной сф ерах . И  с этих позиций они явл ял и сь  ни
чем иным, к а к  возведенной в закон  волей б урж уазии .

О днако  вступление кап и тали зм а  в современную ста 
дию разви ти я  внесло существенное изменение в поним а
ние сущности б урж уазн ой  конституции. О на становится  
вы раж ен и ем  не столько воли господствующего к л а с 
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са, сколько средством закреп лен и я  общ ечеловеческих 
ценностей и интересов, имею щих общее значение д ля  
всех классов  и социальны х групп.

Д иалектический  подход необходим и при оценке 
сущности наш ей конституции. И зм енения , происходив
шие в социально-экономической ж и зн и  общества, т р е 
бовали  новых подходов, преодоления устаревш их или 
неоправдавш их себя в зглядов  и представлений о с у щ 
ности конституции. О дн ако  теоретическая  мы сль р ес 
публики, как  и бывшего Сою за в целом, вопреки р е а 
лиям  социально-исторического р азви ти я  общ ества , 
вплоть до недавнего времени исходила из классовой 
сущности конституций.

И з  сказанного  не следует, что соци альн о-классовая  
сущность конституций не о т р а ж а е т  действительного  по
л ож ени я  вещей. Это верно, но д л я  определенного этапа  
разви ти я  общ ества . А с изменением классовой и со
циальной структуры общ ества , возникновением потреб 
ности его дем ок рати зац и и  и гум анизац ии  конституция 
д о л ж н а  в ы р а ж а т ь  «балан с  интересов всех классов  и 
социальных слоев общ ества , а т а к ж е  наций и этниче
ских групп, об разую щ их единую государственно-п ра
вовую общность. (Б . С. Э б зеев ).

Отсутствие механизмов, обеспечиваю щ их такой  б а 
ланс, норм альное  разви ти е  общ ества  и прочных д ем о 
кратических  тради ц и й  вопреки объективно-обусловлен
ному и соответствую щ ему законом ерностям  общ ествен
ного разви ти я  процессу взаим одействия  общ ества и 
государства  привело к всевластию  адм инистративно- 
бю рократической  системы, огосударствлению  общ ест
венной жизни.

§ 2. Свойства конституции
Конституция к а к  основной закон  государства  н ад е 

лена особыми ю ридическими свойствами, отличаю щ им и 
ее от других законов . Н орм ы  конституции имею т у ч ре
дительный х ар актер .  Если представить  многочислен
ные правовы е акты  в виде иерархически  ор ган и зо ван 
ного комплекса, то конституция зай м ет  в нем высшее 
полож ение. Конституция —  это высший закон , о б л а д а ю 
щий верховенством над  другими зако н ам и . П о л о ж ен и я  
конституции всегда являю тся  первичными, учредитель
ными. Конституция, сам а  р еш ая  основные вопросы регу
л и рован и я  многих, преимущ ественно наиболее  важ н ы х
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общ ественны х отношений, одновременно вы ступает  к а к  
ю ридическая  б аз а  и вы сш ая  ю ри ди ческая  сила д л я  р а з 
вития всех отраслей  п рава , обеспечивая общность 
исходных их принципов, их в заим н ую  согласованность .

К  числу в а ж н ы х  отличительны х черт конституции 
относят  т а к ж е  стабильность, обеспечиваю щ ую ся особым 
п орядком  ее при няти я  и изменения. Если, например, 
д л я  при няти я  обыкновенного зако н а  Р есп убли ки  У збе
кистан требуется  простое больш инство  голосов от об
щ его числа деп утатов  О лий М а ж л и с а ,  то д л я  при няти я  
или изменения конституции требуется  не менее 2 /3  го
лосов.

О днако , если сопоставить конституционное развитие  
в У збекистане и в остальном  мире, то следует  отметить, 
что по средним меркам  наш а конституция менее с т а 
б ильны й документ, чем в других стран ах , и претерпе
в ает  довольно  часты е реф ормы . З а  70 лет у нас  п р и н я 
то четыре конституции, не считая  конституций таки х  
государственных об разован ий , каким и  были Т уркестан 
ская  А С С Р, народны е республики Хорезм и Б у х ар а .  
Р азум еется ,  конституционные реф орм ы  имели место во 
всех странах , однако  их периодичность значительно  
реж е, чем у нас.

§ 3. Развитие Конституции Республики Узбекистан
В Респ убли ке  Узбекистан  в соответствии с ее нац ио

нально-государственны м устройством действует два  
вида Основного за к о н а :  Конституция Р есп уб ли ки  У збе
кистан и Конституция Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н .  
Б а зи р у я с ь  на единой экономической и политической 
основе, они в то ж е  врем я  имею т различия , о б ъ ясн яю 
щ иеся разн ы м и  п р ед ел ам и  территории, на которую р а с 
п ространяется  их ю ридическая  сила, особенностями 
исторического и национального  развития , спецификой 
зад ач ,  которые вы тек аю т из суверенны х прав  Р есп у б 
лики  У збекистан и Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н .

П е р в а я  конституция республики У збеки стан  п р и н я 
та через три  года (в 1927 г.) после ее о б р азо ван и я  в 
р е зу л ьтате  национально-территориального  р а з м е ж е в а 
ния в С редней Азии и К азахстан е . Д о  принятия  консти
туции в республике  было издано  несколько актов  кон
ституционного значения . К  их числу относятся: Д е к л а 
раци я  об образован ии  Узбекской С С Р», постановление 
Ц И К  Советов Узбекской С С Р  от 22 ию ля 1925 года
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«О гербе и ф л а ге  Узбекской С С Р», П остан овлен ие  Ц И К  
Советов Узбекской С С Р  от 24 ян в ар я  1924 г. «О пере
именовании некоторых округов У збекской С С Р » , П о 
становление Ц И К  Советов У збекской С С Р  от 8 ф е в р ал я  
1927 г. «Об упразднении Ф ерганской  области», Р е з о л ю 
ция  четвертой сессии Ц И К  Советов У збекской С С Р  от 
10 июня 1926 г. «О новом адм инистрати вном  делен ии»  и 
некоторые другие. >

К онституция 1927 года за к р е п л я л а  суверенитет рес
публики и вхож дение  ее в состав С С С Р , структуру  о р 
ганов  государственной власти  и государственного  
управления, возникш их в период  о б р азо в ан и я  и ф орм и 
рования  Узбекской С С Р .

В то р ая  конституция республики принята в 1937 году 
в соответствии с сущ ествовавш ей в Сою зе традиц ией  — 
после при няти я  Конституции С С С Р . К а к  и Конституция 
С С С Р , К онституция Узбекской С С Р  п р о в о згл аш ал а  з а 
верш ение строительства  основ социалистического строя. 
Н а  первый в згл я д  весьма дем о к р ати ч н ая  и р а ц и о н а л ь 
ная, в той или  иной степени о т р а ж а в ш а я  тенденцию  к 
углублению  дем ократи чески х  основ организац ии  о б щ е
ства, з а к р е п л я в ш а я  ш ирокие социально значим ы е п р а 
ва и свободы, на самом деле  эта  конституция о к а з а л а с ь  
д ем ократи чески м  ф асадом , за  которы м п р яталось  б ез 
законие.

Третья  конституция, п ри н ятая  в 1978 г. вслед  за  
Конституцией С С С Р  1977 г., вп и тал а  в себя все п реи м у
щ ества и недостатки Основного закон а  С С С Р . К онсти
туция  республики, к а к  и Конституция С С С Р , с о д е р ж а 
л а  нем алы й дем ократический  потенциал, который мог 
бы  быть с успехом использован  в интересах общ ества . 
В конституции были закр еп лен ы  п олновластие  народа , 
осущ ествляю щ его  государственную  власть  через Советы  
н ародны х депутатов, принципы социалистической з а к о н 
ности, п равоп орядка .  По сравнению  с конституцией 
1937 г. почти вдвое возросло количество статей о п р а 
вах  и свободах  гр аж д ан . В ведена  бы ла  отдельн ая  г л а 
ва: «С оциальное разви ти е  и культура» . В конституции 
наш ли отр аж ен и е  и многие д руги е  вопросы, стоявш ие 
на повестке дня.

О днако  этот прогрессивный потенциал остался  не
реализованн ы м , а сам а  конституция все больш е и б о л ь 
ш е стал а  ассоции роваться  в сознании лю дей с периодом 
застоя. Б олее  того, завы ш ен ны е  оценки достигнутого
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х ар ак тер и зо в ал и  р азр ы в  м еж д у  словом и делом , п о р о ж 
д а я  неверие в провозглаш енны е идеалы. Очень многие 
конституционные установки остались  лиш ь на бумаге.

О тдач а  от конституции б ы ла  м инимальной п реж де  
всего потому,- что на п ракти ке  ее п о д м яла  адм и н и стр а
тивн о-ком ан дн ая  система уп равлени я . О к ак о м  р е а л ь 
ном народовластии  мож но бы ло говорить, если испол
нительный а п п ар а т  встал  над  С оветам и? И  хотя в кон
ституции в качестве  высшей цели общественного про
изводства  д ек л ар и р о в ал о сь  все более полное удовлетво
рение потребностей людей, на д ел е  в социально-эконо
мическом развитии утвердился  остаточный принцип. Н е 
был доведен до кон ца  процесс восстановления з а к о н 
ности. П ринципы  ф едер ал и зм а  подм енялись  унитар- 
скими устрем лениями , особенно в политике ц ен тральн ы х  
министерств и ведомств.

Конституция 1978 г. б ы ла  ю ридически м алом ощ на. 
Д е к л а р и р о в а н н ы е  ею полож ен ия  не п одкреп лялись  
д о л ж н ы м  об р азо м  необходимыми процедурами, п р аво 
выми гаран ти ям и . Д остаточн о  вспомнить, что вплоть 
до 1987 г. у  нас  не было правового  ак т а  о порядке  о б 
ж а л о в а н и я  г р а ж д а н а м и  действий долж н остн ы х  лиц. 
М еж д у  тем о таком  правовом  акте  прям о говорилось в 
ст. 56 конституции. Н е  был подкреплен за к о н о д а т е л ь 
ством и р яд  других конституционных полож ений, в том 
числе о ф ор м ах  участи я  тр у дящ и х ся  в осущ ествлении 
власти, об общ ественны х о р ган и зац и ях  и трудовы х к о л 
л ективах , о п р а в а х  и свободах  гр а ж д а н .  П о  существу 
отсутствовал  н ад еж н ы й  м еханизм  конституционного 
н ад зо р а  и контроля. В то ж е  врем я действие конститу
ции ограничивалось  и деф о р м и р о вал о сь  другим и нор
мами, главны м  образом  подзаконного  х а р ак тер а .

П одлинное  верховенство конституции в правовой 
системе не обеспечивалось. О прям ом  действии консти
туции говорилось только  на словах, а на д ел е  с этим 
не считались. Конституция 1978 года о став ал ась  во 
многом политическим манифестом, которому п р и д а в а 
лись в аж н ы е  п роп аган ди стски е  функции.

П ервы е ж е  годы социально-экономических п р ео б р а 
зований в бы вш ем С С С Р  в качестве  одной из а к т у а л ь 
ных з а д ач  выдвинули необходимость реф орм  консти
туций самого Сою за и входящ их в него республик.

В Респ убли ке  У збекистан  реф орм и рован и е  консти
туции пошло по двум  путям: первый —  частичный п е 
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ресмотр действую щ его Основного зако н а ;  второй —  
подготовка новой конституции в полном объеме.

Б ы ли  внесены изменения в систему государственны х 
органов, ведены  институты президенства  и хокимое, 
создан  К аби н ет  М инистров Республики , значительно 
д ем о к р ати зи р о ван а  и зб и р ател ьн ая  система. Б ы л о  реш е
но, что эконом ическая  систем а  д о л ж н а  р азв и в аться  на 
основе не только  множ ественности форм собственности, 
но и равной их защ и ты  со стороны государства .

О дновременно ш ла  р абота  по подготовке проекта  
нового Основного зако н а ,  который был принят В ерхов
ным Советом Р есп убли ки  8 д ек а б р я  1992 года.

Н о в а я  конституция стала  важ н ей ш ей  составной 
частью процесса ф орм ирования  независимого го су д ар 
ства. О на зак р еп и л а  государственную  независимость и 
суверенитет Республики , общественный и государствен
ный строй У збекистана, общечеловеческие ценности и 
приоритет м еж дународного  п рава , у тверди ла  приоритет 
гр аж д ан ск о го  общ ества и определила ф орм ы  его с а м о 
управления, устан овила  гарантии  против реж и м а  ли ч 
ной власти  и верховенства а п п ар а т а  над  п ред стави тел ь 
ными орган ам и . Конституция оп редели ла  соответст
вую щ ие природе общ ества  ф орм ы  экономической, 
политической, социальной и духовной орган и зац и и  
общественной жизни, обеспечила равн оп рави е  р а зл и ч 
ных форм собственности, признание свободного рынка.

В центре вним ания конституции находятся  отнош е
ния м еж д у  человеком и обществом, человеком и госу
дарством . Ч еловеку  обеспечены экономические и поли
тические свободы, мир, безопасность, достойное су щ е
ствование, возм ож н ость  участвовать  в решении дел об
щ еств а  и государства , доступ к богатствам  н ац и он аль
ной и мировой культуры.

§ 4. Система Конституции Республики Узбекистан

Конституция состоит из п реам б улы  и шести р а зд е 
лов. В п р еам б у ле  у казы ваю тся  основы, на которых 
строится  конституция Республики .

П ервы й р азд ел  «Основные принципы» состоит из  
четырех глав , которые содерж ат  основные принципы 
государственности: государственны й суверенитет, н ар о 
довластие, верховенство зак о н а  и принципы внешней 
политики Республики .
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Второй р азд ел  закр еп л я ет  основные п рава , свободы 
и обязанности человека  и гр аж д ан и н а .  Р а з д е л  состоит 
из семи глав: общ ие полож ения, гр аж д ан ство ,  личные 
п р а в а  и свободы, политические п рава  и свободы, эконо
мические п рава  и свободы, гарантии  п р ав  и свобод чело
века и обязан ности  гр аж д ан .

Третий р азд ел  посвящ ен взаим оотнош ениям  общ ества 
и личности. В первой гл аве  зак р еп ля ю тся  экон ом и 
ческие основы общ ества . В торая  посвящ ена общ ествен
ным объединениям , третья  —  семье и четвертая  —  сред
ствам  массовой информации.

Ч етверты м  разд ел о м  регулируется  адм и н и стр ати в 
но-территориальное и государственное устройство Р е с 
публики.

П яты й  р азд ел  закр еп л я ет  организац ию  государст
венной власти  Республики , а т а к ж е  и збирательной  сис
темы, деятельности  прокуратуры , кредитно-финансовой 
системы, орган и зац и и  обороны и безопасности.

Ш естой р азд ел  определяет  порядок  изменения кон
ституции.

Т аки м  образом , конституция Р еспублики  У збеки 
стан зан и м ает  основополагаю щ ее место в общ ей систе
ме ю ридического п рава  и сл у ж и т  основой всех законов  
и других юридических норм ативны х актов государства  
и общественных организаций.

Литература:
К онституция Р еспублики  Узбекистан , 1992.
А гзам ходж аев А . А ., У разаев  Ш. Р азв и ти е  К онсти

туции Узбекской С С Р , 1972.
С аидов А . X . Н екоторы е преблемы  новой К онститу

ции У збекистана. 1991.

Г Л А В А  8. О С Н О В Ы  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  С Т Р О Я  
Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н

1. И ст орическое развит ие общ ест венного строя Р ес
п у б л и к и .

2. О сновы  граж данского общества.

§ 1. Историческое развитие общественного строя 
Республики

В Конституции Р еспублики У збекистан важ н ое  ме-" 
сто зан и м аю т  полож ения, зак р еп ляю щ и е  основы об-
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щ ественного строя, под которым поним ается  истори
чески определенный тип общ ества  отдельно взятой 
страны  на конкретном этапе  ее развития . В отличие от 
понятий «государство» и «право», о тр аж аю щ и х  неко
торы е стороны общественной жизни, общественный 
строй о хваты вает  все ее сф еры  в их органической в за и 
м освязи. В основе общ ественного строя л еж и т  опреде
ленный способ производства , в его структуру входят  все 
социальны е отношения, которые сущ ествую т в данном 
обществе.

Р ан ьш е  утверж далось , что общ ественный строй н а 
шей республики, к а к  и в целом  бывшего С ою за, прошел 
три этап а :  переходный от к а п и та л и зм а  к социализму, 
период после создания  основ соц и али зм а  и период р а з 
витого соци али зм а, что не отвечает реальном у  п о л о ж е 
нию вещей. О цен ка  достигнутого обществом состояния 
к а к  развитого  соц и али зм а  явл яется  ничем иным, как  
утопией1.

Утрачено было главное —  понимание человека как  
цели. Вместо идеи свободного развития  всех появилось 
представлени е  о человеке к а к  «винтике». Т о т а л и та р н о 
бю рократическая  система цементом н асили я  скреп ила  
са м ы е  р азн о о б р азн ы е  элем енты  соци али зм а, к а п и т а л и з 
ма и д а ж е  п олуф еодальны х отношений.

И сходя  из этого сегодня одни в ы сказы ваю т  мнение, 
что построенный нами общественный строй —  это к а з а р 
менный, государственны й социализм  и теперь  нам 
необходимо переходить к строительству  гуманного со
ц и али зм а . Д р у ги е  считают, что следует в о зв р ащ аться  
о б ратн о  в кап итали зм  и подкреп ляю т эту идею спе
циально р азр або тан н о й  на этот случай  теорией отри
цания  прогресса государственности ка к  перехода от од
ного типа государства  к другому, не п р и зн ав ая  соц и а
листического государства  в качестве  высшего типа.

О днако  ни с той, ни с другой постановкой вопроса 
согласи ться  нельзя . Во-первых, под социализм ом , как

1 По выражению известного русского артиста  М. Ульянова, у 
нас было создано общество несгибаемого догматизма, унылой 
уравниловки, непререкаемых вождей и безмолвных масс, общество 
сбившихся в плотную стаю, уравновешенных в нищете и глобальной 
зависимости людей, которая от тоски и бесперспективности гото
ва растоптать любого, кто не похож на них, кто смеет д у м ать  не 
так ,  как  все, кто  смеет не подчиниться норме, которую они ж е  и 
создали по своему образу  и подобию.

114



известно, понимается  справедливое, гуманное общество, 
в котором отсутствует эк сп луатац и я ,  а высшей его 
целью  явл яется  всестороннее разви ти е  каж дого , и гово
рить о строительстве  «гуманного» со ци али зм а  значит 
за н и м ать с я  тавтологией . Во-вторых, вся история р а зв и 
тия человеческого общ ества свидетельствует  о поступа
тельном развитии государственности, и идею во звр ата  
в к ап и тали зм  следует считать несостоятельной потому, 
что хотя  наш е общ ество  и не достигло больш их успехов 
в строительстве  со ц и ал и зм а ,  но его основы все-таки з а 
л ож ен ы  и достаточно прочные.

Н ел ь зя  т а к ж е  за б ы в ат ь  и то, что многие развиты е 
страны  З а п а д а ,  на которые п ри зы ваю т ориентироваться  
многие современные политики, особенно те, где у власти  
стоят социал-дем ократы , за  эти годы сделали  зн а ч и 
тельн ы е ш аги к социализму, и его преимущ ества перед 
кап итали зм ом  особенно не оспариваю тся.

П оэтом у при всем критическом отношении к р езу л ь 
татам  семидесятилетнего  сущ ествования  наш его госу
дар ства  следует признать, что при зд равом  подходе н а 
до говорить не о неверном выборе цели, а о выборе не
продуктивного  пути к ней.

Н ад о  отк азаться  от перегруж ен ны х утопичностью и 
волю нтаризм ом  революционных идей, от деф орм аций, 
упущ ений и извращ ений , от отчуж дения  человека от 
общ ества , от власти, от результатов  своего труда  и 
принять на вооруж ение  методы эволю ционные, «без 
псевдореволю ционных скачков, трагических последствий 
и сильных социальны х потрясений» {И. А . К арим ов. 
У збекистан: свой путь обновления  и п рогресса) ,  перей
ти к нормальному, цивилизованном у строительству  
социального  строя, основные парам етры  которого —  
вы сокая  степень демократи ческого  участия масс в об
щественной ж и зни , полнота осущ ествления принципа: 
«от каж дого  по способностям, к а ж д о м у  по труду», вы 
сокий уровень гарантированности  прав  и свобод ли ч 
ности, экономической и социальной защ ищ енности  чел о 
века.

О тсю да вы текает  и зак р е п л е н н а я  конституцией цель 
нынешнего э т а п а  п ереж и ваем ого  нами периода —  по
строение демократи ческого  гр аж д ан ско го  общ ества, о б 
щ ества , которое гар ан ти р о вал о  бы к а ж д о м у  человеку 
его политические и экономические свободы, д ем о к р а ти 
ческое равенство  и справедливость, честный и высоко
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производительны й труд, устойчивость полож ен ия  соци
альн ы х  групп и слоев, равны е  возмож ности реали зац и и  
доступа  к образован ию , культуре, лечению, п раво  к а ж 
дого на м атери альн ую  п о д дер ж ку  в старости.

В о звр ат  в к ап и тали зм  в конечном счете м ож ет  д ат ь  
тот ж е  результат , что и револю ционный переход от к а 
п и тал и зм а  к соци али зм у , т а к  ка к  он т а к  ж е  противоре
чит закон ам  о сам оорганизую щ ихся , сам опроизвольны х 
процессах. Н еобходим о нап рави ть  в нуж ное  русло эти 
процессы, способствовать успеш ному их осуществлению.

§ 2. Основы гражданского общества

V  В п р еам б у ле  конституции закреплено , что одной из 
зад ач  н ар о д а  Р еспублики  У збекистан явл яется  создание 
дем ократического  правового государства , являю щ егося  
формой в ы р аж ен и я  гр аж д ан ско го  общ ества . Р а с к р ы в а я  
со д ер ж ан и е  гр аж д ан ско го  общества, конституция одним 
из важ н ей ш и х  его принципов у т в е р ж д а е т  н а р о д о в л а 
стие. Единственным источником государственной власти, 
гласи т  ст. 7 конституции, явл яется  народ, а ст. 2 про
возглаш ает , что государство  в ы р а ж а е т  волю народа, 
с л у ж и т  его интересам, у

В преж ней  конституции т а к ж е  говорилось, что госу
д ар ство  явл яется  вы разителем  воли народа . Н а  деле  
ж е  все слож илось  по-иному. Н ар о д  о к а з а л с я  о т с тр а 
ненным от власти, а государство п ревратилось  в орудие 
п одавлен и я  д ем ократи и . П роизош ло огосударствление 
общ ества.

В современном общ естве  государству  п р и н адл еж и т  
первостепенная роль. О бъем  его з а д ач  и ф у н к ц и й .в е с ь 
ма широк. Это укрепление экономической основы, со
верш енствование общ ественных отношений, содействие 
повыш ению  м атери альн ого  и культурного  уровня  л ю 
дей, обеспечение безопасности страны, способствование 
укреплению  мира, разви ти е  м еж д ун арод н ы х  отношений.

Но претворение в ж и зн ь  функций государства  д о л ж 
но достигаться  не за  счет усиления власти , о п и р аю щ ей 
ся на принуж дение, а, п реж де  всего, путем активизации 
демократи ческого  ф акто р а ,  вовлечения в управлени е  
ш ироких народных масс. П оэтому важ н ей ш ей  зад ач ей  
сегодня стало разгосударствлен и е  общ ества, суть кото
рого конституция рассм атр и вает  к а к  устранение м оно
полии государства  во всех сф ерах  ж и зн и  общ ества на 
основе восстановления и разви ти я  гр аж д ан ски х  форм
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ее организации, политического и идеологического р а зн о 
образия , воссоздания социального и культурного  р а зв и 
тия каж дого  члена общ ества, всех гр аж д ан ск и х  п рав  и 
свобод. Г осударство  из средства  подавления  г р а ж д а н 
ских форм разви ти я  общ ества д о лж н о  превратиться  в 
механизм, гаран ти рую щ и й  гр аж д ан ск и е  основы и ф о р 
мы в политической, экономической, социальной, ку л ь 
турной и других  сферах.

Г \ / К о н с т и т у ц и я  определяет , что ф орм ирование  г р а ж 
данского  общ ества  в Респ убли ке  в первую очередь 
д о лж н о  идти через разгосударствлен и е  социально-поли
тической сф еры  общественной ж и зни , которое п редп о
л агает :

—  У тверж дение  в Респ убли ке  подлинной д е м о к р а 
тии, соответствую щ ей опыту народной жизни, нац ио
нальны м и культурны м  тр ади ц и ям , интересам  всех 
социальны х групп и слоев населения  (Я. А . К арим ов. 
У збекистан: свой путь обновления  и п рогресса) ,  предо
ставление н ароду  возм ож ности  осущ ествлять  свою 
власть  к а к  непосредственно (через реф ерен дум ы  и ор 
ганы сам о у п р ав л ен и я ) ,  т а к  и через представи тельски е  
органы  власти  (Олий М аж л и с ,  Советы  народны х деп у
т а то в ) .  С ледует  иметь в виду, что У збекистан  относит
ся к т а к  н азы ваем ы м  традиц ионн ы м  общ ествам , т. е. 
общ ествам, д л я  которых хар ак тер н о  у в аж и тельн ое  от
ношение ко всему прош лому, векам и  сло ж и вш и м ся  нор
мам поведения, общ ественным установкам , в з г л я д а м 1. 
И  не учиты вать  этого конечно нельзя.

— Р а зд е л е н и е  властей на закон одательную , испол
нительную и судебную, сущ ность которого рассм отрена  
в преды дущ их главах .

—  Д е ц е н т р а л и за ц и ю  уп равлени я, четкое р а з г р а н и 
чение функций республикан ских  и местных властей. 
При нынешних м асш табах  народного хозяйства , много
образии  проблем  общественной ж и зн и  своевременно и 
прави льн о  р еш ать  возни каю щ ие вопросы из одного 
центра нельзя . И  потому многие полномочия ц ен тр ал ь 
ных органов д о лж н ы  п ер ед аваться  на места — в Р е с 
п ублику К а р а к а л п а к с та н ,  в области, районы, города, но.

1 В частности, общественному сознанию узбеков всегда была 
присуща коллективистская психология, человек мыслит себя толь
ко в составе определенной земляческой, общинной, родовой, к л а 
новой или социальной группы. В аж н ы е вопросы решаются кол
лективно, но голос старшего, мудрого всегда решающий.
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разум еется , при сохранении тех ф ункций центра, без 
которых невозм ож но обеспечить интересы народа .

—  Укрепление исполнительской власти  и п реж де  
всего президентской. Это требовани е  вы текает  из при
верж енности общественной мысли узбекского н арода  
п а те р н а л и зм у 1, т. е. такой  ф орм е  общ ественной власти, 
которая  н ап ом и нает  вл асть  отца над  своими детьми.

— О беспечение в Р есп у б л и ке  безусловного верхо
венства  п рава  и конституции, юридического равенства  
всех г р а ж д а н  перед законом, з ащ и ты  интересов о б 
щ ества и безопасности населения.

— Обеспечение реальны х гарантий  конституционных 
п рав  и свобод гр аж д ан , их юридического закреп лен ия . 
Конституция гарантирует  к а ж д о м у  гр а ж д а н и н у  судеб 
ную защ и ту  его прав  и свобод, право  о б ж а л о в а н и я  не
закон н ы х  действий государственны х органов, д о л ж 
ностных лиц, общ ественны х организаций.

С тановление  гр аж д ан ско го  общ ества  конституция 
тесно связы вает  с разгосударствлен ием  экономики, 
вклю чаю щ ей  в себя:

— деполитизацию  экономики;
—  ликвидац ию  государственной монополии в эконо

мике на базе  сущ ествования  различны х форм собствен
ности, свободы экономической деятельности;

— переход к рыночным отношениям, зам ен у  а д м и 
нистративно-хозяйственных связей договорными;

—  реорганизац ию  государственного  у правлени я  эк о 
номикой;

—  обеспечение гармоничного сочетания интересов 
каж до го  человека, предприятия, отрасли , региона и 
государства  в целом;

— преобразование  трудовых отношений на основе

1 Некоторые патернализм отождествляю т с авторитаризмом, 
но это  далеко  не одно и то же. Патернализм  —  это духовный 
принцип взаимоотношений правителя и народа ,  основанный на 
восточных нравственных ценностях, уваж ении к власти и почти
тельном отношении правителя к народу. Отношения м еж ду  пра
вителем и другймн членами государства сродни отношениям м еж 
д у  детьми и родителями (государь до л ж ен  любить свой народ 
как  своих детей, народ долж ен  лю бить государя как  отца) .  Ключ 
к управлению народом кроется в силе нравственного примера го
сударя  для  подданных. Прочные семейные связи, забота  о бу д у 
щем поколении, уваж ен ие  к старшим, преемственность — вот те 
ценности, на которых долж ны  строиться отношения главы госу
дарства  и народа.
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м ногообразия  форм собственности и свободного вы бора  
форм применения труда ;

— создание системы социальны х гарантий, со ц и ал ь 
ной защ иты , трудящ ихся , сочетаю щ ей государственную  
и негосударственную ф орм ы  социальной защ иты .

К а к  важ н у ю  составную часть  ф о р м и р о ван и я  г р а ж 
данского  общ ества  конституция рассм атр и вает  р а зго 
сударствление социально-культурной и духовн о-н рав
ственной сфер общественной жизни , что подразум евает  
ликвидац ию  ж есткого  идеологического контроля и р е 
глам ен ти рования  развития , прямого  п одавления  госу
дарством  ин аком ы слия  как  средства п оддерж ан и я  
идеологической и политической монополии государства  
и в конечном счете устойчивости всей огосударствлен
ной системы, у тверж ден и е  принципов свободы мысли, 
свободы религии, возрож дени я  духовности и нравствен
ности.

В соответствии с конституцией одним из в аж н ей 
ших составных элем ентов  гр аж д ан ско го  общ ества я в л я 
ются общ ественны е объединения, по своему назначению  
п ризванны е поднять активность и сам одеятельность 
гр аж д ан , содействовать  участию их в управлени и  госу
дарственн ы ми челами, з а щ и щ ат ь  их политические, 
социально-экономические, личные п рава  и свободы, з а 
ботиться о патриотическом  и гуманистическом воспи
тании.

Д о л ж н о го  места в общ естве в настоящ ее  врем я  об
щественные объединения  ещ е не зан ял и .  М ногие годы 
они находились на полож ении «приводных ремней» 
коммунистической партии, вы полняя  р азли чн ы е  ее по
ручения и ограничиваясь  в основном научно-просвети
тельной работой среди населения. П о лож ен и е  к ом м у
нистической партии к а к  организую щ ей и н ап равляю щ ей  
силы было закреп лен о  конституционно.

Д еф о р м ац и и  в понимании места и роли ком м унисти
ческой партии в общ естве привели к ее политическому 
и идеологическому монополизму, к подмене органов 
государственного и хозяйственного  уп равлени я. Многие 
годы коммунистическая  партия  бы ла  приспособлена 
д ля  об сл у ж и ван и я  авторитарн о-бю рократической  систе
мы, с позиций которой и р а з р а б а т ы в а л а с ь  ею теория  и 
стратегия общественного развития.

П ереоценка пройденного пути и задачи , стоящ ие пе
ред обществом на современном этап е  его развития , сде-
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л а л и  объективной необходимостью пересмотр места и 
роли  ком партии в обществе. Отменены- ее политический 
и идеологический монополизм, подмена ею государст
венных органов, а сам а  она сам оли кви ди ровалась .

З ако н о дател ьн о  закр еп лен ы  меры, исклю чаю щ ие 
возм ож н ость  узурпации власти  какой-либо  партией или 
други м  общ ественны м  объединением  в будущ ем. Новой 
конституцией и закон ом  об общ ественны х объединениях 
Республики  У збекистан , принятым Верховным С ове
том Р еспублики  15 ф е в р ал я  1991 года, определено, что 
партии, в ы р а ж а я  волю своих членов, ставят  основными 
з а д ач а м и  участие в ф орм ировании органов государст
венной власти  и управления, а т а к ж е  участие в д е я т е л ь 
ности органов  власти  через своих представителей, и з 
бр ан н ы х  в Советы народных депутатов . П арти и  имею т 
право  вы двигать  кан ди датов  в народны е депутаты , 
вести предвыборную  агитацию , о ф о р м лять  группы своих 
сторонников.

В то ж е  врем я за п р е щ а е тс я  создан ие  и деятельность 
политических партий , т а к ж е  ка к  и лю бы х других о б щ е
ственных объединений, имею щих целью насильственное 
изменение конституционного строя, вы ступаю щ их п р о 
тив суверенитета, целостности и безопасности Р есп у б 
лики, конституционных нрав  и свобод ее гр аж д ан , п р о 
пагандирую щ и х войну, социальную, национальную , р а 
совую и религиозную вр аж д у , п осягаю щ их на здоровье  
и нравственность народа.

Политический и идеологический монополизм к о м п а р 
тии негативно о тр ази л ся  на деятельности  профсоюзов — 
многомиллионного общественного объединения, которое 
на протяж ении более семидесяти лет  в г л а за х  т р у д я 
щ ихся о тож дествлялось  с государственной и п ар ти й 
ной властью . П роф сою зы  за н и м ал и сь  всем — от похорон 
до  распределен ия  деф ицита. А их главное  назначение — 
за щ и т а  п рав  и закон ны х интересов трудящ ихся . Это и 
за р п л а т а ,  и условия труда , и занятость, и ц ен о о бр азо 
вание, и соц и альн о-п равовая  защ ищ ен ность  трудящ и хся  
и их семей, и возм ож ность реали зац и и  ими культурны х 
интересов, физического и культурного развития .

З а д а ч и  построения гр аж д ан ск о го  общ ества  потребо- ' 
вали  крутого поворота в деятельности  профсоюзов, осво
бож ден ия  их от несвойственных ф ункций и н авязан н ы х  
ран ее  обязанностей , усилени я  защ итной функции. И  
первые ш аги  у ж е  сделаны . П роф сою зы  за я в и л и  об
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уставной независимости от органов  государственного 
у п равлени я, политических и других общественных 
объединений. Они стали  на путь равноп равн ого  п а р т 
нерства, а при н еоб ходи м ости — конструктивной оппо
зиции правительству  Республики , министерствам  и ве
домствам , исполнительным и хозяйственны м орган ам  на 
местах. П рои зош ли  организац ионн ы е и структурны е 
изменения. Н о вая  структура  в профсоюзном д виж ени и  
х ар актер и зу ется  повышением роли первичных о р ган и 
заций, самостоятельности  отраслевы х профсоюзов.

Больш ую  остроту приобрел  вопрос о молодеж ном  
движ ении, его месте и роли в обществе. Д еятельн ость  
ком сом ола  з а в е р ш и л а сь  серьезным кризисом доверия. 
Комсомол последних десятилетий отли чался  готов
ностью вы полнить лю бое за д ан и е  лю бого  п рави тел ь 
ства. Четкой позиции в решении за д ач ,  стоящ их сегод
ня перед м олодеж ью , не за н я л  и Сою з м олодеж и Р е с 
публики, приш едш ий на смену комсомолу. Ясно, что 
реш аться  эти зад ач и  д о лж н ы  в тесной связи  с вопросами 
дальнейш ей д ем о кр ати зац и и  всей общественной жизни. 
Государство  д о лж н о  заботи ться  о своем будущ ем. Ведь 
это кадровы й за п а с  политического руководства, сферы 
управления. Это и пополнение производственных струк
тур  новыми кадрам и , имею щ ими новый уровень о б р а з о 
вания.

Свое место в общ естве постепенно зан и м аю т  по
явивш иеся в последние годы массовые дви ж ен и я ,  воз
р о ж д аю щ и еся  ж енсоветы , о р ган и зац и я  ветеранов  вой
ны и труда, ф онд  культуры , детский фонд, общ ества , 
зан и м аю щ и еся  -охраной природы.

П рим ечательной  чертой сегодняш него  д н я  явл яется  
множ ество  разн о о б р азн ы х  по ц елям , составу, содер 
ж ан и ю , способам  работы  н еф о р м аль н ы х  организаций, 
различны х клубов, союзов и т. п., появление  которых 
стало  результатом  пробуж ден и я  социальной  активнос
ти разли чн ы х  слоев населения, с трем лен и я  к с а м о р е а 
ли зац и и  и сам овы раж ен и ю , которы е они не могли р е а 
л и зо вать  в р а м к а х  сущ ествовавш и х политических 
форм. Этот процесс явл яется  в а ж н ы м  средством  р а з 
вития  непосредственной д ем ократи и , одним из ф а к т о 
ров р азви ти я  сам оуправления .

Современны й этап  р азв и ти я  общ ества  потребовал  
пересмотра отнош ения к религиозным объединением  и 
верующ им, о т к а за  от преж ней политики конфронтации
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с религиозны ми объединениями. Н е л ь зя  заб ы вать ,  что 
в деятельности  религиозных объединений за л о ж е н  
больш ой нравственны й потенциал. Они ориентирую т 
лю дей на труд, воспитание детей, взаим оуваж ение^ 
укрепление п о р яд ка  и дисциплины, сохранение о кру
ж аю щ ей  среды, береж ное  отнош ение к  достоян и ям  н а 
циональной культуры.

В то ж е  врем я  следует  иметь в виду, что религия  и 
религиозны е о бъедин ения  согласно конституции отде
лены от государства , а государство  не м о ж ет  вм еш и 
в аться  в д еятельность  религиозн ы х общин.

Хотя это и не получило конституционного за к р е п л е 
ния, в а ж н ы м  элем ентом  гр аж д ан ско го  общ ества  
являю тся  трудовы е коллективы , которы е на основе по
вседневного, активного и действенного участия  т р у д я 
щ ихся в решении вопросов государственной и о бщ ест
венной ж и зн и  обеспечиваю т постепенный переход  
общ ества  к  сам оуправлению . Трудовой коллекти в  о т р а 
ж а е т  всю ж и зн ь  общ ества  — экономическую , полити
ческую, духовную. Это перви чная  ячейка наш его не 
только  хозяйственного, но и политического о рганизм а .

Трудовой коллекти в  помимо деятельн ости  по обес
печению участия  работни ков  в управлении, в о б с у ж 
дении и решении вопросов, связан н ы х  с соци альн ы м  
развитием  коллектива , удовлетворением  интересов и 
р азн о о б р азн ы х  потребностей его членов, участвует  в 
обсуж дении и решении государственны х и о бщ ествен
ных дел , в ф орм ировании  Советов народны х деп утатов  
и общ ественны х объединений, в орган и заторской  и 
контрольной деятельности  государственны х и об щ ест 
венных органов. К оллективам  тр у дящ и х ся  п ред оставле
но, например, п раво  вы двигать  кан ди датов  в депутаты  
Советов народны х депутатов , з асл у ш и в ать  отчеты д е 
путатов, стави ть  вопрос об отзы ве  депутатов.

В ы сока роль трудовы х коллективов  в обсуж ден ии  
проектов зако н о дател ьн ы х  актов, в решении вопросов 
хозяйственного и социально-культурного  строительства  
на соответствую щ ей территории.

Основой общ ества яв л яется  сем ья  —  зап и сан о  в 
конституции. И м енно здесь  за к л а д ы в а ю т с я  д ем о к р а ти 
ческие н а ч а л а ,  ф орм ирую тся  потребности и ценности 
людей, стрем ление к  взаи м н ом у  ув аж ен и ю  и строгому 
порядку, безусловному исполнению своих обязанностей , 
заб о те  о тех, с кем  вместе  ж и веш ь. С ем ья  —  первичная
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ячейка общ ества , прообраз  больш ой семьи, которой я в 
л яется  государство. К акой  будет семья, т аки м  будет и 
государство.

/ В а ж н о е  место в системе гр аж д ан ск о го  общ ества 
отводится  средствам  массовой ин форм ации, п ри зван 
ным способствовать  утверж ден и ю  в Респ убли ке  цен 
ностей и принципов д ем ократи ческого  правового  госу
д а р с т в а х /
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Г Л А В А  9. О Б Щ Е С Т В О  И Л И Ч Н О С Т Ь

1. О сновы  п р а во во го  полож ения личности.
2. Граж данство.
3. О сновны е права , свободы  и обязанност и граж 

дан.

§ 1. Основы правового положения личности

В философском  понимании личность  — это ч ело век  
со своим и с о ц и а льн о -о б усло влен н ы м и  и и н д и ви д уа ль н о  
вы раж енны м и качест вами. Л ичность сам а  по себе не
зн ачи тельн а  без сущ ествования  в обществе. О на  п рояв 
л я е тс я  в зависимости  от тех условий, которы е п редо
ставл яю тся  ей исторически кон кретн ы м  общ еством , в 
к акой  мере  деятельн ость  личности ск азы в ается  на об
ществе, к а к  у в я зы в аю тся  их интересы. В заим оотнош е
ния личности и общ ества  п релом ляю тся, главны м  о б р а 
зом, в отнош ении личности и государства , которое 
является  политической организац ией  общ ества  и о л и 
ц етворяет  его. Х ар а к те р  отношений личности с об щ ест 
вом и государством  определяет  полож ен ие  ч еловека  в 
обществе, государстве.

Когда речь идет о полож ен ии человека  в обществе, 
имеется  в виду, как ое  место он за н и м ае т  в прои звод
стве и распределен ии  благ, в у п равлен и и  общ ественны 
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ми и государственны м и д елам и , его поведение, поступ
ки, действия, его взаим оотнош ения  с другими лю дьм и .

П о лож ен и е  человека  в общ естве  о п ред еляется  соот
ветствую щ ими н орм ам и  и прави лам и . В бесклассовом  
общ естве  полож ен ие  лю дей, их поведение и в заи м о о т 
нош ения друг  с другом  о п ределяли сь  традициями^ 
обы чаям и , м ор ал ьн ы м и  нормами, а соблю дение их 
обеспечивалось общ ественны м  мнением, авторитетом  
старейш ин или  родителей . В классовом  общ естве  с 
появлением  государства  и п рава  в определении поло
ж ен и я  личности, н ар яд у  с м оральны м и норм ам и и об ы 
чаям и, больш ое значение  п ри обретаю т нормы п рава . 
С закреп лен и ем  ю ридическими н орм ам и  полож ен ия  
личности в общ естве  во зн и кает  новое понятие — п р аво 
вое полож ение личности.

П р а во во е  полож ение личност и  определяется  р а м 
кам и не какой-либо  одной, а всех отраслей  права . Но 
особую р оль  играю т нормы государственного  права. 
Они, и п реж де  всего нормы конституции, очерчиваю т 
полож ение г р а ж д а н  в главны х, реш аю щ и х  о б ластях  
жизни. П ри  этом  они у с тан ав л и в аю т  лиш ь наи более  
существенные, коренные, принципиальны е отнош ения 
гр а ж д а н и н а  с общ еством  и государством , иными с л о 
вами, за к р е п л я ю т  основы правового  п олож ен и я  ли ч 
ности.

В общ естве  с антагонистическим и классовы м и про
тиворечиями полож ение человека обусловливается  его 
социально-классовой  п ри надлеж ностью . В правовом  
общ естве  оно х ар актер и зу ется  взаим ной ответствен
ностью личности перед  общ еством  и государством , а 
общ ества  и государства  — перед личностью. Этот прин
цип закр еп лен  и в новой конституции Республики.

О взаим ной ответственности общ ества  и государства  
перед личностью и личности перед общ еством  и госу
д арством  м ногократно и в р азл и ч н ы х  аспектах  говори
лось и в преды дущ ей конституции. В одних случаях  
речь ш ла  о социальной, м оральной  и политической от
ветственности, в других  — о строго ю ридических. Но 
все они носили д ек л ар ати в н ы й  х ар актер .  П о лож ен и е  
личности в Республике , ка к  и в целом  в С С С Р , куда  
она входила, отли чалось  полны м  бесправием. Ч еловек  
вы ступал  не ка к  полноправны й субъ ект  государствен
ной власти, ассоциированны й носитель суверенитета н а 
рода, а к а к  второстепен ная  п ри н адлеж н ость  государст
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венного м ехан и зм а . А вторитарно-бю рократический  ре
ж и м  видел  в человеке  не носителя реальн ы х  прав, а 
субъ екта , призванного  играть  ту  роль, ко то р ая  ему 
бы ла  о пределен а  этим  р еж и м ом . Н а  этой основе и сф ор
м и ровалась  т а к  х а р а к т е р н а я  д л я  наш его человека  
ж и зн е н н а я  позиция: меня это не касается .

С егодня п равовое  полож ен ие  человека  в Р есп у б л и 
ке  коренны м  об р азо м  м еняется . К онституция гласит: 
« Г р а ж д а н и н  Р есп убли ки  У збекистан  и государство 
связан ы  взаи м н ы м и  п р ав ам и  и взаи м н ой  ответствен
ностью. П р а в а  и свободы г р а ж д а н ,  з ак р еп лен н ы е  в 
конституции, являю тся  незы блемы м и, и никто не в п р а 
ве без суда  лиш ить  или ограничить  их».

Составные элементы правового положения личнос
ти. Одним из главн ы х  составн ы х элем ентов  правового 
полож ен ия  личности явл яется  гр аж д ан ство .  И менно 
гр а ж д а н с тв о  д ае т  возм ож н ость  о б л а д а ть  всей сово
купностью прав  и обязанностей , установленны х з а к о 
нами Республики . Н аселен и е  Республики , к а к  и любого 
другого  государства , состоит не только  из г р а ж д а н ,  но 
и из иностранцев, п р о ж и ваю щ и х  на ее территории вре
менно или постоянно, л и ц  без гр а ж д а н с тв а .  И х  п р аво 
вое полож ен ие  отли чается  от правового  полож ен ия  
г р а ж д а н  в Республике , но они т а к ж е  имеют определен
ные п рава  и обязан ности  по отнош ению к  государству  
и обществу. Государство , в свою  очередь, ох р ан яет  п р а 
ва любого человека, лю бой  личности, находящ ей ся  на 
его территории, но объем  п редоставленн ы х им прав  и 
возлож ен н ы х  на них обязан ностей  р азл и ч ен  и зависит 
от х а р а к т е р а  их правовой  связи  с Республикой . В пол
ном о б ъ ем е  пользую тся  п р ав ам и  и свободам и  и несут 
обязан ности  только  г р а ж д а н е  Республики . Все о стал ь 
ные категории лиц  о б л а д а ю т  меньш им объемом  и прав, 
и обязанностей .

Д р у ги м  элем ентом  правового п олож ен и я  лица  яв 
ляется  правоспособность —  способность иметь п рава  и 
обязанности, п р ед усм атри ваем ы е  или допускаем ы е  з а 
коном, способность вступать  в определен ны е правовы е 
отнош ения. О б щ а я  правоспособность вы тек ает  из г р а ж 
дан ств а  и яв л яется  его логическим продолж ением . Оно, 
к а к  и гр аж д ан ство ,  д а е т  г р а ж д а н и н у  возм ож н ость  быть 
участником  правоотнош ений во всех о б ластях  ж изни. 
И н остранцы  ж е  и ли ц а  без г р а ж д а н с тв а  — ли ш ь  в оп
ределенных.
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Третьим элем ентом  правового  п олож ен и я  г р а ж д а н  
я вл яю тся  п р ав а  и обязанности , хар ак тер и зу ю щ и е  с а 
мые сущ ественные и наи больш и е  по объем у  отнош ения 
м еж д у  общ еством , государством  и гр аж д ан и н о м .

Одним из в аж н ы х  элем ентов  правового полож ен ия  
личности являю тся  принципы, на которы х оно строится. 
Это сочетание общ ественны х и личных интересов и ос
нованное на нем единство прав  и обязан ностей , всеоб
щ ность прав  и обязанностей , гуманизм .

Г оворя о единстве правового полож ен ия  г р а ж д а н ,  
следует  иметь в виду, что д л я  отдельны х  групп н асел е 
ния сущ ествуют и некоторые особенности, п роявляем ы е 
в п р авах  и о бязан н остях  г р а ж д а н ,  в их гаран ти ях  и 
м еханизм е реализаци и . О пределен ны м и льготам и  и 
преимущ ествами , например, пользую тся ж енщ ины , мо
л одеж ь , пенсионеры, ли ц а , з а н я т ы е  в отдельны х о т р а с 
л ях  хозяйства  и культуры . Н е м а л о в а ж н о е  значение  д л я  
ф актического исп ользован ия  прав и исполнения о б я 
занностей имеет возраст  и состояние здоровья  челове
ка. О снованием д л я  реали зац и и  некоторых из них мо
ж е т  быть и национальность , например, д л я  реали зац и и  
права  вы ступать  в суде на родном языке, обучения на 
родном языке. И ногда  на возм ож н ость  пользоваться  
п равам и  и нести обязан ности  о казы в аю т  влияние со
ц и альн ы е  особенности г р а ж д а н .  В Сою з писателей, 
например, могут быть приняты только  писатели, в Союз 
ж у р н али сто в  — ж урн али сты .

П р а во во е  полож ение вклю чает  в себя  и гарантии, 
под которыми понимаю т ся средства и способы , о беспе
чиваю щ ие возмож ность р еа льн о й  р е а ли за ц и и  п р а в  и 
свобод  граж дан, создаю щ ие благоприят ны е у с л о в и я  д л я  
и сп о лн ен и я  им и обязанност ей. Г ар ан ти р о в ать  п р а в а  и 
свободы — значи т  обеспечить о б л а д а н и е  и пользование  
ими и з а щ и щ ат ь  их от наруш ений . Г ар ан ти и  о б я з а н 
ностей зак л ю ч аю тся  в создан ии  благоп ри ятн ы х  условий 
д л я  их исполнения и в установлении ответственности 
лиц, не вы полняю щ их свои обязан ности . Сущ ествую т 
политические, экономические и ю ридические гарантии.

П олит ические гарантии  — это дей ствую щ ая  полити
ческая  система, которая , ка к  у ж е  говорилось, не см ог
л а  огради ть  н аш е  общ ество  от б еззакони я , наруш ений 
п р ав  и свобод человека.

К  эконом ическим  гарант иям  относятся  слож ивш иеся  
производственные отнош ения, экономическая  систем а.
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ко то р ая  сегодня находится  в глубоком  кризисе и т а к ж е  
не  обеспечивает  полноценную работу  системы прав, 
свобод и обязанностей .

К  ю ридическим  гарант иям  относятся  нормы за к о н о 
д ательства ,  реглам ен ти рую щ ие м еханизм  реали зац и и  
п рав  и свобод, который до последнего врем ени  т а к ж е  
с т р а д а л  сущ ественны ми д еф ектам и . Н е бы ло четкой 
нормативной реглам ен таци и  способов реал и зац и и  чел о 
веком своих п рав  и свобод, отсутствовала  процедура 
их осущ ествления, не бы л определен  перечень средств 
их защ и ты  в случае  наруш ения.

Н е  обеспечивало  наш е зак о н о дател ьство  и безуслов
ного исполнения г р а ж д а н а м и  своих конституционных 
обязанностей . И м еется  в виду не только  за к о н о д а т е л ь 
ное зак р еп лен и е  и соверш ен ствовани е  системы мер 
принуж дения , но и ю ри ди ческая  возм ож ность , условия, 
нап равлен н ы е  на создан ие  у человека  личной з а и н те р е 
сованности, ж е л а н и я ,  стрем лени я  вы полнить свою о б я 
занность.

Н о в а я  конституция и зак о н о дател ьство  Р еспублики 
последних лет  зак р еп и л и  ком п лекс  в а ж н ы х  мер з а щ и 
ты прав и свобод человека. В их числе м ож н о  н азвать  
судебную  и внесудебную за щ и т у  прав и свобод ч елове
ка ,  о б ж а л о в а н и е  по адм и нистрати вной  линии н езакон
ных действий государственны х органов, д олж ностны х 
лиц  и гр аж д ан , повышение правовой культуры  населе
ния и долж н остн ы х  лиц, обеспечение юридического р а 
венства г р а ж д а н  при привлечении к ответственности, 
укрепление закон ности  и дисциплины, право  на по
лучение проф ессиональной юридической помощи на л ю 
бой стадии уголовного и гр аж д ан ского  дел о п р о и зво д 
ства и т. д.

Правовое положение иностранцев и лиц без граж 
данства. Х ар ак тер и зу я  п равовое  полож ен ие  ин остран
цев, п рож и ваю щ и х  в Республике , следует  иметь в виду, 
что в соответствии с н аш им  закон одательством  они 
п о д р аздел яю тся  на две  группы с р азны м  правовы м  по
лож ением .

К первой группе относятся  те  из них, которы е про
ж и в аю т  в Р есп у б л и ке  врем енно или постоянно и пол
ностью подчинены ее юрисдикции. С ю да входят  ж у р 
налисты , спортсмены, туристы, члены э к и п аж ей  с а м о 
летов гр а ж д а н с к о й  авиации, ли ц а ,  п ри езж аю щ и е  в У з
бекистан по частны м  делам , члены делегац и й  по вопро
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сам  научного, технического и культурного  обмена. Эта 
катего р и я  иностранцев  о б л а д а е т  почти всеми п равам и  
и свободам и г р а ж д а н  Республики . Они могут пользо
в аться  основными соци альн ы м и правам и , им обеспечи
вается  неприкосновенность личности, а неприкосновен
ность ж и л и щ а  и тай н а  переписки о х р ан яю тся  законом. 
В правовой статус  иностранцев  входит и р я д  полити
ческих свобод, если их осущ ествление совместимо с и н 
тересам и  народов  У збеки стан а  и не наносит прямого 
или косвенного ущ ерба  общ ественном у или государст
венному строю. О дн ако  отдельны е п р а в а  и свободы 
предоставлены  исклю чительно г р а ж д а н а м  Республики , 
а иностранцы  ими не об лад аю т . Они, в частности, не 
имею т и зб и р ател ьн ы х  прав. И ностран ец  не м ож ет  быть 
и збран  президентом.

В торую  группу составляю т иностранцы, пользую щ и е
ся  диплом атической  неприкосновенностью. В случае  
наруш ен и я  ими законов  Р еспублики  вопрос об их от
ветственности реш ается  д и п лом атическим  путем.

Очень близко по правовом у  полож ен ию  к  и н остран
ц ам  первой группы стоят  лица  без гр а ж д а н с тв а .  И м 
т а к ж е  к а к  и ин остранцам  гаран ти рую тся  предусм отрен
ные закон ом  права  и свободы, в том числе право  о б р а 
щ ен ия в суд и иные государственны е органы.

Л и ц о  м ож ет  о к а за т ь с я  не имею щ им г р а ж д а н с тв а  в 
том случае, если оно родилось от родителей , не имею
щ их г р а ж д а н с тв а  Республики , или о к а за л о с ь  на ее т е р 
ритории, но ран ее  никакого  г р а ж д а н с тв а  не имело и не 
приобрело г р а ж д а н с тв а  У збеки стан а  в установленном  
порядке.

§ 2. Гражданство

Граж данство  — это п р а во ва я  принадлеж ност ь л и ц а  
конкрет ному государст ву. В то ж е  врем я надо  иметь в 
виду, что, гр а ж д а н с тв о  не всегда о зн ач ал о  п р и н а д л е ж 
ность к какому-то  государству. В древн ерим ском  р а б о 
владельческом  государстве, например, гр а ж д а н с тв о  
означало  п ри н адлеж н ость  к господствую щ ему классу. 
В период ф ео д ал и зм а  возни кает  понятие «подданство», 
под которым п о н и м ал ась  ю ри ди ческая  связь  ф е о д а л а  с 
лю дьми, п рож и ваю щ и м и  в его владен иях  и исп олн яю 
щими в его пользу  определенны е обязанности.

Б у р ж у а зн ы е  револю ции ли к ви ди ровали  ф еодальн ы е
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отнош ения и провозгласили  всех г р а ж д а н а м и ,  влож и в  
в это понятие при надлеж ность  государству. О д н ако  ин
ститут подданства  сохранился и после прихода к власти 
бурж уазии , и п реж де  всего в тех государствах , где  со
хран и лась  м онархия.

Граж данство Узбекист ана  — это политическая  и п р а 
вовая  связь  человека  с Республикой , в силу которой 
личность о б л а д а е т  всеми п равам и , установленны м и з а 
конами, пользуется  защ итой  государства  и несет все 
определенны е ей обязанности  по отношению к го су дар 
ству.

П р а в о в а я  связь  м еж д у  государством  и личностью, 
х а р а к т е р и зу е м а я  ка к  гр аж д ан ство ,  отли чается  устойчи
востью. Во-первых, она возн и кает  с момента пр и о бр е
тения  лицом г р а ж д а н с тв а  Р еспублики  и п р о д о л ж а е т 
ся  до его смерти; во-вторых, она не п р ек р ащ ается  д а ж е  
в том случае, если г р а ж д а н и н  вы ехал  за  пределы  Р е с 
публики.

Граж данство Р е с п у б л и к и  Узбекист ан характ ери
зуется след ую щ и м и  о сновн ы м и  чертами:

—  г р а ж д а н с тв о  Р есп убли ки  я в л яется  равны м  д л я  
всех независимо от  оснований его приобретения;

—  г р а ж д а н е  Р есп уб ли ки  равны  перед  закон ом  не
зависи мо от происхож дения , социального  полож ения, 
расовой и н ац иональной  п ри надлеж ности , пола, о б р а 
зовани я, язы ка ,  отнош ения  к религии, политических и 
иных убеж дений, рода и х а р а к т е р а  зан яти й  и других  
обстоятельств;

—  равн о п р ави е  г р а ж д а н  Р еспублики  обесп ечивает
ся  во всех о б ластях  экономической, политической и 
культурной жизни;

—  за лицам и , явл яю щ и м и ся  г р а ж д а н а м и  Р есп у б л и 
ки, не п ри знается  п р и н адл еж н о сть  к г р а ж д а н с тв у  ино
странного  государства . В исклю чительны х сл учаях  со
о теч ествен н и к и — г р а ж д а н е  иностранных государств — 
по просьбе и заклю чен и ю  специальной  деп утатской  ко 
миссии О л ий М а ж л и с а  Республики , реш ением  П р е зи 
дента Р еспублики могут быть приняты в граж д ан ство  
Р еспублики , если они или их родители, д ед  или  б аб у ш 
ка в свое в р ем я  вы нуж дены  бы ли покинуть родину в 
связи  с сущ ествовавш и м  в то в р ем я  реж имом .

С о д ер ж ан и е  г р а ж д а н с тв а  с к л а д ы в ае тс я  из прав  и 
обязанностей  лица  по отнош ению  к Респ убли ке  и Р е с 
публики по отнош ению  к этом у  лицу. Среди таки х  прав
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и  обязан ностей  следует  вы дели ть  право  ка ж д о го  г р а ж 
д ан и н а  пользоваться  покровительством  со стороны го
сударства  к а к  внутри Республики , т а к  и з а  ее преде
л ам и .

Н а х о д я с ь  под покровительством  Р есп убли ки  и неся 
перед ней всю меру ответственности, г р а ж д а н и н  не 
м о ж ет  быть вы дан  иностранном у государству.

Правовая регламентация гражданства. Г р а ж д а н с т в о  
Р есп уб ли ки  регл ам ен ти р у ется  З ак о н о м  о гр аж д ан стве ,  
приняты м  2 ию ля 1992 года В ерховны м  Советом  Р е с 
публики, и и зд ав аем ы м и  в соответствии с ним другими 
зако н о дател ьн ы м и  актам и .

В соответствии с закон ом  «О гр аж д ан ств е»  г р а ж д а 
нами Р еспублики  являю тся:

—  все ли ц а , которы е на ден ь  вступления  зак о н а  в 
силу состояли  в г р а ж д а н с тв е  Республики , не я в л яю щ и е
ся гр а ж д а н а м и  други х  государств  и и зъ яв и в ш и е  ж е л а 
ние стать  г р а ж д а н а м и  Республики;

—  лица, которы е п ри няли  г р а ж д а н с тв о  Р еспублики ;
—  ли ц а , р а б о т а ю щ и е  по государственном у н а п р а в 

лению, проходящ и е военную сл у ж б у  или обучаю щ иеся  
за  пределам и  Республики , при условии, если они ро 
д ились  или д о к а за л и ,  что постоянно п р о ж и в ал и  на ее 
территории, не состоят в г р а ж д а н с тв е  других госу
д ар ств  и не позднее ию ня 1993 года изъ яви ли  ж ел ан и е  
стать  г р а ж д а н а м и  Республики.

Вопрос о п ри н адлеж н ости  к  гр а ж д а н с тв у  Р есп у б л и 
ки тесно связан  с вопросом о сохранении гр а ж д а н с тв а ,  
в озни каю щ ем  при заклю чен и и  б р ак а  г р а ж д а н  Р есп у б 
лики  с лицам и , не состоящ ими в г р а ж д а н с тв е  У збеки 
стан а , при утрате  г р а ж д а н с тв а  одним из супругов, усы 
новлении г р а ж д а н  Республики . l '

Н е влечет  з а  собой изм ен ен ия  г р а ж д а н с т в а '  супру
гов вступление в б р а к  г р а ж д а н и н а  или гр а ж д а н к и  Р е с 
публики с лицом, не состоящ им  в г р аж д ан ств е  У збеки
стан а , лицом  без гр а ж д а н с тв а ,  расторж ение  б р ак а ,  а 
т а к ж е  изменение г р а ж д а н с тв а  одним из супругов. Н е 
влечет  п р ек ращ ен и я  г р а ж д а н с тв а  Р еспублики  и п р о ж и 
вание  г р а ж д а н и н а  за  границей.

Г р а ж д а н с т в о  приобретается:
—  по рождению ;
— в р езу л ьтате  приема в гр аж д ан ств о  Республики ;
— по основаниям, предусмотренным м е ж д у н а р о д 

ными договорам и  Республики ;
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•— по иным основани ям , предусмотренны м закон ом  
от 2 ию ля 1992 г.

Р еш ен ие  вопроса о приобретении г р а ж д а н с тв а  Р е с 
публики по рож дению  стоит в прямой зависи мости  от 
г р а ж д а н с тв а  родителей  на  м ом ент р о ж д ен и я  ребенка, 
от места р о ж д ен и я  ребенка, от того, где имели постоян
ное место ж и тел ьства  оба  р о д и тел я  или один из них на 
момент р о ж д ен и я  ребенка.

Н езависим о от того, где родился  ребенок, он при
о б р етает  гр аж д ан ств о  Республики , если оба родителя 
на момент р о ж д ен и я  ребен ка  состояли  в ее  г р а ж д а н с т 
ве. Г р а ж д а н с т в о  Р еспублики  получаю т т а к ж е  родив
ш иеся на территории У збеки стан а  дети  постоянно про
ж и в аю щ и х  в Респ убли ке  лиц  без гр а ж д а н с тв а ,  дети, 
оба  роди теля  которых неизвестны.

Ребенок, один из родителей которого к  моменту его 
р о ж д ен и я  был гр аж д ан и н о м  Республики , а другой — 
лицом без г р а ж д а н с тв а  или если гр а ж д а н с тв о  его не
известно, т о ж е  явл яется  гр аж д ан и н о м  Республики , если 
он родился  на территории  У збеки стан а;  если он р о д и л 
ся вне его пределов, но родители  или один из них в это 
врем я  имел постоянное место ж и тел ьства  на  терри то
рии Республики .

П ри различ ном  г р а ж д а н с тв е  родителей , один из ко
торы х к  моменту р о ж д ен и я  ребен ка  состоял  в г р а ж 
дан стве  Республики , ребенок явл яется  гр аж д ан и н о м  
У збеки стан а, если он родился  па территории Р есп у б л и 
ки; если он р од и лся  вне ее пределов, но родители  или 
один из них в это в р ем я  имел  постоянное место ж и 
тельства  на территории Республики.

П ри  различном  г р а ж д а н с тв е  родителей, из которых 
один к моменту р о ж д ен и я  ребен ка  состоял  в г р а ж д а н 
стве Республики , но оба  п р о ж и в ал и  за  пределам и  У з
бекистана , гр аж д ан ств о  ребен ка  реш ается  по со гл а 
шению родителей , причем в письменной форме. z

И н остранны е г р а ж д а н е  и ли ц а  без г р а ж д а н с тв а  мо
гут быть по их х о д атай ству  приняты в г р а ж д а н с тв о  Р е с 
публики независимо от их происхож дения, н ац и о н ал ь 
ности, расы, язы ка ,  вероисповедания, пола, образован и я ,  
политических и иных убеж ден ий , но при условии:

—  о т к а за  от иностранного гр аж д ан ств а ;
— постоянного п р о ж и ван и я  на территории Р есп у б 

лики  в течение последних пяти лет, за  исклю чением лиц, 
изъ яви вш и х ж е л а н и е  стать г р а ж д а н а м и  Республики ,
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при условии, если они родились и д о к а за л и ,  что хотя  
бы один из их родителей , д ед  или б аб у ш ка  родились на 
ее территории и не состоят в г р аж д ан ств е  других  госу
дарств;

—  наличия  зако н н ы х  источников сущ ествования;
•— при знани я  и вы полнения конституции Республики .
Д л я  отдельны х лиц, имею щих вы д аю щ и еся  заслуги  

перед Республикой  У збекистан  или высокие д о сти ж е
ния в области  науки, техники и культуры , а т а к ж е  о б 
л а д а ю щ и х  профессией или квали ф и кац и ей ,  п ред став 
л яю щ ей  интерес д л я  Республики , по реш ению  П р е з и 
ден та  м ож ет  быть сделано  исклю чение и они могут 
быть приняты в гр аж д ан ств о  Р еспублики  без учета пер 
вых трех  условий.

Х о датайство  о приеме в гр аж д ан ств о  отклоняется , 
если лицо, х одатайствую щ ее об  этом, вы ступ ает  з а  н а 
сильственное изменение конституционного строя Р е с 
публики; состоит в п ар ти ях  и других  организац иях , д е я 
тельность  которых несовместима с конституционными 
принципами Р еспублики ; осуж ден  и отбы вает  н а к а з а 
ние в виде л и ш ен и я  свободы за  действия, преследуем ы е 
зако н ам и  Республики.

Г р а ж д а н с т в о  м о ж ет  быть восстановлено П р ези д ен 
том Республики.

Г р а ж д а н с т в о  Р еспублики  п р ек ращ ается :
— вследствие выхода из гр аж д ан ств а ;
—  вследствие утери граж д ан ства ;
—  по основаниям, предусмотренны м м еж д у н ар о д н ы 

ми договорами;
—  по иным основаниям, предусмотренны м законом.
Н аи б о л ьш ее  практическое значение  имеет первое

основание, т а к  к а к  в больш инстве случаев  п р е к р а щ е 
ние г р а ж д а н с тв а  Р есп уб ли ки  происходит в результате  
выхода из него, что явл яется  личны м делом  вы ход я 
щего. Н о  в выходе из г р а ж д а н с тв а  м ож ет  быть и о т к а 
зано. С делан о  это м о ж ет  быть, если  лицо, х о д атай ст 
вую щ ее о выходе, имеет неисполненны е о б язател ьств а  
перед государством  или им ущ ественны е об язател ьства ,  
с которыми связан ы  сущ ественны е интересы гр а ж д а н  
или государственны х и общ ественны х организац ий.

Выход из г р а ж д а н с тв а  не допускается , если лицо, 
ходатайствую щ ее об этом, привлечено к  уголовной от
ветственности в качестве  обвиняемого  либо  в отнош е
нии него имеется вступивший в закон ную  силу  и под
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л е ж а щ и й  исполнению приговор суда, или если вы ход  
из г р а ж д а н с тв а  Р еспублики  противоречит интересам  
государственной безопасности.

У трата  г р а ж д а н с тв а  наступает:
—  вследствие поступления на военную служ бу , в 

органы  сл у ж б ы  безопасности, в полицию, орган ы  юсти
ции или иные органы  государственной власти  и у п р а в 
ления  в иностранном государстве;

—  если лицо, постоянно п рож и ваю щ ее  за  границей, 
не встало  на консульский учет без у в аж и тел ьн ы х  при
чин в течение пяти лет;

—  если гр аж д ан ств о  Р еспублики  У збеки стан  при
обретено в р езу л ьтате  п редставлен и я  зав ед о м о  ло ж н ы х  
сведений или ф альш и вы х  документов.

Р еш ен ие  вопроса о г р а ж д а н с тв е  детей  в сл учае  из
менения г р а ж д а н с тв а  их родителей , а т а к ж е  при усы 
новлении до дости ж ен и я  ребенком  ч еты рнадцати  лет 
не связы вается  с его согласием , а от четы рн ад ц ати  лет 
до ш естнадцати  — м о ж ет  п оследовать  лиш ь с письмен
ного согласи я  ребенка.

Д е ти  могут т а к ж е  стать  г р а ж д а н а м и  Р еспублики  в 
результате  приобретения  г р а ж д а н с тв а  одним из роди
телей ребенка, если другой родитель  остается  лицом 
без г р а ж д а н с тв а  и ребенок п р о ж и вает  в Республике  
или если другой родитель  является  иностранным г р а ж 
данином . В последних двух  сл учаях  приобретение ре
бенком г р а ж д а н с тв а  Р еспублики  м ож ет  последовать  по 
ходатай ству  родителя , который приобрел гр аж д ан ств о  
У збекистана.

Все вопросы г р а ж д а н с тв а  р е ш а е т  П р ези д ен т  Р е с 
публики У збекистан . У становление п р и надлеж ности  л и 
ца к гр а ж д а н с тв у  Республики , оф орм лен и е  ходатайства  
по вопросам  приема в граж д ан ство ,  а т а к ж е  вы дача  
соответствующ их докум ентов  возлож ен ы  на органы 
внутренних дел , М инистерство  иностранны х дел, д и п л о 
матические п редстави тельства  и кон сульские у ч р е ж д е 
ния Республики.

§ 3. Основные права, свободы и обязанности граж дан

П р а в о в а я  норма определяет , как и м  д о лж н о  быть по
ведение человека, регулирует  его д еятельность  путем 
предоставлени я  прав, свобод  и обязанностей . Н о  сл е 
дует  о братить  вни м ан ие  на то, что п рава  и свободы
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г р а ж д а н  — это не «милость» и « д о б р ая  воля»  госу
д ар с т в а  или кого-либо другого, а продукт  социальной 
природы прав людей, продукт  самого строя, а з а д а ч а  
правового р егули рован и я  —  в полной мере за к о н о д а 
тельно вы рази ть  обусловленн ы е наш им строем в о з м о ж 
ности человека, ю ридически закреп ить , гар ан ти р о вать  
их.

М е ж д у  тем до недавнего времени, говоря о п р авах  
гр аж д ан и н а ,  этот момент обычно обходили. Этому во 
многом способствовало  критическое отнош ение нашей 
теоретической мысли к  сам ой ф орм ули ровке  «права  че
ловека» .

П олучив расп ространение  в б у р ж у азн о м  обществе, 
у к а з а н н а я  ф орм ули ровка  п ервон ачально  обрела  т ам  су 
губо бурж уазн ую , эгоистическую трактовку .  О на с в я 
зы в а л а с ь  с идеей «прирож денной»  частной собствен
ности, противопоставлением  ч еловека  обществу, 
требовани ем  неограниченных свобод, неконтролируем ы х 
действий.

О днако  в последние десяти лети я  в мировом д ем о 
кратическом  общ естве  произош ли сущ ественные сдвиги 
в понимании прав  человека, в их трактовке . Ф орм ула  
«права  человека»  с т ал а  утр ачи вать  натуралистическую , 
эгоистическую  окраск у  и н ап олн яться  все более и более 
общ едем ократи ческим , общ ечеловеческим со держ анием . 
Н а ш а  ж е  теоретическая  мысль не ул о ви л а  или, скорее 
всего, не ж е л а л а  у л а в л и в а ть  этих перемен.

С егодня  идет переосм ы сливание  понятия «права  
человека» , и оно стало  при обретать  свою дей стви тель
ную значимость. О тказав ш и сь  от классового  подхода к 
п р авам  и свободам  людей, н аш е  общ ество  поставило 
на первое место общ ечеловеческие  интересы. Л и ч н ая  
свобода ч еловека провозглаш ен а  главной ж изненной 
ценностью.

Н о в а я  конституция Р еспублики  н ад ел яет  человека  
практически  всеми теми п р ав ам и  и свободами, которы е 
предусм атри ваю тся  В сеобщ ей д ек л ар ац и ей  прав  и сво
бод человека, М еж д у н ар о д н ы м  пактом  о социальны х, 
экономических и культурны х правах , М еж д ун арод н ы м  
пактом  о гр а ж д а н с к и х  и политических п р а в а х  и более 
со дер ж ател ьн а  в этом плане, чем пр ед ы ду щ ая  консти
туция.

П р а в а  и свободы, закр еп лен н ы е  в конституции, под
л е ж а т  судебной защ ите.
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К а к  п р ава ,  т а к  и обязан ности  в ы р а ж а ю т  отвечаем ое  
нормам п р а в а  поведение. О д н ако  пра во  означает в о з 
можность действовать, а  обязанност ь  — необходимость. 
В ы полняя  обязанности , г р а ж д а н и н  д о л ж е н  д ел ать ,  
поступать так, к а к  ему предписано  закон ом , а осущ е
ствляя  право, он вы бирает , дей ствовать  или  не д ей ст 
вовать . П р а в о  человека  — это дозволен ность  о пределен
ного поведения, известный простор д л я  действий по 
собственному усмотрению , м ера  свободного действия.

Вот почему устан овлен ны е закон ом  возм ож ности  в 
одних сл учаях  именую т правам и, а в други х  —  сво бо д а
ми. М е ж д у  этими пон ятиям и трудн о  провести строгую 
грань , ибо одну и ту ж е  правовую  возм ож н ость  м ож н о 
х а р а к т е р и зо в а т ь  и к а к  право , и к а к  свободу.

Н еобходим о иметь в виду, что право, п ред оставляя  
через п рава  ш ирокую  свободу вы бора  действий, оп р е 
д ел я ет  и четкие границ ы  их использования . И  не правы  
те, кто считает, что за к о н  и свобода несовместимы. 
Р еальн ой  б ази рую щ ей ся  на разу м н ы х  нравственны х н а 
ч ал а х  свободы не м ож ет  бы ть вне за к о н а  и  тем  более 
в противовес ему.

П р аво во е  полож ен ие  ч еловека  о п ределяется  всей 
совокупностью  ю ридических п р ав  и свобод, а т а к ж е  и 
обязанностей . О д н ако  есть группа  прав  и обязанностей , 
которая  имеет  гл авн о е  зн ач ен и е  д л я  определен ия  п р а 
вового полож ен ия  человека. Э та  группа п рав  и о б я з а н 
ностей н азы вается  основными или конституционными, 
т а к  к а к  они оп р ед ел яю тся  конституцией. К ром е того 
основные п р ав а  и о б язан н о сти  в ы р а ж а ю т  отнош ения 
м еж д у  государством  и личностью, осущ ествление  их 
происходит в р е зу л ьтате  в заим одействия  г р а ж д а н и н а  с 
государственны м и орган ам и , коллекти вам и  трудящ и хся .

Основные п р а в а  и обязан ности  от остальн ы х э л е 
ментов правового  полож ен ия  гр а ж д а н и н а  отли чаю тся  
следую щ им и свойствами:

—  они возни каю т непосредственно из конституции, 
которая  определяет  их с о д ер ж ан и е  и объем;

—  они в ы р а ж а ю т  п реж де  всего отнош ения и связи  
г р а ж д а н и н а  и государства;

—  они не п р ек р ащ аю тся  и не возни каю т вновь и д ей 
ствуют, пока лицо явл яется  гр аж д ан и н о м  Республики ;

—  содер ж ан и е  и об ъ ем  конституционных прав  и 
обязанностей  д л я  всех г р а ж д а н  одинаковы ;

—  реальность  основных прав  и обязанностей  1 обес
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печивается  всем государственны м  и общ ественным 
строем; на о х ран у  их поставлены  соответствую щ ие нор
мы всех отраслей  права.

Система и виды основных прав, свобод и обязаннос
тей. С овокупность прав, свобод и обязан ностей , опре
д еляю щ и х  полож ен ие  гр а ж д а н и н а  в общ естве  и госу
дарстве , о б р аз у ет  систему, которой свойственны 
единство и внутрен н яя  согласованность . Но это не ис
кл ю чает  их группировки по одном у или нескольким ос
нованиям.

О б щ еп ри зн ан н ы м  д елен ием  прав  и свобод явл яется  
делен ие  на права  и свободы  в области  соци альн о-эко 
номической жизни, в области  государственной и о б 
щ ественно-политической ж и зн и  и в области  личной ж и з 
ни гр аж д ан .

Советский Союз, в который входил и Узбекистан , 
был первой страной, конституция котброй за к р е п л я л а  
социально-эконом ические п рава . Н о  из-за  отсутствия 
гарантий, юридических м еханизм ов  их вы полнения  эти 
конституционные полож ен ия  о к а за л и с ь  простой д е к л а 
рацией . Ж и зн ен н ы й  уровень лю дей из года в год п а 
д ал .  В р езу л ьтате  в Узбекистане, к а к  и в других  рес
публиках , входивш их ранее  в Союз, не х в а т ае т  э л е м е н 
тарн ы х  продуктов питания, рост зар або тн о й  платы  не 
поспевает за  ростом цен на сам ое  необходимое.

Узкоклассовы й подход к оценке исторического и 
культурного наследия , господство метода соц и али сти 
ческого реал и зм а ,  способствовали процветанию  еди но
об р ази я ,  ни вели рованию  н ац иональны х культур. П од  
знаком  борьбы с мнимой в р аж д еб н о й  идеологией из 
ж и зн и  общ ества  вы теснялись  исторически с л о ж и в ш и е
ся  традиц ии и обычаи. Т олько  в 1989 году был принят 
З ак о н  о государственном  язы ке  Р еспублики  У збекистан  
и лиш ь в 1992 г. —  З а к о н  об  об разован ии , о п р ед ел яю 
щ ие м еханизм  реал и зац и и  п рава  на п ользован ие  р о д 
ным языком и на о бразован ие .

Если социально-эконом ические п рава  и свободы име
ли  определенное конституционное развитие , то со ц и ал ь 
но-политические и личны е п рава  и свободы ш ирокого 
р азви ти я  до последнего времени не имели, только  т е 
перь человек получил реальн ую  возм ож н ость  пользо 
в аться  ими.

К  личным, п р авам  и свободам  действую щ ий О снов
ной закон  государства  относит:
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1. П р а в о  на  ж и знь . П о сягательство  на нее п ри зн а
ется  тягчайш им  преступлением.

2. П р а в о  на неприкосновенность личности. Н икто  
не м ож ет  быть подвергнут  аресту  или со дер ж ан и ю  под 
с тр аж ей  иначе к а к  на основании зако н а .  К а ж д ы й  обви
няемый в соверш ении преступления  имеет право  счи
т а т ь с я  невиновным до  тех пор, пока его виновность не 
будет устан овлен а  в закон н ом  порядке, путем гласного 
судебного р азб и р ател ьств а ,  при котором  ем у обеспечи
в аю тся  все возм ож ности  д л я  защ и ты . Н икто  не м ож ет  
бы ть подвергнут пы ткам , насилию, другом у  ж естоком у 
или у н и ж аю щ ем у  достоинство обращ ению . Н икто  не 
м ож ет  подвергаться  медицинским или научны м  опы там  
без его согласия.

3. П р ав о  на за щ и т у  от п осягательства  на честь и 
достоинство человека, от вм еш ательства  в его частную 
ж изнь.

4. П р ав о  на неприкосновенность ж и л и щ а ,  тай н у  пе
реписки и телеф онн ы х разговоров . Н икто  не вправе  
войти в ж и ли щ е, производить обы ск или осмотр, н ар у 
ш ать  тайну  переписки и телеф онн ы х разговоров  иначе 
к а к  в случае  и порядке, предусмотренном законом.

5. П р ав о  на свободное передвиж ен ие  по территории 
республики, в ъ е з ж а т ь  в Р есп убли ку  У збекистан  и вы 
е з ж а т ь  из нее, за  исклю чением ограничений, у стан ов
ленны х законом.

6. П р ав о  на свободу мысли и убеж дений.
7. П р ав о  на поиск, получение, расп ространение  л ю 

бой ин ф орм аци и за  исклю чением н ап равленн ой  против 
конституционного строя. С вобода  мнений и их в ы р а ж е 
ния м ож ет  быть ограничена  закон ом  по м отивам  л и ч 
ной, коммерческой, а т а к ж е  государственной тайны . Все 
государственны е органы, общ ественны е объедин ения  и 
д олж н остн ы е  лица  Р еспублики  об язан ы  обеспечивать 
г р а ж д а н а м  возм ож н ость  озн ак о м л ен и я  с докум ентам и, 
реш ениями и иными м атер и алам и , затр аги в аю щ и м и  их 
п рава  и интересы.

8. С вобода совести, право  исповедовать  лю бую  р е 
лигию  или не исповедовать  никакой.

К  полит ическим  п р а ва м  относятся:

1. П р а в о  участвовать  в у правлени и  д ел ам и  государ 
ства и общ ества , которое осущ ествляется  к а к  непосред
ственно через реф ерен дум ы  и сам оуправление , т а к  и
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через п редстави тельны е органы, ф орм ируем ы е на д ем о 
кратических  н ачалах .

2. П р а в о  осущ ествлять  свою общ ественную  а к т и в 
ность в ф орм е  митингов, собран ий и дем онстраций.

3. П р а в о  на объедин ение  в проф ессиональны е сою
зы, партии и другие общ ественны е объединения , участ 
вовать  в массовы х движ ениях .

4. П р а в о  на подачу  просьб и ж а л о б  в компетентны е 
органы, учреж ден ия , народном у представителю .

К  социальн о-эконом ическим  п р авам  конституция от
носит:

1. П р ав о  на собственность, тайну  банковских в к л а 
дов и наследование.

2. П р а в о  на  труд, на свободный выбор работы , сп р а 
ведли вы е условия  тр у да  и на з а щ и т у  от безработицы . 
П рин уди тельны й тр у д  доп ускается  ли ш ь  в п орядке  ис
полнения н а к а за н и я  по приговору суда, либо в других  
предусмотренны х закон ом  с л у чаях  (а л ь те р н а ти в н а я  
вои н ская  с л у ж б а ) .

3. П р а в о  на оп лачи ваем ы й  отдых.
4. П р а в о  на соци альн ое  обеспечение в старости, в 

случае  утраты  трудоспособности, а т а к ж е  потери ко р 
м ильца  и в других  предусмотренны х закон ом  случаях .

5. П р а в о  на квал и ф и ц и р о ван н о е  м едицинское о б сл у 
ж ивание.

6. П р а в о  на образован ие . Г осударство  гар ан ти рует  
получение бесплатного  образован и я .

О бязанности граж дан. Н а р я д у  с п р ав ам и  и свобо
д ам и  конституция о п р ед ел яет  и обязан ности  г р а ж д а н и 
на. К  ним относятся:

—  обязан н ость  со бл ю дать  конституцию  и закон ы , 
у в а ж а т ь  п рава , свободы, честь и достоинство других 
лю дей;

—  обязан н ость  оберегать  историческое, духовное  и 
культурное  н аследи е  народов  Республики ;

—  обязан н ость  береж но относиться  к  о к р у ж аю щ ей  
природе;

—  обязан н ость  п л ати ть  устан овлен ны е зако н о м  н а 
логи и местные сборы;

—  обязан н ость  нести воинскую  или альтерн ати вн ую  
служ бу.
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Г Л А В А  10. Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  

Р Е С П У Б Л И К И

1. История развития национально-государст венного
устройства Узбекистана.

2. Узбекист ан в составе Содруж ества Н еза ви си м ы х  
Государств.

3. Н ационально-государст венное устройство Р есп уб
лики.
§ 1. История развития национально-государственного

устройства  У збекистана
Согласно конституции и З а к о н у  об основах го су дар 

ственной независим ости  Р еспублики  У збекистан , п р и н я 
тому В ерховны м Советом Р еспублики  31 августа  
1991 г., Р есп у б л и ка  Узбекистан , в состав  которой вхо
дит Р есп у б л и ка  К а р а к а л п а к с т а н  — независимое, д ем о 
кратическое  государство.

Д о  этого У збеки стан  в н а ч а л е  я в л ял с я  составной 
частью  Автономной Р есп уб ли ки  Туркестан , входившей 
в состав  Р С Ф С Р ,  а в о ктябр е  1924 года, когда произо
ш ло р а зм е ж е в а н и е  республик С редней Азии и К а з а х с т а 
на, бы ла  о б р азо в ан а  У збекск ая  С С Р ,  в о ш ед ш ая  в со
став  Сою за Советских С оциалистических Республик. В 
первой конституции У зС С Р  бы ло заявлен о ,  что У збек
с к а я  С С Р  явл яется  суверенны м  государством  и часть  
своих полномочий, отнесенных соглаш ением  Сою зных 
республик в ведение органов  С С С Р , п ередает  Союзу.

П ер вы е  годы вх о ж д ен и я  в Союз отмечены о п р ед ел ен 
ным экономическим, соци альн ы м  и духовны м прогрес
сом. С ф о р м и р о вал и сь  н ац ионально-государственн ы е 
структуры , с о зд ал а с ь  и н ду стр и ал ьн ая  б аза  производ
ства, н ач ала  н а л а ж и в а ть с я  стройная  система о б р а з о в а 
ния. О дноврем енно с кл ад ы в ал и сь  отнош ения д руж бы , 
добрососедства  и в заим оп ом ощ и с други м и народам и  
Сою за.
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О д н ако  д е ф о р м а ц и я  общ ественного  разви ти я ,  н ач ав 
ш ая с я  с конца д в ад ц а т ы х  годов, пагубно о т р а зи л а с ь  и 
на м еж н ац и о н ал ьн ы х  отнош ениях. А дминистративно- 
к о м ан дн ая  система, н у ж д а в ш а я с я  в предельно ц е н тр а 
лизованны х структурах , чем д ал ьш е , тем больш е 
игнори ровала  потребности национального  разви ти я .  
В о зо б л ад ал  ведомственный, усредненны й подход, ко 
торый с к а з а л с я  во всем. П о д  предлогом  защ и ты  о б щ е 
государственны х интересов огр ан и ч и вал ась  сам остоя 
тельность  республик, н а б и р а л а  силу тенден ция  к 
уни тари зм у . П остоянно  с г л аж и в а л о с ь  за л о ж е н н о е  в 
конституции С С С Р  1924 г. разграничение  компетенции 
Сою за и республик, суверенитет которы х стал  во мно
гом ф орм альн ы м .

Д л я  У збеки стан а  все это о зн ач ал о  остан овку  про
грессивных процессов освобож ден ия  от п ереж и тков  ф ео
д ал и зм а ,  остатков  колониального  прошлого, на долги е  
годы вновь закр еп и л о  его роль к а к  сырьевого при датка .  
Вновь из запасни ков  теории был извлечен лозунг бы в
шей Российской империи о необходимости зав о ев ан и я  
«хлопковой независимости». В олевы м  методом  в н е д р я 
л ась  м онокультура  хлопчатника, у т в е р ж д а л а с ь  сы рье
в а я  нап равленн ость  экономики. П л а то й  з а  т ак у ю  эк о 
номическую политику стали  истощ ение зем ельно-водны х 
ресурсов, эк ологи ческая  катастр о ф а  в П р и а р а л ь е ,  ги
пертроф ированны й народно-хозяйственны й комплекс, 
падение жизненного  уровня  населения.

Больш ой  урон понесла д у х о в н ая  культура .  С тр ем ле
ние прогрессивно м ы слящ их лю дей противостоять 
ди ктату  т о тал и тар и зм а  обернулось д л я  многих п ред ста 
вителей узбекской культуры  уголовны м и п ресл едо ван и я
ми, ч ащ е  всего зав ер ш ав ш и м и ся  физической расправой .

В конце 80-х годов в общ ественном сознании н а ч а 
лось  определенное прозрение, стало  ск л а д ы в ат ь с я  пони
м ание необходимости вы работки  собственной политики, 
отвечаю щ ей интересам народов  Республики , и склю чаю 
щ ей ди ктат  и вм еш ательство  кого бы то ни бы ло в ее 
внутренние д ел а .  Этот процесс общ ественного  сам осоз
нан и я  привел  к  тому, что 31 августа  1991 года В ерхов
ный Совет Р есп убли ки  провозгласи л  государственную  
независимость У збеки стан а  и принял  З а к о н  об основах  
государственной независим ости  Республики . В З а я в л е 
нии и зак о н е  бы ло сказан о , что Р есп у б л и ка  У збекистан  
отныне о б л а д а е т  всей полнотой государственной в л а с 
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ти, сам остоятельно определяет  свое национально-госу
дарственн ое  устройство, систему органов  в л асти  и 
уп равлени я .

С объявлени ем  независимости зем л я ,  недра, другие 
природные ресурсы, экономический , научно-технический 
и ин теллектуальн ы й  потенциал  Р есп убли ки  стали  н а 
ци ональны м  достоянием .

В Респ убли ке  активно  у тв ер ж д аю тся  основы г р а ж 
дан ского  общ ества , ф орм и руется  новая  система в л а с т 
ных органов, идет  процесс ф о р м и р о ван и я  орган и зац и о н ' 
ных структур, составляю щ и х  государственны й сувере
нитет У збекистана.

Р есп у б л и ка  с т ал а  полноп равны м  членом м е ж д у н а 
родного сообщ ества. Ее  при зн ало  свы ш е 160 государств, 
со многими из них устан овлен ы  д и плом атические  отно
ш ения. У збеки стан  п ри нят  в члены О р ганизац ии  О б ъ е 
диненн ы х Н аци й, О рган и зац и и  экономического сотруд
ничества, Европейского  б ан ка  реконструкции и развития , 
М еж д у н ар о д н о го  валю тного  ф онда, М еж дун ародн ой  
о р ган и зац и и  тр у да ,  М еж д у н ар о д н о го  б ан ка  рекон струк
ции и развития , О рган и зац и и  неприсоединивш ихся го
сударств  и р я д а  други х  м еж д у н ар о д н ы х  организаций.

О бретени е  государственной независимости , в сту п л е 
ние в О О Н  и другие м еж д у н ар о д н ы е  организац ии  по
зволили  У збеки стан у  проводить сам остоятельную  внеш 
нюю политику, о п ред елять  н ап р ав л ен и я  и приоритеты 
м еж государственны х отношений.

§ 2. Узбекистан в составе Содруж ества  
Независимых Государств

Всемерно у к р еп л я я  независим ость и суверенитет, 
Р есп у б л и ка  в то ж е  врем я  вы ступ ает  за  сохранени е  эк о 
номического пространства  в п ределах  бывшего Сою за. 
В связи с этим  она 21 д е к а б р я  1991 года в городе А л 
м аты  в числе 12 други х  независим ы х государств, ранее  
входивш их в С С С Р , подпи сала  Д е к л а р а ц и ю  о в х о ж д е 
нии в С одруж ество  Н езави си м ы х  Государств, не я в л я ю 
щ ееся  ни государственны м, ни н адгосударствен ны м  о б 
разовани ем . В заим одействие  участников  С одруж ества  
осу щ ествл яется  на принципе р авн о п р ави я  через коор
дини рую щ ие институты, ф о рм и руем ы е  на паритетной 
основе и действую щ ие в порядке, определяем ом  с о гл а 
ш ением м еж д у  участн и кам и  С одруж ества .
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Н есм отря  на трудности, которы е сегодня и сп ы ты ва
ет. С одруж ество , У збеки стан  твердо  стоит за  его у кр еп 
ление и развитие, что о п ред еляется  следую щ и м и об
стоятельствам и:

1. Н овы е незави си м ы е республики ран ее  бы ли сос
тавны м и частям и единого государства , и резкий разры в  
отношений и связей, ск л ад ы в ав ш и х ся  м еж д у  ними в 
течение многих десятилетий , привел бы к  д е с т а б и л и з а 
ции обстановки  не только  в сам их  республиках , но_ и в 
м еж дун ародн ом  плане.

2. Р а зр ы в  хозяйственны х связей  республик, сф ор
м ировавш ихся  и р азв и в ав ш и х ся  в р а м к а х  зам кн утого  
общесоюзного экономического пространства  с едиными 
транспортной  и энергетической системами, без соответ
ствую щ его восполнения другими хозяйственны ми св я 
зями, д л я  устан овлен ия  которых требуется , дли тельн ое  
время, м ож ет  резко ухудш и ть  эконом ическое полож ение 
Республики , обострить соци альн ы е проблемы.

3. Во всех суверенны х республиках , и в У збеки стан е  
в частности, состав населения  многонациональны й, су
щ ествую т родственны е связи  в м а с ш та б а х  всего бы вш е
го С ою за, и сохранение в р а м к а х  С о д р у ж ества  о т к р ы 
тости границ, свободы п ередвиж ен ия  населения  и 
передачи информ ации сл у ж и т  условием обеспечения 
гр аж д ан ск о го  и м еж н ац и он альн ого  согласи я  в Р есп у б 
лике, в аж н ы м  ф актором  общественно-политической с т а 
бильности.

4. Ч ленство  в С Н Г  способствует становлению  м е ж 
дународн ого  статуса  м олоды х суверенных государств, 
не о б лад аю щ и х  ещ е д о лж н ы м  авторитетом  во внеш не
политических и внеш неэкономических отношениях.

К ром е того, сотрудничество с другими суверенными 
стр ан ам и  в р а м к а х  С одруж ества  позволяет  обеспечить:

— координацию  н ац иональной  обороны, защ и ту  
целостности н ац иональной  территории и государствен
ных границ;

—  доступ к  д остиж ениям  научно-технического про
гресса, технологиям , телек ом м уникациям , средствам  
космической связи, приобретение необходимого сы рья 
и готовой продукции;

—  ш ирокую  возм ож н ость  пользован ия  транспортной 
сетью, выхода к  морским портам , тр анзитной  поставки 
товаров  за р у б еж н ы м  стран ам ;

—  совместное проведение мер по реш ению  острых
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экологических проблем , взаи м оп ом ощ ь в ликвидации 
последствий стихийных бедствий и катастроф .

§ 3. Н ационально-государственное устройство 
Республики

С огласн о  конституции, ведению  Р еспублики  в лице 
ее  высших органов  власти  п од леж ат :

—  принятие конституции Р еспублики  У збеки стан  и 
обеспечение соответствия ей конституции Республики 
К а р а к а л п а к с та н ;

—  зако н о дател ьство  Р еспублики  У збекистан;
—  охрана  государственного  п орядка , прав  и свобод 

гр аж д ан ;
—  у стан овлен ие  п орядка  о р ган и зац и и  и деятельности  

республи кан ски х  и местных органов  власти  и у п р а в л е 
ния;

—  проведение единой социально-экономической  по
литики, руководство  эконом икой Республики , обеспече
ние научно-технического прогресса- и мероприятий  по 
р ац и он альн ом у  исп ользован ию  и ох р ан е  природных р е 
сурсов;

—  р а зр а б о т к а  и утвер ж ден и е  государственного  бю д
ж ета ,  отчетов об их выполнении, руководство осущ еств
лением  государственного  б ю д ж ета  Р еспублики  К а р а 
к ал п ак стан ,  бю дж етов  областей, города Т аш кента ;

— руководство о тр асл ям и  народного хозяйства;
— устан овлен ие  п о р яд к а  пользован ия  зем лей , не

д рам и , лесами , водам и; охрана  о к р у ж аю щ ей  среды;
—  руководство  ж и л и щ н ы м  и к о м м ун альн ы м  хо зяй 

ством, торговлей  и общ ественны м  питанием, бытовым 
о б сл у ж и ван и ем  н аселения , ж и л и щ н ы м  строительством  
и  благоустройством  городов и других  населенны х пунк
тов, д орож н ы м  строительством  и транспортом ;

—  руководство  народны м  образован и ем , ку л ьту р 
ными и научны ми ор ган и зац и ям и  и уч реж ден иям и , 
здравоохран ен и ем , соци альн ы м  обеспечением; охрана  
пам ятников  истории и культуры ;

— ам нистия  и п ом и лован ие  гр а ж д а н ;
— п редстави тельство  Р еспублики  в м еж д ун арод н ы х  

отнош ениях;
—  реш ение других  вопросов республикан ского  з н а 

чения.
К ак  видно из зая в л ен и я  О лий М а ж л и с а  Республики , 

в состав Р еспублики  У збекистан  входит т а к ж е  и Р е с 

143



публика  К а р а к а л п а к с та н ,  я в л я ю щ а я с я  суверенны м  го
сударством , взаим оотнош ения  которой с Р еспубликой  
У збекистан  строятся  на основе равн оп рави я ,  посредст
вом двусторонних переговоров и соглаш ений м еж ду  
ними. Респ убли ка  К а р а к а л п а к с т а н  имеет свою консти

туцию, свои органы государственной власти  и органы 
государственного  уп равлен и я ,  р ас п о л а га ет  своей т е р 
риторией, целостность которой при зн ается  Республикой  
Узбекистан , и со хран яет  за  собой право  свободного 
вы хода  из Р еспублики  У збекистан . Р есп у б л и ка  К а р а 
к а л п а к с та н  имеет свое республикан ское  гр аж д ан ство ,  
которое со впадает  с гр аж д ан ств о м  Р еспублики  У збе
кистан.

В соответствии с З ак он ом  о порядке  реш ен ия  во
просов адм и н и страти вно-территориального  устройства 
Р еспублики У збекистан , принятым В ерховны м Советом 
20 ноября  1991 года, адм и н и страти вн о-терри тори альн ы 
ми единицами Республики , помимо Р еспублики  К а р а 
к ал п акстан ,  являю тся  т а к ж е  область , район, город, р а й 
он в городе, ки ш лак ,  аул  и городской поселок. В р е с 
публике сегодня имею тся области: А н д и ж ан ск ая ,  Б у 
х ар ская ,  Д ж и з а к с к а я ,  К а ш к а д а р ь и и с к а я ,  Н а м а н г а н с к а я ,  
Н аво и й ск ая ,  С а м а р к а н д с к а я ,  С у р х ан д ар ьи н ск ая ,  Сыр- 
д ар ь и н ск ая ,  Т аш к ен тская ,  Ф ерган ская ,  Х о р езм ская  и 
город республиканского  подчинения — Т аш кент.

О б р азо ван и е  и у п разднени е  областей  производится  
О лий М аж л и со м  Р еспублики  по предлож ению  К а б и н е 
та М инистров на основе ходатай ства  соответствую щ их 
областны х Советов народны х депутатов. П р ед у см атр и 
в ается  возм ож н ость  проведения з  необходимых случаях  
по этому вопросу реф ерен дум а  в соответствую щ их о б 
ластях .

О б р азо ван и е  и у п разднени е  районов, районов в го 
родах  производится  О лий М аж л и со м  Р еспублики  У збе
кистан по предлож ени ю  К аби н ета  М инистров на основе 
ходатайств  разукруп н яем ы х  (уп раздн яем ы х) районных, 
районны х в городе Советов народны х д еп утатов  и 
соответствующ их областны х, Т аш кентского  городского 
С овета народны х депутатов , а в Р есп у б л и ке  К а р а к а л 
п а к с т а н — Высшим органом  власти  Р еспублики  К а р а 
к алп ак стан .

О б р азо ван и е  и у празднени е  ки ш л ак о в  и аулов  про
изводится  Ж о г а р ы  Кенесом Р еспублики  К а р а к а л п а к 
стан, хоки м ам и  на основе ходатайств  соответствую щ их
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аульны х органов сам о у п р авл ен и я  и соответствую щ их 
районных Советов народны х депутатов.

Н азв ан н ы м  законом , кр о м е  того, реглам ен ти рую тся  
вопросы отнесения населенны х пунктов к категории го
родов и городских поселков, п р ео б р азо ван и е  и изм ен е
ние их подчиненности, изменение границ а д м и н и стр а 
тивно-территориальны х единиц, объедин ение  населенны х 
пунктов, устан овлен ие  и расш и рение  границ городов и 
городских поселков, наи м ен ование  и переименование 
адм и н и страти вно-территориальны х единиц, учет и ре
гистрация  населенны х пунктов.

Конституция и З а к о н  о государственном язы ке  Р е с 
публики У збеки стан  у стан авли ваю т , что государствен
ным языком Р еспублики  явл яется  узбекски й  язык. 
Вместе  с тем, какие-либо  привилегии или ограничения 
в употреблении тех или иных язы ков не допускаю тся.
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Г Л А В А  И .  О Р Г А Н Ы  Г О С У Д А Р С Т В А .
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н Ы Е  О Р Г А Н Ы

1. Система орга н о в  государства.
2. О рганы  предст авит ельной власти:

О ли й  М аж лис;
орган ы  государст венной власти на местах; 
о р га н и за ц и я  работы Советов на р о д н ы х  депутатов.

§ 1. Система органов государства
Г осударство  осущ ествляет  свою деятельн ость  по

средством  государственны х органов, в систему которых 
входят  органы  представительной власти , органы  испол
нительной власти , органы  суда и п равоохрани тельн ы е 
органы.
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О рганы  представительной власти  п о д р аздел яю тся  на 
вы сш ие и местные. К  высшим относится О лий  М а ж л и с
Р еспублики  Узбекистан  и Ж о г а р ы  Кенес Р еспублики  К а 
р ака л п а к с та н .  М естны е органы  представительной в л а 
сти —  это областны е, районные, городские Советы  н а 
родных депутатов, сходы  ж и тел ей  к и ш л ак о в ,  поселков, 
м ахаллей .

О рганы  представительной власти , к а к  высшие, т а к  
и местные, в ы р а ж а ю т  волю народа  и при даю т ей о б щ е 
об язательн ы й  характер .  О рганы  представительной в л а с 
ти  в системе органов  государства  играю т ведущ ую  роль, 
потому что они реш аю т  все вопросы государственной 
ж и зни . - .

Систему исполнительной власти  в о згл а в л я е т  П р е з и 
дент Республики  Узбекистан. С ю да ж е  входят орган ы  
государственного уп равлен и я: К аби н ет  М инистров, ми
нистерства, государственные комитеты, хоким ияты , а 
т а к ж е  раисы  и а к с а к а л ы  с их ап п ар ато м  советников в 
поселках, ки ш л ак ах ,  м а х ал лях .

В систему судов Р еспублики входят  Конституцион
ный суд, Верховный суд  Р еспублики У збекистан , В е р 
ховный суд Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  Высш ий хо
зяйственный суд Р еспублики  У збекистан , о б ластн ы е  су
ды, Т аш кентский  городской суд, районные, городские, 
хозяйственны е суды.

К  правоохрани тельн ы м  о р ган ам  относятся: п р о к у р а 
ту р а ,  органы  предварительного  расследован и я ,  д о з н а 
ния, органы  М инистерства  юстиции. П р а в о о х р а н и те л ь 
ные органы вы полняю т особые ф ункции —  всемерное 
укрепление законности  и правоп орядка ,  п редупреж дени е  
правон аруш ени й  —  и тем сам ы м  способствую т охране  
общественного строя, его политической и экономической 
систем, прав и свобод г р а ж д а н ,  всех ф орм  собственности.

О р ган и зац и я  и д еятельность  органов государственной 
власти  регулируется  конституцией, за к о н а м и  и другим и 
правовы м и актам и  Республики.

§ 2. Органы представительной власти

О лий М аж лис
Систему органов представительной власти  Р есп у б л и 

ки в о згл ав ляет  О лий М а ж л и с  Р еспублики  У збекистан , 
являю щ и йся  высшим органом  государственной власти  и 
осущ ествляю щ ий зако н о дател ьн у ю  деятельность . Олий
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М а ж л и с  наделен  ш ирокими полномочиями. Он прини
мает  конституцию, вносит в нее изменения и дополнения, 
принимает  закон ы  Р еспублики  к вносит в них изм ене
ния и дополнения, определяет  системы и полномочия 
закон одательной , исполнительной и судебной властей , 
приним ает  в состав Р еспублики У збекистан  новые го
сударственны е о б р азо ван и я  и у т в е р ж д а е т  реш ения о вы 
ходе их из состава  Республики , зако н о дател ьн о  регули
рует  . там ож енны е , валю тны е и кредитны е д ела ,  
уп равлен и е  государственны ми бан кам и , вопросы а д м и 
ни стративно-территориального  устройства, изменения 
границ Республики , определяет  основные н ап равлен и я  
внутренней и внешней политики Республики , приним ает  
стратегические государственны е программы , принимает  
бю дж ет  Р еспублики  и контролирует  его исполнение, ус
тан а в л и в а е т  налоги  и другие о б язател ьн ы е  п латеж и , 
н азн ачает  выборы в Олий М а ж л и с  и местные представи 
тельны е органы, д ату  выборов П резидента  Республики , 
и зби рает  П р е д с е д а те л я  Олий М а ж л и с а  и его за м е с ти 
телей, Конституционный суд Республики, Верховный 
суд, Высший хозяйственный суд Республики , п ред седа
теля  Государственного  К омитета  Р еспублики по охране  
природы, у т в е р ж д а е т  у казы  П рези д ен та  Р еспублики  о 
назначении и освобож дении премьер-министра и его 
зам естителей , генерального  прокурора, п ред седателя  
правлен и я  ц ен трального  бан ка ,  р еш ает  д руги е  вопросы 
ж изни государства  и общ ества .

В организац ионн ую  структуру  Олий М а ж л и с а  входит 
его П р едсед ател ь  и зам ести тели  последнего, которые 
и зби раю тся  из числа депутатов  Олий М а ж л и с а .  Одним 
из зам ести телей  П р е д с е д а те л я  О лий М а ж л и с а  по д о л ж 
ности является  представи тель  Р есп убли ки  К а р а к а л п а к 
стан.

С рок  полномочий П р ед сед ател я  О лий М а ж л и с а  и 
его зам ести телей  —  пять лет. О дно и то ж е  лицо не м о 
ж е т  быть и зб ран о  П редсед ател ем  Олий М а ж л и с а  более 
чем на два  срока подряд. Он м ож ет  бы ть досрочно 
отозван  по реш ению  О лий М а ж л и с а ,  принятому более 
чем д в у м я  тр етям и  голосов депутатов , вы р аж ен н о м у  
тайны м  голосованием.

П р е д с е д а те л ь  Олий М а ж л и с а  осущ ествляет  общ ее 
руководство подготовкой вопросов, выносимых на о б 
суж дение  Олий М а ж л и с а ;  созы вает  засед ан и я  Олий 
М а ж л и с а ,  ф орм ирует  совместно с председателям и  ком и
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тетов и комиссий п ред лож ен и я  к его повестке дня; коор
дини рует  деятельн ость  комитетов и комиссий; организует  
кон троль  за  исполнением законов  и постановлений Олий 
М а ж л и с а ;  руководит работой по осущ ествлению  м е ж 
п арлам ен тски х  связей и деятельности  групп, связанны х 
с работой м еж д ун арод н ы х  п арлам ен тски х  организаций; 
п ред ставляет  Олий М а ж л и с у  кан ди датуры  д л я  избран и я  
зам ести телей  П р ед сед ател я  О лий М а ж л и с а ;  по п редло
ж ен ию  председателей  комитетов и комиссий вносит из
менения в состав комитетов и комиссий с последую щ им 
у тверж ден ием  Олий М аж лисом ; р еш ает  вопросы, с в я 
зан н ы е  с деятельностью  печатных органов Олий М а ж 
лиса.

Д л я  организац ии  работы  О лий М а ж л и с а  создается  
С овет  (К е н га ш ),  в который входят  П р е д с е д а те л ь  О лий 
М а ж л и с а ,  его зам ести тели , П редсед ател и  К омитетов и 
М ан датн ой  комиссии и представители оф ици альн ы х 
ф ракций. С овет  Олий М а ж л и с а  готовит п ред лож ен и я  по 
повестке дня и п орядку  работы сессии, з асл у ш и в ает  
сообщ ения Комитетов и Комиссий о проводимой работе  
и ин ф орм аци и об исполнении законов и иных решений 
Олий М а ж л и с а ,  план и рует  его работу , рассм атр и вает  
проекты закон ов  и д руги е  документы, в период м еж д у  
сессиям и рассм атр и вает  вопрос о д ач е  согласи я  на при
влечение к ответственности депутатов , р ассм атр и в ает  
други е  вопросы работы Олий М а ж л и с а .

О лий М а ж л и с  из числа депутатов  и зби рает  комитеты 
и комиссии, которы е ведут закон опроектную  работу, 
предварительн о  р ассм атр и в аю т  и готовят вопросы, вы но
симые на рассм отрение Олий М а ж л и с а ,  непосредственно 
осущ ествляю т ф ункции О лий М а ж л и с а  по контролю  за 
исполнением закон ов  и иных реш ений Олий М аж л и с а .

Д л я  исполнения конкретны х поручений Олий М а ж 
ли с  и его Совет могут о б р азо в ы вать  врем енны е комис
сии, которы е п р е к р а щ а ю т  свою работу  после выполнения 
возлож ен н ы х  на них задач .

Олий М а ж л и с  состоит из 250 депутатов , изби раем ы х  
на пять л ет  на основе всеобщего, равного  и прямого из
б и рательн ого  п рава  при тайном  голосовании. П р а в о  из
б и р а ть  депутатов  в О лий М а ж л и с  имеют гр а ж д а н е ,  д о 
стигш ие ко дню выборов 18 лет. П р ав о м  быть и з б р а н 
ным в Олий М а ж л и с  о б л а д а ю т  г р а ж д а н е  У збекистана, 
достигш ие в о зр аста  25 лет. Н е  могут быть и збранн ы м и в 
О лий  М а ж л и с  гр аж д ан е ,  при знанн ы е судом недееспособ
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ными, а т а к ж е  ли ц а ,  с о дер ж ащ и еся  в м естах  лиш ения  
свободы или им ею щ ие судимости.

Выборы депутатов  в О лий М а ж л и с  н азн ачаю тся  не 
позднее чем за  д ва  м есяца до  истечения срока полном о
чий деп утатов  Олий М а ж л и с а  преды дущ его  созы ва. П р а 
во на вы дви ж ен и е  кан ди датов  имею т вы сш ие р у ко в о д я 
щ ие органы  политических партий, а т а к ж е  Ж о г а р ы  
Кенес Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  о б ластны е и Т а ш 
кентский городской Советы народны х депутатов . П о л и 
тические партии правом очны  вы двинуть  250 кан ди дато в  
в депутаты  — одного кан ди дата  по к а ж д о м у  и зб и р ател ь 
ному округу. Ж а г а р ы  Кенес Р еспублики К а р а к а л п а к 
стан, о б ластны е и Т аш кентский городской Советы н а 
родных д еп утатов  правомочны  вы двинуть одного к а н д и 
д ат а  в деп утаты  по к а ж д о м у  избирательном у  округу, 
расп олож ен н ом у  на соответствую щ ей территории. Д л я  
того, чтобы партийны е кан ди даты  в деп утаты  могли быть 
зареги стри рован ы  в качестве  депутатов , они д о лж н ы  по
лучить  в сумме не менее восьми процентов голосов из
бирателей  Республики , уч аствовавш и х в голосовании.

О рганы  государст венной власти на местах

Основу системы органов государственной власти  на 
местах составляю т Советы  народны х д еп утатов  —  сам ы е  
представи тельны е органы  государства .

Сегодня нередко  мож но услы ш ать , что система С о ве
тов себя и счерпала  и требует  своей зам ены . Ц ел есо 
об разность  такого  ш ага  вы зы вает  сомнение. Но необхо
димость соверш ен ствовани я  деятельности  Советов, более 
полного исп ользован ия  их возм ож ностей  очевидна.

В этом  плане  важ н ей ш ее  значение  д ля  работы  С ове
тов ка к  органов  нар о д о вл асти я  и м ела  н а ч а та я  в Р е с 
публике  реф орм а политической системы, основным со
дер ж а н и е м  которой явл яется  обеспечение такого  
полож ения , при котором  ни один государственный, хо
зяйственный или социальны й вопрос не мог бы р еш ать 
ся  помимо Советов к а к  органов н ародовластия . Реш ен а  
одна из кар д и н ал ьн ы х  з а д ач  государственного  строи
тельства  —  последовательное  и глубокое р азделен ие  тру 
д а  м еж ду  С оветам и  и ор ган ам и  исполнительной власти . 
Впервы е уравнены  сроки полномочий высших и местных 
органов представительной власти  — 5 лет, что несомнен
но будет способствовать деятельности  п р едстави тель
ных органов ка к  системы.
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Зн ачи тельн о  р асш и р и л ась  систем а конституционных 
гаран ти й  подконтрольности С оветам  народны х д еп у та 
тов всех других  государственны х органов  и д олж ностны х 
лиц. У становлено, что ли ц а , входящ ие в состав  исполни
тельн ы х органов, руководители  ведомств, управлени й  и 
отделов хоким иятов , члены районных, городских и хо 
зяйственны х судов не могут быть д еп у татам и  С овета  н а 
родных депутатов. П ринцип несовместимости статуса  
народного д еп у тата  с долж н остн ы м  полож ением  р а с 
пространен на многие тысячи людей, которы е преж де  
к а к  члены С оветов народны х д еп утатов  по „сути дела  
сам и кон тр о л и р о вал и  свою собственную работу.

Н а основе ш ирокой общественной п оддерж ки  за к о н о 
д ател ьн о е  закр еп лен и е  получило прави ло  о том, что 
д олж н остн ы е  лица, и збираем ы е или н азн ачаем ы е  пред
стави тельн ы м  органом , не могут за н и м а т ь  свои посты 
более  двух сроков подряд. Э та  м ера п ри звана  гар ан ти 
ровать  смену кадров  и подконтрольность всех клю чевы х 
звеньев органов государства . М ера  усилена  полож ением  
о том, что д олж н остн ое  лицо любого ранга  м ож ет  быть 
досрочно освобож дено  в случае  н ен ад л еж ащ его  испол
нения своих служ ебн ы х  обязанностей .

Д е м о к р а т и за ц и я  работы  Советов народны х д еп у та 
тов во многом обеспечивается  усоверш енствованной из
бирательной системой. К лю чевы м  моментом З ак о н а  
о вы борах  в Советы народны х д еп утатов  стал а  
возм ож н ость  выборов депутатов  в о д н ом ан д атн ы х  изби
рательн ы х округах  из нескольких кан ди датов . Число 
кан ди датов  в народны е депутаты  теперь  не о гр ан и ч и ва
ется.

П р аво  на вы движ ени е  кан ди датов  в деп утаты  в пер 
вую очередь предоставляется  трудовы м  коллективам . 
Оно реал и зу ется  на собран и ях  к а ж д о го  без исключения 
трудового коллектива , вне зависимости  от количества 
составляю щ их  его работников . Впервы е право  в ы д в и ж е
ния кан ди датов  в деп утаты  дано и зб и р ател ям  по месту
ж и тельства .  -

Советам и народны х депутатов  республики являю тся  
областны е, районны е и городские Советы  народны х д е 
путатов. Единство  системы Советов обеспечивается  
общностью п равовы х начал, принципов о б р азо в ан и я  и 
деятельности, а т а к ж е  зад ач ,  которые они призваны  ре
ш ать  в интересах  населения  соответствующ ей терри то
рии.
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Д еятел ьн о сть  Советов народны х депутатов  р егл ам ен 
тируется  З а к о н о м  о государственной власти  на местах. 
О сновное содер ж ан и е  зако н а  — обеспечение возм ож ности  
сам остоятельно р еш ать  все вопросы социального , эк о 
номического и культурного  р азви ти я  территории. К ве
дению  Советов н ародны х депутатов  закон ом  отнесено: 
обеспечение законности , п р авоп оряд ка  и безопасности 
г р а ж д а н ;  ф орм ирование  и исп ользован ие  местного бю д
ж е т а ,  местных налогов, сборов, ф орм ирование  внебю д
ж етн ы х  фондов; у п р авл ен и е  ком м ун альн ы м  хозяйством; 
о х р ан а  окр у ж аю щ ей  среды; обеспечение регистрации а к 
тов гр аж д ан ск о го  состояния; принятие норм ативны х а к 
тов; реш ение других  вопросов, относящ и хся  к их ком
петенции в соответствии с конституцией и зак о н ам и  Р е с 
публики.

М атери альн ой  основой самостоятельности  Советов 
народны х деп утатов  являю тся  государственная  собст
венность адм и н и страти вно-территориальны х о б р а з о 
ваний и и н ая  собственность, и м ею щ аяся  в области , 
районе, городе и с л у ж а щ а я  их экономическому и со
ци альн ом у  развитию , средства  бю джетов, внебю дж етны х 
и целевы х фондов, кредитны е ресурсы, а т а к ж е  дотаци и  
из бю дж етов  вы ш естоящ их органов государственной 
власти.

Ни один вопрос исп ользован ия  природны х ресурсов, 
создан ия  или п рео б р азо ван и я  экономических или со
ц и альн ы х  объектов  на соответствую щ ей территории не 
м о ж ет  быть решен без согласи я  С овета  н ародны х депу
татов . П р едп р и яти я  и организац ии , независимо от их 
подчиненности, в об язател ьн о м  порядке  согласовы ваю т 
планы , а т а к ж е  изменения, вносимые в у тверж ден ны е 
планы, в части р азв и ти я .со ц и аль н о й  сферы, о б сл у ж и в а 
ния населения, производства  товаров  народного потреб
ления, строительства , исп ользован ия  трудовы х ресурсов, 
охраны природы, земли, во до-и л есоп ользован и я  с соот
ветствую щ ими С оветам и  народны х депутатов.

Советы н ародны х депутатов  в п ределах  полномочий 
приним аю т реш ения, которы е о б язател ьн ы  д л я  исполне
ния всеми расп олож ен н ы м и  на подведомственной т е р р и 
тории предприятиям и, учреж ден иям и , о р ганизац иям и , 
долж н остн ы м и  лицам и  и гр аж д ан ам и .

Советы  н ародны х д еп утатов  в о згл ав ляю тся  хокима- 
ми, которые явл яю тся  высшими долж н остн ы м и  л ицам и  
области, района, города, воплощ аю т в себе представи 
тельн ую  и исполнительную  власть .
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В ц ел ях  обеспечения непрерывности работы  Советов 
народны х депутатов , организац ии  активного  участия  д е 
путатов во всех д е л а х  Советов они создаю т постоянные 
и временны е комиссии, на которы е в о зл агается  п ред ва
рительное рассм отрение и подготовка вопросов, отн ося
щ и хся  к  ведению С овета. Они р а зр а б а т ы в а ю т  п редло
ж ен и я  д л я  рассм отрения  С оветам и  народны х депутатов, 
п одготавливаю т закл ю чен и я  по вопросам , выносимым 
на рассм отрение сессий, участвую т в организаторской  
р аботе  по практи ческом у  осущ ествлению  решений С о ве
тов, в осущ ествлении контрольны х функций Советов н а 
родны х депутатов.

О рганизация работы Советов народны х депутатов
Д еятел ьн о сть  Советов народны х депутатов  строится 

на основе коллективного , свободного, делового  о б су ж д е 
ния и реш ения вопросов, гласности, регулярн ой  отчет
ности создаваем ы х  С оветам и  органов перед ними и 
населением, ш ирокого привлечения г р а ж д а н  к участию 
в их работе.

Советы  народны х д еп утатов  учиты ваю т о бщ ествен
ное мнение, выносят на обсуж ден ие  г р а ж д а н  в аж н ей ш и е  
вопросы общ егосударственного  и местного значения , сис
тематически  информ ирую т г р а ж д а н  о своей р аботе  и 
приним аем ы х решениях.

Советы  народны х депутатов , р еш ая  вопросы, исхо
д ят  из общ егосударственны х интересов и интересов 
г р а ж д а н ,  п рож и ваю щ и х  на территории Совета, проводят  
в ж и зн ь  закон ы  Республики , указы  П резидента , решения 
вы ш естоящ их государственных органов, руководят  д е я 
тельностью  ниж естоящ их Советов народны х депутатов , 
участвую т в обсуж ден ии  вопросов республикан ского  и 
местного значения.

Основной организац ионн о-правовой  формой работы  
Советов народны х д еп утатов  являю тся  сессии. Н а  них 
р ассм атр и в аю тся  все вопросы государственного, хо зяй 
ственного и социально-культурного  строительства .

В ы сокая  эф ф ективность  сессий в значительной  сте
пени зависи т  от того, ка к  хорош о орган и зован а  их под
готовка и работа . П оэтом у одним из нап равлени й  работы  
С оветов народны х д еп утатов  явл яется  повышение роли 
сессий, изж и ти е  заорган и зован н ости  и парадности  в их 
проведении, неоправданной реглам ен таци и  во времени
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и продолж ительности  работы . Н еобходим о добиваться  
на сессиях свободного и всестороннего обсуж ден и я  во
просов, возм ож н ости  сопоставлен ия  проектов а л ь те р н а 
тивных решений. Р еш ен и я  по вопросам, затр аги в аю щ и м  
интересы населения, д о лж н ы  приним аться  С оветам и  на
родных деп утатов , к а к  правило, после предварительного  
обсуж ден и я  проектов ж и тел ям и  соответствую щ их тер р и 
торий.

Сессии Советов созы ваю тся  соответствую щ им хоки- 
мом по мере необходимости, но не р еж е  двух  р а з  в год.

Ч ерез  народны х д еп утатов  н арод  осущ ествляет  го
сударственную  власть . Д е п у та ты  — полномочные и о т 
ветственны е представи тели  народа ,  при званны е на осно
ве его д овери я  в ы р а ж а т ь  и за щ и щ а т ь  интересы 
населения , руководить д ел а м и  государства , социально- 
экономическим развитием , н а п р ав л я ть  и* кон троли ровать  
работу  государственного а п п ар ата .

И м енно от них, их инициативы и активности , умения 
в ы р а ж а т ь  .волю избирателей , дей ствовать  с государст
венных позиций во многом зависи т  эф ф ективность  р а б о 
ты Советов народны х депутатов . Участвуя в работе  Олий 
М а ж л и с а  и местных Советов, их органов, депутаты  р е 
ш аю т в аж н ей ш и е  вопросы государственного, хозяйствен
ного, соци ально-культурного  строительства , принимаю т 
закон ы  и реш ения Советов, кон тролирую т работу  го
сударственны х органов, предприятий, учреж дений и о р 
ганизаций.

П р а в о  на вы движ ени е  кан ди датов  в деп утаты  о б 
ластн ы х  Советов народны х д еп утатов  п редставляется  
политическим партиям , районны м и городским С оветам  
народны х депутатов. П р ав о  на вы движ ени е  кан ди датов  
в депутаты  районны х и городских Советов народны х д е 
путатов имею т политические партии и органы  с а м о 
управления.

Д еп утат ,  я в л яясь  членом коллегиального  представи
тельного органа , о б л а д а е т  всей полнотой прав, обеспе
чиваю щ их его активное  участие в деятельности  Совета 
народны х депутатов , об р азу ем ы х  им комиссий, других 
органов , несет обязан ности  перед Советом, который 
вп р аве  засл у ш ать  сообщ ение д еп утата  о его работе, о 
выполнении им решений и поручений. В сл учае  невыпол- , 
нения деп утатом  своих обязанностей , наруш ения  им 
установленного п орядка  работы, требований депутатской 
этики вопрос о поведении д еп у тата  м ож ет  быть рассмо-
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трен  Советом н ародны х деп утатов  либо соответствующей 
комиссией.

Государство  гар ан ти рует  к а ж д о м у  деп утату  условия 
д л я  беспрепятственного и эф ф ективного  осущ ествления 
его полномочий, за щ и щ а е т  его п рава , честь, достоинство. 
Л и ц а ,  посягаю щ ие на честь и достоинство деп утата ,  под
л е ж а т  адм и нистрати вном у  или уголовном у н ак азан и ю  
согласно закон у . В то ж е  время, если д еп утат  не о п р а в 
д а л  довери я  и зб и рателей ,  он м ож ет  быть отозван  по 
решению больш инства избирателей .
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Г Л А В А  12. И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  В Л А С Т Ь

1. П резидент  Р е с п у б л и к и  Узбекистан.
2. Кабинет М инист ров Р е с п у б л и к и  Узбекистан.
3. Совет М инист ров Р ес п у б л и к и  К аракалпакст ан.
4. Министерства и государст венны е комитеты.
5. О рганы  государст венного уп р а в л ен и я .
6. О рганы  са м о уп р а влен и я  граж дан.

§ 1. Президент Республики Узбекистан
Конституцией п редусм атри вается  прези ден тская  ф о р 

ма п равлен и я  в Р еспублике . П рези д ен т  —  гл а в а  госу
д ар ства ,  о б лад аю щ и й  высшей и сп олн ительн о-распоряди
тельной властью . Он вы ступает  гарантом  соблю дения 
п рав  и свобод гр аж д ан , конституции и законов  Р есп у б 
лики; приним ает  необходимые меры по ох р ан е  сувере
нитета, безопасности и терри тори альн ой  целостности 
Республики , а т а к ж е  по реал и зац и и  решений по вопро
сам  нац ионально-государственного  устройства. П р е з и 
дент  п ред ставляет  Р есп убли ку  внутри страны  и в м е ж 
дун ародн ы х  отнош ениях; ведет  переговоры и подписы

154 '



вает  договоры, обеспечивает  соблю дение заклю ченны х 
Республикой  договоров и приняты х ею о б язател ьств ;  
п р ед ставл яет  О лий М а ж л и с у  еж егодны е  д о кл ад ы  о вну
треннем и м еж д ун арод н ом  полож ении.

П рези д ен т  по согласован ию  с О лий М а ж л и с о м  ф ор
мирует прави тельство  Республики , производит в нем 
необходимые перемещ ения, руководит его работой, обес
печивает в заим одействие  высш их органов  власти  и 
у п равлени я, об р азу ет  и у п р азд н я ет  министерства, госу
д арственн ы е  комитеты и д руги е  органы  государственного 
у п равлени я, н азн ач ает  и осво бо ж дает  от  долж н ости  
премьер-министра, его зам ести телей , членов К абинета  
М инистров, Генерального  п рокурора  и его зам ести телей , 
п ред ставляет  О лий М аж л и с у  к ан ди дату р ы  на посты 
п ред седателя  и членов Конституционного суда, предсе
д ат е л я  и членов Верховного суда, Высшего хозяйствен
ного суда, н азн ачает  и осво бо ж дает  от д о лж н о сти  хо- 
кимов областей  и города Т аш кента .

П рези д ен т  и зд аст  указы , постановления  и р а сп о р я 
ж ения, имею щ ие о б язательн ую  силу  на всей территории 
Республики , подписы вает  закон ы . П рези д ен т  наделен 
правом  п ри о стан авл и вать  действия  постановлений и р а с 
поряж ен ий К абинета  М инистров. Он принимает  в г р а ж 
данство , осущ ествляет  помилование.

П ри  возникновении в составе  О лий М а ж л и с а  непре
одолим ы х разногласий , ставящ и х  под угрозу  его нор
мальное  ф ункционирование, или неоднократного  при ня
тия решений, противоречащ их конституции, П рези д ен т  
по согласован ию  с Конституционным судом м ож ет  р а с 
пустить Олий М аж ли с .

В соответствии с конституцией, П резидентом  Р есп уб
л и ки  м ож ет  быть только  г р а ж д а н и н  Р еспублики  не мо
л о ж е  35 лет, свободно владею щ и й государственным 
языком, постоянно п рож иваю щ ий на территории У збе
кистан а  не менее 10 лет  непосредственно перед вы бо
рами. Одно и то ж е  лицо не м о ж ет  быть П резидентом  
Р еспублики  более двух сроков подряд.

П резидент  избирается  соверш еннолетними г р а ж д а н а 
ми Р еспублики  на основе всеобщего, равного  и прямого 
избирательного  п рава  при тайном  голосовании сроком 
на пять лет. П о р ядо к  выборов П рези д ен та  определяется  
З ак о н о м  о вы б о р ах  П рези д ен та  Р еспублики  У збекистан 
от 18 ноября  1991 г.

С тем, чтобы исклю чить неравенство  возмож ностей



д л я  кан ди датов  в борьбе з а  президентство, зап р ещ ается  
ф и н ан си рование  и м атер и ал ь н ая  поддерж ка  кан ди датов  
лю бы м и о р ган и зац и ям и  и отдельны м и лицам и , вклю чая  
зар у б еж н ы е  орган и зац и и  и иностранны х частны х лиц. 
Расходы , связанны е  с подготовкой и проведением вы 
боров П резидента , прои зводятся  за  счет государства .

В случае, если  все ж е  будут какие-то  п ож ертвовани я  
на и збирательную  кам п ан ию , они д олж н ы  п ер ед аваться  
в республиканский б ю дж ет  д л я  равном ерного  р асп р ед е
лен и я  м еж д у  к а н д и д а т а м и  в их избирательной  к а м п а 
нии.

Выборы П рези д ен та  н азн ачаю тся  О лий М аж л и со м  
не менее чем за  сорок дней до  выборов.

К ан ди даты  в П резиденты  вы двигаю тся  политически
ми партиям и, Ф едерац ией  профсою зов, трудовы м и к о л 
лекти вам и  предприятий, учреж дений, организац ий, ср ед 
них специ альны х и высш их учебны х заведен ий , со б р а 
ниями гр а ж д а н  по месту ж и тельства  и воен н ослуж ащ и х  
по воинским частям , при условии п оддерж ки  выдвигаем 
мой кан ди датуры  не менее чем ш естидесяты о ты сячам и  
гр аж д ан . В ы движ ени е  кан ди дато в  в П резиденты  Р е с 
публики осущ ествляется  не позднее чем за  д в а д ц а т ь  
пять дней до выборов, а реш ение о вы движ ени и кан д и 
датов  в П резиденты  н ап р ав л я ется  в Ц ен тр ал ьн у ю  изби
рательн ую  комиссию не позднее чем в трехдневны й срок 
после его принятия. Р еги страц и я  кан ди дато в  и их дове
ренных лиц  производится  Ц ен тр ал ьн о й  избирательной  
комиссией в течение трех  дней с момента поступления 
документов и их письменного согласи я  б ал л о ти р о ваться  
не позднее чем за  д в ад ц а т ь  д ва  дня до выборов.

К ан д и д ат  в П рези ден ты  Р есп убли ки  вправе  иметь до 
пятн ад ц ати  доверен ны х лиц, которы е помогают ем у в 
проведении и збирательной  кампании.

И зб р ан н ы м  считается  к ан ди дат  в П резиденты , по
лучивш ий на вы борах  более половины голосов изби рате
лей, при ним авш их участие в голосовании. Выборы, в 
которых приняли участие менее  половины избирателей , 
внесенных в списки, при знаю тся  несостоявш имися.

В случаях , когда  бал л о ти р о вал о сь  более двух  к ан д и 
датов  в П резиденты  и ни один из них не получил требуе
мого количества  голосов, проводится  повторное голосо
вание  с участием  двух  кан ди датов , получивших 
наи больш ее  количество голосов. В этом случае  и зб р а н 
ным считается  кан ди дат ,  получивший н аи больш ее  число
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голосов избирателей , принявш их участие в голосовании, 
при условии, что в голосовании приняло участие более 
половины избирателей , внесенных в списки, а число го
лосов, поданны х за  этого кан д и д ата ,  превы ш ает  число 
голосов, поданных против него.

Конституцией т а к ж е  п р едусм атривается , что, если 
П р ези д ен т  по состоянию  здоровья , подтверж ден ном у 
заклю чени ем  государственной медицинской комиссии, 
о бр азу ем о й  Олий М аж л и со м , не м ож ет  исполнять свои 
об язан ности , в десятидневны й срок на чрезвычайном з а 
седании Олий М а ж л и с а  из числа депутатов  на срок до 
трех  месяцев избирается  временно исполняю щ ий о б я 
занности  П рези ден та .  В этом сл учае  в трехмесячны й 
срок  д олж н ы  быть проведены всеобщ ие выборы П р е зи 
дента .

§ 2. К абинет  М инистров Республики 
Узбекистан

К абинет  М инистров является  исполнительным а п п а 
р атом  П р езидента  и в о згл а в л я е т  систему органов госу
дарственного  у п равлен и я  и создаваем ы х  им органов 
хозяйственного уп равлени я, обеспечивает  их согл асо ван 
ную деятельность.

К абинет  М инистров правомочен р еш ать  все вопросы 
государственного и хозяйственного уп равлени я, посколь
ку  они не входят  в компетенцию Олий М а ж л и с а  и П р е 
зидента . Р еш ен и я  К абинета  М инистров о б язател ьн ы  к 
исполнению на всей территории Республики , всеми о р г а 
нами, орган и зац и ям и , долж ностны м и л ицам и  и г р а ж д а 
нами и н ар яд у  с за к о н а м и  и у к а за м и  П рези д ен та  я в л я 
ю тся юридической базой д л я  актов  Совета М инистров 
Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  и хокимов областей , р а й 
онов, городов.

Кабинет  М инистров объедин яет  и н ап р ав л яет  р а б о 
ту  министерств, государственны х комитетов, других под
ведомственных организац ий, взаим одействует  с Советом 
М инистров Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  и н ап р ав л яет  
его работу  по выполнению  закон ов , указов  и других 
правовы х актов по вопросам хозяйственного и социаль- 
но-культурного строи тельства .

К абинет  М инистров в п ределах  своих функций опре
д ел я ет  зад ач и  и полномочия, п орядок  орган и зац и и  и 
деятельности  органов  государственного управления, ут
ве р ж д а е т  полож ен ия о министерствах и государственных
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ком итетах , други х  подведомственных ему органах . Ему 
предоставлено  право  отм ен ять  акты  министерств и го
сударственны х комитетов Республики.

У стан авл и ваем ы е  Кабинетом  правовы е нормы регу
лирую т общ ественны е отнош ения почти во всех о б л а с 
тях  ж изни  Республики . Он осущ ествляет  мероприятия 
в области  внеш неэкономической деятельности, эконом и
ческого, научно-технического и культурного строитель
ства, природоохранны х отношений, п ри ним ает  меры 
к выполнению м еж д ун арод н ы х  договоров, осущ ествляет  
меры по обеспечению обороны Р еспублики  и го су дар 
ственной безопасности.

К абинет  М инистров создает  условия д л я  свободного 
предприн им ательства , р азвития  рыночной экономики, 
содействует создан ию  и укреплению  новых форм хозяй
ствования, способствует осущ ествлению  мер по укреп ле
нию ден еж ной  и кредитной систем, обеспечивает  прове
дение  единой политики цен, оплаты  труда , социального  
обеспечения, р а зр а б а т ы в а е т  предлож ени я  о соверш ен ст
вовании системы уп равлени я, об образовании.

К абинет  М инистров р а зр а б а т ы в а е т  и вносит на р а с 
смотрение О лий М а ж л и с а  государственны й бю дж ет  Р е с 
публики, приним ает  меры по его осущ ествлению , о б е с п е 
чению прав  и свобод  г р а ж д а н ,  за щ и т е  интересов госу
д ар ств а ,  охране  собственности и общественного п орядка .

К абинет  М инистров о б л а д а е т  правом  за к о н о д а т е л ь 
ной инициативы и в своей деятельности  руководствуется  
конституцией, за к о н а м и  и у к а за м и  П рези ден та ,  а т а к ж е  
принципами коллегиальности , дем ократи и  и зак о н н о с 
ти, учета интересов всех наций и народностей, н асел яю 
щ их Республику.

В состав п рави тельства  входят  премьер-министр , его 
первый зам ести тель , зам ести тели , министры, п р ед седа 
тели государственны х комитетов, руководители  других 
органов государственного и хозяйственного уп равлени я.

Ф ормой реали зац и и  полномочий К абинета  М инистров 
являю тся  постановления  и р асп оряж ен и я ,  которые и зд а 
ются на основе и в о  исполнение конституции и законов  
Республики , а т а к ж е  у казо в  П рези ден та .  В ф орм е по
стан овлен ия  оф о р м ляю тся  решения, носящ ие н о р м ати в
ный х ар актер  или имеющие в аж н о е  н ароднохозяйствен
ное значение. В ф орм е  р асп о р яж ен и я  издаю тся  реш ения 
по оперативны м  и други м  текущ им  вопросам. П о с т а 
новления подписы ваю тся только  прем ьер-м инистром .
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р асп о р яж ен и я  —  премьер-министром  или его первым 
заместителем .

К абинет  М инистров — орган  коллегиальны й . Н а  его 
заседан и ях  р еш аю тся  в аж н ы е  вопросы экономической, 
социальной и культурной жизни, обеспечения научно- 
технического прогресса, р ац и он альн ого  исп ользован ия  
и охраны  природны х ресурсов, рассм атр и ваю тся  проек
ты государственного  бю дж ета , итоги его вы полнения и 
другие в а ж н ы е  вопросы внутренней и внешней политики 
Республики .

К оллеги альн ое  рассм отрение и реш ение вопросов К а 
бинетом М инистров сочетается  с персональной ответст
венностью членов К абинета  за  проведение в ж и зн ь  при
няты х решений и состояние дел на порученном участке.

К абинет  М инистров имеет ап п арат ,  который осу
щ ествляет  подготовку вопросов д ля  рассм отрени я  и обес
печивает систем атическую  проверку  исполнения реш е
ний прави тельства . Т аки м  а п п ар ато м  явл яется  
У правление д ел ам и  К аби н ета  М инистров, состоящ ее из 
отделов и иных подразделени й  и в о згл авляем о е  у п р а в 
л яю щ и м  д ел ам и  К абинета  М инистров, который по д о л ж 
ности входит в состав К абинета  Министров.

§ 3. Совет Министров Республики Каракалпакстан

Совет М инистров Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  воз
г л а в л я е т  систему исполнительных органов Р еспублики  
К а р а к а л п а к с та н .  Он стоит во гл аве  всей системы ор 
ганов государственного у п равлен и я  Р еспублики  К а р а 
к алп ак стан .  Основы правового полож ен ия  Совета М и н и 
стров К а р а к а л п а к с т а н а  закр еп лен ы  в гл аве  15 конститу
ции Республики  У збекистан , конституцией Р еспублики 
К а р а к а л п а к с та н .  С овет  М инистров Р еспублики  К а р а 
к ал п ак стан  об р азу ется  ее Ж о г а р ы  Кейесом, ответствен
ным перед ним и подотчетным ему. В конституции Р е с 
публики К а р а к а л п а к с т а н  установлено, что п рави тел ь 
ство регулярно  отчиты вается  о своей работе  перед Ж о 
гары  Кенесом Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н .  Д е я т е л ь 
ность Совета М инистров Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  
н ап р авл яется  Кабинетом  М инистров Р еспублики  У збе
кистан.

В компетенцию  Совета Министров Р есп уб ли ки  К а 
р а к а л п а к с та н  входят  полномочия в области  эконом иче
ского и социально-культурного  строительства , защ иты
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государственного  суверенитета. В области  экономиче
ского и социально-культурного  строительства  Совет 
М инистров  Р еспублики К а р а к а л п а к с т а н  обеспечивает 
руководство народны м хозяйством , р а зр а б а т ы в а е т  и 
осущ ествляет  меры по улучш ению  социального  п о л о ж е
ния народа, развитию  науки и техники, р а ц и о н а л ь 
ному использованию  и охране  природных ресурсов, спо
собствует укреплению  денеж ной и кредитной системы, 
организац ии  государственного страхован ия , участвует 
в проведении единой политики цен, о п латы  труда , со
циального  обеспечения, организует  управлени е  пред
приятиями, учреж ден иям и , орган и зац и ям и  местного з н а 
чения.

Совет М инистров К а р а к а л п а к с т а н а  о бъедин яет  и 
н а п р ав л я е т  работу  министерств и государственны х ко
митетов Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  других  подведом
ственных ему органов, имеет право  в п ределах  своей 
компетенции отм енять  реш ения и р асп о р яж ен и я  местных 
органов у п равлен и я  Р еспублики  К ар а к а л п а к с та н .

С овет  М инистров Р еспублики К а р а к а л п а к с та н ,  т а к 
ж е  как  и К абинет  М инистров Р еспублики  Узбекистан , 
•принимает постановления и р асп оряж ен и я ,  которые о б я 
зательн ы  д л я  исполнения на территории Р еспублики  
К ар а к а л п а к с та н .

§ 4. Министерства и государственные комитеты
М инистерства  и государственны е комитеты являю тся  

центральны м и ор ган ам и  государственного управления. 
М инистерства руководят  отдельны м и о траслям и  госу
дарственного  управления. Государственные комитеты 
являю тся  о рганам и  м еж отраслевого  управления. Они 
несут ответственность за  состояние порученной сферы 
управления, которая  имеет отнош ение ко всем или мно
гим о тр асл ям  государственного уп равлени я. М ин истер 
ства и государственны е комитеты  п о д р аздел яю тся  на 
министерства и государственны е комитеты  Республики  
У збекистан и министерства и государственны е комитеты 
Р еспублики К ар а к а л п а к с та н .  П ер вы е  подчинены К аб и 
нету М инистров Р еспублики  Узбекистан , а их о р ган и 
за ц и я  и д еятельность  реглам ен ти руется  конституцией и 
закон одательн ы м и  органам и  Р еспублики У збекистан , 
реш ениям и К абинета  М инистров Р еспублики  У збеки
стан. Вторые подчиняю тся к а к  Совету  М инистров Р е с 
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публики К а р а к а л п а к с та н ,  т а к  и соответствую щ им ми
нистерствам  и государственны м  ко м и тетам  Р еспублики
У збекистан; их о р ган и зац и я  и деятельн ость  р е гл ам е н 
тируется  конституцией и зак он одательством  и Р еспуб
лики  У збекистан , и Р есп уб ли ки  К а р а к а л п а к с та н ,  п р аво 
выми а к там и  министерств и государственны х комитетов  
Р еспублики  У збекистан , полож ен иям и  о к а ж д о м  из них.

М инистерства  во згл ав ляю тся  министрами, го су дар 
ственные комитеты  —  их председателям и , которы е не
сут персональную  ответственность за  вы полнение соот
ветствую щ ими министерствам и и государственны м и 
ком итетам и возлож ен н ы х  на них з а д ач  и осуществление 
ими своих функций. М инистры и председатели  го су дар 
ственных комитетов Р еспублики  У збекистан  н азн ачаю т
ся П резидентом  Р еспублики и представляю тся  Олий 
М а ж л и с у  Р еспублики Узбекистан. М инистры  и предсе
д ател и  государственны х комитетов Р еспублики  К а р а 
к ал п ак стан  н азн ачаю тся  Ж о г а р ы  Кенесом Р еспублики  
К а р а к а л п а к с та н .

В М инистерствах  и государственны х ком и тетах  о б 
разую тся  коллегии в составе  министра, председателя  
госкомитета, их зам ести телей , входящ их в состав к о л 
легий по долж ности , и други х  руководящ и х  работников  
министерств и госкомитетов.

М инистры и председатели  государственны х ком ите
тов издаю т приказы , инструкции и у к азан и я ,  я в л яю щ и е
ся  по своему сущ еству  предписаниям и по вопросам  ком 
петенции министерства, госкомитета, обращ енн ы м и к 
д олж ностны м  л и ц ам  министерств и госкомитетов, к под
ведомственны м им органам , предприятиям , о р г а н и за 
циям , а в необходимых случаях  и к г р а ж д а н а м .  П р и к а 
зы бы ваю т индивидуальны ми, конкретны ми, реш аю щ и м и 
отдельны е вопросы, и норм ативны м и, со дер ж ащ и м и  
определенны е п р ави ла . И нструкц ия  — это  акт, с о д е р ж а 
щ ий п рави ла  по применению  законов, указов , п рави тел ь 
ственных актов. Все инструкции — акты  нормативного 
х а р актер а .  У к азан и е  —  это ди ректи ва  долж н остн ы м  ли
ц ам , п о д разделен и ям  и подведомственны м о р ган ам  по 
осущ ествлению  з а д ач  и функций.

§ 5. Местные органы государственного управления

В ряду  структурны х организац ионн о-правовы х форм 
деятельности  органов  государственного управлени я  мно
гие годы в аж н о е  место за н и м ал и  исполкомы местных
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Советов народны х депутатов , отвечавш ие и за  осущ еств
ление решений Советов, и за  орган и зац и ю  их работы.

В конце 80-х годов, после разгран и чен и я  функций 
м еж д у  С оветам и народных д еп утатов  и их и сп олн итель
ными органам и , за  исполком ам и о стал ась  только  ф у н к 
ц и я  осущ ествления  решений Совета, что д а в а л о  им в о з 
м ож ность более активно вклю читься  в реш ение накопив
ш ихся годами и д есятилетиям и  проблем. О д н ако  нужного 
перелом а в их р аботе  т а к  и не произошло. В их д е я 
тельности по-преж нем у  господствовал ф орм али зм , б у м а 
готворчество, п рак ти ка  отписок, ведомственность и 
местничество, келейность и парадность , ш татны е и зл и 
шества. И  не случайно все ч ащ е  и ч ащ е  стали  говорить 
о необходимости зам ен ы  исполкомов другим и ф орм ам и  
исполнительной власти .

В ноябре 1991 года В ерховным Советом Р еспублики 
было принято реш ение ввести в городе Т аш к ен те  в по
рядк е  эксперим ента  до лж н о сть  хоки м а  ( г р а д о н а ч а л ь 
ника, м э р а ) ,  который воплощ ал  бы в себе и п р ед стави 
тельную, и исполнительную власть. В н ач ал е  1992 года 
эта  п ракти ка  бы ла  распространена  на всю Республику. 
4 ян в ар я  1992 года Верховный Совет Р еспублики принял 
З а к о н  о реорганизац ии  местных органов  власти  Р е с п у б 
лики, в соответствии с которы м .во всех областях , р а й о 
нах и городах  были учреж ден ы  долж ности  хокимов. 
В д ек а б р е  1992 г. институт хокимов получил конститу
ционное закреп лен и е ,  а затем  их д еятельность  была 
реглам ен ти рован а  З ак о н о м  о государственной власти  
на местах.

В соответствии с конституцией и  н азван ны м  законом  
хоким является  вы сш им долж н остн ы м  лицом области, 
района, города, во п л о щ ает  в себе представи тельную  и 
исполнительную  власть . Хоки мы областей  и города Т а ш 
кента н азн ач аю тся  и о свобож даю тся  от д о лж н о сти  П р е 
зидентом  и утв ер ж даю тся  соответствую щ им Советом 
н ародны х депутатов . Х оким ы  районов  и городов н а 
зн ач аю тся  и о свобож даю тся  хоким а ми соответствую щ их 
областей  и у тв ер ж д аю тся  соответствую щ им Советом н а 
родных депутатов . Хокимы районов в городах  н а зн а ч а 
ю тся хоки м ам и  соответствующ их городов и у т в е р ж д а ю т 
ся городским Советом народны х депутатов . Хокимы 
городов районного подчинения назн ачаю тся  и о сво бо ж 
д аю тся  хокимом района и у тв ер ж д аю тся  Советом н а 
родных депутатов  района.
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Хоким осущ ествляет  свои полномочия на принципах 
еди н о н ач ал и я  и несет персональную  ответственность за  
решения и действия руководим ы х им органов.

Хоким осущ ествляет  руководство  хозяйственны м и 
соци альн о-культурны м  строительством  на территории 
соответствую щ его Совета, организует  исполнение з а к о 
нов и иных актов высших органов  государственной в л а с 
ти Республики, у казов  П рези ден та ,  решений соответст
вующего Совета н ародны х деп утатов , осущ ествляет  
меры по обеспечению общ ественного  порядка  и борьбы 
с преступностью, безопасности гр а ж д а н ,  защ иты  их прав 
и свобод, отм ен яет  реш ения н и ж естоящ их хокимов и 
вносит предлож ени я  в С овет  народны х депутатов  об о т 
мене актов  ни ж естоящ их Советов, если они противоре
чат конституции и норм ативны м  ак там  высших органов 
государственной власти, решениям вы ш естоящ его  Совета 
народны х депутатов , вносит представлени я  о п ри влеч е
нии к  дисцип линарной  ответственности д олж ностны х 
лиц  за  невыполнение ими актов Совета народны х д еп у 
татов, содействует развитию  сам оуправления , н а п р а в л я 
ет д еятельность  органов сам оуправления .

В ц елях  осущ ествления  возлож ен ны х на него ф у н к 
ций хоким в п ределах  предоставленн ы х ему полномочий 
издает  постановления и расп о р яж ен и я ,  о б язател ьн ы е  д ля  
исполнения всеми предприятиями, учреж ден иям и , о р г а 
низациям и, общ ественны м и объединениям и, р а сп о л о 
ж енны ми на территории С овета  народны х депутатов , а 
т а к ж е  долж н остн ы м и  лицам и  и гр аж д ан ам и .

Хоким имеет первого зам ести тел я  и зам ести телей  в 
количестве, определяем ом  К абинетом  М инистров. З а 
местители хоким а н азн ачаю тся  и утв ер ж даю тся  из чис
л а  депутатов  соответствую щ его Совета народны х деп у
татов.

П ервы й зам ести тель , зам ести тел и  хоким а области , 
города Т аш кен та  н азн ачаю тся  и осво бо ж даю тся  от 
долж ности  соответствую щ им хокимом по согласован ию  
с П резидентом  с последую щ им у тверж ден ием  Советом 
н ародны х депутатов.

П ервы й зам ести тель , зам ести тели  хоким а района, 
города н азн ачаю тся  и о свобож даю тся  от долж ности  
соответствую щ им хокимом по согласован ию  с вы ш е
стоящ им хокимом с последую щ им утверж ден ием  С о ве
том народных депутатов.

Д л я  вы полнения своих ф ункций хоким имеет по
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стоянный а п п ар а т  (х о к и м и я т ) , который состоит из у п р а в 
лений, отделов и других  подразделений. Руководители  
структурны х подразделени й  н азн ачаю тся  и о с в о б о ж д а 
ются по представлению  соответствую щ его хоким а С ове
том  народны х депутатов , а в период  м еж д у  сессиями — 
хокимом, с последую щ им у тверж ден ием  Советом н ар о д 
ных депутатов.

§ 6. Органы самоуправления граждан
В поселках , к и ш л ак ах ,  аулах , м а х а л л я х  городов, 

поселков, аулов о рганам и  сам о у п р авл ен и я  являю тся  
сходы гр а ж д а н ,  а т а к ж е  и збираем ы е на 2,5 года предсе
д а т е л ь  (а к с а к ал )  и его советники.

Сходы г р а ж д а н  созы ваю тся  п редседателем  (а к с а к а 
лом) по согласован ию  с соответствую щ им Советом н а 
родных депутатов  или хокимом по мере необходимости. 
Сход, м ож ет  быть созван  т а к ж е  Советом  н ародны х деп у
татов , хокимом или по инициативе не менее одной трети 
г р а ж д а н ,  достигш их 18-летнего в о зр аста  и прож иваю - 
щ их на дан ной  территории.

Сходы г р а ж д а н  правомочны  при условии явки  на них 
более половины всех ж ителей , имею щ их право  у ч аст 
во вать  в сходе гр а ж д а н ,  а собран ия  представителей  п р а 
вомочны при явке не менее двух третей  делегатов .

П р ед сед ател ь  (а к с а к а л )  и его советники и збираю тся  
сходом г р а ж д а н  по согласованию  с хокимом соответст
вующ его района, города. Численный состав  советников 
у стан авли вается  сходом, к ан ди дату р ы  п редставляю тся  
председателем .

О рганы  сам о у п р авл ен и я  призваны  способствовать  
г р а ж д а н а м  р еал и зо вы вать  их право  на участие в у п р а в 
лении д ел а м и  общ ества  и государства , объедин ять  их 
с целью  решения социальны х и хозяйственны х з а д а ч  на 
своей территории, способствовать проведению ку л ьту р 
но-массовых мероприятий, оказан и ю  содействия о р га 
нам государственной власти  в исполнении законов, у к а 
зов П резидента , решений п р ави тельства  Республики, 
Советов народны х д еп утатов  и соответствую щ их х оки 
мов.

Выполнение решений схода, а т а к ж е  текущ ую  д е я 
тельность органов  сам оуп равлен и я  организует  и осу 
щ ествляет  председатель  (а к с а к ал )  и н азн ачаем ы й  по
следним секретарь. К ром е того п редседатель  имеет свой 
апп арат ,  численность которого у стан авли вается  сходом
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по согласованию  с районными, городскими С оветам и 
или хокимами.

Н а  председателя  (а к с а к а л а )  схода во зл агается  о р 
гани зац и я  исполнения закон одательн ы х  актов, указов  
П резидента , решений п р ави тельства  и местных органов 
государственной власти, заб о та  об улучш ении м а те 
р иальны х  и ж и лищ н о-бы товы х условий г р а ж д а н ;  п ред 
ставление интересов г р а ж д а н  в орган ах  государствен
ной власти  и уп равлени я, в судебны х инстанциях, в 
отнош ениях с предприятиям и, учреж ден иям и , о р га н и за 
циями; о р ган и зац и я  работ  по благоустройству  и о зеле
нению территории; проведение массово-политических 
мероприятий; о р ган и зац и я  контроля за  работой п ред 
приятий торговли, общественного питания, рынков; кон
троль  за  санитарны м  состоянием населенны х пунктов, 
источников водосн абж ения; осущ ествление мер по со
хранению бесхозного им ущ ества ;  регистрация  семейно
имущ ественных р азд ел о в  дехкански х  дворов, учет ж и 
телей в границ ах  территории; контроль за  охраной и 
использованием  земель, за  соблюдением п рави л  з а 
стройки; содействие своевременному поступлению от 
населения  налоговых, страховых и иных п латеж ей ; о р 
г ан и зац и я  проверки п ротивоп ож арны х мероприятий; 
о казан и е  содействия п равоохрани тельн ы м  органам  и р е 
ш ение других  вопросов, предусмотренных законом.

Л и т е р а т у р а :

К онституция Р еспублики  Узбекистан , 1992.
З ак он  «О П резиденте  Р еспублики  Узбекистан», 

1991.
З ак о н  «О вы борах  П резидента  Р еспублики  У збеки

стан», 1991.
З ак о н  «О К абинете  М инистров Р еспублики  У збе

кистан», 1993.
З ак о н  «О государственной власти  на местах», 1993.

Г Л А В А  13. О Р Г А Н Ы  СУДА

1. Конституционный суд.
2. О бщ ие суды .
3. В оенны е суды.
4. Х озяйст венны е суды.
5. П р и н ц и п ы  п р а во суд и я .
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§ 1. Конституционный суд
В соответствии с конституцией и З ак о н о м  о Консти

туционном суде Конституционный суд Р еспублики  я в л я 
ется высшим судебным органом  конституционного кон
троля .

Конституционный суд состоит из п р ед седатель ст 
вующего, его зам ести теля , секретаря  и 8 членов суда, 
вклю чая  судью из Р еспублики К а р а к а л п а к с та н .  Судьи 
и збираю тся  в ин дивидуальном  порядке  Олий М а ж л и 
сом по представлению  П р езидента  на 5 лет.

Конституционный суд приступает  к своей д е я т е л ь 
ности лиш ь в случае и зб р ан и я  не менее 7 человек из 
состава  судей, вклю чая  председательствую щ его, его з а 
м ести теля  и секретаря.

Судьей Конституционного суда м ож ет  быть избран  
г р а ж д а н и н  Р еспублики  из числа специалистов в о б л а 
сти  политики и права, ко дню выборов достигший не 
м енее 35 лет, имеющий, к а к  правило, с т аж  работы  по 
ю ридической специальности не менее 10 лет, о б л а д а ю 
щ ий обш ирны ми познаниям и в области  политики и п р а 
ва и высокой квалиф икацией , необходимой д л я  испол
нения обязанностей  судьи Конституционного суда.

Ч лен  Конституционного суда не м ож ет  бы ть д еп у
татом , состоять в политической партии, участвовать  в 
р азличны х  д виж ени ях . Его личность неприкосновенна. 
Б е з  согласия О лий М а ж л и с а  он не м ож ет  быть п ри вле
чен к уголовной ответственности, арестован , подвергнут 
приводу или м ерам  адм инистративного  взыскания.

Уголовное дело, а т а к ж е  производство по д ел у  об 
адм инистративном  правонаруш ении в отношении судьи 
Конституционного суда м ож ет  быть возбуж дено  только  
Г енеральны м  прокурором Республики .

Ч лены  Конституционного суда не сменяемы. П о л н о 
мочия члена Конституционного суда могут бы ть п ре
кращ ены  только решением О лий М а ж л и с а  в случае: 
его просьбы об отставке; продолж ительной болезни 
(по заклю чению  медицинской ком иссии); вы езда  за  
границы Республики ; вступления  в силу  обвини тель
ного приговора в отношении него.

Конституционный суд:
— определяет  соответствие конституции Республики 

закон ов  и иных актов, приняты х О лий М аж ли сом , 
у казо в  П рези ден та ,  постановлений п р ави тельства  и 
местных органов государственной власти, м еж го су д ар 
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ственных договорны х и иных об язател ьств  Республики ;
—  д ае т  закл ю чен и я  о соответствии конституции и 

законов Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  конституции и з а 
кон ам  Р еспублики  У збекистан;

—  д ае т  толк о ван и я  норм конституции и законов  
Республики ;

— рассм атр и вает  другие дела ,  отнесенные к  его ком 
петенции.

З аклю чен и я  Конституционного суда о б язател ьн ы  д ля  
всех органов государственной власти  и управления, а 
т а к ж е  предприятий , учреж дений, организац ий  и общ ест
венных объединений, д олж ностны х лиц  и гр аж д ан .

Требования  Конституционного суда об устранении 
вы явлен ны х наруш ений конституции, а т а к ж е  о пре
доставлении текстов норм ативны х и други х  правовых 
актов, документов и их копий, о даче  разъяснений, кон
сультаций и об излож ении профессионального мнения 
по р ассм атри ваем ы м  им вопросам о б язател ьн ы  д ля  
всех органов, д олж ностны х лиц  и г р а ж д а н ,  которым они 
адресованы .

Основными принципами деятельности  К онституцион
ного суда являю тся  приверж енность конституции, н еза 
висимость, коллегиальность , гласность и равенство прав  
судей.

Р а с с м а тр и в ая  д ел а  и д а в а я  заклю чени я , К онститу
ционный суд руководствуется  только  конституцией.

Судьи конституционного  суда, п ри ним ая  решение, 
в ы р а ж а ю т  свою правовую  позицию, свободную от со
о б р аж ен и й  практической целесообразности , политиче
ских склонностей и других  посторонних воздействий.

В м еш ательство  в д е л а  Конституционного суда не 
допускается  и влечет  за  собой предусмотренную з а к о 
ном ответственность.

П ри рассмотрении вопросов Конституционным су
дом и при голосовании по рассм атр и ваем ы м  вопросам 
все члены суда о б л а д а ю т  равны м и правам и.

Р ассм отрен ие  дел  и д ач а  заклю чени й  производятся  
коллегиально  в составе  не менее 7 членов от списоч
ного состава  суда.

З а с е д а н и я  Конституционного суда, к а к  правило, 
проходят открыто. По решению председательствую щ его 
в з а л  заседан и я  могут быть допущ ены  представители  
печати.

Я зы ком  судопроизводства  явл яется  государственный 
язык.

167



Вопросы на рассм отрение Конституционного суда 
вносятся  О лий М аж ли сом , П резидентом , председателем  
О лий М а ж л и с а ,  Республикой К а р а к а л п а к с т а н  в лице  ее 
высшего органа  госудаственной власти , группой депу
татов  О лий М а ж л и с а  (не менее 5 чел о век ) ,  Г ен ер ал ь 
ным прокурором, председателем  Верховного суда, пред
седателем  Высшего хозяйственного суда, по ин ици ати
ве не менее четырех судей Конституционного суда.

К изучению вопроса Конституционный суд присту
пает  не позднее, чем в десятидневны й срок  с момента 
получения м атери алов , а решение приним ается  в тече
ние шести месяцев.

По вопросам, конституционность которых подвер
гается  сомнению, Конституционный суд д а е т  з а к л ю ч е 
ния. О дновременно им м о ж ет  быть вынесено реш ение и 
в отношении норм ативны х актов, основанны х на прове
ренном нормативном акте, либо воспроизводящ их его 
полож ения, хотя о них и не упом и нается  во вносимом 
на рассмотрение Конституционного суда вопросе.

О конституционности меж государственного  договора 
Конституционным судом приним ается  П остановление.

Реш ен ие  Конституционного суда приним ается  отк р ы 
ты м  голосованием. С удья  не м ож ет  во зд ер ж и ваться  и 
не участвовать  в голосовании. Но, если он не согласен 
с постановлением  или заклю чени ем  суда, то вправе  из
л о ж и ть  свое мнение в письменном виде и приобщ ить 
его к  протоколу заседан и я  Конституционного суда.

Реш ен ие  суда считается  принятым, если за  него про
голосовало  больш инство присутствую щ их на заседан и и  
судей. В случае, когда голоса р азд ели ли сь  поровну, го
лос председательствую щ его явл яется  определяю щ им .

Реш ение Конституционного суда вступает  в силу не
медленно после его принятия. Оно является  око н ча 
тельны м  и о б ж ал о в ан и ю  не подлеж ит, но м ож ет  быть 
пересмотрено Конституционным судом по собственной 
инициативе, если изм ен илась  конституционная норма, 
на основании которой было принято решение-, или от
кры лись  новые сущ ественны е обстоятельства , неизвест
ные К онституционному суду в момент при няти я  реш е
ния.

§ 2. Общие суды

З а д а ч и  и систем а общих судов. В соответствии с 
конституцией и З ак о н о м  о судах, приняты м  В ерховным
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С оветом  Р еспублики  У збекистан  2 сентября  1993 года, 
в систему общ их судов входят  Верховный суд  Р есп у б 
л и ки  Узбекистан , об ластны е суды, Т аш кентский город
ской суд, районные, городские суды.

З а д а ч а м и  этих судов явл яю тся  охрана  от всяких  по
сягательств  прав и свобод гр а ж д а н ,  п ровозглаш ен ны х 
конституцией и другим и зако н ам и  Республики , м еж д у 
н ародны м и п ак там и  о п р а в а х  человека , обеспечение 
социальной  справедливости , гр аж д ан ск о го  мира и со
гласия , укреп лен ие  закон ности  и правоп орядка .  Д л я  
решения этих зад ач  общ ие суды наделен ы  особыми п о л 
номочиями. Они прим еняю т государственное п р и н у ж 
дение.

В соответствии с конституцией в систему судебных 
органов  Р еспублики  по разб и р ател ьств у  граж дан ски х ,  
уголовных и адм и нистрати вны х  дел входят  Верховный 
суд Р еспублики  У збекистан , В ерховны й суд Р еспублики  
К а р а к а л п а к с та н ,  об ластны е и Т аш кентский  городской 
суды, районные, городские суды.

К а ж д ы й  судебный орган  наделен  конкретны м и пол
номочиями д л я  осущ ествления  п р а в о с у д и я , к его веде
нию относится определенны й круг уголовных и г р а ж 
данских дел, он о б л а д а е т  соответствую щ ими п равам и  
и обязанностями .

Суды с одинаковы ми полномочиями составляю т зв е 
но судебной системы. В се районны е и городские суды 
о б р азу ю т  первое звено судебной системы. Верховный 
суд К а р а к а л п а к с к о й  Республики , о б ластны е суды, Т а ш 
кентский городской суд о бъедин яю тся  во второе звено. 
Верховный суд Р есп убли ки  У збекистан  п редставляет  
третье  звено —  высший судебный орган Республики.

Все суды п од разделяю тся  на суды первой инстанции 
и суды второй инстанции. Судом первой инстанции 
явл яется  суд, р ассм атри ваю щ и й  первым по существу 
гр а ж д а н с к о е  или уголовное д ело  с вынесением по нему 
реш ен ия  или приговора. К этой категории судов отно
сятся  все звен ья  судов. С удом  второй инстанции явл яется  
суд, проверяю щ ий по ж а л о б а м  или протесту з а к о н 
ность и обоснованность реш ения или приговора, вы не
сенного судом первой инстанции. К этой группе отно
сятся  все суды, кром е районны х и городских судов, т а к  
к а к  в качестве  суда второй инстанции м о ж ет  выступать 
только  вы ш естоящ ий суд по отношению к  суду, вы 
несш ему приговор или решение.
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П о отношению к районному, городскому суду судом 
второй инстанции яв л яется  областной  суд, в городе 
Таш кенте  — Т аш кентский  городской суд, в Р еспублике  
К а р а к а л п а к с та н  — Верховный суд Р еспублики  К а р а 
калпакстан . Они проверяю т закон ность  и обосн ован
ность не вступивших в закон ную  силу приговоров и 
решений районных и го роде кий судов.

По отношению к о бластном у  суду, Т аш кентском у  
городскому суду, Верховному суду Р еспублики К а р а 
к ал п ак стан  судом второй инстанции является  В ерхов
ный суд Республики  Узбекистан .

В ы ш естоящ им  судом м ож ет  быть проверена з а к о н 
ность и обоснованность приговоров и решений н и ж естоя
щ их судов у ж е  вступивш их в силу и не вступивш их в 
силу. В первом случае  проверка законности и обосно
ванности приговоров, решений, определений, постановле
ний суда возм ож н а  лиш ь в порядке надзора  или по 
вновь откры вш им ся обстоятельствам . В таком  порядке  
,дело м о ж ет  быть рассмотрено лиш ь по протесту проку
рора и вы ш естоящ его  суда и прям о установленны м и з а 
коном органам и. Во втором случае, назы ваем ом  к а с с а 
ционным порядком, дело  рассм атр и в ается  либо  по про
тесту прокурора, либо по ж а л о б е  любого участни ка  
процесса.

Члены Верховного суда Р еспублики У збекистан  из
бираю тся  Олий М аж ли сом , члены Верховного суда 
К а р а к а л п а к с т а н а  — Ж о га р ы  Кенесом на 5 лет, члены 
областного, городского, районного судов на тот ж е  срок 
н азн ачаю тся  П резидентом .

Верховный суд Республики  Узбекистан . Верховный 
суд Р еспублики  Узбекистан  явл яется  высшим органом 
судебной власти в сфере граж данского , уголовного и 
адм инистративного  судопроизводства . О н состоит из пред
седателя, его первого зам ести теля , зам естителей , п ред 
седателей судебных коллегий, судей. Его структурны ми 
подразделени ям и  являю тся:

—  П ленум  Верховного суда, представляю щ ий собой 
высшую судебную  инстанцию и состоящ ий из судей 
Верховного суда Р еспублики Узбекистан , п редседателя  
Верховного суда Руспублики К ар а к а л п а к с та н .

П ленум  Верховного суда Р еспублики рассм атр и вает  
д е л а  в порядке  н адзора , м атери алы  обобщ ения судебной 
практики, д ае т  руководящ ие разъ ясн ен и я  по вопросам 
применения закон одательства ,  з асл у ш и в ает  отчеты
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председателей  Верховного суда К а р а к а л п а к с т а н а ,  о б 
л астн ы х  судов, Т аш кентского  городского суда, военного 
суда В ооруж енны х сил о п ракти ке  применения за ко н о 
д ател ьства  и выполнении руководящ и х решений П л е 
нума, р еш ает  некоторые о рганизац ионн ы е и кад р о вы е  
вопросы, в частности, у т в е р ж д а е т  состав П рези ди ум а  
Верховного суда, и збирает  Высшую квали ф и к ац и он н ую  
коллегию  судей.

—  П резидиум  Верховного суда Р еспублики  У збе
кистан, образуем ы й  П ленум ом  из числа судей В ерхов
ного суда. Он рассм атр и вает  д е л а  в порядке  н адзора , 
итоги обобщ ения  судебной практики , вопросы ор ган и 
зац и и  работы  судебны х коллегий  и а п п ар а т а  В ерхов
ного суда, з асл у ш и в ает  д о кл ад ы  п редседателей  В е р 
ховного суда Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  областны х 
судов, Т аш горсуда  и военного суда  ̂ В ооруженных сил о 
п ракти ке  применения закон одательства .

—  С удебны е коллегии  по гр аж д ан ск и м , уголовны м 
д ел ам , военн ая  коллегия, р ассм атр и ваю щ и е  д ел а  по 
первой инстанции, в кассационном  и надзорном  п оряд
ке. Д е л а  по первой инстанции В ерховны м судом 
р ассм атр и в аю тся  в составе  трех  судей.

Ч лены  Верховного суда Р еспублики Узбекистан  из
бираю тся  по представлению  П р езидента  О лий М а ж л и 
сом сроком на пять лет. Судьей Верховного суда мож ет 
быть избран  только  гр аж д ан и н  Республики , имеющий 
вы сш ее ю ридическое о б р азо ван и е  и с т аж  работы  по 
ю ридической специальности не менее семи лет, в том 
числе, ка к  правило, не менее пяти лет  в качестве  судьи, 
и сдавш ий квали ф и к ац и он н ы й  экзамен.

Верховный суд Республики Каракалпакстан, област
ные суды, Ташкентский городской суд. Верховный суд 
Республики  К а р а к а л п а к с та н ,  о б ластны е суды, Т а ш к ен т 
ский городской суд действую т в составе  председателя, 
его заместителей , п редседателей  судебных коллегий, 
судей и н ародны х заседателей .  И х  структурны ми 
п о дразделен и ям и  являю тся  П резидиум , судебн ая  к о л 
легия  по уголовны м  д ел ам , судебная  коллеги я  по г р а ж 
дан ски м  делам .

В компетенцию  П р ези д и у м а  Верховного суда Р е с 
публики К а р а к а л п а к с та н ,  областны х судов и Т а ш к ен т 
ского городского суда входит рассм отрени е  в порядке 
над зо р а  дел, закон чен ны х районны ми и городскими 
судами , заслуш и ван и е  отчетов председателей  этих судов,

171



а т а к ж е  судебны х коллегий о п ракти ке  применения з а 
кон одательства , рассмотрение м атери алов  обобщ ения  
судебной практики , отдельных кадровы х  и о р г а н и з а 
ционных вопросов.

Судебные коллегии р ассм атр и ваю т  д ел а  по первой 
инстанции и в кассационном  порядке.

Судьи Верховного суда Р еспублики К а р а к а л п а к с та н  
и збираю тся  Ж о г а р ы  Кенесом Р еспублики  по п р ед став 
лению  его председателя , согласован ном у  с П резидентом  
Р еспублики У збекистан , сроком на пять лет.

Судьи областны х судов, Т аш кентского  городского 
суда на тот ж е  срок назн ачаю тся  П резидентом  Р есп у б 
лики  Узбекистан . С удьей Верховного суда Р еспублики  
К а р а к а л п а к с та н ,  областн ы х  судов, Т аш кентского  город
ского суда могут быть г р а ж д а н е  Р еспублики У збеки
стан, имею щ ие высшее юридическое о б р азо ван и е  и с т аж  
работы  по юридической специальности  не менее пяти 
лет, из них не менее двух  лет  — судьей, и сдавш ие к в а 
лиф икац ионн ы е экзам ены .

Районные и городские суды. О снованием пирамиды  
общих судебных органов Р еспублики  являю тся  р ай о н 
ные и городские суды, которые состоят из П р ед сед ате 
лей суда, судей и народны х заседателей . П ри  ш тате  
более пяти судей в составе  районного, городского суда 
имею тся зам ести тели  п редседателя  суда. П ри районном, 
городском суде состоят  судьи по адм и нистрати вны м  
делам .

Районный, городской суд р ассм атри вает  г р а ж д а н 
ские, уголовны е и адм и нистрати вны е дела.

Судьи районного, городского суда н азн ачаю тся  по 
представлению  М инистерства  юстиции П резидентом  на 
пять лет. И м и могут быть ли ш ь  г р а ж д а н е  Республики , 
достигш ие 25 лет, им ею щ ие высшее ю ридическое о б р а 
зование, с т а ж  работы  по ю ридической специальности 
не менее двух лет  и сдавш и е  квали ф и кац и он н ы й  э к з а 
мен.

Судьи районных, городских судов Р еспублики К а р а 
к ал п ак стан  н азн ачаю тся  на до лж н о сть  Ж о г а р ы  К ене
сом по представлению  его п редседателя , согл асо ван 
ному с П резидентом  Республики .

Н ар о дн ы м  за с е д а т е л е м  районного, городского суда, 
т а к ж е  к а к  и областного , м ож ет  быть г р а ж д а н и н  Р е с 
публики не м о л о ж е  25 лет, избранн ы й на д ва  с поло
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виной года на собрании г р а ж д а н  по месту ж и тельства  
или работы  откры ты м  голосованием.

Н ар о дн ы е  за с е д а т е л и  п ри зы ваю тся  к  исполнению 
своих обязанностей  в судах  в порядке  очередности не 
более  чем на две  недели в году, кром е случаев , когда 
продление этого срока вы зы вается  необходимостью  
закон чи ть  рассм отрени е  судебного д ела ,  начатого  с их 
участием. З а  этот период им сохраняется  средний з а р а 
боток по месту работы , независимо от формы собствен
ности предприятий , учреж дений, организац ий.

§ 3. Военные суды
С истем а военных судов состоит из Военной коллегии  

Верховного суда  Республики , Военного суда В о о р у ж ен 
ных сил, военных судов гарнизонов. Военным судам  
подсудны:

—  д е л а  о преступлениях, соверш енны х на терри то
рии Р еспублики лиц ам и , проходящ им и сл у ж б у  в В оору
ж ен н ы х  силах, пограничных войсках , орган ах  С Н Б , 
внутренних войсках  М В Д  и других  воинских ф орм и ро
ваниях , а т а к ж е  военн ообязанн ы ми во врем я  про х о ж 
д ен ия  ими учебных сборов;

— гр аж д ан ски е  д ел а  по искам воен н ослуж ащ и х  к 
ком ан довани ю  воинских частей и ж а л о б ы  на н еп раво
мерны е действия этих долж н остн ы х  лиц;

— все гр а ж д а н с к и е  и уголовны е д е л а  в местностях, 
где в силу исклю чительны х обстоятельств не действую т 
общ ие суды.

В оенная  коллегия  Верховного суда Р еспублики 
состоит из председателя , являю щ егося  по долж н ости  
зам ести телем  председателя  Верховного суда Р есп у б л и 
ки, зам ести телей  и судей.

Военный суд В ооруж ен ны х сил действует на п р авах  
областного  суда и состоит из председателя , судей и н а 
родных заседателей .

Военный суд гарнизон а  действует  на п р авах  р ай о н 
ного, городского суда и состоит из п редседателя , судей 
и народны х заседателей ,  а при необходимости и з а м е 
сти теля  председателя  военного суда гарнизона.

Судьи Военного суда В ооруж енны х сил и военных 
гарнизонов н азн ачаю тся  П резидентом  Р еспублики  У збе
кистан  по представлению  министра юстиции, основан
ному на заклю чен и и  п р ед седателя  Верховного суда.

С удьей Военного суда м о ж ет  бы ть гр аж д ан и н  Р е с 
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публики, состоящ ий на действительной военной с л у ж б е  
и имею щий воинское зван и е  офицерского состава .

Н ар о дн ы м  заседател ем  военного суда м ож ет  быть 
гр аж д ан и н  Республики , состоящ ий на действительной 
военной служ бе, достигший на ден ь  выборов 18 лет. 
Н ар о дн ы е  заседател и  и збираю тся  откры ты м  голосова
нием на собран иях  воен н ослуж ащ и х  воинских частей 
сроком  на полтора года.

§ 4. Хозяйственные суды
Система хозяйственны х судов Р еспублики  вкл ю ч ает  

в себя Высший хозяйственный суд Р еспублики У збе
кистан , хозяйственны е суды Р еспублики К а р а к а л п а к 
стан и областей. В необходимы х сл учаях  т а к и е  суды 
могут со зд ав аться  и в городах.

Х озяйственны е суды осущ ествляю т судебную вл асть  
путем р азреш ен и я  хозяйственны х споров м еж д у  п ред 
приятиями, учреж ден иям и  и о р ган и зац и ям и  всех ф орм  
собственности, м еж дун ародн ы м и  объедин ениям и  о р г а 
низаций Р еспублики  и других  стран, государственны м и 
и иными органам и .

З а д а ч а м и  хозяйственны х судов являю тся :  обеспече
ние защ и ты  прав  и охраняем ы х закон ом  интересов п ред 
приятий, учреж дений, организац ий  путем осущ ествле
ния правосудия; содействие правомочны ми средствам и  
соблю дению  зако н о дател ьства  в экономических отно
шениях.

Высший хозяйственный суд Р еспублики У збекистан  
является  высшим органом  судебной власти  в сфере 
хозяйственного судопроизводства. В его состав входят  
П редседатель ,  его зам ести тели , председатели  коллегий, 
судьи, П ленум  Высшего хозяйственного суда, судебн ая  
коллегия  по разреш ен ию  споров, судебн ая  коллегия  
по проверке законности и обоснованности решений хо
зяйственны х судов. Высший хозяйственны й суд осущ е
ствляет  надзор  за  судебной деятельностью  хозяйствен
ных судов и руководит их работой.

Хозяйственный суд Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  
хозяйственны е суды областей  состоят из председателя , 
зам ести телей  председателя  и судей и рассм атри ваю т  
д ел а  ка к  в качестве  судов первой инстанции, т а к  и в по
р я д к е  надзора.

Судьи Высшего хозяйственного суда т а к ж е  к а к  и 
судьи Верховного суда по представлению  П р езидента
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и збираю тся  сроком на пять  лет О лий М аж л и со м , а 
судьи хозяйственны х судов областей  на тот ж е  срок 
н азн ачаю тся  П резидентом .

С удьям и  Высшего хозяйственного суда  могут быть 
избраны  те ж е  лица, что и судьям и Верховного суда 
Р еспублики , а судьям и хозяйственны х судов областей  — 
те ж е  ли ц а ,  что и судьями районны х и городских судов 
общ его  х а р актер а .

§ 5. Принципы правосудия
П равосуди е  в Респ убли ке  строится  на д ем о к р а ти 

ческих принципах, важ н ей ш и м  из которых является  
принцип законности . Суды только  тогда смогут реш ать  
стоящ ие перед  ними задач и ,  когда  их д еятельность  точ 
но следует  закон у . Поэтому-то  д еятельность  судов осо
бенно четко реглам ен ти рован а  н орм ам и  п рава  и в п е р 
вую очередь конституцией, уголовно-процессуальны м и 
граж дан ско-п роц ессуальн ы м  закон одательством . П р и н 
цип законности  в деятельности  суда обеспечивается  
всем построением уголовного и гр аж д ан ск о го  процессов, 
где в к аж до й  последую щ ей стадии проверяется  з а к о н 
ность и обоснованность решений, принятых в предш ест
вовавш и х стадиях. О тступление от предписаний зако н а ,  
к ак и м и  бы мотивами оно ни было вы звано, недопустимо 
и влечет за  собой установленную  закон ом  ответствен
ность.

Д ругим  н ем ал о в аж н ы м  принципом правосудия я в л я 
ется охрана  прав и свобод гр аж д ан . Этот принцип о з н а 
чает, что все государственны е органы и долж ностны е  
л и ц а ,  осущ ествляю щ ие производство  по гр аж д ан ски м  
и уголовным д ел ам , о бязан ы  о хран ять  п рава  и свободы 
г р а ж д а н .  Н икто  не м ож ет  быть привлечен в качестве  
подозреваем ого  или обвиняемого  иначе ка к  на основа
ниях и в порядке, установленном  законом.

Н икто  не обязан  д а в а т ь  п о к азан и я  против самого 
себя, супруга, близких родственников. О тк аз  от дачи  
т аки х  п о к азаний  не м ож ет  расцени ваться  к а к  обстоя
тельство, изобличаю щ ее в совершении преступления.

Н икто  л е  м ож ет  быть заклю чен  под ст р аж у  ин аче  
к а к  на основании судебного реш ен ия  или санкции про
курора , а к а ж д ы й  незаконно с о д ер ж ащ и й ся  под с т р а 
ж ей  или незаконно лиш енный свободы д о л ж е н  быть 
освобож ден .

Закон ом  о хран яется  л и ч н ая  ж и зн ь  гр аж д ан , непри



косновенность их ж и л и щ а ,  тай н а  переписки, телеф он 
ных переговоров, т елегр аф н ы х  сообщений.

Д л я  изобличения обвиняемы х суд осущ ествляет  
действия, св язан н ы е  с принуж дением , но осущ ествлять
ся  они д о лж н ы  при строгом уваж ен и и  достоинства лич- 
'ности, что явл яется  следую щ им  принципом правосудия. 
З а к о н  гласит: зап р е щ а е тс я  соверш ать  дей стви я  или
выносить реш ения, которы е ун и ж аю т  достоинство у ч аст 
вую щ их в д ел е  лиц, а т а к ж е  приводят  к  р асп р о стр ан е 
нию сведений об обстоятельствах  их личной ж и зни , 
с тав я т  под угрозу  их ж изнь, здоровье, необоснованно 
причиняют физические или нравственны е страдан и я .

В аж н ы м  явл яется  принцип национального  я зы ка  
судопроизводства . Конституцией установлено, что судо
производство в Респ убли ке  ведется  на узбекском , к а р а 
к ал п ак ско м  язы ке  или на язы ке  больш инства  населения  
дан ной местности. У частвую щ им в д ел е  л ицам , не в л а 
дею щ им  язы ком, на котором ведется  судопроизводство, 
обеспечивается  право  полного озн ак о м л ен и я  с м атер и а 
л а м и  д ела ,  участие в судебных заседан и ях  через пере
водчика и право  вы ступать  в суде на родном языке.

Одним из краеугольны х принципов правосудия  я в л я 
ется  принцип презумпции невиновности обвиняемого, в 
соответствии с которым обвиняем ы й считается  неви
новным, пока его виновность не будет д о к а за н а  в пре
дусмотренном закон ом  порядке  и устан овлен а  вступив
ш им в закон ную  силу приговором суда . П ри этом  в 
зак о н е  особо подчеркивается , что брем я  д о к а зы в а н и я  
виновности возлож ен о  на обвинителя, а обвиняемы й не 
о б язан  д о к а зы в а ть  свою невиновность. Все сомнения 
в виновности, если исчерпаны возм ож ности  их у стр ан е
ния, д о лж н ы  учиты ваться  в пользу обвиняемого.

С этим принципом тесно см ы кается  принцип всесто
роннего и объективного исследован ия  обстоятельств. 
С уд  об язан  приним ать  все предусм отренны е закон ом  
меры д л я  всестороннего, полного и объективного  иссле
д о в ан и я  обстоятельств  д ел а  в целях  устан овлен и я  исти
ны; в ы яв л ять  к а к  уличаю щ ие, т а к  и оп равд ы ваю щ и е  
обвиняемого, см ягчаю щ ие и отягчаю щ ие его ответст
венность обстоятельства , а т а к ж е  другие о бстоятель
ства, имею щие значение д л я  правильного  разреш ен ия  
д ел а ,  защ и ты  прав и закон ны х  интересов участвую щ их 
в нем лиц.

В целях  обеспечения всесторонности, полноты и
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объективности  исследован ия  обстоятельств  д е л а  закон  
устан авли вает ,  что судья, прокурор, секр етар ь  судеб 
ного заседан ия , эксперт, специалист, переводчик не мо
гут приним ать  участие в производстве  по уголовному 
делу  и п о д л еж ат  отводу, если они лично, прям о или 
косвенно заин тересованы  в этом деле.

Следую щ и м  принципом явл яется  осущ ествление п р а 
восудия только  судом. Н икто  не м ож ет  быть признан 
виновным в совершении преступления, а т а к ж е  подвер
гнут уголовному н ак азан и ю  иначе к а к  по приговору суда 
и в соответствии с законом.

Этот принцип обеспечивает  законность, охрану  прав 
и закон н ы х  интересов г р а ж д а н  и организац ий. Только 
суд, чья д еятельность  обеспечена реальн ы м и  г а р а н т и я 
ми устан овлен ия  истины по д елу , выносит свое реш е
ние.

В силу этого ж е  принципа ли ш ь  вы ш естоящ ий суд 
м ож ет  исправить  ошибку, допущ енную  при р ассм отре
нии ни ж естоящ им  судом гр аж д ан ско го  или уголовного 
дела .

Конституция зак р еп л я ет  т а к ж е  независимость судей 
и подчинение их только  закон у . Это одна из основных 
гаран ти й  объективного  рассм отрени я  судам и  дел , о х р а 
ны прав и закон ны х  интересов г р а ж д а н  и о р г а н и за 
ций. Зак о н о дател ьство  обеспечивает  судьям  условия  
д л я  беспрепятственного и эф ф ективного  осущ ествления  
их прав  и обязанностей .

Н езави си м ость  судей обеспечивается  установлением  
их неприкосновенности, строгой ю ридической процедуры 
осущ ествления  правосудия, тайной совещ ан ия  судей 
при вынесении приговора или принятии реш ения и з а 
прещ ением  требовать  ее разглаш ен и я ,  ответственностью  
за  н еуваж ен ие  к суду или вм еш ательство  в разреш ен ие  
конкретны х дел, созданием  необходимых о р ган и зац и о н 
но-технических условий д л я  деятельности  судов, а т а к 
ж е  м атери альн ы м  и соци альн ы м  обеспечением судей. 
В закон е  о статусе  судей, в частности, говорится, что воз
действие  в какой  бы то ни было ф орм е  на судей с целью  
воспрепятствования  всестороннему, полному и о б ъ е к 
тивном у рассм отрению  д ел а  либо добиться  вынесения 
незаконного  судебного реш ения влечет  за  собой уголов
ную ответственность.

Конституция зап р е щ а е т  член ам  Верховного суда и 
Высшего хозяйственного суда совмещ ение своей работы
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с депутатством  в Олий М аж ли се ,  а требованием  по 
всем судам  явл яется  недопустимость членства  в поли
тических партиях  и д виж ени ях , исполнение какой-либо  
другой оплачиваем ой работы.

В аж н ы м  принципом является  осущ ествление п р а в о 
судия на н а ч а л а х  равенства  г р а ж д а н  перед закон ом  и 
судом во всех о бластях  ж изни общ ества.

С татья  113 конституции гласит, что р азб и р ател ьство  
д ел  во всех судах  открытое. С луш ан ие  дел  в закр ы то м  
заседан и и  суда доп ускается  лиш ь в случаях , когда это 
противоречит интересам  охраны  государственной тайны, 
а т а к ж е  о преступлениях лиц, не достигш их ш естн ад ц а 
тилетнего  возраста ,  по д ел ам  о половых преступлениях 
и другим  д ел а м  в целях  предотвращ ени я  разгл аш ен и я  
сведений об интимных сторонах ж изни участвую щ их в 
д ел е  лиц, а т а к ж е  когда этого требую т интересы без
опасности потерпевшего, свидетелей или других  уч астн и 
ков дела , членов их семей или близких родственников. 
П риговоры  во всех сл учаях  о гл аш аю тся  публично.

В аж н ы м  конституционным принципом является  
обеспечение обвиняем ом у права  на защ иту . П р ав о  об ви 
няемого на защ и ту  — это комплекс его прав  в произ
водстве по уголовным делам . Оно вклю чает  право  об ви 
няемого получать необходимую ему информацию, 
предприн им ать  необходимые д л я  защ иты  действия, 
иметь защ и тн и к а ,  доби ваться  восстановления  н ар у ш ен 
ных закон ны х  интересов и право  стави ть  вопрос об 
ответственности соответствующ их долж н остн ы х  лиц, н а 
руш аю щ их его п рава , пользоваться  д л я  защ и ты  ю ри ди
ческой помощ ью коллегии адвокатов .

Н е м а л о в а ж н о е  значение  имеет принцип осущ ествле
ния правосудия  и а н а ч а л а х  состязательности , п р ед п ола
гаю щ ий равенство  процессуальны х прав  сторон, осу
щ ествляю щ и х  функции обвинения и защ и ты . Р а н е е  
проц ессуальны е п рава  обвинения и защ и ты  существенно 
разли ч али сь ,  т а к  к а к  прокурор вы ступал  в процессе не 
только  к а к  обвинитель, но и лицо, осущ ествляю щ ее 
надзор  за  деятельностью  суда.

И последним принципом является  принцип обеспече
ния права  о б ж а л о в а н и я  процессуальны х действий и ре
шений. З ак о н  н ад ел яет  всех участников процесса п р а 
вом о б ж а л о в а ть  процессуальны е действия и решения 
суда.
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Л и тер ату р а :

Конституция Р еспублики  У збекистан , 1992.
З ак о н  «О статусе  судей Р еспублики Узбекистан», 

1993.
З ак о н  «О б ответственности за  н еуваж ен и е  к суду», 

1993.

Г Л А В А  14. П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  О Р Г А Н Ы

1. О рганы  прокурат уры .
2. О рганы  предварит ельного  ра сслед о ва н и я .
3. О рганы  д озн ания .
4. Министерство юстиции и его органы .
5. Нотариат.
6. Адвокат ура.

§ 1. Органы прокуратуры
Ведущ ее место в системе правоохрани тельн ы х  о р г а 

нов п р и н адл еж и т  орган ам  прокуратуры . О б щ еп р и зн ан 
ным является  мнение, что з а д а ч а  прокуратуры  — бороть
ся с преступностью. П рокурор  обвиняет  в суде убийц, 
хулиганов, воров и т. д. и требует  их н ак азан и я .  О дн ако  
на деле  все обстоит д ал ек о  не так.

Если бы все наруш ения закон а  в ы р а ж а л и с ь  в п р е 
ступлениях, т. е. в общественно-опасных действиях, з а 
прещ енных уголовны м  кодексом, то тогда, конечно, 
з а д а ч а  прокурора огр ан и ч и вал ась  бы борьбой с п ре
ступностью. Н о  наруш ения  зако н а  могут быть сам ы м и 
р азнообразны м и. Н апример , директор завода  издал  
п р и каз  о приеме несоверш еннолетнего на работу, вклю 
ченную в список вредных производств —  это трудовое 
правонаруш ение. К ассир п одделал  д ен еж ны й д о к у 
м е н т — преступление. А дминистрация  предприятия  от
к а з а л а с ь  возместить рабочем у  ущ ерб  за  вред, причи
ненный ему несчастным случаем на производстве, п р о 
изош едш им по вине адм и нистрации  — гр аж д ан ско е  
правон аруш ени е. П р о д авец  м агази н а  наруш ил у стан о в 
ленный порядок п р о д аж и  спиртных н а п и т к о в — а д м и 
нистративный проступок. Одни из этих действий более, 
другие — менее опасны, но все они наруш аю т  дей ствую 
щее закон одательство , а следовательно, подры ваю т з а 
конность. П оэтому основной зад ач ей  прокуратуры  я в л я 
ется надзор за  точным и неуклонным исполнением всех 
закон ов  Республики.
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С та ть я  118 конституции Р еспублики  У збекистан  
гласит, что содер ж ан и е  государственно-правовой  д е я 
тельности  прокуратуры  составляет  надзор  за  з а к о н 
ностью. Н а  прокуратуру  возлож ен  надзор за  точным и 
еди нообразны м  исполнением закон ов  всеми м инистерст
вами, государственны ми комитетами и ведомствами, 
хокимами , а т а к ж е  предприятиям и, учреж ден иям и, о р 
ган и зац и ям и  независимо от их подчинения, п р и н а д л е ж 
ности и форм собственности, воинскими частями, д о л ж 
ностными ли ц ам и  и гр а ж д а н а м и .

Всемерное утверж ден ие  верховенства  закон а , у к р е п 
ление п равоп орядка , обеспечение защ и ты  от н еп р аво 
мерных посягательств  на социальные, экономические, 
политические и личны е п р ав а  и свободы человека и 
гр аж д ан и н а ,  а т а к ж е  на государственную  н езави си 
мость, общ ественно-государственное устройство, полити
ческую и экономическую системы, п р ав а  национальны х 
групп и терри тори альн ы х  об разован ий , закреп лен н ы е  
конституцией,—  вот г л а в н а я  з а д а ч а  прокуратуры . Всей 
своей деятельностью  п рок уратура  д о л ж н а  способство
вать воспитанию долж н остн ы х  лиц  и г р а ж д а н  в духе 
добросовестного исполнения своих обязанностей , со бл ю 
дения законов. П рокурорский  надзор  осущ ествляется  
от имени государства , от ли ц а  его высшего о рган а  — 
Олий М а ж л и с а  Р еспублики  Узбекистан.

П рокурорский надзор  слагается  из р я д а  н а п р ав л е 
ний:

— общего н ад зо р а  за  исполнением законов;
— надзора  за  исполнением закон ов  органам и, осу

щ ествляю щ им и борьбу с преступностью;
— н ад зо р а  з а  исполнением закон ов  в местах содер 

ж а н и я  зад ер ж ан н ы х , предварительного  заклю чени я , при 
исполнении н ак азан и й  и иных мер принудительного 
х а р а к т е р а ,  н азн ачаем ы х  судом.

Все эти н ап равлен и я  тесно связан ы  м еж д у  собой 
общностью  з а д ач  по укреплению  законности и п р ед ел а 
ми полномочий прокурора . О д н ак о  ведущ им н а п р ав л е 
нием прокурорского  надзора  яв л яется  общий надзор, 
значение которого многократно возросло сегодня, когда 
происходят кард и н альн ы е  п р еоб разован и я  в социально- 
экономической ж и зн и  общества.

Определение «общий н ад зор»— это д ан ь  прош лому. 
С ущ ность ж е  е г о — в надзоре  за  точным и еди н о о б р аз
ным исполнением законов  в сф ере  государственного
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уп равлен и я ,  где больш е всего в свое время проявило 
себя беззаконие.

Д р у г а я  сторона общего н ад зо р а  —  обеспечение точ 
ного и единообразного  исполнения закон ов  воинскими 
частями, общ ественны ми объединениями, д о л ж н о стн ы 
ми лицам и  и гр аж д ан ам и .

П ри осущ ествлении общего надзора  главное в н и м а
ние органов прок уратуры  н ап р авл яется  на обеспечение 
законности:

—  п равовы х  актов, и зд ав аем ы х  ор ган ам и  го су д ар 
ственного уп равлен и я ,  местными ор ган ам и  уп равлени я, 
общ ественны м и объединениям и, долж н остн ы м и  лицам и ;

—  при исполнении долж н остн ы м и  л ицам и  правовых 
актов, и п реж де  всего н ап равленн ы х на обеспечение 
неприкосновенности личности, социально-экономических, 
политических, личны х п рав  и свобод человека, защ и ту  
его чести и достоинства, охрану  экономических отно
шений, о к р у ж аю щ ей  среды;

—  при исполнении конституционных обязанностей  
гр аж д ан ам и .

О сущ ествляя  общ ий надзор , прокурор имеет право:
—  требовать  д л я  проверки решения, распоряж ени я , 

инструкции, приказы  и иные акты  и документы, полу
чать информ аци ю  о состоянии законности и мерах  по ее 
обеспечению;

— требовать  от руководителей и долж ностны х лиц 
государственны х органов, воинских частей проведения 
проверок, ревизий деятельности  подконтрольны х и под
чиненных предприятий, учреж дений, организац ий, вы 
делен ия  специалистов д ля  проведения проверок, ведом 
ственных и вневедомственных экспертиз;

—  вы зы вать  д о лж н о стн ы х  лиц  и г р а ж д а н ,  требовать  
от них устных или письменных объяснений относитель
но наруш ения  закон а .

П ри  вы явлен ии наруш ений за к о н а  прокурор или 
его зам ести тель  в п ределах  своей компетенции имеет  
право:

—  опротестовы вать  акты  министерств, государствен
ных комитетов и ведомств, учреж дений, предприятий, 
организац ий , хокимов, воинских частей общ ественны х 
объединений, а т а к ж е  решения и действия  долж ностны х 
лиц;

— в о зб у ж д ать  в установленном порядке  уголовное 
дело , д и сцип линарное  производство или производство
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об адм инистративном  правонаруш ении, п ередавать  м а 
т ер и ал ы  на рассмотрение общественности;

—  д а в а т ь  предписания об устранении очевидны х н а 
рушений закон а ;

— письменно о б ъ яв л я т ь  долж ностны м  ли ц ам  и 
г р а ж д а н а м  предостереж ение о недопустимости н ар у ш е
ний закон а ;

— вносить представлени я  в государственны е о р г а 
ны, общ ественные объединения и долж ностны м  л и ц ам  
об устранении наруш ений зако н а ,  а т а к ж е  причин и 
условий, им способствующих;

—  о б р ащ ать ся  в суды или хозяйственны е суды с 
заявл ен и ям и  о за щ и т е  прав  и о хран яем ы х  закон ом  ин 
тересов гр аж д ан , общ ества  и государства;

—  о б р ащ ать ся  в Конституционный суд в случае  н е 
соответствия конституции норм ативны х актов  го су дар 
ственных органов  и общ ественных объединений, в отно
ш ении которых в соответствии с конституцией не осу
щ ествляется  прокурорский надзор.

По поводу установленны х наруш ений зак о н а  п р о к у 
рор готовит протест, предписание, представление, пре
достереж ение , поста новление.

Протест и а противоречащ ий закон у  нормативный 
акт  приносится либо в орган, издавш ий его, либо в в ы 
ш естоящий орган и п одлеж ит  об язател ьн о м у  рассм о 
трению  не позднее, чем в десятидневны й срок с м ом ен
та  его поступления. При исклю чительных об сто ятел ь 
ствах  прокурор вправе  установить меньший срок.

В случае  отклонения протеста органом, и здавш им  
правовой  акт, или вы ш естоящ им органом, а т а к ж е  в 
сл учаях  иерассмотрения его в установленный срок п р о 
курор  вправе обратиться  в суд с заявлен ием  о п р и зн а 
нии этого ак т а  незаконны м. П одача  прокурором заявл е-  
« и я  в суд п р и о стан авл и вает  действие  акта  до рассм о т
рения  его судом.

П р ед п и са н и е  выносится прокурором тогда, когда 
наруш ение  носит явный х ар ак тер  и м о ж ет  причинить 
существенный вред  п р авам  гр а ж д а н и н а  и закон н ы м  ин
тересам  государства , предприятий, учреж дений, о р г а 
низаций, если не будет незам едли тельн о  устранено.

П ост ановление  — это акт  о возбуж дении уголовного 
д ела ,  дисциплинарного  производства  или возбуж дении 
производства  по поводу адм инистративного  п р а в о н ар у 
шения.
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П редст авление  —  это акт  прокурорского н ад зо р а  по 
поводу неоднократны х наруш ений закон а , причин этих 
наруш ений и условий, им способствую щих, с п р ед л о ж е
ним устранить их.

Предостерео/сение — это письменное предупреж дени е  
о том, что, если лицо и впредь будет д оп ускать  п р а в о 
наруш ения, к нему будут  применены соответствую щ ие 
м еры  адм и нистрати вного  взы скан ия  или уголовного 
н ак азан и я .

О сущ ествляя  общ ий надзор , п ро к у р ату р а  д о л ж н а  
м акси м ал ьн о  использовать  имею щ иеся в ее р а с п о р я 
ж ении правовы е рычаги в интересах наиболее успеш 
ного осущ ествления социально-экономического р азвития  
Республики , р азвер ты ван и я  дем ократи и , м а к с и м а л ь 
ного повыш ения активности в борьбе с преступниками, 
которые м еш аю т д виж ени ю  нашего общ ества  вперед, 
а т а к ж е  повыш ения ответственности органов у п р а в л е 
ния, хозяйственны х руководителей, юридических и ре
визионных служ б, контрольных ведомств за  исполнение 
возлож ен ны х на них обязанностей  по обеспечению з а 
конности.

О рганы  прок уратуры  присущими прокурорскому 
н адзору  м етодам и обязан ы  всемерно содействовать 
обеспечению твердого  правового  реж и м а  при переводе 
экономики на новые рельсы.

Т ребую т перевода в центр вним ания органов  про
куратуры  вопросы обеспечения п рав  и закон ны х инте
ресов гр аж д ан . П ричем акценты д о лж н ы  см ещ аться  с 
зап ретительны х на защ и ти тельн ы е  функции. З а б о та  о 
человеке, обеспечение равенства  перед законом , ре
ш ительное пресечение действий, у щ ем л яю щ и х  права  
г р аж д ан , вни м ательное  отнош ение к  рассмотрению  
предлож ений, заявл ен и й  и ж а л о б  г р а ж д а н  я в л яет 
ся гр а ж д а н с к и м  долгом  всех работни ков  п р о к у р а 
туры.

К онцентрация внимания п рокуратуры  на общем н ад 
зоре ни в коем случае  не озн ачает  ослаблен и я  в н и м а
ния к другим  н ап равлен и ям  надзорной деятельности, 
тем более что и здесь т а к ж е  д ал ек о  не все б лагоп олуч
но. Н апри м ер , надзор за  деятельностью  органов, осу
щ ествляю щ их борьбу с преступностью, не обеспечивает 
еще искоренения наруш ений законов  в работе  этих о р 
ганов; число их не только  не сн и ж ается , но д а ж е  увели
чивается. М ногочисленны ф акты  незаконного привлече
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ния гр а ж д а н  к уголовной ответственности, имеют место 
незаконны е аресты  и за д ер ж а н и я .  П оэтом у обеспечение 
законности в деятельности  органов, ведущ их борьбу с 
преступностью, явл яется  важ н ы м  нап равлен и ем  д е я 
тельности органов  прокуратуры .

В этой области важ н ей ш и м и за д ач а м и  органов п р о 
куратуры  являю тся :

— О беспечение неотвратимости н ак азан и я .  Н и  одно 
преступление не д о лж н о  о ставаться  не раскры ты м  и ни 
одно лицо, соверш ивш ее преступление, не д о лж н о  избе
ж а т ь  установленной законом  ответственности.

—  О беспечение законности  при осущ ествлении про
цессуальной деятельности  и особенно связанной  с о г р а 
ничением прав  и свобод человека. З а д е р ж а н и е  г р а ж 
д ан  по подозрению в совершении преступления м ож ет  
производиться  только в порядке  и по основаниям, уста 
новленным законом. Н икто  не м ож ет  быть подвергнут  
незаконному и необоснованному привлечению к уголов
ной ответственности, аресту  без судебного реш ен ия  или 
санкции прокурора.

—  О беспечение всестороннего и объективного иссле
д ован и я  всех обстоятельств  д ела ,  вы явление к а к  у л и 
чающих, т а к  и оп р авд ы ваю щ и х  обвиняемого, а т а к ж е  
см ягч аю щ их или отягчаю щ их его ответственность 
обстоятельств .

—  В ы явлен ие  причин соверш ения преступлений и 
условий, им способствующих, принятие мер к их у с т р а 
нению.

Н е м а л о в а ж н о е  значение имеет надзор за  исполне
нием законов  в местах содерж ания  зад ер ж ан н ы х ,  п ред 
варительного  заклю чени я , при исполнении н ак азан и й  
и иных мер принуж дения , н азн ачаем ы х  судом.

П ом им о надзорны х  функций органы п рокуратуры  
вы полняю т т а к ж е  и д руги е  функции, как-то:

—  п о д дер ж ан и е  государственного обвинения при р а с 
смотрении в судах  уголовных дел , участие в р ассм отре
нии в судах  гр аж д ан ск и х  дел, дел  об адм и н и стр ати в 
ных п р ав он аруш ен и ях  и хозяйственны х споров, 
опротестование несоответствую щ их зако н у  судебных 
актов;

—  расследован и е  преступлений, привлечение к  уго
ловной ответственности лиц, соверш ивш их п реступле
ния;
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— участие в соверш енствовании закон одательства  и 
п роп аган де  законов.

О сновными принципам и организац ии  и деятельности  
п рокуратуры  являю тся :

1. Единство и цент рализация  орга н о в  прокурат уры , 
во згл авляем ы х  Г енеральны м  прокурором  Республики , 
с подчинением н и ж естоящ их прокуроров  вы ш естоящ им. 
О беспечение точного и единообразного  исполнения з а к о 
нов возм ож но лиш ь при условии строгой ц ен трализац ии  
и единства всей системы органов прокуратуры . П р о к у 
р а т у р а —  это единый государственны й орган, о б ъ ед и 
няю щ ий все виды прокуратур : территориальную , т р а н 
спортную, военную, а т а к ж е  при родоохранительную  
прокуратуру.

П еред  п рокурорам и  всех звеньев и рангов стоят 
единые цели и задачи .  И х  деятельность  определяется  
общностью форм и методов деятельности, единой л и 
нией в п ракти ке  осущ ествления надзора  за  з а к о н 
ностью, единством полномочий.

2. О беспечение законност и в деятельности п р о к ур а 
туры. Д еятел ьн о сть  прок уратуры  д о л ж н а  осущ ествлять
ся в точном соответствии с конституцией и закон ам и  
Республики , ибо лю бое наруш ение зако н а  прокурором 
ли ш ает  его п рава  требовать  соблю дения закон а  д р у ги 
ми, влечет за  собой падение его авторитета  и престиж а.

3. Н езависимост ь орга н о в  прокурат уры  от лю б ы х  
орга н о в  власти. Только  н езави си м ая  прокуратура  спо
собна обеспечить единство законности на всей тер р и то 
рии Р еспублики  и противостояние поп ы ткам  приспосо
бить ее к местным условиям. П рокуроры  на период 
своих полномочий при остан авли ваю т  членство в п а р 
тиях  и других политических объединениях.

4. С воеврем енное в ы я в ле н и е  и уст ранение н а р уш е
н и я  закона , от кого бы эти наруш ения не исходили. 
Д еятел ьн о сть  прокурора  по н ад зору  за  законностью  
вклю чает  в себя вы явление и устранение наруш ений 
закон а , восстановление наруш енны х п р а в  и п р и в ле 
чение виновных, какой  бы они пост ни зан и м али , к у ста 
новленной закон ом  ответственности. С тать я  18 консти
туции Р еспублики У збекистан  гласит: «Все г р а ж д а н е
имеют одинаковы е п р ав а  и свободы и р ав н ы  перед  з а 
коном без разл и ч и я  пола, расы , язы ка ,  религии, со ц и ал ь 
ного происхождения, убеж дений, личного и общ ествен
ного полож ения.
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5. Д ем ократ изация  и гласность в деятельности ор 
ган ов прокурат уры . Общ ественность д о л ж н а  четко 
п редставлять , чем зан и м аю тся  органы  прокуратуры , с 
каким и трудностям и они встречаю тся, каково  состояние 
законности в Республике. В то ж е  врем я необходимо 
иметь в виду, что гласность в работе  органов п р о к у р а 
туры  д о л ж н а  иметь место лиш ь в той мере, в какой 
это не противоречит требовани ям  зако н а  об охране  
п р ав  и свобод гр аж д ан , а т а к ж е  сохранении го су д ар 
ственной и иной охраняем ой законом  тайны.

С истема органов п рокуратуры  вклю чает  в себя П р о 
куратуру Р еспублики  Узбекистан, П р окуратуру  Р есп у б 
лики К а р а к а л п а к с та н ,  областей, города Т аш кента , го
родов п районов, м еж район ны е и иные те р р и то р и а л ь 
ные прокуратуры . В систему прокуратуры  т а к ж е  входят  
транспортны е, военные, при родоохрани тельн ы е и иные 
специ али зированн ы е прокуратуры .

В соответствии с конституцией Р еспублики осущ е
ствление надзора  за  исполнением законов  Р еспублики 
возлож ен о  на Генерального прокурора Р еспублики  
Узбекистан , который назн ачается  на долж н ость  сроком 
на пять л ет  П резидентом  с последующим утверж ден ием  
О лий М аж ли сом , ответственен и подотчетен ему.

П рокурор Республики  К а р а к а л п а к с т а н  н а зн ач ается  
по рекомендации Генерального  прокурора  Р еспублики  
У збекистан высшим органом  власти  Р еспублики  К ар а-  
к ал п ак стан .

П рокуроры  областей, города Т аш кента , городов, 
районов и приравненны е к ним прокуроры назн ачаю тся  
Г енеральны м  прокурором Республики. Срок полномочий 
прокуроров пять  лет.

§ 2. Органы предварительного расследования

В системе органов, при званны х вести борьбу с п ре
ступностью, важ н ое  место зан и м аю т  органы  п р е д в а р и 
тельного расследования, на которые возлож ен о  о б ъ е к 
тивное исследование всех обстоятельств преступления.

П редвари тельное  расследовани е  в соответствии с 
действую щим закон одательством  проводят  следователи  
органов прокуратуры , внутренних дел и сл у ж б ы  нац ио
нальной безопасности. М е ж д у  следователям и  этих 
органов компетенция по расследованию  различны х 
категорий дел р азгр ан и ч ен а  или, говоря юридическим 
язы ком, установлена подследственность.
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Вся деятельность  следователей  по расследованию  
уголовных дел, независимо от их компетенции, р е г л а 
ментируется  уголовно-процессуальны м за к о н о д а те л ь 
ством.

Следственны й ап п арат ,  независимо от его ведом ст
венной принадлеж ности , организуется  по те р р и то р и а л ь 
ному или территориально-прои зводственном у принципу, 
т. е. в п ределах  район а, города, области, Республики  
К а р а к а л п а к с та н ,  Р еспублики  Узбекистан , на воздуш 
ном и ж елезн о д о р о ж н о м  транспорте. Основное н а з н а 
чение органов предварительного  р а с с л е д о в а н и я — р а с 
следовани е  преступлений, в процессе которого р е а л и 
зую тся  д ве  задач и : быстрое и полное расследование.

Б ы строе  расследован и е  означает, во-первых, вы ясне
ние всех обстоятельств  д ел а  по горячим следам , когда 
они свеж и в п ам яти  свидетелей, следы  преступления, 
вещ ественные д о к а за т ел ь с т в а  сохранены; во-вторых, 
к а к  можно в кр атч ай ш и е  сроки привлечение виновного 
к ответственности и назн ачени е  ему н ак азан и я .

П олное расследование, т. е. раскры тие  преступления, 
означает  установление всех обстоятельств  его соверш е
ния и условий, способствую щ их ему, виновных лиц, а 
т а к ж е  п одтверж ден ие  всего установленного конкретны 
ми д о казател ьствам и :

—  изобличение виновных и привлечение их к ответ
ственности в качестве  обвиняемых;

— обеспечение возмещ ения м атери альн ого  ущ ерба , 
причиненного преступлением;

—  'выявление причин и условий, способствую щих 
совершению преступлений;

—  -всемерное способствование укреплению за к о н 
ности;

— воспитание г р а ж д а н  в духе у важ ен и я  законов.
П редвари тельн ое  следствие обязательн о  по всем

д ел ам , кроме дел , р асследуем ы х  в протокольной ф орм е 
досудебной подготовки м атери алов . П роизводство  пред
варительного  расследован и я  о б язател ьн о  по всем д ел а м  
о преступлениях, соверш енны х несоверш еннолетними или 
лицам и , которы е в силу ф изических или психических 
недостатков  не могут сами осущ ествлять  свое право  на 
защ иту .

П р едвар и тел ьн о е  расследовани е  проводит следова
тель  —  долж ностное  лицо, основная ф ункция  которо
г о — производство  предварительного  расследовани я.
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Н а  него не могут во зл агаться  какие-либо другие о б я 
занности.

§ 3. Органы дознания

В системе правоохрани тельн ы х  органов  н е м а л о в а ж 
ную роль играю т органы  д о зн ан и я ,  которы е приним аю т 
неотлож ны е меры к об н ар у ж ен и ю  при знаков  преступле
ния и  лиц, его совершивших, в ы явл яю т  дан ны е, которы е 
могут быть использованы  в качестве  д о к а за т ел ь с т в  по 
уголовному делу . О рганы  внутренних дел  и сл у ж б ы  н а 
циональной безопасности в этих ц елях  в праве  прини
м ать  оперативно-розы скны е меры.

В соответствии со ст. 38 У П К  республики  ор ган ам и  
дознания, кром е органов  внутренних д ел  и сл у ж б ы  н а 
циональной  безопасности, т а к ж е  являю тся  ком андиры  
воинских частей, соединений, н ач альники  учреж ден ий  по 
исполнению н ак азан и я ,  следственны х изоляторов , о р га 
ны государственного пож арного  н ад зора ,  органы  по гр а
ничной охраны, кап итаны  морских судов, находящ и хся  
в дал ьн ем  плавании, органы  государственной налоговой 
и там ож енной  служ б.

П роизводство  до зн ан и я  д л я  больш инства из н а зв а н 
ных органов и долж н остн ы х  лиц  —  побочная функция. 
Но д л я  органов  внутренних дел  — это одно из сущ ест
венных нап равлени й  деятельности. Больш ин ство  р ассл е 

дуем ы х ими в ф орм е д о зн ан и я  преступлений связан о  с 
наруш ением  общ ественного п орядка  или посягательст 
вом на личность, ее п рава  и свободы, на собственность 
и т. д.

П ри наличии при знаков  преступления орган д о з н а 
ния в о зб у ж д а ет  уголовное д ело  и производит н ео тл о ж 
ные следственны е дей стви я  по устан овлен ию  и з а к р е п 
лению  следов  преступления. Д о зн а н и е  за к а н ч и в ае т с я  в 
срок  не более десяти  суток, после чего д ело  передается  
следователю . Е сли  в ходе до зн ан и я  будет установлено, 
что совершено т яж к о е  или особо т яж к о е  преступление 
или установлены  основания  д л я  привлечения о п р ед ел ен 
ного лица  в качестве  обвиняемого  либо д л я  п р е к р а щ е 
ния д ел а ,  а т а к ж е  в случае  тр ебо ван и я  сл едо вателя  
передать  ем у дело  д л я  принятия  к производству  д о з н а 
ва т ел ь  долж ен , не д о ж и д а я сь  окон чан ия  срока дознания, 
передать  дело  следователю .

З а д а ч а м и  д о зн ан и я  являю тся : предупреж дени е  или 
пресечение преступления; сбор и сохранение д о к а з а 
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тельств; з а д е р ж а н и е  подозреваем ы х в совершении пре
ступления и розы ск  скры вш ихся  подозреваем ы х; обеспе
чение возм ещ ения имущ ественного вреда , причиненного 
преступлением.

П роизводство  до зн ан и я  закон ом  в о зл агается  на н а 
ч альн и ка  о р ган а  д ознани я . Но он м о ж ет  поручить его 
проведение подчиненному ему сотруднику. О сущ ествляя  
дознани е, д о зн а в а те л ь  производит следственны е дей ст
вия и приним ает  реш ения, руководствуясь  прави лам и , 
установленны м и д л я  производства  предварительного  
следствия. Р еш ен и я  д о зн а в а те л я  при обретаю т силу лиш ь 
после у твер ж ден и я  их н ачальником  органа  д ознани я . 
У к а за н и я  последнего о б язател ьн ы  д л я  д о зн авател я .  
О б язател ьн ы  д л я  него т а к ж е  поручения и требован и я  
сл едо в ателя  о производстве следственных и розыскных 
действий.

§ 4. Министерство юстиции и его органы

О рганы  юстиции осущ ествляю т организационную  
п оддерж ку  органов суда по разреш ению  гр аж д ан ск и х  
и уголовных дел , контроль за  соблю дением коллегиям и 
адвок атов  требований З а к о н а  об адвокатуре , рассм о 
трение ж а л о б ,  не относящ ихся  к  сущ еству  со вер ш ае
мых государственны ми нотариусам и нотариальны х 
действий, а т а к ж е  регистрацию  общ ественны х о р га н и за 
ций.

Г л а в н а я  з а д а ч а  органов  юстиции в области  о р га н и 
зационной п оддерж ки  органов суда — повышение у р о в 
ня организац ии  работы  судов, всемерное содействие 
осущ ествлению  целей правосудия  и д а д а ч  суда при 
строгом соблю дении независимости судей и подчинении 
их только  закону.

О рганы  юстиции р а з р а б а т ы в а ю т  предлож ени я  по 
вопросам  орган и зац и и  судов, проведения выборов судей, 
руководят  организац ией  отчетов судей перед н а с е л е 
нием, осущ ествляю т работу  по повыш ению к в а л и ф и к а 
ции судебных кадров .

Руководство  деятельностью  органов  юстиции осущ е
ствляет  М инистерство юстиции. Кроме того в соответ
ствии с У казом  П р езидента  Р еспублики  о соверш енст
вовании деятельности  М ин истерства  юстиции Р есп у б 
лики У збекистан , принятым 8 я н в а р я  1992 года, М инн-
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стерство юстиции координирует деятельность  го су дар 
ственных органов Р еспублики  по проведению правовой 
политики  Р еспублики  Узбекистан ; обеспечивает  совме
стно с республиканским и о рганам и  защ и ту  п р ав  и з а к о н 
ных интересов Р еспублики  У збекистан и его гр аж д ан ;  
выступает представителем  интересов П резидента  Р е с 
публики У збекистан  при разреш ен ии  соответствующ их 
правовых вопросов, защ и те  его чести и достоинства; 
п ред ставляет  Р есп убли ку  У збекистан в судах  других  
государств при рассмотрении споров, где одной из сто
рон явл яется  Р еспублика .

Н а  него т а к ж е  возлож ены:
— организац ия  подготовки, переподготовки, а тте с та 

ция работников  юридических служ б  государственны х и 
хозяйственны х органов, а т а к ж е  разр еш ен и е  предпри
ним ательской  деятельности, связанной  с о казан ием  п р а 
вовой помощи гр а ж д а н а м ;

— проведение правовой экспертизы  и регистрации 
нормативны х актов общ еобязательного  х а р а к т е р а  м и 
нистерств, государственны х комитетов и ведомств, п р и 
н и м аем ы х  ими в п ределах  их компетенции;

—  р азр аб о тк а  и внесение предлож ений в О лий М а ж 
лис Р еспублики  об изменении и дополнении за к о н о д а 
тельн ы х актов  по вопросам , отнесенным к ведению М и 
нистерства юстиции.

§ 5. Нотариат
Н о тар и ат  — это система государственны х органов, 

специально предназначенны х д л я  удостоверения р а зл и ч 
ного рода ю ридических актов, засвидетельствования  
подлинности подписей на докум ентах  и копий с них, а 
т а к ж е  соверш ения других действий, отнесенных з а к о 
ном к их компетенции.

Д о л ж н о стн ы е  л и ц а  нотари альн ы х  органов  н а з ы в а 
ются государственными нотариусам и, а их действия — 
нотариальны м и.

Д л я  совершения н отариальны х действий о р ган и зо 
ваны государственны е н отариальны е конторы. В столи
це Р еспублики  У збекистан —  Таш кенте  и в столице 
Р еспублики К а р а к а л п а к с т а н  — Н укусе, областны х цен 
трах  одна из .нотариальных контор уч р еж дается  в к а 
честве первой государственной нотари альн ой  конторы 
д л я  совершения наиболее  слож ны х действий и вы п ол
нения других  возлож ен ны х на нее обязанностей .
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В населенных пунктах, где нет государственны х но
т ар и ал ьн ы х  контор, некоторые н отари альн ы е  действия 
соверш аю т  раисы, председатели , а к с а к ал ы  ки ш лаков , 
аулов, поселков или хокимияты . К  этим действиям  от
носятся: удостоверение завещ ан и й , сделок (кроме д ого 
воров о предоставлении в бессрочное п ользован ие  з е 
мельных участков  д л я  строительства, индивидуальны х 
ж и л ы х  домов, а т а к ж е  договоров, касаю щ и х ся  и м ущ ест
ва ,  находящ егося  за  гр ан и ц ей ) ,  при няти е  мер к  охране  
наследственного  им ущ ества  и др.

П р а в о  удостоверять зав ещ ан и я  и доверенности дано 
гл а в в р ач а м  больниц, лечебных учреж дений, санаториев  
и их зам ести телям , д и р ек то р ам  и зам ести телям  д и р е к 
торов  домов д л я  п рестарелы х  и инвалидов, н ач ал ь н и 
кам мест лиш ения свободы и некоторым другим.

Соверш ение нотари альн ы х  действий за  границей 
осущ ествляется  консульскими учреж дениям и.

Н отари альн ое  делопроизводство  ведется на языке, 
на котором ведется судопроизводство.

Государственные нотариусы и другие долж ностны е 
лица, соверш аю щ и е аналогичны е действия, о бязан ы  
соблю дать  тайну гр аж д ан . О днако  они о бязан ы  в ы д а 
вать  справки  о совершенных действиях и докум ентах  по 
требовани ю  суда, прокуратуры , органов следствия, д о 
знан ия  в связи  с находящ и м и ся  у них в производстве 
уголовными и гр аж д ан ски м и  делам и.

.§ 6. Адвокатура
В системе государственных и общ ественных об ъ еди 

нений, обеспечиваю щ их укрепление законности и п р а в о 
п орядка , проп аган ду  закон одательства ,  з ащ и ту  прав, 
свобод  и интересов г р а ж д а н ,  а т а к ж е  предприятий, 
учреж дений и организац ий, существенную роль п р и 
зван  играть  союз адвокатов  — объединение адвокатов, 
о к азы ваю щ и х  юридическую помощ ь населению и о р г а 
низациям . Коллегии а д в о к а т о в — это сам оуп равляем ы е  
и сам оф и н ан си руем ы е  негосударственные организац ии  
лиц, имею щих специальное юридическое образование.

Т ерриториальны м и органам и  союза адво к ато в  я в л я 
ю тся коллегии адвокатов  Р еспублики  У збекистан и Ка- 
р а к а л п а к с та н а ,  областны е и Т аш к ен тская  городская  
коллегии адвокатов . В ряде  случаев, предусмотренных 
законом , коллегии адвок атов  могут созд аваться  и в 
других  городах.
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Непосредственную  ю ридическую помощ ь в городах 
и в других  населенных пунктах  оказы ваю т  ю ридиче
ские консультации. В идам и ю ридической помощи, кото
рую  оказы ваю т  ю ридические консультации, являю тся: 
д ач а  консультаций, р азъяснени й  по юридическим во
просам , устных и письменных сп р аво к  по за к о н о д а т е л ь 
ству, составление заявлен ий , ж а л о б  и других документов 
правового  х а р а к т е р а ,  осущ ествление п редстави тель
ства  по гр аж д ан ски м  д е л а м  и по д ел а м  об ад м и н и с т р а 
тивны х правон аруш ени ях , о к азан и е  правовой  помощи 
юридическим лицам.

В а ж н а я  ф орм а  профессиональной деятельности  а д в о 
катов  — участие в уголовном судопроизводстве. В соот
ветствии с изменениями, внесенными в уголовно-процес
суальное  закон одательство , адво к ат  сегодня в качестве  
за щ и т н и к а  допускается  к участию в уголовном д ел е  с 
момента предъявлен и я  обвинения, а  в случае  з а д е р ж а 
ния лица, подозреваем ого  в совершении преступления 
или применении к нему меры пресечения в виде з а к л ю 
чения под ст р аж у  до предъявлен и я  обвинения — с м о 
мента  о бъ явлен и я  ему постановления об избрании меры 
пресечения, но не позднее 24 часов с момента з а д е р 
ж ан и я .

По ряду  категорий дел  участие а д в о к ата  в качестве  
защ и тн и к а  обязательно . К  таки м  д ел ам  относятся  д ел а  
несоверш еннолетних, немых, глухих, слепых и других 
лиц, которые в силу своих физических или психических 
недостатков  не могут сами осущ ествлять  п раво  на з а 
щиту, или не вл адею т  язы ком, на котором ведется 
производство по делу . Участие адво к ата  в качестве  з а 
щ итника  обязательно  такж е ,  если в судебном р а з б и р а 
тельстве  участвует  государственны й обвинитель.

А д во кат  не м ож ет  отк азаться  от принятой  на себя 
защ и ты  подозреваемого  или обвиняемого.

Н еобходимо сказать , что возмож ности  адвокатуры  
наш им общ еством  пока недооцениваются. А двокатура  
все ещ е не стал а  полноправны м  институтом правовой  
системы, действительны м средством общественного кон
тр о л я  за  соблюдением законности  государственны ми 
ор ган ам и  и общ ественны м и орган и зац и ям и , д ей ствен
ным инструментом обратной  связи  от общ ества  к госу
дарству . Многие коллегии адвокатов  не обеспечены 
необходимым ш татом консультаций, современны ми ви
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дам и  оргтехники, справочной юридической литературой  
и нормативны ми актам и.

О тсутствуют п равовы е  нормы, позволяю щ ие а д в о 
катам  более активно п редставлять  интересы г р а ж д а н  в 
государственны х и общ ественны х организац иях , в р а с 
смотрении гр а ж д а н с ки х  и адм и нистрати вны х дел.

Л и т е р а т у р а :

З а к о н  «О прокуратуре» , 1993.
З ак о н  «Об адвокатуре» , 1993.
У каз  П резидента  Р еспублики  У збекистан  «О совер

шенствовании деятельности  М инистерства  юстиции Р е с 
публики Узбекистан». 1992.

Г Л А В А  15. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  П Р А В О

/. Понятие админист рат ивного права .
2. Государст венное уп р а влен и е .
3. Система админист рат ивного права.
4. И сточники админист рат ивного права .
5. Понят ие и виды  адм инист рат ивно-правовы х норм .
6. Адм инист рат ивно-правовы е отношения.
7. П резидент  к а к  субъект адм инист рат ивно-правовы х  

отношений.
8. О рганы  государст венного уп р а в л ен и я .
9. Государст венная служ ба.
10. О бщ ест венны е объединения .
11. Граж дане к а к  субъект ы административного  

права .
12. Ф ормы  и методы государст венного уп р а в л ен и я .
13. Админист рат ивная ответственность.
14. А дм инист рат ивно-правовое р е гули р о в а н и е  н а р о д 

ного о б р а зования .

§ 1. Понятие адм и нистрати вного  п рава
Админист рат ивное право  —  это совокупность п р а в о 

вых норм, регулирую щ их общ ественны е отнош ения, ко 
торы е возни каю т в ходе организац ии  и осущ ествления 
органам и  государства  исполнительной и расп о р яди тел ь 
ной деятельности.

А дминистративное право  по своей природе призвано 
упорядочить осуществление государственной власти, 
поставить деятельность  всех властны х органов в четкие
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р а м к и  закон а . О днако  под влиянием идеологических 
догм атов  оно до последнего времении являлось, главны м  
образом , средством юридического оф орм лен ия  с т р у к 
туры, функций, форм и методов деятельности  го су дар 
ственных органов. П рактически  в тени оставались  такие  
в аж н ы е  вопросы, к а к  р еглам ен тац и я  гран и ц  властны х 
функций, их содерж ание , определение юридических м е
ханизмов, с помощ ью  которых м ож н о бы ло бы противо
стоять  ком ан дно-бю рократическим  ф о р м ам  управления, 
что является  одним из важ н ы х  элементов предмета 
адм инистративного  п рава . Вне поля зрени я  а д м и н и стр а 
тивного права  находились отнош ения в области  внутри- 
организационной деятельности  власты х структур и кон
трольной деятельности  государства.

Поэтому сегодня, помимо отношений, возникаю щ их 
в процессе деятельности  исполнительной власти , к 
предмету адм и нистрати вного  п рава  относятся  т а к ж е  
внутриоргани зацион иая  деятельность  всех видов власти  
и всех государственны х органов, а т а к ж е  контрольная  
деятель  и ость го суд а р ст в а .

П ризнано , что адм и нистрати вное  право, о п ределяя  
хар актер н ы е  черты и принципы государственного  у п р а в 
ления  (его соотношение с другими видами го су дар ст 
венной деятельности, структуру, порядок создания, 
реорган и зац и и  и ликвидац ии  органов  государственного 
уп равлен и я ,  цели, задачи ,  компетенцию  и д руги е  сторо
ны их правового полож ения , процедуру  деятельн ости ) ,  
д олж н о  значительно  больш е вним ания  уделять  регули
рованию  адм инистративно-правового  полож ен ия  г р а ж 
д ан  их п р ав  и обязанностей .

А дминистративное ж е  п раво  до последнего времени 
адм и нистрати вно-правовы е полномочия г р а ж д а н  своди
ло к участию в голосовании или подаче ж а л о б  и з а я в л е 
ний. М е ж д у 'т е м  .о сн о в н о е  назначение государства  в 

гр а ж д а н с к о м  обществе, к строительству  которого наш а 
Р есп у б л и ка  при ступила,— обеспечение прав  и законны х 
интересов гр аж д ан и н а .  Г р а ж д а н и н  не объект  адм и н и 
стративно-правового  регулирования , а основной субъект 
адм инистративного  права.

Б олее  глубокой реглам ен таци и  требует  правовое 
полож ение общ ественных организац ий, которое адм и н и 
стративн ы м  правом  х ар актер и зо в ал о сь  скороговоркой, 
мимоходом.

Особенностью метода адм инистративно-правового
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регулирования  правоотнош ений является  неравенство 
сторон: воля одной стороны обычно главен ствует  н ад  
волей другой стороны. Одна сторона обычно наделена  
государственно-властны м и полномочиями по отношению 
ко второй, принимает  управленческие  решения, * осущ е
ствляет  контроль за  действиям и другой стороны, м ож ет  
применить в предусмотренных законом  случаях  меру  
принуж дения.

Н о  адм и нистрати вно-правовом у методу присуще не 
только  неравенство  сторон, п ри знает  он и согласие, 
когда реш ение м о ж ет  быть принято при наличии д ого 
воренности.

§ 2. Государственное управление
Государст венное у п р а в л е н и е  — это разновидность  

социального управления, т. е. управлени я  обществом.
Государственное уп равлен и е  обеспечивает  с о гл а 

сованность и дисциплину  совместных действий членов 
общ ества . Государственное управлени е  мож но опреде
лить как  практическую  деятельность  органов  го су дар 
ственного уп равлен и я ,  пр ед ставл яю щ у ю  собой вид 
государственной деятельности, сущность которой з а к л ю 
чается в организац ии  повседневной практической р а б о 
ты по реали зац и и  функций государства , в процессе к о 
торой осущ ествляется  непосредственное руководство 
всеми сторонами экономической жизни, соц и альн о-куль
турного строительства  и административно-политической 
деятельности, на основе и но исполнение закон ов  и д р у 
гих правовы х актов  и носит подзаконны й характер .

Основным содерж ан и ем  государственного  у п р а в л е 
ния является  и сп олн ительн о-распоряди тельная  д еятел ь 
ность. Это означает, что. во-первых, государственное 
управлени е  есть д еятельность  по исполнению  действую 
щ его закон одательства ,  ф орм улируемого  органам и 
власти, которые обеспечиваю т через них исполнение 
своих решений; во-вторых, весь процесс такой д ея т е л ь 
ности протекает  путем совершения распорядительны х, 
юридически властны х действий. Эта деятельность  нахо
дит  в ы раж ен и е  в о б язательн ы х  норм ативны х или инди
видуальны х предписаниях, через которые осущ ествля
ется властное у п р авл яю щ ее  воздействие.

Государственное управлени е  — это организую щ ая  
деятельность. В процессе исполн ительн о-распоряди тель
ной деятельности  на разны х уровнях  организуется
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совместная д еятельность  лю дей по решению з а д ач  в 
области хозяйственного, социально-культурного  и а д м и 
нистративно-политического строительства . В этих целях 
органы  государственного у правлени я  осущ ествляю т 
упорядочение отношений в сф ере управления, реш аю т 
общ ие вопросы, св язан н ы е  с функционированием  
у п равляем ой  системы, объедин яю т и координирую т 
д еятельность  участников  уп равленческих  отношений.

Государственное управлени е  охваты вает  все сферы 
ж и зн и  общ ества , а не какие-то  отдельны е ее элементы. 
О но осущ ествляется  либо к а к  цен трализованное, либо 
к а к  оперативное.

Ц ен тр ал и зо ван н о е  руководство — это координация, 
определение общ их нап равлени й  деятельности, установ
ление общ их правил. Д л я  него хар ак тер н ы  непрямы е 
связи  м еж д у  соответствую щ им органом  государствен
ного у правлени я  и объектам и  управления.

О перативное управлени е  х ар ак тер и зу ется  прямой 
связью  м еж ду  органом у правлени я  и объектом.

П р акти ч еская  д еятельность  органов  государствен
ного управлени я  п роявляется  в р а зр а б о т к е  и принятии 
управленческих  решений, исполнении принятого реш е
ния, проверке исполнения, контроле, учете, прогнози
ровании, планировании , финансировании, подборе и 
расстан овке  кадров , их обучении.

Государственное управлени е  следует  отли чать  от 
общественного управления.

Г осударственное управлени е  осущ ествляется  спе
ци альн ы м  ап п ар ато м  государства , в котором на в о з 
мездной основе работаю т  государственны е служ ащ и е . 
Д еятельн ость  такого  а п п ар ата  носит ю ридически-вла- 
стный х ар ак тер  и обеспечивается  принудительной силой 
государства . Р еш ен и я  органов государственного  у п р а в 
ления  обязательн ы  не только  д л я  работников  у п р а в 
ленческого ап п ар ата ,  по и д л я  всех участников у п р а в 
ленческих отношений, в том числе и общественных 
организаций. >

О бщ ественное ж е  управлени е  п роявляется  через 
деятельность  общ ественны х организаций, вы полняю щ их 
свои функции на сам одеятельной основе и ка к  правило 
без принудительной п оддерж ки  государства . Реш ен ия  
общ ественных орган и зац и й  о б язател ьн ы  д л я  их членов.

Принципы государственного управления. Принципы 
государственного  у правлени я  — это основополагаю щ ие
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идеи, в соответствии с которы ми д о лж ен  строиться и 
ф ункц иони ровать  ап п ар ат ,  осущ ествляю щ ий такое  
управление. К  принципам государственного  управлени я  
относятся:

1. Д ем ократ ический цент рализм , о значаю щ ий о б р а 
зован и е  органов государственного у п равлен и я  п ред ста
вительными органам и , их подотчетность и п одкон троль
ность С оветам  народны х депутатов , обязательность  
решений вы ш естоящ их органов  у п р авл ен и я  д л я  н и ж е
стоящих, деятельность  органов у п равлен и я  по системе 
двойного подчинения, сочетание единого ц е н тр а л и зо в а н 
ного руководства  с инициативой и творческой а к т и в 
ностью низовых органов управления.

Д ем ократи ческ и й  цен трали зм  многие годы п о д вер 
г а л ся  у нас сущ ественным деф орм ац и ям , изменившим 
весь его облик, что наиболее вы пукло проявилось  в 
р азр ы в е  м еж д у  центр а л  истскими и дем ократическим и 
н ач алам и  принципа. Всемерно укр еп ляя  цен тралистские 
тенденции и п одавляя  д ем ократи чески е  н ач ала ,  адм и ни
стративн о-ком андная  система п р ео б р азо в ал а  принцип 
демократи ческого  ц ен тр ал и зм а  в его крайню ю  противо
полож ность  — бю рократический централизм .

Сегодня взят  курс на возрож дени е  дем ократического  
цен трализм а , т. к. лю бом у государству, независимо от 
его типа , необходим механизм , который регулировал  
бы жизненно в аж н ы е  взаим оотнош ения  м еж д у  цен
тральн ой  и местными властям и, мог обеспечить их п р а 
вильное соотношение. Таким м еханизм ом  и явл яется  
дем ократи чески й ц ен трализм , позволяю щ ий предельно 
точно сбал ан си р о вать  объемы  функций и полномочий 
м еж д у  центром и местами, о траслям и  и территориями.

О д н ако  важ н о  оптим ально  соотнести меру  ц е н тр а 
ли зм а  и меру сам остоятельности , д л я  чего п реж де  всего 
необходимо д ец ен тр али зо в ать  управление, отсечь от 
централистских начал  все лиш нее  и сосредоточить весь 
его потенциал на решении только  присущ их ему вопро
сов, а остальн ы е п ередать  на ниж ние этаж и  у п р а в л е 
ния. Это позволит укрепить цен тральн ы е  и сам остоя 
тельны е н ач ала .  В этом единстве и закл ю чается  весь 
смысл укрепления  принципа демократи ческого  ц е н тр а 
ли зм а  в деятельности  органов государственного  у п р а в 
ления.

2. Участие м асс в  уп р а вл ен и и , гласность и учет о б 
щественного м нения . Участие м асс  в государственном
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управлени и  в ы р аж ается ,  во-первых, в широком вовле
чении масс  в управлени е  д ел ам и  государства ;  во-вторых, 
в привлечении ш ироких масс  к работе  органов  государ 
ственного уп равлени я, к организац ии  контроля за  их 
деятельностью . Г р а ж д а н е  Р еспублики  согласно консти
туции имеют право  участвовать  в ф орм ировании  и 
работе  представи тельны х и иных выборных государст
венных и общ ественных огранов, в обсуж дении и п р и 
нятии законов  и решений как  общ егосударственного, 
т а к  и местного значения.

Участию гр а ж д а н  в управлении способствует р а с ш и 
рение гласности, повыш ение информированности насе
ления  о принятых реш ениях и резу л ьтатах  их вы полне
ния. Н а  современном этапе  р азвития  последовательное 
расш и рение  гласности явл яется  непременным условием 
разв ер ты в ан и я  д ем о к р ати зац и и  всех сфер общественной 
ж и зн и  Республики . Р а з в и в а я  гласность, органы  у п р а в 
ления  д олж н ы  руководствоваться  полож ением  о том, 
что массы д о л ж н ы  зн ать  все, обо всем судить и на все 
идти сознательно.

В то ж е  врем я органы  государственного управления  
д о л ж н ы  постоянно соверш енствовать  систему изучения 
общ ественного мнения, т а к  к а к  это даст  возм ож ность 
ориентироваться  в том, как  население воспринимает  
проводим ы е властью  м ероприятия , каки е  вопросы я в 
л яю тся  актуальн ы м и  и какие  пути их решения п р ед 
почтительны, к чему люди готовы, к чему нет. О б щ ест
венное мнение вы является  с помощ ью  социологических 
исследований, изучения писем и других обращ ений 
гр а ж д а н  в государственны е органы, путем проведения 
встреч работников  а п п ар а т а  управлени я  с населением 
и трудовы м и коллективам и .

3. П р и н ц и п  законности, п редполагаю щ ий о б я з а н 
ность всех государственны х органов  у правлени я  и д о л ж 
ностных л и ц  соблю дать  конституцию и закон ы  Р е с п у б 
лики. Д о л ж н ы  охраняться  п рава  и закон ны е интересы 

г р а ж д а н ,  общ ественны х организац ий, предприятий и 
учреж дений. З а  наруш ение требований закон а  каж ды й  
участник управленческих отношений п од леж и т  строгой 
ответственности.

4. Сочетание коллегиальност и  с  единон ачалием . 
К оллеги альность  означает  коллективное обсуж ден ие  и 

реш ение вопросов руководства, а еди ноначалие  —  реш е
ние их руководителем. В системе республиканского
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у п равлен и я  с одной стороны создаю тся  коллегиальны е 
либо еди ноначальны е органы, с другой —  используются 
методы коллегиального  реш ен ия  вопросов либо  едино- 
начального  расп оряди тельства .  П ри  этом в к о л л е ги а л ь 
ных органах  возм ож н о единоначальное  решение о тдел ь 
ных вопросов, а в еди н он ачальн ы х  о р ган ах  могут ш и р о 
ко и сп ользоваться  к о л л еги ал ьн ы е  ф орм ы  работы.

5. Четкое о п р ед елен и е  компет енции  к а ж д о го  органа  
и долж ностного  ли ц а , их взаимоотнош ений.

6. Ответственность в гр а н и ц а х  компет енции, что оз
начает  ответственность к а ж д о го  за  п ри ним аем ое  р еш е
ние или непринятие, з атяги в ан и е  назревш его  решения.

7. Сочетание от раслевы х, меж от раслевых и террито
р и а ль н ы х  н а ч а л  в у п р а в л ен и и . О тр асл евы е  н ач ал а  обес
печиваю т учет технических, экономических и иных осо
бенностей различны х  отраслей  хозяйственной и со ц и ал ь 
но-культурной деятельности , п озволяет  проводить единую 
техническую, экономическую  и кадровую  политику. 
Но использоваться  о траслевы е  н а ч а л а  д о л ж н ы  в соче
тании с м еж отраслевы м и  и территориальны м и началам и , 
т а к  ка к  в противном случае  они могут привести к  н а 
руш ению  единства экономических связей, комплексного 
использования  природных, энергетических и трудовых 
ресурсов.

8. Сочетание л и н е й н ы х  и ф ун к ц и о н а ль н ы х  н а ч а л  
пр и  верховенст ве ли н е й н ы х . Л ин ейное  построение о р г а 
на или системы органов  п редполагает , что у к а ж д о й  ни
ж естоящ ей  организац ии  или у к аж до го  исполнителя 
имеется лиш ь одна вы ш есто ящ ая  инстанция, правом оч
н ая  д а т ь  у к а за н и я  по всем ф ункц иям  руководства.

Ф ун кц и о н ал ьн ая  система зак л ю ч ается  в том, что 
к а ж д о й  отдельной функцией или группой ф ункций ве 
д ае т  применительно к одному и том у  ж е  объекту  у п р а в 
ления  специ али зи рован н ая  р у к о в о д ящ ая  инстанция, в 
р езу л ьтате  чего один и тот ж е  у п равляем ы й  объект  
подчинен одновременно к аж до й  из этих инстанций.

Л и н ей н ая  система п озволяет  легче обеспечить ответ
ственность за  состояние уп равляем ого  объекта . Ф ун к
ци он альн ая  ж е — п овы ш ая  качество выполнения к а ж 
дой ф ункции в отдельности, способна п о р о ж дать  много
властие. П оэтом у приоритет  п р и н адл еж и т  линейной 
системе построения органа .
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§ 3. С истем а адм и нистрати вного  п р ав а
В соответствии с сущ ествовавш ей до  последнего 

времени системой адм и нистрати вного  п рава , оно со
стояло  из двух  частей: О бщ ей и Особенной. О б щ ая  
часть  вкл ю чал а  в себя нормы, определяю щ и е общ ие 
д л я  всех исполнительных и распоряди тельн ы х  органов 
принципы организац ии  их деятельности, а особенная 
часть  оп ред ел ял а  применение общ их принципов в п ре
д е л а х  той или иной отрасли  государственного  у п р а в 
ления. Если но ф орм е тако е  деление особых в о з р а ж е 
ний не вы зы вает, то по содерж анию , главны м  образом  
Особенной части, имею тся серьезны е возраж ен ия .

Д е л о  в том, что О собенная часть  главное внимание 
у д ел ял а  описанию структуры , функций и форм д ея т е л ь 
ности органов системы уп равлени я, а основная ее з а д а 
ча — адм и нистрати вно-правовое  регулирование  отнош е
ний в области экономического и социального  развития , 
культуры, об разован ия , обороны, охраны  порядка, 
внешних сношений.

Требует  своей корректировки  и содер ж ан и е  О бщ ей 
части. Более  глубокой разработки ,  чем это было п р е ж 
де, требую т ф орм ы  и методы реали зац и и  компетенции 
субъ ек там и  адм инистративного  п рава , адм и н и стр ати в 
ный надзор , адм и н и страти вн ая  юстиция.

Кроме разделен и я  на О бщ ую  и О собенную части 
нормы адм и нистрати вного  п рава  группирую тся т а к ж е  
по правовы м  институтам (органы  государственного 
управления, государственная  сл у ж б а ,  адм и н и стр ати в 
н ая  ответственность). К а ж д ы й  такой  институт м ож ет  
вклю чать  в себя нормы и Общей, и Особенной частей.

Нормы адм инистративного  п рава  делятся  на м а т е 
ри альн ы е  и процессуальные. П ервы е за к р е п л я ю т  систе
му органов государственного управления, их ком петен
цию, структуру, а т а к ж е  полож ен ие  г р а ж д а н ,  о бщ ест
венных организац ий  как  субъектов административного  
пр ава .  Вторые определяю т порядок реали зац и и  норм 
первой группы, у стан авли ваю т  процедуру их осущ еств
ления  в сефере исполнительной и распорядительной 
деятельности.

§ 4. Источники административного права

И сточникам и адм и нистрати вного  п рава  явл яю тся  те 
акты  органов  государственной власти  и органов госу-
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дарственного  управления, которые со дер ж ат  в себе 
адм и нистрати вно-правовы е нормы.

Г лавны м  источником явл яется  конституция Р есп уб
лики, оп р ед ел яю щ ая  правовой  статус органов го су дар 
ственного управлени я  и основы организац ии  их д ея т е л ь 
ности, основные п р ав а  и обязанности  гр аж д ан .

В аж н о е  место в системе источников адм и н и стр ати в 
ного права  за н и м ае т  закон  о К абинете  М инистров Р е с 
публики Узбекистан , закон  о предприятиях, закон  об 
общ ественны х объединениях, кодекс об адм и н и стр ати в 
ной ответственности.

Зн ачи тельн ое  количество адм и нистрати вно-правовы х 
норм содерж ится  в у к азах  П резидента , в нормативных 
а к т а х  К абинета  М инистров Республики . В соответст
вующ их отр асл ях  государственного  управлени я  в к а 
честве источников адм инистративного  п р а в а  выступают 
при казы  и инструкции министерств и государственны х 
комитетов.

К ак  источники адм и нистрати вного  права  вы сту
паю т реш ения Советов народны х депутатов, постанов
ления и р асп о р яж ен и я  хокимов, устан авли ваю щ и е  
адм и нистрати вную  ответственность за  наруш ение содер
ж а щ и х с я  в них правил.

§ 5. Понятие и виды административно-правовых норм

Н орм ы  административного п р ава  — это вы текаю щ ие 
из природы социального строя, установленны е и обес
печенные через посредство государственной власти п р а 
в ила , призванны е регули ровать  отнош ения в сф ере го
сударственного управления.

Н орм ы  адм инистративного  права  определяю т гр а н и 
цы долж ного , допускаем ого  или рекомендуемого  пове

дения, деятельности  органов государственного у п р а в л е 
ния, государственны х служ ащ и х , а т а к ж е  предприятий, 
учреж дений, организац ий, трудовы х коллективов и 
г р а ж д а н  в сф ере государственного уп равлени я. Нормы 
адм инистративного  права  устан авли ваю т  правовой р е 
ж им  взаимоотнош ений субъектов  и объектов  го судар 
ственного управления, порядок осущ ествления у п р а в 
ленческой и многих сторон уп равляем ой  деятельности. 
Н орм ы  адм и нистрати вного  п рава  устан ав ли в аю т  права 
и обязанности  гр аж д ан , порядок и гарантии  их р е а л и 
зации.
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Б о л ь ш а я  часть  правовы х норм адм инистративного  
п р а в а  носит повелительный х ар ак тер .  И х  наруш ение 
влечет  ю ридическую ответственность. Н о  есть нормы и 
о поощ рении за  хорош ую  работу , добросовестное в ы п ол
нение своего долга .

Н орм ы  адм и нистрати вного  п р ава ,  к а к  и других от
раслей  п рава , имею т пределы  дей стви я  во времени, 
пространстве  и по кругу лиц.

П о р я д о к  вступления  в силу правовой  нормы опреде
л яется  норм ам и государственного  п рава .

О бщ и м  п рави лом  явл яется  полож ен и е  о том, что 
вступление в силу ади нистративно-правовы х  норм н а 
чинается  с момента доведения  их до исполнителей, 
ли ш ь  нормы, п редусм атри ваю щ и е адм и нистрати вную  
ответственность, ка к  правило, вступаю т в силу не с р а 
зу, а через определенны й срок.

Обычно адм и нистрати вно-правовы е нормы д ей ству
ют неопределенный срок, но в некоторых сл учаях  могут 
быть приняты нормы, действие которых связы вается  с 
определенными собы тиям и (стихийными бедствиями, 
эпидем иям и и т. д . ) ,  с соверш ением  ф акта ,  а т а к ж е  с 
з а р а н е е  определенны м  сроком.

В определенны х сл учаях  действие правовой нормы 
м о ж ет  быть приостановлено на определенное в р ем я  или 
без такового.

А дм и нистративно-правовы е нормы, в особенности у с 
т а н ав л и в аю щ и е  адм и нистрати вно-правовую  ответствен
ность, к а к  правило, обратной  силы не имеют. О д н ако ,  
встречаю тся  случаи , когда действие той или  иной нормы 
расп ростран яется  и на ран ее  возникш ие отнош ения. 
Т акое  обстоятельство  специ ально  оговари вается  в нор
м ативном  акте.

Д ействие  адм и нистрати вно-правовой  нормы в п рост
ранстве  связан о  с полож ен ием  органа , издаю щ его  п р а 
вовой акт: республика  в целом, местный м асш таб ,  нор
мы общ его  х ар актер а  и отраслевы е, а т а к ж е  л окальны е, 
д ействую щ ие в п ределах  предприятия.

Д ействие  адм и нистрати вно-правовы х норм по кругу 
лиц  связано  с распространением  ее либо  на всех г р а ж 
дан , либо на отдельны е их группы.

М ногие нормы регулирую т только  деятельность  о р 
ганов государственного уп равлен и я ,  д олж ностны х лиц, 
предприятий.
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§ 6. А дм и нистративно-правовы е отнош ения

Адм инист рат ивно-правовы е от нош ения  — это отнош е
ния, основанны е на норм ах  адм и нистрати вного  права . 
С о д ер ж ан и ем  их являю тся  п р ав а  и обязан ности  су бъ ек
тов. С уб ъ ектам и  являю тся  П резидент , органы  го су дар 
ственного управления, их структурны е подразделения , 
долж ностны е  лица  и д руги е  с л у ж а щ и е  го саппарата , 
предприятия , учреж ден ия , организац ии , их п о д р а зд е 
ления  и работники, а т а к ж е  г р а ж д а н е  Республики , ино
странцы  и ли ц а  без гр а ж д а н с тв а ,  объедин ения  г р а ж 
дан , не преследую щ ие цели получения прибыли.

С ледует  р азл и ч ать  понятия «субъ ект  управлени я» , 
«субъ ект  адм и нистрати вного  п р ава»  и «субъект  а д м и 
нистративны х правоотнош ений». С убъект  адм и н и стр а
тивного права  о п ределяется  общ им  об р азо м  (граж дан и н , 
органы  государственного  у п р а в л е н и я ) ,  а субъект  п р аво 
отношений — конкретен.

Под субъ ектам и  у п равлен и я  п од разум еваю тся  о р г а 
ны и д олж н остн ы е  лица, на которы х нормы адм и нист
ративного права  в о зл агаю т  о р ган и зац и ю  деятельности 
у п р ав л я ем ы х  объектов. В то ж е  врем я  они выступаю т 
и ка к  субъекты  правоотнош ений, возни каю щ их м еж ду  
о р ган ам и  уп равлен и я ,  долж н остн ы м и  ли ц ам и  и у п р а в 
ляем ы м и объектами .

Возникновение, изменение, п рекращ ени е  адм и нист
ративно-правовы х отнош ений ч ащ е  всего бы вает  связано  
с изданием  правового акта  уп равлени я. Н о  возни кать  
они могут и по инициативе уп р авл яем ы х  объектов  и 
гр а ж д а н  (заявление , ж а л о б а ,  п р е д л о ж е н и е) . А дмини
стративн о-правовы е отнош ения возни каю т не только  в 
результате  действий людей, но и в р езу л ьтате  событий 
(с рож дением  ребен ка  у родителей возни кает  о б я з а н 
ность зар еги стр и р о вать  его, а у органа  З А Г С а  —  произ
вести такую  регистрац ию ).

А дминистративное правоотнош ение м ож ет  быть «вер 
тикальн ы м», при котором орган, д олж ностное  лицо 
соверш аю т властн ы е  дей стви я  по отнош ению другой 
стороны, и «горизон тальны м », когда т а к а я  возм ож н ость  
исклю чается  и д ва  о р ган а  у п р авл ен и я  издаю т совм ест
ный, согласован ны й а к т  уп равлен и я .  П ричем , если отно
ш ен ия  двух органов  при этом  носят «горизонтальны й» 
х ар актер ,  то по отнош ению каж до го  из них с подчинен
ными они будут  носить «вертикальны й » характер .
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Ю ридические ф акты  (действия, со бы ти я ) ,  в связи 
с которы ми появляю тся , и зм ен яю тся  или п рек р ащ аю тся  
адм и н истрати вно-правовы е отнош ения, могут возникать 
и в связи  с реал и зац и ей  полож ительн ы х  действий 
субъектов этих отношений, и в связи  с п р аво н ар у ш е
ниями.

В случае  невы полнения одной из сторон адм и н и стр а
тивно-правового отнош ения обязан ности  ю ридическая  
ответственность наступает  ч ащ е  всего перед государст
вом в лице  компетентного о р ган а  уп равлен и я ,  причем 
иногда д а ж е  в лице  того, кто сам  явл яется  стороной о т 
ношений. (О рган  государственного  пож арного  н ад зора ,  
например, вп р аве  о ш тр аф о в ать  д олж н остн ое  лицо за  не
вы полнение в установленны й срок предписания  об у стр а 
нении о б н ар у ж ен н ы х  ран ее  наруш ений пр о ти во п о ж ар 
ных правил.)

§ 7. Президент как субъект административно-правовых
отношений

Согласно конституции Р еспублики  Узбекистан , П р е 
зидент  является  главой  государства  и одновременно 
во згл а в л я е т  исполнительную  власть , и не только  ее 
цен тральное  звено, а всю систему исполнительной в л а с 
ти Республики , причем организац ионн о  не входя в нее. 
К а к  гл а в а  государства  он стоит над  всеми ветвями 
власти , координ ируя  их деятельность . П одчинение ж е  
исполнительных органов  непосредственно П рези ден ту  
п озволяет  силой его авторитета  укрепить и сп олн итель
ную власть, законность, дисциплину, усилить контроль 
за  исполнением решений, обеспечить более оперативное  
реш ение возни каю щ их вопросов.

В о згл а в л яя  исполнительную  власть , П рези д ен т  не
посредственно р еш ает  многие вопросы у п равлен и я  д е 
л ам и  государства , руководит деятельностью  К абинета  
М инистров и н и ж естоящ их органов государственного 
уп равлен и я  и вп р аве  кон троли ровать  их деятельность , 
д л я  чего при П р езиденте  создан а  кон трольн ая  инспек
ция. П резидент  имеет право  п р и остан авли вать  и от
менять акты  органов  государственного управления, а 

т а к ж е  хокимов и не только  потому, что они противо
речат  закон у , но и по мотивам  целесообразности .

С наделением  П рези д ен та  п р авам и  главы  исполни
тельн о-распоряди тельной  власти  Совет М инистров был
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п р еоб разован  в К аби н ет  М инистров, правовой  статус  
которого зн ачительно  отли чается  от правового п о л о ж е
ния Совета М инистров. Если С овет  М инистров явл ял ся  
вы сш им органом  государственного  уп равлени я, то К аб и 
нет М инистров является  органом , в о згл ав ляю щ и м  систе
му органов  государственного  уп равлени я. К абинет  М и 
нистров стал  исполнительны м органом  президентской 
власти . Он, хотя  и в озглавляется  премьер-министром , но 
непосредственно подчинен П резиденту . П резидент, если 
сочтет нуж ны м , м ож ет  председательствовать  на з а с е д а 
ниях Кабинета .

П рези д ен т  ф орм ирует  К абинет  М инистров, н азн ачает  
и о свобож дает  от долж ности  его гл ав у  — п рем ьер-м ин и
стра, его зам ести телей , министров, п редседателей  госу
дарствен н ы х  комитетов, хокимов областей  и города Т а ш 
кента, вп р аве  осво бо ж дать  от долж н ости  хокимов р а й 
онов и городов.

П резидент  подписы вает  зако н ы  и и зд ает  у к а зы  и р ас 
п оряж ен ия , которы е о б язател ьн ы  д л я  исполнения всеми 
о р ган ам и  государственного  уп равлени я , долж ностны м и 
л и ц а м и  и гр аж д ан ам и .

§ 8. Органы государственного управления

О рганы  государст венного у п р а в л е н и я  —  это группы 
г р а ж д а н ,  об р азу ем ы е  в устан овлен ном  закон ом  п оряд 
ке  и уполномоченные государством  на осуществление 
его ф ункций и за д ач ,  наделен н ы е  в этих ц елях  го судар 
ственно-властны ми полномочиями и действую щ ие в пред
писанном порядке.

О рган ы  государственного  у п р ав л ен и я  о б р азу ю тся  
в устан овлен ном  порядке. Они уполномочены го су дар 
ством осущ ествлять  его функции и зад ач и .  П ри  этом 
они могут вы полнять  к а к  часть  функций, т а к  и все 
ф ункции в совокупности. К аби н ет  М инистров вы п олн я
ет все функции, министерства —  отдельны е или р яд  
функций.

В аж н ей ш и м  признаком  органов  у п р авл ен и я  является  
н аличие Государственно-властных полномочий, которые 
д аю т  им возм ож н ость  реш ать , в п ределах  предоставлен 
ных им прав, определен ны е вопросы, и зд а в а ть  о б я з а 
тельн ы е д л я  исполнения другим и государственны ми 
органам и , д олж н остн ы м и  л и ц а м и  и г р а ж д а н а м и  н о р м а
тивны е акты, обесп ечивать  их исполнение путем у б е ж 
д ен ия  и принуж дения.
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Властны е полномочия органов  государственного  уп
р ав л ен и я  в ы р а ж а ю тс я  в их компетенции, под которой 
понимается  совокупность их предм етов  ведения и пол
номочий.

Д л я  органов государственного  у п равлен и я  х арактерн о  
то, что они действую т в установленном  закон ом  поряд
ке и об р азу ю т  единую систему, обусловленную  тем, что 
она объединена  единством социальной сущности, о б щ 
ностью целей, зад ач ,  функций, находящ и хся  в тесном 
взаимодействии и взаим озависим ости .

Классификация органов государственного управле
ния. О рганы  государственного  у п р авл ен и я  разл и ч аю тся  
по правовы м  основаниям  о б р азо ван и я ,  т е р р и то р и ал ь 
ным м асш таб ам  деятельности , по порядку образован и я ,  
способу о б р азо ван и я ,  объем у  и х а р а к т е р у  компетенции, 
порядку р азр еш ен и я  подведомственных вопросов, источ
нику ф инансирования .

П о правовы м  о снован иям  о б р азо ван и я  органы  госу
дарственного  у п равлен и я  д ел я т с я  на органы , о б р а з о в а 
ние которых прям о предусмотрено конституцией, и на 
органы, создание которых п редусм атри вается  текущ им 
закон одательством  либо другим и актам и  полномочных 
органов государственной власти  и управления.

П о территориальным масш табам  деятельности  о р г а 
ны государственного  у п равлен и я  п о д р аздел яю тся  на 
ц ен тр ал ьн ы е  и местные. К цен тральны м  относится  К а 
бинет М инистров Р еспублики  У збеки стан  и Совет М и 
нистров Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  министерства, 
государственны е комитеты, ведомства. К  местным о р г а 
нам у п равлен и я  относятся  хокимы, а т а к ж е  некоторы е 
органы  министерств, государственны х комитетов  и ве 
домств, объекты  которых находятся  на территории 
нескольких адм и ни страти вн о-терри тори альн ы х  единиц: 
у п равлен и я  пром ы ш ленны х объединений, ж елезной  д о 
роги и т. д.

П о п о р я д к у  о б р а зо ва н и я  органы  государственного  
у п равлен и я  п о д р аздел яю тся  на о б р азу ем ы е  непосредст
венно ор ган ам и  государственной власти , П резидентом , 
К абинетом  М инистров, министерствами, ведом ствам и  и 
хокимами .

П о способу о б р а зо ва н и я  органы  государственного 
у п р авл ен и я  д ел ятся  на о бразуем ы е  (К аби н ет  М инист
ров) и н азн ачаем ы е  — все остальн ы е  органы  государст
венного управления.
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В  зависимост и от объем а и характ ера компет енции  
орган ы  государственного  у п р авл ен и я  п од разделяю тся  
на органы общей, отраслевой , м еж отраслевой  ком петен
ции. К первой группе относятся  К абинет  М инистров, 
хокимы. Ко второй — министерства, ведом ства , отделы 
и у п равлен и я  хоким иятов . К  третьей  —  государственны е 
комитеты.

П о п о р я д к у  р а зр еш ен и я  подведом ст венны х вопросов  
о р ган ы  у п равлен и я  п о д р аздел яю тся  на коллегиальны е 
и единоначальны е.

П о ист очникам ф и н а н си р о ва н и я  органы  управлени я  
д ел ятся  на б ю дж етны е и хозрасчетны е. П ер вы е  ф и н ан 
сирую тся за  счет госбю дж ета , вторые —  путем отчисле
ний от прибыли подчиненных предприятий и о р г а н и за 
ций.

Система органов государственного управления. О р 
ганы государственного у п р авл ен и я  составляю т  единую 
систему, которая  строится  исходя из необходимости 
обеспечить повседневное всестороннее руководство хо 

зяйством , соци альн о-культурны м  и адм и н и страти вн о
политическим строительством  в м а с ш т а б а х  Республики .

С истем а  органов  государственного  у п р авл ен и я  стро 
ится с учетом нац ионально-государственного  устройства 
и особенностей адм и н и страти вно-территориального  д е л е 
ния Республики . В нее входят органы  государственного 

управлени я  Р еспублики  Узбекистан , Р еспублики  К а р а к а л 
пакстан, областны х, районных, городских Советов н а 
родных депутатов . Систему органов государственного 
у п равлен и я  составляю т  цен тральн ы е  и местные органы.

К  цент ральны м  о р ган ам  государственного  у п р а в л е 
ния  относятся:

—  К абинет  М инистров Р есп убли ки  У збекистан , ко 
торый об р азу ется  П рези д ен том  с согласи я  О лий  М а ж 
лиса и в п ределах  своей компетенции полномочный ре
ш ать  все вопросы уп равлен и я ,  относящ иеся к  ведению 
Р есп уб ли ки  У збекистан;

—  С овет  М инистров Р есп убли ки  К а р а к а л п а к с та н ,  
которы й об р азу ется  Ж о г а р ы  Кенесом и в п ределах  
своей компетенции полномочный р еш ать  вопросы, от
носящ иеся к  ведению Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  ми
нистерства, государственны е комитеты  Р еспублики  Уз
бекистан  и Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н ,  которы е р уко
водят  порученными им о тр асл ям и  или осущ ествляю т 
м еж отраслевое  управление. Они п о д р аздел яю тся  на:
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—  общ ересп убли кан ск и е  министерства и государст
венные комитеты, которы е подчиняю тся К абинету  М и 
нистров Р еспублики У збеки стан  (в их ведении находятся  
ведомства, предприятия, учреж ден ия , организац ии  рес
публиканского  п о д ч и н ен и я) ;

— министерства, государственны е комитеты  Р есп у б 
лики  К а р а к а л п а к с та н ,  которы е подчиняю тся Совету 
М инистров Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н  и соответствую 
щ им министерствам  и государственны м ко м и тетам  Р е с 
публики Узбекистан.

К  органам  местного у п р а в л е н и я  относятся:
—  хокимы, олицетворяю щ ие представительную  и 

исполнительно-распорядительную  вл асть  в областях , 
район ах , городах;

—  отделы, у п равлен и я  и сл у ж б ы  хокимиятов, о б р а 
зуемы е хоким ами д л я  повседневного оперативного  уп 
р авл ен и я  отдельны м и о тр асл ям и  хозяйственного, "со
ци ально-культурного  и адм инистративно-политического  
строительства  на местах.

В общую  систему органов государственного  у п р а в 
ления  входят  органы  у п р авл ен и я  объединений, а д м и 
нистрации государственны х предприятий , учреж дений 
и организаций. Но в отличие от органов  государствен
ного у п равлен и я  они осущ ествляю т не руководство, а 
производственно-хозяйственную , соци альн о-культурную  
и иную д еятельность  в целях  удовлетворения  м а те р и а л ь 
ных, духовных и других  потребностей общ ества , госу
д ар ств а  и граж д ан .

П р едп р и яти я  осущ ествляю т эту д еятельность  со зд а 
в а я  м атер и альн ы е  ценности или о к а з ы в а я  м а т е р и а л ь 
ные услуги.

У чреж дения  вы полняю т соответствую щ ие социально- 
культурны е и адм и нистративно-политические функции.

О р ганизац ии  имею т несколько  иное значение. Ч а щ е  
всего т а к  н азы ваю тся  производственно-хозяйственные 
комплексы (объединения, тр есты ) ,  либо предприятия, 
учреж ден и я  научно-исследовательского , проектно-конст
рукторского, технологического х ар актер а .

Совершенствование государственного управления на 
современном этапе развития общества. Система госу
дарственного  у п равлен и я  о к а з а л а с ь  той областью  о б щ е 
ственной ж изни, где в наи более  яркой  ф орм е проявились 
все негативны е явления, которые п ер еж и л а  Респ убли ка  
в предш ествую щ ие годы. О на в о б р ал а  в себя все пороки
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общественной и государственной ж и зни , приведш ие в 
конечном счете к тому, что она вы ш ла из под ж есткого  
кон троля  общ ества , и, п р еж д е  всего, из под кон троля  
народа ,  стал а  исп ользовать  государство  в своих целях , 
п р евр ати л а  его в свою систему. Ее  господство и зв р ати 
ло  представлени е  о содерж ан и и  уп равлени я , его прин
ципах, ф о р м ах  и методах.

Зап ретом ан и я ,  командность, безаппеляционность, не
уваж и тельность , ф актическое  стрем ление втянуть все и 
вся  в ж естки е  рам ки  р еглам ен та  стали  главны м  вы 
раж ен и ем  сущности адм инистрати вно-коман дн ого  ми
ровоззрени я  органов  ,государствен н ого  уп равлен и я .  
И м енно это мировоззрен ие  и п ослуж и ло  идеологической 
базой развития  т ак и х  черт, к а к  бю рократизм , стрем ле
ние подавить все новое, ж ивое, что появилось в у п р а в 
лении.

Нигде, ни в какой  другой области  государственно
общественной жизни не столкнулись  т а к  нетерпимо, 
к а к  в деятельности  государственного  уп равлени я, собст
венные, узкоэгоистические интересы бю рократии  и инте
ресы гр аж д ан . И менно в системе государственного уп 
р ав л ен и я  наиболее  ощ утимо п рояви ла  себя о тчу ж ден 
ность м еж д у  ап п ар ато м  и обществом.

О дним из существенных пороков современной сис
темы государственного  у п равлен и я  явл яется  ведомст
венность. Р а зд е л и в  экономику, политику, культуру  по 
о траслям , а п п ар а т  со зд ал  вотчины, где  к а ж д ы й  р асп о 
р я ж а л с я  по своему усмотрению . Н а  этой почве и стало  
возм ож ны м  всесилие ведомственны х актов, ведом ствен
ное мышление. Ведомственность р а зр у ш и л а  естествен
ные экономические связи м еж д у  регионами, погубила 
А рал . -

Успех социально-эконом ических п реобразований  в 
современном общ естве тесно св язы в ается  с глубокой, 
коренной перестройкой деятельности  органов  у п р а в л е 
ния, которая , в свою очередь, д о л ж н а  обеспечиваться:

1. Реф орм ой  политической системы, гар м онизац ией  
отношений м еж д у  Р еспубликой  У збеки стан  и Р есп у б л и 
кой К а р а к а л п а к с та н ,  во зр о ж д ен и ем  полновластия  С ове
тов, расш ирением  прав  Р еспублики  К а р а к а л п а к с та н ,  
усилением ее веса и политического авторитета , ростом 
политического сам осозн ан и я ,  развитием  дем ок рати и  и 
сам оуправления .

2. Реф орм ой  экономической системы, укреплением
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хозяйственной сам остоятельности , местного с а м о у п р а в 
ления .

3. Реф орм ой  правовой  системы. П р ав о в ы е  нормы 
д о лж н ы  н ад еж н о  за щ и щ а т ь  от ведомственности, з а к р е п 
л я т ь  расш и рение  прав  Советов н ародны х д еп утатов  в 
решении политических, экономических, культурны х, со
ц и альн ы х  вопросов.

П уть  к новым о р ган ам  государственного управлени я  
проходит через упорядочени е  отнош ений с С оветам и 
н ародн ы х  депутатов , четкое р азд елен и е  ф ункций м еж ду  
С оветам и  и ор ган ам и  уп равлени я, повыш ение ответст
венности последних за  порученное дело.

Одним из сам ы х  важ н ы х  нап равлени й  перестройки 
деятельности  органов государственного  у правлени я  яв 
л яется  его д ем о к р ати зац и я ,  отсутствие которой было 
серьезны м пороком а п п ар а т а  уп равлени я. К ом ан д н ая  
система и ск лю чала  возм ож н ость  углублени я  д е м о к р а 
тических процессов в управлении. Д е м о к р а т и зм  подм е
н ялся  ф о р м али зм ом , заорганизован носты о , демагогией.

Д е м о к р а т и за ц и я  деятельности  органов  государствен
ного у п равлен и я  п р ед п о л агает  п р еж де  всего придание  
гласности, откры тости их работе, что позволит г р а ж д а 
н ам  получать ин ф орм аци ю  об их деятельности , свобод
но вы ск азы в ать  мнение о ней.

Д е м о к р а т и за ц и я  органов у п р авл ен и я  немыслима 
без  обеспечения законности  в их деятельности. От этого 
во многом зависи т  и их авторитет. В г л а за х  гр а ж д а н  
они д о лж н ы  быть прим ером  закон оп ослуш ан и я . П р о ч 
н ая  закон ность  в деятельности  а п п ар а т а  управлени я  
гаран ти рует  п р ав а  и свободы гр аж д ан , о г р а ж д а е т  о б 
щ ество от беззакони я, обеспечивает  разви ти е  и у креп 
ление дем ократи и .

Р а б о т а  а п п ар а т а  у п равлен и я  д о л ж н а  строиться  по 
принципу «дозволено все, что разреш ено» . Это зак р о ет  
путь к сам оуп равству  и переориентирует  его д е я т е л ь 
ность с зап рети тельства  на разреш и тельство .

В аж н о й  составной частью  д ем о к р ати зац и и  органов 
государственного  у п р авл ен и я  явл яется  обеспечение 
реального  участи я  населения  в управлении. Это, к а к  
у ж е  говорилось, один из главн ы х  принципов уп равлени я. 
О дн ако  до недавнего времени он практически  не дей ст
вовал . К ом ан д н ая  система всемерно оттесняла  н арод  от 
органов  в л асти  и уп равлен и я .  И  только  теперь этот 
принцип начинает  действовать . О б  этом свидетельству

210



ет систем атическая  отчетность руководителей  перед 
населением, проведение различны х  сходов, реги он аль
ных реф ерендумов, опросов общ ественного  мнения о р а 
боте ап п ар ата ,  руководителей.

Д е м о к р а т и за ц и я  у п равлен и я  нем ы слим а без р а з в и 
ти я  сам оуправленческих  начал. П ричем  сам о у п р авл ен и е  
д о лж н о  разви ваться  не п ар а л л е л ь н о  ему, а внутри его. 
Б ю рократические , ф о р м ал ьн ы е  н ач ал а  в деятельности  
органов государственного у п равлен и я  д о л ж н а  зам ен и ть  
ж и вая ,  н еф о р м аль н ая  работа .

В аж н ей ш ее  н ап р авл ен и е  перестройки деятельности  
органов у правлени я  —  упорядочение функций ка к  а п п а 
рата  в целом, т а к  и его структурны х подразделений, что 
мож ет быть достигнуто лиш ь путем передачи многих 
оперативны х функций вы ш естоящ их органов  н и ж есто я 
щим, устран ения  их д у б л и р о в ан и я  р азличны м и структур
ными п одразделени ям и , д ец ен тр али зац и ей  ф ункции и 
коренного пересмотра их содерж ан и я .

Ф у н кц и о н ал ьн ая  перестройка д о л ж н а  сочетаться  со 
структурной перестройкой органов у правлени я  путем 
отказа  от лиш них звеньев, объедин ения  тех  из них, ко
торы е имею т близкие функции, приведения структуры  
в соответствие с адм и нистрати вно-территориальны м  д е 
лением  республики, зам ен ы  некоторых структурны х 
звеньев органов у п равлен и я  общ ественны ми ф орм и ро
ваниями.

С оврем енны е проблем ы  а п п ар а т а  у п равлен и я  уп и р а 
ются не только  в вопросы его ф ункц иональн ого  и струк
турного обновления, но и в необходимость глубокой о р 
ганизационно-технической перестройки. И м еется  в виду 
р азр аб о тк а  новых м оделей систем уп равлени я, внедре
ние научной орган и зац и и  управленческого  труда, ш иро
кое использование  современных технических средств, 
автом ати зи рован н ы х  систем.

§ 9. Государственная служ ба

Государст венная служ ба  п ред ставляет  собой один из 
видов трудовой  деятельности , не связан н ой  с прои звод
ством м атери альн ы х  благ , в процессе которой осущ еств
л яется  п рак ти ческая  р е а л и за ц и я  ф ункций государства .

П ринципы  деятельности  государственной сл у ж б ы  те 
ж е , что и д л я  всего государственного  уп равлени я, но 
есть и специфические. В частности:
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—  подчинение государственной служ бы  интересам 
народа , н еослабн ая  заб о та  о решении соци альн ы х во
просов труда , быта, культуры , об удовлетворении инте
ресов и н уж д  людей;

—  подотчетность и подконтрольность государствен
ных с л у ж а щ и х  народу  и его п редстави тельны м  орган ам  
(этот принцип вы текает  из известного конституционного 
п олож ен и я  о том, что н арод  явл яется  суверенны м источ
ником вл асти ) ;

—  равенство  прав  г р а ж д а н  на государственную  с л у ж 
бу, предп олагаю щ ее  равенство  на зам ещ ен и е  государст
венных долж н остей  и продвиж ен ие  по служ бе, на полу
чение одинакового  в о зн а гр а ж д е н и я  за  труд, наличие 
единого п орядка  поощ рения и ответственности;

—  подбор и расстан о в к а  кад р о в  по деловы м  и мо
ральны м  качествам , что обеспечивает  наи более  кач ест 
венное ком п лектован ие  государственны х долж ностей  и 
рост в долж н ости  тех, кто в наибольш ей м ере способен 
р еш ать  поставленны е задачи ;

— ли ч н ая  ответственность за  порученное дело  и с м е 
няемость кадров.

Государственный служащий. Г осуд арствен н ая  с л у ж 
ба вы полняется  ли ц ам и , з ан и м аю щ и м и  в установленном 
порядке  д о лж н о сть  в государственном  а п п ар а т е  и за  
во зн агр аж д ен и е  вы полняю щ им и возлож ен ны е на них 
обязан ности  по осущ ествлению  з а д ач  и ф ункций госу
д ар ства .

Круг сл у ж еб н ы х  обязанностей , п рава  и границы  о т 
ветственности сл у ж ащ его ,  тр ебо ван и я  к его проф есси
ональн о-квали ф и кац и он н ой  подготовке оп ределяю тся  
долж ностью . О на  т а к ж е  о т р а ж а е т  х ар ак тер  в ы п олн яе
мой работы.

С о д ер ж ан и е  прав и обязанностей  государственны х 
с л у ж а щ и х  х ар актер и зу ется  их о б щ егр аж д ан ски м и  п р а 
вам и и обязан ностям и , а т а к ж е  обязан н остям и  и п р а в а 
ми по зани м аем ой  долж ности .

О б щ егр аж д ан ск и е  п рава  и обязан ности  государст
венных с л у ж а щ и х  закреп лен ы  конституцией и другим и 
а к т а м и  о б щ егр аж д ан ск о го  закон одательства .

С луж ебн ы е  обязан ности  и п рава  п ред ставляю тся  го
сударственны м  сл у ж а щ и м  д л я  осущ ествления  служ ебной 
д еятельности . Они оп ределяю тся  в п ределах  ком п етен
ции государственного  органа  д л я  реал и зац и и  его зад ач  
и функций. С лу ж еб н ы е  п рава  и обязан ности  д ел я т с я  на
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общ ие д л я  всех с л у ж а щ и х  и специальны е, о б л а д а н и е  
которы ми св язан о  с кон кретны м и долж ностям и .

О бщ ие д олж н остн ы е  п рава  и обязан ности  п о д р азде 
л яю тся  на:

—  п рава  и обязан ности  руководителей  (это п реж де  
всего обязан н ость  прави льн о  о р ган и зовы вать  труд  под
чиненных и взаим оотнош ения в коллективе, обеспечи
вать  внедрение научной организац ии  тр у да  и у п р а в л е 
ния, рост производительности труда , повыш ение э ф ф ек 
тивности производства  и качества  работы; обеспечивать 
экономное и эф ф ек тивное  "использование м атери альн ы х  
ресурсов; строго со бл ю дать  законность, приним ать  все 
необходимые меры к  укреплению  порядка  и дисциплины ; 
ум ело  сочетать  требовательн ость  с заб отой  о подчинен
ных, бы ть вн и м ательны м  к лю дям , их н у ж д а м  и за п р о 
сам , поощ рять  работников , отли чи вш и хся  при в ы п ол
нении трудовы х обязан ностей , строго взы ски вать  с н а 
рушителей трудовой  дисцип лины );

—  обязан ности  и п рава  ка к  руководителей , т а к  и 
других д о лж н о стн ы х  лиц  (обязан ность  и право  вы сту
пать от имени и по поручению государства  в кач естве  
стороны правоотнош ения с соответствующ ими т р е б о в а 
ниями, которые д л я  другой стороны явл яю тся  о б я з а 
тельн ы м и) ;

— общ ие обязан ности  всех государственны х с л у ж а 
щ их (соблю дение государственной и служ ебной  дисцип
лины, законности, честное и добросовестн ое  отнош ение 
к труду, сохранение государственной ц служ ебной  тайны , 
охрана  прав  и интересов гр аж д ан , недопущ ение з л о 
употреблений служ ебн ы м  полож ением , б ю рок рати зм а  
и волокиты; обязан н ость  в соверш енстве вл адеть  своей 
специальностью, зн а т ь  вопросы служ ебной  деятельности, 
в полном о б ъ ем е  исп ользовать  предоставленн ы е п р а в а ) .

О бъем  специальны х обязан ностей  и прав государст
венных с л у ж а щ и х  зависи т  от  правового полож ения о р 
гана, в котором они состоят  на служ бе, от з ан и м аем о й  
долж ности . Т ак , специ альны м и являю тся  п рава  и о б я 
занности главны х бухгалтеров , экономистов и т. д.

Виды государственных служащ их. В зависимости  от 
видов государственной деятельности  разл и ч аю тся  с л у 
ж а щ и е  органов  государственной власти , органов  госу
дарственного  уп равлен и я ,  органов  п равосудия  и п раво
охрани тельны х органов.

П о  х а р а к т е р у  тр у да  государственны е сл у ж а щ и е  д е 
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л  яте я на руководителей, специалистов  и технических 
работников .

К руководителям  относятся  руководящ и е работники  
органов  государства , а т а к ж е  предприятий, учреж дений 
и организац ий, их структурны х подразделений. Они 
руководят  всей деятельностью  в о згл ав ляем ы х  ими о р г а 
нов и других  организац ий.

С пец иалистам и  при знаю тся  сл у ж ащ и е , имею щие 
вы сш ее  или среднее специ альное  о б р азо ван и е  и вы п ол
няю щ ие работу , требую щ ую  специ альны х знаний и тр у 
довых навыков.

Технические исполнители —  это с л у ж ащ и е , зан яты е  
подготовкой и оф орм лен ием  документов, хозяйственны м 
обслуж и ван и ем , учетом и контролем , ведением д ел о п р о 
изводства.

В зависимости от  х а р а к т е р а  полномочий государст
венные с л у ж а щ и е  д ел я т с я  на сл у ж ащ и х , имею щ их го
сударственно-властны е полномочия, и сл у ж ащ и х , не 
имею щ их их. П е р в а я  группа в свою очередь п о д р азде 
л я е тс я  на д олж ностны х лиц  и представи телей  власти.

Д о л ж н о стн ы м и  л и ц ам и  н азы ваю тся  государствен
ные сл у ж ащ и е , имею щ ие право  соверш ать  в п ределах  
своей компетенции властн ы е действия, влекущ ие за  
собой правовы е последствия д л я  подчиненных. К ним 
т а к ж е  относятся  с л у ж ащ и е , которы е не соверш аю т 
таки х  действий, но руководят  подчиненными им р а б о т 
ни кам и и уполномочены п р ед ъ яв лять  к ним о б я за т е л ь 
ные к  исполнению требовани я.

К долж ностны м  л и ц ам  относятся  и те  специалисты , 
которы е хотя  и лиш ены  п рава  и зд а в а ть  юридические 
акты , но соверш аю т юридически зн ач и м ы е  действия.

П редстави тели  в л а с т и — это государственны е с л у ж а 
щ ие, которые имею т право п р е д ъ я в л я ть  государственно
вл астн ы е  тр ебо ван и я  от имени государства  и приним ать  
меры воздействия к о р ган ам  и л ицам , не находящ и м ся  
в их подчинении.

Государственные с л у ж ащ и е , не им ею щ ие властны х 
полномочий (оперативны й со став ) ,  создаю т условия  д л я  
нормального  ф ункц иони рования  государственого о р г а 
на, где они работаю т.

Государственн ы е сл у ж а щ и е  являю тся  тем  звеном  в 
системе государственного уп равлени я , от которого з а 
висит не только  перестройка деятельности  а п п ар а т а  
уп равлен и я ,  но и судьба всех нововведений. П оэтому

214



лю бое  начинание, лю бое политическое, экономическое 
преобразование , а тем  более  ш и р о ком асш табны е, ко
торы е происходят сейчас в Республике , д о лж н ы  н ач и 
наться  с обновления  кадров , которы е при зван ы  их осу 
щ ествлять. Г лавн ы м  средством такого  обновления я в 
л я е тс я  воспитание, переучивание кадров , а там , где  это 
в ы зы вается  необходимостью , — д о л ж н а  производиться  
и их зам ен а .

О сновными требовани ям и , п р ед ъ являем ы м и  к госу
д арственн ы м  сл у ж а щ и м , к а к  и раньш е, п р о д о л ж аю т  ос
т а в ат ь с я  компетентность, добросовестность, наличие 
орган и заторски х  способностей. Н о  сегодня у ж е  м ало  
быть просто компетентным, нуж но ещ е быть сп еци али с
том с ш ироким кругозором , с видением перспективы, 
с чувством нового, с обостренной ответственностью  за 
порученное дело . Н еобходим а акти в н ая  ж и зн ен н ая  по
зиция и нетерпимость к недобросовестности других.

Сегодня надо  быть не просто орган и затором , но и 
знать  науку  уп равлени я, о б л а д а ть  деловы м  натиском  и 
уметь д о би ваться  намеченной цели.

§ 10. Общественные объединения

С у б ъ ектам и  адм и нистрати вно-правовы х отнош ений, 
к ром е государственны х органов  и государственны х слу
ж ащ и х , могут быть т а к ж е  и общ ественны е объединения, 
под которыми, в соответствии с закон ом  «О б о бщ ествен
ных объединениях  в Респ убли ке  Узбекистан», приняты м  
В ерховным Советом 15 ф е в р ал я  1991 г., понимаю тся 
д о б р о во льн ы е  ф орм ирования , во зн и к ш и е  в  результате 
свободного  в о л е и з ъ я в л е н и я  граж дан, объединивш ихся  
д л я  совместной р еал и зац и и  своих прав, свобод и з а к о н 
ных интересов в сф ере политики, экономики, соци альн о
го развития , науки, культуры , экологии и в других  о б 
л а с тя х  жизни.

Согласно закон у , общ ественны м и объединениям и 
при знаю тся  политические партии, проф ессиональны е 
союзы, женские, м о лодеж н ы е  и детские организац ии, 
организац ии  ветеранов  и инвалидов, научные, техниче
ские, культурно-просветительские, ф изкультурн о-сп ор
тивны е и иные добровольны е общ ества , творческие сою 
зы, зем лячества ,  фонды, ассоциации и другие объеди
нения гр а ж д а н .

О бщ ественны е объедин ения  —  это  звенья  системы 
сам оуп равлен и я  народа .  Они участвую т в ф орм ировании
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органов  государственной власти  и уп равлен и я ,  в вы
р аботке  решений органов  государственной власти  и 
уп равлен и я ,  п редставляю т  закон н ы е  интересы своих 
членов в государственны х и общ ественны х органах . О д 
н ако  деятельность  эта д о л ж н а  осущ ествляться  только 

•в р ам ках  конституции. З акон ом  зап р ещ ается  общ ествен
ным объедин ениям  и их о р ган ам  использование ан ти 
д ем ократи ческого  силового д ав л ен и я  на закон н о  и д е 
мократическим  путем сф орм и рованны е органы  власти 
и у п равлен и я  и носителей властн ы х полномочий. Л ю бы е  
попытки под предлогом д ем ократи ческого  реш ения о к а 
зы в ать  давл ен и е  на закон но  ф ункционирую щ ие органы  
в ласти  и у п равлен и я  и д о лж н о стн ы х  л и ц  пресекаю тся 
законом.

З а п р е щ а е тс я  деятельность, н ап р ав л ен н ая  на р а з р у 
ш ение нравственных устоев общ ества , общ ечеловеческих 
гуманистических ценностей, а т а к ж е  и м е ю щ а я  целью  
противозаконное изменение конституционного строя  или 
наруш ение  единства территории, проп аган ду  войны, н а 
си ли я  и ж естокости, р азж и ган и е  социальной, расовой, 
национальной  и религиозной в р аж д ы , ведущей к расколу 
общ ества . По этой причине закон ом  зап р ещ ается  соз
д ан и е  общ ественны х военизированны х и вооруж енны х 
ф орм ирований , а т а к ж е  партий религиозного х а р ак тер а .

Основными принципами деятельности  общ ественных 
объединений являю тся  добровольность, равн оп рави е  их 
членов, сам оуправление , закон ность  и гласность.

Все общ ественны е объединения, вы п олн яя  функции, 
предусм отренны е их у ставам и , другими правовы м и а к 
тами , действую т в р а м к а х  конституции и других  з а к о 
нов Республики .

Государство  обеспечивает  соблю дение прав  и з а к о н 
ных интересов общ ественны х объединений и в соответ
ствии с конституцией гар ан ти рует  условия д л я  вы пол
нения ими уставны х зад ач .  В м еш ательство  государства  
в деятельность  общ ественны х объединений р азр еш ается  
только  в случаях , предусмотренных законом.

§ 11. Граждане как субъекты административного права

С убъектам и  адм и нистрати вно-правовы х отношений 
могут быть и гр аж д ан е ,  которые в этом случае  вы сту
паю т в качестве  частны х лиц, р еал и зу я  свои личные 
п рава  и обязан ности  в сф ере государственного  управле-
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ни я. А дм и нистративно-правовы е отнош ения с участием  
г р а ж д а н  могут возни кать  в связи:

— с реали зац и ей  г р а ж д а н а м и  п р и н ад л еж ащ и х  им 
по зако н у  прав  в сф ере государственного  управлени я;

—  с выполнением возлож ен ны х на г р а ж д а н  о б я за н 
ностей в сф ере  государственного управлени я;

— с наруш ением  гр а ж д а н а м и  своих обязан ностей  в 
сф ере государственного управлени я;

—  с наруш ением  ор ган ам и  у п равлен и я  или их д о л ж 
ностными ли ц ам и  прав  и зако н н ы х  интересов гр а ж д а н .

Д л я  того чтобы участвовать  в адм и н и страти вн о-п ра
вовых отнош ениях г р а ж д а н и н  д о л ж е н  о б л а д а ть  а д м и 
нистративной правоспособностью и дееспособностью.

А д м и нистративная  правоспособность —  это способ
ность иметь п рава  и обязан ности  адм и нистрати вно-пра-  ' 
вового х а р актер а .  О на возни кает  с момента рож ден и я  
гр аж д ан и н а  и п р ек р ащ ается  с его смертью.

Все г р а ж д а н е  Р еспублики  о б л ад аю т  равны м  объемом 
адм инистративной правоспособности. О д н ако  д л я  от
дельн ы х г р а ж д а н  в случаях , предусмотренных законом , 
эта правоспособность м ож ет  быть частично или врем ен 
но ограничена. Н апри м ер , Кодексом об адм и н и стр ати в 
ной ответственности предусм атривается  возм ож н ость  
временного лиш ения  гр а ж д а н и н а  специально предо
ставленного  ему п рава  (п рава  у п равлен и я  тр ан сп о р т
ными средствами, п рава  о х о т ы ) .

А дм и нистративная  дееспособность — это способность 
гр а ж д а н и н а  своими действиям и при обретать  о п р ед ел ен 
ные права  и вы полнять  в озлож ен н ы е  на него о б я з а н 
ности в области  государственного уп равлени я. А дмини
стр ати в н ая  дееспособность возникает , к а к  правило, по 
достиж ении гр аж д ан и н о м  1 8 -летнего возраста .  Но в 
некоторых сл учаях  она м ож ет  возни кать  и раньш е. Н а 
пример, субъ ек там и  адм и нистрати вны х правонаруш ений 
при знаю тся  ли ц а , достигш ие 16 лет.

Н екоторы е г р а ж д а н е  могут быть признаны  частично 
или полностью недееспособными. З ак он ом  установлено, 
например, что не являю тся  субъ ек там и  ад м и н и страти в 
ных правонаруш ений ли ц а , соверш ивш ие их в состоянии 
невменяемости.

А дм и нистративно-правовы е отнош ения с участием 
гр а ж д а н  возни каю т к а к  по собственной их инициативе, 
т а к  и по инициативе органов  государственного  у п р а в л е 
ния, долж ностны х лиц.
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С од ерж ан и ем  адм и нистрати вно-правовы х отношений 
с участием  г р а ж д а н  являю тся  их п рава , свободы и о б я 
занности  в области  государственного  уп равлени я. В 
частности они имею т право  уч аство вать  в управлении 
государственны м и и общ ественны ми д елам и , об суж де
нии и принятии закон ов  и решений об щ егосударствен
ного и местного значения , вносить в государственны е и 
общ ественны е органы п ред лож ен и я  об улучш ении их 
работы , находясь  на государственной служ бе, при ним ать  
непосредственное участие в осущ ествлении з а д ач  и 
функций государства .

В то ж е  врем я  на г р а ж д а н  во зл агается  обязан н ость  
соблю ден ия  установленного  порядка  воинского учета, 
призы ва на действительную  военную служ бу, правил  
дорож ного  дви ж ен и я ,  паспортной и разреш и тельн ой  сис
тем, общественного порядка  и т. д.

§ 12. Формы и методы государственного управления

Э ф ф ективность  государственного у п равлен и я  во мно
гом зависи т  от используемых в целях  практического 
осущ ествления стоящ их з а д ач  ф орм и методов. П од  
формой понимается  организац ионн о-правовое  в ы р а ж е 
ние конкретной управленческой  деятельности . А под 
методом —  способы реш ен ия  стоящ их зад ач .

О сновными ф о р м ам и  управленческой  деятельности  
являю тся  н орм отворческая  деятельность, т. е. издани е  
актов  государственного  у п равлен и я  и их р еал и зац и я ;  
заклю чени е  и вы полнение адм и нистрати вны х договоров; 
рассмотрение ж ал о б , заявл ен и й  и п редлож ени й  г р а ж д а н  
и реагирование  на них.

К методам  государственного  у п р авл ен и я  относятся  
наблю дение, контроль, адм и нистрати вное  и эконом иче
ское регулирование, общ ее  руководство и непосредствен
ное управление, стим улирование  и принуждение.

Н абл ю ден и е  —  это пассивный метод государственно
го уп равлени я. К онтроль —  д еятельность  по проверке 
хода вы полнения  законов , указов , решений и предпи
саний государственны х органов, вы полнения у ч астн и ка
ми адм и нистрати вно-правовы х отнош ений возлож ен ны х 
на них обязанностей .

А дминистративное регулирование  — это способ воз
действия на д еятельность  объектов  у п равлен и я  путем 
установления  их обязан ностей  с использованием  в л а с т 
ных полномочий и системы подчиненности.
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Э кономическое регулирование  — это т а к ж е  способ 
воздействия, но с помощ ью  эконом ических рычагов.

С тим улировани е  — это п обуж дение  к  выполнению  
возлож ен н ы х  обязанностей  с помощ ью  специальны х 
ф орм  полож ительной оценки и одобрени я  достигнутых 
р езультатов  в работе  и поведении. Т аки м и  ф о р м ам и  по
лож и тельной  оценки являю тся  государственны е награды , 
присвоение почетных званий, премирование, н а г р а ж д е 
ние ценными п о д аркам и  и д руги е  меры морального  и 
м атери альн ого  поощрения.

П ри н уж ден и е  — это властн ое  воздействие на объект  
у п р авл ен и я  с тем, чтобы понудить его дей ствовать  в 
соответствии с требован и ям и  зак о н о дател ьств а  или з а 
конными предписан иям и органов государственной власти.

К принудительны м мерам обеспечения законности, 
п р авоп оряд ка  и дисциплины относятся  меры дисцип ли
нарного и адм и нистрати вного  принуж дения.

Д исц и п ли н арн ое  при нуж дение  применяется , ка к  п р а 
вило, в порядке  служ ебного  подчинения и только  опреде
ленны м  кругом  субъектов  дисциплинарной власти . Ц елью  
его явл яется  обеспечение н а д л е ж а щ е го  и своеврем енно
го вы полнения у п равляем ы м  объектом  распоряж ени й  
субъекта  уп равлени я. Д и сц и п ли н арн ое  принуж дение вы 
р а ж а е т с я  или в ф орм е психического, волевого требован и я  
вы полнить  закон  или иной правовой акт , реш ение о р га 
на государственной власти , либо в ф орм е д и сц и п л и н ар 
ной ответственности. С ущ ествует  три вида дисц и п ли н ар
ной ответственности: в порядке  подчиненности, в порядке, 
установленном уставам и  о дисциплине, и в  порядке, уста
новленном п р ави лам и  внутреннего трудового расп орядка .

В отличие от мер дисциплинарного  п ри нуж дения  м е
ры адм инистративного  п ри нуж дения  прим еняю тся  лиш ь 
специально на то уполномоченными о р ган ам и  го су дар 
ственного уп равлен и я ,  а в некоторы х случаях  только 
судом. И спользовани е  мер адм и нистрати вного  п р и н у ж 
дения  не связан о  р а м к а м и  служ ебной  подчиненности. 
Они применяю тся к лю бому, кто н аруш и л  закон , н езави 
симо от того, кому он подчинен. А дминистративное при
нуж дени е  сл у ж и т  ц елям  обеспечения государственной 
дисциплины, законности  и п орядка , а не п оддерж ан и ю  
дисциплины в сф ере служ ебно-трудовы х отношений. 
М еры  адм и нистрати вного  п ри нуж дения  более многооб
разны , чем меры дисциплинарного  п ри нуж дения  и вклю 
чаю т ф изическое принуж дение.
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М еры  адм и нистрати вного  принуж дения  п о д р а зд е л я 
ю тся на адм инистрати вно-предупредительн ы е, меры 
адм и нистрати вного  пресечения и адм и нистрати вны е взыс
кания . П ервы й вид обеспечивает  п редотвращ ени е  право 
наруш ений, второй используется  к а к  средство принуди
тельного пресечения правон аруш ени й , третий — пред
с тав л я ет  собой вид  ю ридической ответственности, которая  
именуется  адм инистративной .

§ 13. Административная ответственность

Админист рат ивная ответственность —  это р азн о в и д 
ность ю ридической ответственности. К  ней при влекаю т
ся  ли ц а , виновные в совершении адм и нистрати вного  
п р аво н ар у ш ен и я  (п роступ к а) .  Ч то ж е  та к о е  адм и нист
ративное правонаруш ение?

С ущ ествует  больш ое число норм, правил, соблю дение 
которых необходимо д л я  п о д д ер ж ан и я  общественного 
порядка, порядка  уп равлени я, со зд ан и я  благоприятны х 
условий д л я  тр у да  и отды ха  людей. Это п рави ла  пове
дения в общ ественны х местах, п р ав и ла  дорож н ого  д в и 
ж ен ия , т ам о ж ен н ы е  п р ави ла , п рави ла  техники б езопас
ности и охраны  природных ресурсов. Н ар у ш ен и я  этих 
п равил, если они п р ед ставл яю т  больш ую  опасность, мо
гут р ассм атр и ваться  к а к  преступления. Н о  многие из 
них не столь существенны и к а к  уголовны е преступления 
р ассм атр и ваться  не могут, но и безн аказан н ы м и  о став 
л я т ь  их нельзя , т а к  к а к  вред  от них нем алы й. П оэтом у  
так и е  наруш ения рассм атр и ваю тся  ка к  ад м и н и страти в 
ные п равон аруш ен и я  и ответственность за  их соверш е
ние устан овлен а  менее су р о в ая  —  адм и нистрати вная , к  
которой н аруш итель  при влекается  либо народны м  су
дьей, либо органом  государственного  уп равлени я .

Основным, реш аю щ и м  все наи более  в аж н ы е  вопросы 
адм и нистрати вной ответственности, зако н о дател ьн ы м  
актом  является  Кодекс Р еспублики У збеки стан  об а д м и 
нистративной ответственности, принятый 24 сентября  
1994 года. С огласн о  ст. 10 этого кодекса  ад м и н и страти в 
ным правон аруш ени ем  п ри знается  посягательство  на 
личность, права  и свободы г р а ж д а н ,  собственность, го
сударственны й и общ ественны й порядок, природную  сре
ду, противоправное, виновное действие или бездействие, 
з а  которое зак он одательством  предусм отрена адм инист
р а т и в н а я  ответственность.
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Таки м  образом , одним из главн ы х  при знаков  а д м и 
нистративного п равон аруш ен и я  яв л яется  его противо
правность. Это м о ж ет  бы ть к а к  противоправное дей ст
вие, т а к  и противоправное бездействие. Н ап ри м ер ,  н а 
руш ение пешеходом п р ав и ла  перехода улицы — противо
правн ое  действие. А когда  при зы вник без у важ и тел ьн ы х  
причин не явл яется  в органы  министерства  обороны — 
это противоправное бездействие.

Но д л я  того, чтобы сказать ,  что человек соверш ил 
адм и нистрати вное  правонаруш ение, необходимо вы яс
нить его виновность. П ричем  вина его м о ж ет  в ы р а ж а т ь 
ся в ум ы ш ленном  действии или бездействии и в непред
намеренном наруш ении установленного  порядка.

У мы ш ленны м адм и нистрати вное  п равон аруш ени е  при
зн а е тс я  в том случае, если лицо, его совершившее, со
з н а в а л о  противоправны й х а р а к т е р  своего действия или 
бездействия, предвидело  его вредн ы е последствия и ж е 
л а л о  их наступления  или сознательно  допускало.

А дминистративное п равон аруш ени е  п ри знается  со
верш енны м по неосторожности, если лицо, его соверш и в
шее, зн ал о  о возм ож ности  наступления  вредны х послед
ствий своего действия или бездействия, но легком ы слен 
но рассчи ты вало  их предотвратить , либо не предвидело 
возм ож н ости  таки х  последствий, хотя  д о л ж н о  было и 
могло их предвидеть.

К ум ы ш ленны м  адм и нистрати вны м  правон аруш ен и ям  
относятся  мелкое хулиганство, охота запрещ енны м  спо
собом. К неосторож ны м —  наруш ен и я  правил  пож арной 
безопасности, охраны  труда.

А дми нистративны е п равон аруш ен и я  часто гран и чат  
с преступлениями и, чтобы отличить  их, часто бы вает  
необходимым учиты вать  обстоятельства , при которых 
они были совершены, в частности, р азм ер  ущ ерба , н а л и 
чие или отсутствие т я ж е л ы х  последствий.

В ряде  случаев  к п ерерастан ию  адм инистративного  
п равон аруш ен и я  в уголовное преступление ведет  повтор
ность, ка к  это, например, имеет  место при повторном 
наруш ении в течение года п рави л  охоты.

И з  определен ия  адм и нистрати вного  правон аруш ени я, 
данного  статьей 10 К одекса  об адм и нистрати вной  от
ветственности, вы текает, что объектом  его п о сягател ь 
ства  являю тся  общ ественны й порядок, собственность, 
права  и свободы гр а ж д а н ,  установленны й порядок уп
равления .
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С у б ъ ектам и  адм и нистрати вного  п равон аруш ени я  мо
гут быть достигш ие 16-летнего возраста  г р а ж д а н е  Рес 
публики, лица  без г р а ж д а н с тв а  и ин остранны е г р а ж д а 
не, не о б л а д а ю щ и е  диплом атическим  иммунитетом. 
Е сть  правон аруш ени я, ответственность за  которы е н а 
ступает  только  с 18 лет  (наруш ение  правил  воинского 
у ч ета ) .

К ли ц ам  в возрасте  от 16 до 18 лет, соверш ивш им 
адм и н и страти вн ы е  п равон аруш ени я, применяю тся меры, 
предусм отренны е П олож ени ем  о комиссиях по д ел а м  
несоверш еннолетних. В сл учае  соверш ен ия ими м ел ко 
го хищ ения, наруш ения  правил, связанны х с использо
ванием  транспортны х средств и м алом ерн ы х  судов, н а 
руш ения порядка  п р о д аж и  охотничьего оруж и я,  м елкое  
хулиганство , злостное невыполнение расп оряж ен и й  р а 
ботника милиции, наруш ения  правил  приобретения, х р а 
нения и перевозки огнестрельного о р у ж и я  они п о д л еж ат  
адм и нистрати вной ответственности на общ их о сн о ва
ниях. В отдельны х сл учаях  и эти д ел а  могут п е р е д а в ат ь 
ся на рассм отрение комиссий по д ел а м  несоверш енно
летних.

З а  некоторые адм и нистрати вны е п равон аруш ен и я  к 
ответственности могут при влекаться  только  те лица, ко
торы е зан и м аю тся  определенной профессией (спуск в 
водоемы загр язн ен н ы х  вод из-за  неисправности очист
ных сооружений, расточительное использование  электро- 
и тепловой э н ер ги и ) .

В оен н ослуж ащ и е  и при званны е на сборы за  адм и н и 
стративны е п равон аруш ен и я  несут ответственность по 
дисцип линарны м  уставам . Л и ш ь  за наруш ение  правил  
дорож ного  движ ени я , охоты, ры боловства  и к о н тр аб ан 
ду  они несут ответственность на общ их основаниях. К 
у казан н ы м  л и ц ам  не могут бы ть применены ш траф , ис
прави тельно-трудовы е работы  и арест.

З ак о н  предусм атри вает  основания  освобож ден ия  от 
адм и нистрати вной  ответственности. Это к р а й н я я  необ
ходимость, необходи м ая  оборона, м алозн ачи тельн ость  
наруш ения, пребы вание  'виновного в момент совершения 
правон аруш ени я  в невм еняем ом  состоянии. В ряде  с л у 
чаев  закон  предоставляет  право  п ередавать  виновных 
на рассм отрени е  общественности.

Если  у с т ан а в л и в а ть  уголовную ответственность у п о л 
номочены только  высшие органы  власти , то ф о р м у л и 
ровать  адм и нистрати вную  ответственность могут кром е
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того П резидент, К абинет  М инистров, местные Советы, 
хокимы.

Ш и рок  т а к ж е  и перечень органов  и д олж ностны х 
лиц , которым д ан о  право  р а зр е ш а т ь  д ел а  об адм и нист
ративной ответственности. О сновными органам и , р а с 
см атр и ваю щ и м и  д ел а  об адм и нистрати вны х  п р аво н ар у 
ш ениях, являю тся:

— судьи по адм и нистрати вны м  д ел ам , р а с с м ат р и 
ваю щ ие д ел а  о наи более  серьезны х п равон аруш ени ях , 
посягаю щ их на п р ав а  и свободы, здоровье  гр аж д ан , 
собственность; в области  охраны  природной среды  и 
п ри родоп ользован ия , п осягаю щ ие на  п орядок  у п р а в 
лен и я  и др.;

—  адм и нистрати вны е комиссии, о бразуем ы е  при ор 
ган ах  с а м о у п р ав л ен и я  г р а ж д а н  в о тдален н ы х  и трудн о
доступны х от  районного ц ен тра  поселках, к и ш лаках ,  
ау л ах ,  р ассм атр и ваю щ и е  д е л а  о незаконном изготовле
нии, приобретении, хранении, перевозке  или пересылке 
наркотических средств, наруш ениях  п рава  собственности 
на природные ресурсы, потраве  посевов, порче или уни
чтожении находящ егося  на поле собранного  у р о ж а я  и др.;

— районные, городские комиссии по делам , несовер
ш еннолетних, р ассм атр и ваю щ и е  д ел а  об ад м и н и страти в 
ных правон аруш ен и ях  несовершеннолетних;

— органы  внутренних дел  (м и л и ц и я) ,  которые р а с 
см атр и ваю т  д е л а  о правон аруш ен и ях  на транспорте, 
в области  дорож ного  хозяйства  и связи , посягаю щ их на 
установленны й порядок управлени я;

— о р ган ы  государственного  п о ж арн ого  н адзора , 
которым подведомственны д ел а  о наруш ениях  т р е б о в а 
ний пож арной  безопасности;

— органы  ж е л езн о д о р о ж н о го ,  'воздушного, (Водно
го, п ассаж и рского  городского, м еж дугороднего  и э л е к 
тротран сп орта , министерства обороны, по охране  п р и 
роды, там о ж ен н ы е  и государственны е налоговы е и д р у 
гие органы, уполномоченные на то закон одательством  
Республики .

Виды административных правонарушений. А дмини
стр ативн ы е п равон аруш ен и я  п о д р аздел яю тся  на:

— посягаю щ ие на п р ав а  и свободы г р а ж д а н ;
—  пр аво н ар у ш ен и я  в области  охраны  здоровья;
— посягаю щ ие на  собственность;
—  в области  охраны  природной среды  и при родо

пользован ия;
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—  п равон аруш ени я  в промыш ленности, строитель
стве и в области  использования  тепловой и электриче
ской энергии;

—  п равон аруш ен и я  в сельском  хозяйстве , н аруш е
ния ветери нарно-сани тарн ы х правил;

— правон аруш ени я  на транспорте, в области  д о р о ж 
ного хозяйства  и связи;

—  п равон аруш ен и я  в области  ж и л и щ н ы х  прав  г р а ж 
дан , ком м унального  об сл у ж и ван и я  и благоустройства;

—  п равон аруш ен и я  в области  торговли , п р ед п р и 
ни м ательства  и финансов;

— посягаю щ ие на правосудие; посягаю щ ие на  о б 
щ ественный порядок и установленны й п орядок  у п р а в 
ления.

Виды административных взысканий. В зависимости 
от  х а р а к т е р а  и степени общ ественной опасности а д м и 
нистративного п равон аруш ен и я  закон  устан авли вает  
разли чн ы е  виды адм и нистрати вны х взы сканий, я в л я ю 
щ ихся мерой ответственности и при м ен яю щ ихся  в целях  
воспитания лица, соверш ивш его  адм и нистрати вное  п р а 
вонаруш ение:

1. Ш тр аф  —  ден еж н ое  взы скание, причиняю щ ее м а 
тери альн ы й  ущ ерб  наруш ителю . Ш тр а ф  у с т ан а в л и в а е т 
ся  высшими ор ган ам и  власти  и у п р авл ен и я  и м о ж ет  н а 
л а гать с я  только  в устан овлен ны х закон ом  случаях .

2. Возмездное изъ яти е  — о сущ ествляется  в отнош е
нии предмета, явивш егося орудием или непосредствен
ным объектом  адм и нистрати вного  п равон аруш ени я . Оно 
за к л ю ч а е т с я  в принудительном  изъятии и последую щ ей 
реали зац и и  такого  предм ета  с передачей вырученной 
суммы бы вш ем у собственнику с вычетом расходов. В о з
мездное изъятие  не м ож ет  при м ен яться  лиш ь в отнош е
нии о р у ж и я  и боеприпасов лиц, д л я  которых охота  яв 
ляется  основным источником сущ ествования.

3. К он ф и ск ац и я  — взы скание, причиняю щ ее ущ ерб  
наруш ителю . Оно за к л ю ч а е т с я  в принудительном  б ез 
возм ездном  и зъ ятии  предм ета  в собственность го су дар 
ства. К онфискации п одлеж и т  лиш ь тот предмет, кото
рый находится  в собственности наруш ителя . И склю че
ние то же, что и в преды дущ ем  пункте.

4. Л иш ени е  специальны х прав, предоставленны х д а н 
ному лицу,—  прим еняется  на срок до  трех л ет  за  грубое 
или систематическое наруш ение  порядка  пользован ия  
этим правом. Л иш ени е  права  у п равлен и я  транспортом

224



не м о ж ет  при м ен яться  к  и н вали дам , кром е случаев  уп
р авл ен и я  в нетрезвом  виде.

5. А дминистративны й арест  —  при м ен яется  на  срок 
от трех  до п ятн ад ц ати  суток, а ,в условиях  реж и м а  
чрезвычайного  п олож ен и я  з а  п осягательства  на о б щ е
ственный порядок —  до тр и д ц ати  суток. А дм и н и стр а 
тивный арест  н азн ач ается  судьей по адм и н и стр ати в
ным д ел а м  районного (городского) суда, а в условиях 
р е ж и м а  чрезвы чайного  полож ен ия  — т а к ж е  и военным 
комендантом  или начальником  о рган а  внутренних дел. 
А дминистративны й арест  не м о ж ет  при м ен яться  к  бере
менным ж ен щ и н ам , ж ен щ и н ам , имею щим детей в воз
расте  до  трех лет, л ицам , воспиты ваю щ им  в одиночку 
ребен ка  в в о зр асте  до  ч еты рнадцати  лет, к  ли ц ам , не 
достигш им восем н адц ати  лет, к и н вали дам  первой и 
второй групп.

В озм ездное изъ яти е  и кон ф и скац и я  могут п ри м ен ять
ся к а к  основное, т а к  и ка к  дополнительное  взы скание. 
Д р у ги е  —  только  к а к  основные.

В зы скан ия  за  адм и нистрати вны е п равон аруш ени я  
н ал агаю тся  в пределах , установленны х нормативным 
актом . П ри  этом  учиты вается  х а р а к т е р  совершенного 
деяния , личность виновного, степень его вины, обстоя
тельства ,  см ягч аю щ и е  или отягч аю щ ие ее.

К см ягчаю щ им  обстоятельствам  относятся:
—  чистосердечное р аск ая н и е  виновного;
— п р едотвращ ени е  .вредных последствий^, добро-. ' 

вольное возмещ ение ущ ерба  или устранение причинен
ного вреда;

— соверш ение п равон аруш ени я  под влиянием силь
ного душ евного  волнения либо при стечении тяж ел ы х  
личных, семейных или иных обстоятельств;

—  соверш ение п равон аруш ен и я  под влиянием  угр о 
зы, принуж дения  либо в силу служебной, м а т е р и а л ь 
ной или иной зависимости;

—  соверш ение п равон аруш ен и я  несоверш еннолетним;
— соверш ение п равон аруш ен и я  беременной ж е н 

щиной либо лицом, воспиты ваю щ им  в одиночку ребен
ка в возрасте  до 14 лет.

К  отягчаю щ им  обстоятельствам  относятся:
— п р одолж ен и е  противоп равного  поведения, н е 

см отря на требован и я  уполномоченных л и ц  прекратить  
его;

— повторное в течение года соверш ение однородно
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го правон аруш ени я, за  которое лицо подвергалось  взы с
канию, и равно соверш ение п равон аруш ен и я  лицом, 
имеющим судимость;

— вовлечение несовершеннолетнего;
—  соверш ение п р авон аруш ени я  группой;
— соверш ение п р авон аруш ени я  в условиях  стихий

ного бедствия и других  чрезвы чайн ы х обстоятельств;
— соверш ение п равон аруш ен и я  в состоянии о п ь я 

нения. но оно м о ж ет  бы ть признано и не отягчаю щ им .
П ри совершении нескольких правон аруш ени й  а д м и 

ни стративное взы скан ие  н ал агается  за  к аж д о е  в о т 
дельности. А дминистративное взы скан и е  м ож ет  быть 
применено не позднее двух месяцев со дня соверш е
ния правон аруш ен и я ,  а при д л я щ е м ся  п р аво н ар у ш е
нии — двух месяцев со дня  обн аруж ен и я .  По истече
нии года, если не совершено новое правонаруш ение, 
лицо счи тается  неподвергавш им ся  адм и нистрати вном у 
взысканию .

Е сли  в р езу л ьтате  адм и нистрати вного  п р а в о н ар у 
шения причинен ущ ерб, одновременно реш ается  воп
рос о возмещ ении ущ ерба . В тех случаях , когда и м у 
щ ественный ущ ерб, причиненный в р езу л ьтате  совер 
ш ения адм инистративного  п р авон аруш ени я  не п р евы 
ш ает  установленного м инимального  р а зм е р а  з а р а б о т 
ной платы, вопрос о возмещ ении виновным у щ ер б а  р е 
ш ается  тем органом  (долж ностны м  л и ц о м ) ,  которое 
р ассм атр и в ает  дело. С удья по адм и нистрати вны м  д е 
л а м  р еш ает  этот в о п р о с  независим о от р а зм е р а  з а р а 
ботной п латы  виновного.

Производство по делам об административных взыс
каниях. З а д а ч а м и  производства  по д ел а м  о б  адм и н и 
стративн ы х п р ав о н ар у ш ен и ях  явл яю тся :  сво евр ем ен 
ное, всестороннее, полное и объективное  вы яснение о б 
стоятельств к а ж д о го  д ела ,  разреш ен и е  его в соответ
ствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, а т а к ж е  вы явлен ие  причин и условий, 
способствую щих им, и п редупреж дени е  п р а в о н ар у ш е 
ний, воспитание г р а ж д а н  в духе соблю дения консти
туции, законов  Р еспублики У збекистан , укреп лен ие  
законности.

П роизводство  по д ел у  не м о ж ет  бы ть начато , а н а 
чатое п одлеж ит  прекращ ени ю  при отсутствии события 
или состава  адм инистративного  правон аруш ени я; н е 
достиж ении лицом  на момент соверш ения правоиару-
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ш ен и я  ш естнадцатилетн его  возраста ,  невменяемости 
ли ц а , соверш ивш его  правон аруш ени е; когда  лицо д ей 
ствовало  в состоянии необходимой обороны или к р а й 
ней необходимости; в сл учае  и зд ан и я  акта  амнистии, 
если он устран яет  применение адм и нистрати вного  в зы 
скания , отмены акта , у стан авли ваю щ его  адм и н и стр ати в 
ную ответственность, либо  истечения к моменту р а с 
смотрения д е л а  сроков  применения адм и н и страти вн о
го взы скан и я ; при наличии по тому ж е  ф а к т у  ранее  
примененного взы скан ия  или неотмененного п останов
лен и я  о п р екращ ени и  д ел а  об адм инистрати вном  п р а 
вонаруш ении, а т а к ж е  при наличии по данном у ф акту  
уголовного д ел а ;  в случае  смерти правон аруш и теля .

О совершении адм и нистрати вного  п р авон аруш ени я  
составляется  протокол, в котором указы вается  д ата ,  
место составления, долж ность , ф ам и ли я ,  имя, отчест
во лица, составивш его  протокол, сведения о личности 
правон аруш и теля ,  место, врем я  соверш ения и сущность 
адм инистративного  п равон аруш ени я, нормативны й акт, 
пр едусм атриваю щ и й ответственность за  д ан ное  п р а в о 
наруш ение, свидетели и потерпевш ие, если таковы е  и м е
ются, иные сведения, необходимые д л я  реш ения д ела .

П ротокол  подписы вается  лицом, которое его соста
вило, п р авон аруш ителем , а т а к ж е  свидетелем  и п отер
певшим, если таковы е  имеются. В случае  о т к а за  лица, 
соверш ивш его правонаруш ение, от  подписи протокола, 
в нем д елается  об этом запись.

П ротокол  не составляется , если гр аж д ан и н  не о с 
пар и вает  ф а к т  соверш ения п равон аруш ен и я  и н а л а 
гаемый на месте ш траф  не превы ш ает  одной второй 
м инимального  р а зм е р а  зар або тн о й  платы . В тех с л у 
чаях ,  когда  протокол невозм ож но составить на месте 
и его составление обязательно , п р авон аруш и тель  мо
ж е т  быть доставлен  в милицию или помещ ение о рган а  
сам оуп равлен и я  г р а ж д а н .  В случаях , прям о п реду
смотренных законом , доп ускается  адм и нистрати вное  
з а д е р ж а н и е  н ар у ш и тел я  на срок не свы ш е трех  часов, 
личны й досмотр  вещей, а т а к ж е  изъ яти е  вещей и д о 
кументов. Об адм и нистрати вном  зад ер ж а н и и  со став л я ет 
ся  протокол. П о  просьбе за д ер ж а н н о г о  о месте его н а 
х о ж д ен и я  у ведом ляю тся  его родственники, адвокат ,  а д 
м инистрация  по месту работы  или учебы. О з а д е р ж а 
нии несоверш еннолетних о б язател ьн о  уведом ляю тся  
его родители или ли ц а , их зам ещ аю щ и е.
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А дминистритвное з а д е р ж а н и е  производится  о р га 
н ам и  внутренних дел, пограничными войсками , с т а р 
ш им в месте расп о л о ж ен и я  охраняем ого  объекта ,  д о л ж 
ностными лицам и  Военной автомобильной инспекции, 
органов  государственного комитета  Р еспублики  У збе
кистан по охране  природы, государственны х налоговых 
органов, работн и кам и  там о ж ен н ы х  органов, военными 
п атрулям и .

Н екоторы е правон аруш ители  могут бы ть за д ер ж а н ы  
до рассм отрения  д е л а  адм и нистрати вны м  судьей или 
н ачальником  (его зам ести телем )  о рган а  внутренних дел  
на  срок не более 24 часов.

Срок з а д е р ж а н и я  начинается  с момента доставлен и я  
н ар у ш и тел я  д л я  составлен и я  протокола, а д л я  лиц, 
находящ и хся  в состоянии опьян ен ия ,— со времени вы 
трезвлен ия .

П р аво н ар у ш и тели  в п р ав е  зн аком и ться  с м а т е р и а л а 
ми дела ,  д а в а т ь  объяснения , п р ед ставл ять  д о к а за т ел ь с т 
ва ,  з а я в л я т ь  х одатайства , при рассмотрении дел  пользо 
ваться  помощ ью адв о к ата ,  вы ступать  на родном язы ке  и 
пользоваться  услугам и  переводчика.

П остан овлен ие  по д елу  м о ж ет  быть о б ж а л о в а н о  л и 
цом, в отношении которого оно вынесено, а т а к ж е  потер
певш им в соответствии с устан овлен ны м  порядком . П о 
д ач а  ж а л о б ы  в десятидневны й срок  при остан авли вает  
исполнение реш ения до ее рассм отрения . Д е л о  р а с с м ат 
ривается  в присутствии наруш ителя . В его отсутствии 
м о ж ет  р ассм атр и в аться  только  если точно известно, 
что он и звещ ал ся  о необходимости явиться  и от него не 
поступило ходатайства  об отлож ении  рассмотрения.

Присутствие лица, п ри влекаем ого  к адм и н и стр ати в 
ной ответственности, явл яется  обязательн ы м и , если за  
совершенное им правон аруш ен и е  Кодексом предусм от
рено применение адм и нистрати вного  ареста , к о н ф и ск а 
ции или возм ездного  и зъ яти я  предметов.

Если  лицо уклон яется  от  явки, оно м о ж ет  бы ть под
вергнуто приводу. П отерпевш и й и его а д в о к а т  т а к ж е  
вп р аве  знак ом и ться  с м а те р и а л а м и  4 д е л а  и з а я в л я т ь  
ходатайства , приносить ж алобу .

Интересы п р аво н ар у ш и тел я  или потерпевш его, я в л я 
ющ егося несоверш еннолетним или стр ад аю щ его  ф изиче
скими либо психическими недостаткам и , в силу чего он 
не м о ж ет  сам  осущ ествлять  свои п рава , его могут п ред 
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с тав л ять  закон н ы е  представители  (родители , опекуны, 
попечители, у сы н о в и тел и ) .

В качестве  сви детеля  по д елу  р а зр е ш а е тс я  вы зы вать  
л ю бое  лицо, котором у могут быть известны какие-либо 
обстоятельства , п о д л е ж а щ и е  установлению . С видетель  
о б я за н  по вы зову явиться  и д а т ь  п оказания .

Д е л а  об адм и нистрати вны х  п р ав он аруш ен и ях  р а с 
см атри ваю тся  в п ятнадцати дн евны й срок со д н я  полу
чения протокола.

Д е л а  о незаконном приобретении или сбы те  в а л ю т 
ных ценностей, проявлении н еу важ ен и я  к  суду, мелком  
хулиганстве  и некоторые д руги е  р ассм атри ваю тся  в т е 
чение суток. Р я д  дел  р ассм атр и вается  в трехдневны й 
срок, о м елком  хищ ении — в пятидневны й срок.

§ 14. Административно-правовое регулирование 
народного образования

Общая характеристика законодательства об образовании

А дми нистративно-правовое  полож ен ие  органов н ар о д 
ного о б р азо в ан и я  Р еспублики  реглам ен ти руется  консти
туцией, З ак о н о м  об основах  государственной н езави
симости Р еспублики  У збекистан , З ак он ом  об о б р аз о в а 
нии и другими зако н о дател ьн ы м и  актам и , и зд аваем ы м и  
в соответствии с ними.

Конституция п редопределяет  принципиальны е п о л о ж е
ния по вопросам  адм и нистрати вно-правового  регулиро
ван и я  народного о б р азо ван и я .  С татья  41 конституции 
з а к р е п л я е т  п раво  к а ж д о го  г р а ж д а н и н а  ка к  субъекта  
адм и нистрати вного  п р ав а  на  о б р азо в ан и е  и гар ан ти рует  
получение бесплатного  общ его  о б р азо ван и я ,  подчерки
вает, что ш кольное д ело  находится  под надзором  госу
д ар ства .

Эти принципиальны е п олож ен и я  конституции полу
чили свою д етал ьн у ю  р егл ам ен тац и ю  в З а к о н е  об о б р а 
зовании. З а к о н  обеспечивает  защ и ту  конституционных 
прав г р а ж д а н  на образован ие , о п р ед ел яет  принципы 
взаимоотнош ений, компетенцию  и ответственность су бъ 
ектов адм и нистрати вно-правовы х  отнош ений в области  
о б р азо ван и я ,  правовы е гаран ти и  свободного р азви ти я  
о б р азо ван и я  в Республике . В зако н е  заявл ен о ,  что Р е с 
публика  гар ан ти р у ет  равны е п рава  на получение о б р а 
зования, независимо от происхож дения , пола, язы ка ,
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возраста ,  национальности, расовой при надлеж ности , 
убеж дений, отнош ения к  религии, социального  полож е
ния, рода занятий , места ж и тел ьства ,  п ро д о л ж и тел ь 
ности п рож и ван и я  на территории Республики.

П р а в о  на получение о б р азо в ан и я  обеспечивается: 
созданием  социально-эконом ических условий д л я  полу
чения о бразован и я ; развитием  сети государственны х и 
негосударственных о б р азо в ател ьн ы х  учреж ден ий; бес
платностью  о б р азо в ан и я  в государственны х и в п ределах  

устан овлен ны х норм ативов  на обучение — в н егосудар
ственных об р азо вател ьн ы х  учреж ден иях ; использова- , 
иием различны х  ф орм  обучения — очного, вечернего, 
заочного, семейного о б р азо в ан и я  и экстерн ата ,  д оп ущ е
нием платного  обучения в государственны х о б р аз о в а 
тельн ы х у ч реж ден и ях  на договорны х н ач алах ;  равны м и 
п равам и  выпускников всех видов о б р азо в ател ьн ы х  уч
реж дений при поступлении в учебные заведен и я  следую 
щего уровня  обучения.

А дм и нистративно-правовы е отнош ения в системе 
о б р азо в ан и я  б азирую тся  на следую щ и х  принципах госу
дарственной политики в области  о бразован и я :

—  гуманистическом  и д ем ократи ческом  х ар а к т е р е  
обучения и воспитания;

—  непрерывности и приемственности системы о б р а 
зования;

— научности, светском х ар а к т е р е  государственной 
системы о бразован и я ;

—  приоритете общ ечеловеческих ценностей и н а 
ционально-культурной  основы о бразован и я ;

—  общ едоступности образования в пределах  государ 
ственного о б р азовательн ого  стан дарта ;

— единстве  и ди ф ф ерен ц и рован н ом  подходе к  в ы 
бору програм м  обучения, духовного  и физического вос
питания;

—  поощ рении т а л а н т а  и образованности;
—  создании в об р азо вател ьн ы х  уч р еж ден и ях  условий 

д л я  о вл аден и я  иностранны м и язы кам и , зн ан и ям и  в о б 
л асти  истории религий и мировой культуры;

—  независимости о б р азо в ател ьн ы х  учреж дений от 
вли ян и я  политических партий и общ ественно-политиче
ских движ ений;

—  уваж ен и и  личности воспитанников и учащ ихся;
—  уваж ен и и  личности педагога , его социальной роли;
— равенстве  в п р авах  учреж ден ий  о б р азо в ан и я  всех
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ф орм  собственности, их сам остоятельности  в п ределах  
действую щ его зако н о дател ьства .

Система образования Республики вклю чает: до
ш кольное образован ие , общ ее образован ие , внеш кольное 

образован ие , профессионально-техническое образован ие , 
среднее специ альное  образован ие , вы сш ее образован ие , 
подготовку научны х и научно-педагогических кадров , се
мейное о бразован ие , сам ообразовани е .

Д о ш к о л ьн о е  о б р азо в ан и е  осущ ествляется  в семье и 
обеспечивает  ф орм и рован и е  основ личности ребенка, р а з 
витие его позн авательн ы х  интересов, культурно-этиче
ских потребностей, первон ачальны х  трудовы х навыков, 
привитие любви к  знанию , укреп лен ие  его здоровья.

О бщ ее образован ие , являю щ ееся  определяю щ и м  зв е 
ном в государственной системе непрерывного о б р а з о в а 
ния, обеспечивает  овладен и е  основами научных знаний, 
предприн им ательства , трудовы м и и н ачальн ы м и  проф ес
сиональны ми навы кам и , а т а к ж е  разви ти е  и н ди ви дуаль
ных творческих способностей и нравственны х качеств 
учащ ихся. О бщ ее  о б р азо в ан и е  в кл ю ч ает  три ступени: 
начальное  (1— 4 к л ассы ) ,  базовое (5— 9 к л а с с ы ) ,  ср ед 
нее (10— 11 (12) классы ) и. осущ ествляется  в н а ч а л ь 
ных, базовых, средних учебных заведен и ях ,  гим назиях , 
л и ц еях  и др.

Б а зо в о е  о б р азо в ан и е  явл яется  о б язател ьн ы м  и д ае т  
право  продолж и ть  обучение в средних об р азо вател ьн ы х  
учреж дениях , проф ессиональны х и средних сп ец и аль 
ных учебных заведен иях . В озраст  и продолж ительность  
обучения на к аж до й  ступени оп ределяю тся  уставом со
ответствую щ его о б р азо вател ьн о го  уч реж ден ия . П рием  
у чащ ихся  в о б р азо в ател ь н ы е  у ч р еж ден и я  3 ступени 
осущ ествляется  на конкурсной основе.

В средних об щ ео б р азо вател ьн ы х  у ч реж ден и ях  могут 
осущ ествляться  проф илирован ие  обучения, введение кур
сов по вы бору у чащ и хся  и углубленн ое  изучение пред
метов. П р а в о  у тв ер ж д ен и я  т аки х  п рограм м  дан о  о б р а з о 
в ательн ы м  уч реж ден иям .

В неш кольн ое  о б р азо в ан и е  осущ ествляется  вн еш коль
ными у чреж ден и ям и  культурно-эстетического, естествен
но-научного, технического, спортивного и других  н а п р ав 
лений, со зд аваем ы х  государственны м и орган ам и , пред
приятиям и различны х  ф орм  собственности, о бщ ествен
ными о р ган и зац и ям и  и г р а ж д а н а м и .  Ц е л ь  внеш кольного 
о б р азо в ан и я  —  удовлетворение и н ди видуальн ы х потреб
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ностей детей и подростков, о р ган и зац и я  их свободного 
врем ени и отды ха.

П роф ессионально-техническое о б р азо в ан и е  осущ еств
л яется  на основе базового  о б р азо ван и я  в проф ессиональ
но-технических училищ ах, учебно-производственных, 
учебно-курсовых ком бин атах , центрах , в других  учебных 
заведен и ях  либо  непосредственно на производстве. Л и ц а ,  
обучаю щ иеся  в этих учебных у ч реж ден и ях  получаю т 
одновременно профессионально-техническое и общ ее 
средн ее  об р азо ван и е  либо  только  профессию. В озм ож н о  
получение профессии не только  на основе базового  
о б р азо ван и я ,  но и иного. Те, кто получаю т первую про
фессию или проходят  переподготовку  по нап равлени ю  
сл у ж б ы  занятости , обучаю тся  бесплатно.

С реднее специ альное  о б р азо в ан и е  осущ ествляется  в 
техникум ах , училищ ах , к о л л е д ж а х  и  других  средних 
специ альны х учебных заведен иях , в том числе о б ъ ед и 
ненных с учебными заведен и ям и  иных типов, на основе 
базового, общего среднего и проф ессионально-техниче
ского образован и я .  Те, кто получаю т первую профессию 
или проходят переподготовку  по н ап равлен и ю  служ бы  
занятости , т а к ж е  обучаю тся  бесплатно.

Высшее об р азо ван и е  осущ ествляется  высшими учеб
ными заведен и ям и  на базе  общ его  среднего, проф ессио
нально-технического, среднего специального  о б р а з о в а 
ния. О бучение в высш их учебны х заведен и ях  ведется  
на двухступенчатой основе с присвоением п оследова
тельно степеней б а к а л а в р а  и м агистра. О р ган и зац и я  т а 
кого обучения реглам ен ти руется  П о л ож ен и ем , у т в е р ж 
денным правительством  Республики . П равительством  
ж е  у стан авли вается  перечень профессий и сп ец и аль 
ностей, получение которых не д опускается  в ф орм е  за о ч 
ного или самостоятельного  о б р азо ван и я .  В торое высшее 
о б р азо ван и е  г р а ж д а н е  вп р аве  получать за  плату.

Д еятел ьн о сть  высших учебны х заведен ий  р е гл ам е н 
тируется  их у ставам и . С ам и  высшие учебны е заведен и я  
периодически проходят  аттестацию  и аккреди таци ю .

Высшей ступенью в системе непрерывного о б р а з о в а 
ния является  подготовка научны х и научно-педагогиче
ских кадров, осущ ествление которой, т а к ж е  к а к  и при
суж дение  научных степеней и званий, реглам ен ти руется  
специальны м  закон одательством . В системе высшего о б 
р азо в ан и я  н аучная  д еятельность  осущ ествляется  н ау ч 
ными коллективам и , отдельны м и у чреж ден и ям и  по д ого 
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ворам , к о н трактам , государственны м  з а к а з а м ,  про гр ам 
м ам , проектам, а т а к ж е  в соответствии с собственными 
научными интересами. С этой целью  созд аю тся  научно- 
производственны е подразделени я , объединения, ассоциа
ции, центры научно-технического творчества  студенче
ской м олодеж и.

П овы ш ен ие  проф ессиональной кв ал и ф и к ац и и  и пере
подготовка кадров  производится  с целью  углублени я  и 
обновления  проф ессиональны х знаний и навыков, а т а к 
ж е  приобретения новой специальности  на базе  го су дар 
ственны х и иных учебны х заведен ий , за  счет средств го
сударства ,  а т а к ж е  на договорны х н а ч а л а х  с п р ед п р и я 
тиям и, учреж ден иям и , орган и зац и ям и  и отдельны м и 
лицами .

З а к о н  п р ед ставл яет  возм ож н ость  родителям  д ат ь  о б 
р азован и е  д етям  в семье. Т ако е  обучение о сущ ествляет 
ся на основе д оговора  м еж ду  родителям и  ребен ка  или 
лиц ам и , з а м ещ аю щ и м и  их, и о б р азо в ател ьн ы м  у ч р еж 
дением, органом  у п р авл ен и я  образован и ем , оп р ед ел яю 
щим правовые, экономические и другие' об язател ьства  
сторон. О бучение детей в семье осущ ествляется  по 
про гр ам м ам  учебных заведен ий  с последую щ ей атте с та 
цией в порядке  экстерната .

Л и ц а ,  получаю щ ие о б р азо ван и е  в семье, вправе  про
д о л ж а т ь  его в о б р азо вател ьн о м  учреж дении на любом 
этап е  обучения. Государство  о к азы в ает  содействие се 
мейному обучению путем п редоставлени я  методической, 
консультативной помощи, а в отдельны х с л у ч аях  и пу
тем ком пенсационных вы п лат  семье.

Г осударство  п о д дер ж и вает  и стрем ление к с ам о сто я 
тельн ом у повыш ению образовательного , культурного  и 
профессионального  уровня. Л и ц ам , повы ш аю щ им  свое 
о б р азо ван и е  путем сам о о бр азо ван и я ,  п редоставляется  
возм ож н ость  сд ав ать  эк зам ен ы  в порядке  экстерната .

Вы пускникам  об р азо вател ьн ы х  учреж дений, лицам , 
обучаю щ им ся  путем сам о о б р а зо в а н и я  или семейного 
об р азо ван и я ,  вы даю тся  докум енты  об  об разован ии , со
ответствую щ ие м еж д ун арод н ы м  п рави лам .

Управление системой образования. В соответствии с 
З ак о н о м  об образован и и , у п р авл ен и е  системой о б р а з о 
ван и я  в У збеки стан е  носит государственно-общ ествен
ный х ар актер .  О пределен ие  и осущ ествление единой го
сударственной политики в области  о б р азо ван и я ,  п р аво 
вое регулирование, р а з р а б о т к а  и р еал и зац и я  программ
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р азв и ти я  о б р азо ван и я ,  ф орм и рован и е  ц ен тральн ы х  о р га 
нов государственного  у п равлен и я  об р азо ван и ем  входит 
в компетенцию высших органов  власти  и у п р авл ен и я  
Республики . Они ж е  устан ав ли в аю т  п орядок  создан ия , 
реорган и зац и и  и ликвидац ии  об р азо вател ьн ы х  у ч р еж 
дений. В компетенцию  высш их органов  в ласти  входит и 
у тверж ден и е  полож ений об об р азо вател ьн ы х  у ч р еж д е 
ниях, о б р азц о в  докум ентов  об о б разован и и  и п орядка  их 
вы дачи. Они о п ределяю т  п орядок  аттестации , а к к р е д и 
тации и ли ц ен зи рован и я  об р азо вател ьн ы х  учреж дений, 
государственны е стан дар ты  о б р азо в ан и я ,  р азм ер ы  бю д
ж етны х ассигнований на нуж ды  о б р азо ван и я ,  норм ативы  
его ф инан си рования . Они ж е  ф орм ирую т р есп у б л и кан 
ский фонд р азви ти я  о б р азо в ан и я  и  за н и м аю т ся  органи
заци ей  подготовки педагогических кадров .

М естны е органы  власти  и у п р авл ен и я  обеспечиваю т 
соответствие сети учреж дений о б р азо в ан и я  потребнос
тям  регионов, создаю т, реорганизую т и л ик видирую т 
подведомственны е учебные заведен и я ,  в ы д аю т  лицензии 
на откры тие об р азо вател ьн ы х  уч реж ден ий  местного з н а 
чения, в п ределах  своих полномочий устан ав ли в аю т  р а з 
меры ф инан си рования , условия оплаты  тр у да  д л я  о б р а 
зо вательн ы х  учреж дений, ф орм ирую т фонды р азв и ти я  
об р азо в ан и я  за  счет д обровольн ы х  взносов и п о ж ер тв о 
ваний. Совместно с советам и по о б р азо ван и ю  и р уковод
ством об р азо вател ьн ы х  учреж дений заб о тятся  об уд о в 
летворении социальны х н у ж д  учащ ихся  и работни ков  
образован и я ,  оп ределяю т  потребность регионов в препо
д ав а те л я х ,  создаю т по месту ж и тельства  н а д л е ж а щ и е  
условия  д л я  воспитания  детей  и м олодеж и, р еш аю т  во
просы опеки и попечительства , осущ ествляю т кон троль  
з а  соответствием государственны м  требован и ям  уровня  
об р азо ван и я  и профессиональной подготовки п р еп о д ав а 
телей.

Государственное управлен и е  об р азо ван и ем  осущ еств
л я ю т  специально уполномоченные органы . Они обеспе
чиваю т вы полнение государственны х требовани й  и нор
мативов  в об р азо вател ьн ы х  учреж ден и ях ,  осущ ествляю т 
методическое руководство ими. В м еш ательство  го судар
ственных органов в д еятельность  об р азо вател ьн ы х  уч
реж дений не д опускается  за  исклю чением  случаев , вхо 
д ящ и х  в их компетенцию.

У п равлен ие  об р азо вател ьн ы м и  у ч реж ден и ям и  осущ е
ствляется  в соответствии с закон одательством  Р есп у б 
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лики и их у ставам и . Н епосредственное руководство осу
щ ествл яется  заведую щ и м , директором , ректором  или 
други м  руководителем  образовательн ого  учреж ден ия .

Руководители  средних о б щ еоб разовательн ы х , проф ес
сионально-технических и средних специ альны х у ч р еж д е
ний н а зн а ч а ю тс я  на до лж н о сть  соответствую щ ими о р г а н а 
ми государственного  уп равлен и я .  Р екторы  государствен
ных высш их учебны х заведен ий  н азн ачаю тся  п рави тел ь 
ством Р еспублики по представлени ю  соответствую щ их 
министерств. Р уководители  негосударственных учебных 
заведен ий  н азн ач аю тся  их учредителями , а руководители 
об р азо вател ьн ы х  учреж дений республиканского  зн ач е 
н и я —  уч редителям и  по согласован ию  с правительством.

В у правлени и  о б р азо вател ьн ы м  учреж ден ием  прини
м аю т участие учащ иеся, студенты, педагогические р а б о т 
ники, сотрудники, родители, д руги е  представители  о б 
щ ественности.

Н егосударственны е о б р азо в ател ьн ы е  у ч р еж ден и я  п р а 
во на обр азо вател ьн у ю  деятельн ость  при обретаю т после 
получения р азреш ен и я  (лицен зии).  Если негосударствен
ное о б р азо в ател ьн о е  учреж ден ие  н ар у ш ает  за к о н о д а т е л ь 
ство об об разован ии , то его деятельн ость  м ож ет  быть 
приостановлена до  р азр еш ен и я  спора в судебном п о р яд 
ке. П ри ем  в негосударственные об р азо вател ьн ы е  у ч р е ж 
дения проводится  в порядке  и в сроки, устан овлен ны е 
д л я  государственны х об р азо вател ьн ы х  учреж дений. П р а 
во юридического лица  негосударственное о б р аз о в ат е л ь 
ное учреж ден ие  п олучает  с момента его государственной 
регистрации.

Права и обязанности субъектов административно
правовых отношений в системе образования. Участники 
о б р азовательн ого  процесса закон ом  наделены  соответст
вую щ ими п р ав ам и  и о б язан ностям и . В частности, у ч ащ и е
ся  имею т право  на у в а ж е н и е  их человеческого достоин
ства, свободу совести, получение информ ации, вы раж ен и е  
собственных взглядов  и убеж дений, выбор учебного з а 
ведения, а т а к ж е  профилей, ф орм , сроков обучения, 
и н ди видуальн ы х програм м ; участие в р азл и ч н ы х  видах  
научной деятельности , п р одолж ен и е  о б р азо в ан и я  по про
фессии, специальности , трудовую  деятельность , соответ
ствую щ ую  возрастны м  особенностям  и состоянию  здо 
ровья: дополнительны е оп л ач и ваем ы е  отпуска по месту 
работы  и другие льготы, предусмотренны е д ля  лиц, о б у 
чаю щ и хся  без отры ва  от производства .
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З ак о н  за п р е щ а е т  отвлек ать  учащ ихся  за  счет учебно
го времени на работу, не связан н ую  с процессом обуче
ния. О бязан ностью  учащ и хся  явл яется  соблю дение з а 
кон одательства  Республики , этических и нравственны х 
норм, устава  и прави л  внутреннего р асп о р ядк а ,  систе
матическое и глубокое о в л ад ев ан и е  знан и ям и , практи че
скими навы кам и , проф ессиональны м  м астерством , по
вы ш ение  своего общ екультурного  уровня.

У чащ иеся обеспечиваю тся стипендиями, о б щ е ж и ти я 
ми, пособиями, интернатам и, льготны м или бесплатны м 
питанием. И м га р ан ти р у ется  бесплатное  или льготное 
пользование  библиотеками , учебно-производственной, н а 
учной, спортивной, бытовой, оздоровительной базой, т р а н 
спортными и други м и  услугами.

Н а  о б р азо в ател ьн ы е  у ч р еж ден и я  в о зл агается  о б я з а н 
ность со зд авать  условия, гаран ти рую щ и е охрану  и у креп 
ление  здоровья  обучаю щ ихся. Н а  родителей  —  заб о ти ть 
ся  о физическом и психическом здоровье  детей, у в а ж а т ь  
их достоинство, воспиты вать  трудолю бие, доброту , ми
лосердие, лю бовь  к  Родине, у в аж ен и е  к  старш им , к  об
щ ечеловеческим и н ац иональны м , историческим и к у л ь 
турны м  ценностям. О собое вни м ан ие  следует  у д ел я ть  
в ы р або тке  чувства у в а ж е н и я  к закон у , при знани я  его 
абсолю тного  приоритета , у в а ж е н и я  к  п р авам  и свободам  
к аж до го  человека.

Р о д и телям  п ред оставляется  право  вы би рать  д л я  сво
их детей формы, типы обучения, виды об р азо вател ьн ы х  
учреж дений, тр ебо в ать  уваж и тельн ого  отнош ения к  ли ч 
ности ребенка, создан ия  в об р азо вател ьн ы х  учреж ден иях  
необходимых условий д л я  норм альной  учебы, уч аство
вать  в управлении. О пределен ны м и п р ав ам и  и о б я з а н 
ностями наделены  и педагогические работники , о чем 
подробно будет говориться  ниже.
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публики Узбекистан , 1993.
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М а хо н и н  В. М . К онцепция програм м ы  курса адм и н и 
стративн ого  п рава . / /  Г осударство  и право. 1993, №  5.

Г Л А В А  16. Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О

1. Понятие граж данского  права .
2. Граж данские правоот нош ения.
3. П равоспособност ь и дееспособность.
4. Ю ридические  ли ц а .
5. П редприят ия.
6. Х озяйст венны е общества и товарищества. К оопера

тивные орга н и за ц и и .
7. Х озяйст венны е объединения .
8. П редпринимат ельст во.
9. Представительство.
10. С делка .
11. В ещ и.
12. С роки  и и ск о ва я  давность.
13. П р а во  собственности.
14. О бязат ельст венное право.
15. Д о го во р н ы е  обязательства. ■
16. Обязательства, во зн и к а ю щ и е  вследст вие п р и ч и н е 

н и я  вреда  и неосноват ельного обогащ ения.
17. Н аследст венное право.
18. Авт орское право.
19. П р аво  на изобрет ения и д р уги е  результаты твор

чества.
20. Граою данско-правовая о хр а н а  чести и достоинст< 

ва граж дан.
§ 1. Понятие гражданского права

Граж данское п р аво  п ред ставляет  собой совокупность 
п равовы х норм, регулирую щ их товарн о-ден еж н ы е и иные, 
основанны е на равенстве  сторон (участни ков) ,  им ущ ест
венны е отнош ения, а т а к ж е  св язан н ы е  с им ущ ественны 
ми личны е неимущ ественны е отнош ения.

Г р аж д ан ск о е  п раво  — это одна из отраслей  права , 
ко то р ая  неразры вно  с в я зан а  с повседневной ж и знью  и 
д еятельностью  человека. Оно п р ед ставл яет  гр аж д ан и н у  
больш ие права  в области  им ущ ественн ы х и личны х не
имущ ественны х отнош ений и о х р ан я ет  эти п рава  от  н а 
руш ений со стороны други х  г р а ж д а н .  К аж д ы й  г р а ж д а 
нин в соответствии с закон ом  вп р аве  иметь имущ ество 
в личной и частной собственности, наследовать  и з а в е 
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щ ат ь  имущ ество, при обретать  п р ава ,  возн и каю щ и е  в 
связи  с творческой деятельностью , и т. д. В аж н о е  зн а ч е 
ние имеет  гр а ж д а н с к о е  зако н о дател ьство  в д ел е  охраны  
ж и зн и  и зд оровья  человека, его чести и достоинства.

Г р а ж д а н с к о е  п раво  регулирует  отнош ения г р а ж д а н  
в сф ере бытового, торгового, ком м унального , т р ан сп о р т 
ного обслуж ивани я . Во многих сл учаях  человек  связан  
с гр аж д ан ски м  правом  и в сф ере своей общ ественной 
деятельности , в частности, при участии в профсоюзной 
работе , в качестве  народного заседател я .

О д н ако  гр а ж д а н с к о е  право  регулирует  отнош ения не 
только  м еж д у  г р а ж д а н а м и ,  но и отнош ения с участием 
предприятий, учреж дений, организац ий  и государства . 
С ю да относятся  нормы, о пределяю щ и е полож ен ие  в сф е
ре имущ ественны х отношений, регулирую щ ие хозяйст
венные связи  м еж д у  ними, по поставкам  продукции и 
товаров , по кап и тальн о м у  строительству, по перевозке  
грузов и т. д.

С гр аж д ан ски м  правом  связан  мировой правовой  
прогресс, ф орм ирование  и разв и ти е  правовой  культуры . 
Г р а ж д а н с к о е  право  ох ваты вает  сам и устои гр аж д ан ско го  
общ ества  (собственность, систему п р а в о о б л а д а н и я  м а т е 
риальны м и б лагам и , п орядок  приобретения  и передачи 
им ущ ества, договоры ) и обеспечивает  свободу и сам о
стоятельность ли ц а ,  предприятий , организац ий , у ч р еж д е 
ний, их независимый статус.

Имущественные и личные неимущественные отноше
ния. К ак  у ж е  говорилось, гр а ж д а н с к о е  п раво  регулиру
ет им ущ ественны е и связанны е  с ними личны е неи м ущ е
ственные отношения.

И м ущ ественны е отнош ения бы ваю т связан ы  с при
надлеж ностью  им ущ ества определенны м  л и ц ам  и перехо
дом  имущ ества- от одного л и ц а  к другом у. К  первой 
группе имущ ественны х отношений относятся  отнош ения 
по владению , пользованию  и р асп о р яж ен и ю  собствен
ностью.

Ко второй группе им ущ ественных отнош ений относят
ся, п реж де  всего, многочисленные договорны е отнош ения 
(договор на поставку, договор подряда , договор на пере
возку  гру зо в ) .  Но эти отнош ения  могут возни кать  и не 
на основе договора . В частности, при возмещ ении при
чиненного вреда , при во звр ате  необоснованно приобре
тенного или сбереж енного  им ущ ества , при переходе н а 
следственного им ущ ества  к наследнику.
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О д н ако  не всякое  имущ ественное отнош ение регули
р у ется  гр а ж д а н с к и м  правом . Е сть  отнош ения, которы е 
регули рую тся  адм и нистрати вны м , трудовы м  правом. 
Г р а ж д а н с к о е  право  регулирует  отнош ения, об условлен
ные использованием  товарно-ден еж ной  формы.

Л ичны е неимущ ественны е отнош ения от им ущ ествен
ных отли чаю тся  тем, что они не имею т стоимостного вы 
р а ж е н и я ,  неразры вно  связан ы  с личностью  и не отдели
мы от нее. Л ичны е неимущ ественны е отнош ения могут 
в о зн и кать  к а к  м еж д у  г р а ж д а н а м и ,  т а к  и м еж д у  п ред 
приятиями, учреж ден иям и , о р ганизац иям и . Л ичны е не
им ущ ественны е отнош ения могут быть св язан ы  с и м ущ е
ственными и не связан ы  с имущ ественны ми отн ош ен и я
ми. В первом случае  у м ал ен и е  личны х неимущ ественных 
п рав  кого-либо влечет  д л я  него и известны е м а те р и а л ь 
ные потери. Н ап ри м ер , от  того, будет ли  человек  при
зн ан  автором  произведения, зависи т  и его в о з н а г р а ж д е 
ние.

Ко второму случаю  относятся  отнош ения, св язан н ы е  
с б лагам и , лиш енны м и им ущ ественного содерж ан и я .  
К  числу т ак и х  б лаг  относятся: имя, авторское  имя, честь 
и достоинство, ж и зн ь  и здоровье , т ел есн ая  неприкосно
венность. П очти  все они возни каю т с рож дением  челове
ка  и п р ек р ащ аю тся  с его смертью.

Г р а ж д а н с к и й  К одекс Р еспублики  (статья  5401) содер
ж и т  т а к ж е  правило, ох р ан яю щ ее  интересы а д р есата  пи
сем, оп убликован ие  которых не д опускается  без его 
согласия, а после смерти —  согласи я  переж и вш его  суп
руга  и детей умершего.

К личны м неимущ ественны м отнош ениям , не с в я з а н 
ным с имущ ественными, относятся  т а к ж е  отношения, 
возн и каю щ и е из опубликован ия , воспроизводства  и р а с 
пространени я  прои зведени я  изобразительного  искусства, 
в котором и зо б р аж ен о  другое  лицо, что по общ ем у  п р а 
вилу  м ож ет  быть сделано  лиш ь с согласи я  и зо б р а ж е н 
ного лица, а после его смерти — с согласи я  его детей и 
переж и вш его  супруга.

Н о  надо  иметь в виду, что такого  рода  личны е неиму
щ ественны е отнош ения регулирую тся  гр а ж д а н с к и м  п р а 
вом тогда , когда это прям о предусмотрено закон ом  либо 
вы текает  из сущ ества  личного неимущ ественного отно
ш ения.

Особенности гражданско-правового метода регулиро
вания общественных отношений. Д л я  гр а ж д а н с к о -п р ав о 
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вого метода регулирования  общ ественны х отношений х а 
рактерно , что участники гр аж д ан ски х  отношений вы сту
п аю т  ка к  равноп равн ы е, независим ы е друг  от д руга  
лица, находящ иеся  в равном  полож ении по отношению 
друг  к другу.

Споры м еж ду  участникам и гр аж д ан ск о -п р аво вы х  от
ношений разр еш аю тся  "судом, хозяйственным судом в 
т а к  назы ваем ом  исковом порядке  с соблю дением  особых 
правил, установленны х гр а ж д а н с к и м  процессуальны м 
закон одательством . В случаях , специально предусм от
ренных законом , за щ и т а  гр аж д ан ски х  прав осущ еств
ляется  в адм и нистрати вном  порядке.

П р е д о с та в л я я  участни кам  гр аж д ан ско -п р аво вы х  от
ношений определенны е п рава  и обязанности , з а к о н о д а 
тельство  п р ед усм атри вает  т а к ж е  ответственность за  их 
наруш ение, которая  носит, во-первых, им ущ ественный 
характер ; во-вторых, эквивалентно-возм естительны й х а 
рактер . О бъективны м  критерием  граж дан ско-п равовой  
ответственности до лж ен  быть принцип полного возм е
щ ения ущ ерба  или убытков. В аж н ей ш и м  основанием 
возникновения гр аж д ан ски х  п рав  и обязанностей  я в л я е т 
ся  договор. Г р а ж д а н с к и е  отнош ения возни каю т из ос
нований, предусмотренны х закон ом  и вследствие д ей 
ствий субъектов  гр аж д ан ск о го  права.

Гражданское законодательство. С ам ы е в а ж н ы е  во
просы гр аж д ан ск о го  п рава  входят  в гр аж д а н с к и й  кодекс 
Р еспублики Узбекистан , вступивш ий в силу 1 ян в ар я  
1964 г. Н а  территории Р еспублики до принятия  нового 
Г р аж д ан ско го  К одекса  действую т и Основы гр а ж д а н с к о 
го зако н о дател ьства  бывшего С С С Р  и союзных респуб
лик , у тверж ден ны е 31 м ая  1991 г. К источникам  г р а ж 
данского  п рава  относятся  конституция, закон ы  и п р а в о 
вые акты  К абинета  М инистров Р еспублики по вопросам  
регулирования  гр а ж д а н с ки х  отношений.

Кодекс со дер ж и т  семь разделов . П ервы й посвящ ен 
общ им  вопросам, в т о р о й — п р аву  собственности, т р е 
тий — обязательствен н ом у  праву, четвертый —  а в то р 
скому праву, пятый —  п раву  на изобретения и д руги е  
результаты  творчества , шестой— наследственному праву  
и седьмой — п раву  иностранцев и реком ендаци ям , ка к  
долж н ы  прим еняться  в необходимых сл учаях  г р а ж д а н 
ские закон ы  иностранных государств  и м еж дун ародн ы е  
договора.
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§ 2. Г р а ж д а н с к и е  правоотношения

Г р аж д ан ско е  право, регулируя  общ ественны е отно
шения, либо н ад ел яет  участников  этих отношений опре
деленны ми п р а в а м и  и о б язан ностям и , либо п редостав
ляет  им возм ож н ость  сам им  у с тан ав ли в ать  эти п рава  и 
обязан ности . В результате  одна сторона граж данско-  
правовы х отношений вы ступает  к а к  лицо уп равом очен
ное, д р у га я  —  к а к  лицо обязанное.

П оскольку  эти п рава  и обязан ности  при знаю тся  за  
определенны м и су бъ ектам и , т. е. лиц ам и , которы м в силу 
зак о н а  предоставляется  возм ож н ость  вступать  в такого  
рода отнош ения, постольку эти права  и обязан ности  н а 
зы ваю тся  субъективны ми. П оэтом у граоюданским п р а 
воот нош ением  н азы вается  тако е  отношение, в котором 
его участники вы ступ аю т к а к  носители субъективны х 
прав  и  обязанностей , предусм отренны х или сан кцион и
рованн ы х норм ам и гр аж д ан ско го  права.

Специфическими чертам и  гр аж д ан ски х  п равоотно
шений являю тся : ш ирокий круг субъектов, м нож ествен
ность объектов, возм ож н ость  устан овлен ия  со дер ж ан и я  
ряда  правоотнош ений по соглаш ени ю  сторон, р а зн о о б р а 
зие оснований возникновения, изменения и прекращ ени я  
правоотнош ений, специфика способов осущ ествления  
гр а ж д а н с к и х  прав, мер гр аж д ан ско -п р аво во й  ответст
венности.

Состав участников гр аж д ан ско го  правоотнош ения 
м о ж е т  изм еняться , что имеет место в силу правоприем- 
ства, под которым понимается  переход прав от одного 
ли ц а  (правопредш ественн ика)  к другом у  (правоп ри ем 
нику),  который вступает  в правоотнош ения вместо свое
го правопредш ественника.

О сновными элем ен там и  гр а ж д а н с к и х  п равоотнош е
ний являю тся :  субъект , объект , содерж ание .

С убъект ами  гр а ж д а н с к и х  правоотнош ений вы ступ а
ют к а к  ф изические ли ц а  (гр аж д ан е ,  ин остранны е г р а ж 
дане , лица  без г р а ж д а н с т в а ) ,  т а к  и ю ридические ли ц а , 
государство, а т а к ж е  адм и н и страти вн о-терри тори аль
ные о б р азо ван и я ,  м еж д у н ар о д н ы е  организации, ино
стран ны е государства , иностранны е ю ридические ли ц а .

О бъектами  гр аж д ан ско го  правоотнош ения являю тся :  
вещи, деньги, ценные бумаги , иное имущество, в том 
числе им ущ ественны е п рава , изобретения, п ром ы ш лен
ные образцы , произведения науки, литературы , искус
ства, иные р езультаты  ин теллектуальной  деятельности .
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а  т а к ж е  д руги е  м атер и альн ы е  и н ем атери альн ы е  блага ,  
дей стви я. К об ъ ектам  гр а ж д а н с к и х  правоотнош ений 
относятся  т а к ж е  имя, честь, достоинство, ж и знь , зд о 
ровье, т елесн ая  неприкосновенность человека.

Содерж анием  гр а ж д а н с к и х  правоотнош ений я в л я 
ются субъективны е п рава  и обязан ности , т а к  к а к  они 
с оставляю т  то главное, без чего нет и не м ож ет  быть 
правоотнош ений.

П о д  субъективны м  правом  пон им ается  д озволен н ая  
закон ом  м ера возмож ного п о вед ен и я  управомоченного 
л и ц а .  П од субъективны м и обязан н остям и  — устан овлен 
н а я  или сан кцион ированная  законом  м ера  долж ного  
по вед ен и я  обязан ного  лица.

С убъективное  право  неразры вно  связан о  с соответст
вую щ ей ему обязанностью . С убъективное  право  и су бъ 
екти вн ая  обязан ность  возни каю т одновременно. О б я за н 
ность по х а р а к т е р у  полностью соответствует содерж ан и ю  
субъективного  права . С о д е р ж а н и е  возникш его при этом 
правоотнош ения  м ож ет  в дальн ей ш ем  изменяться , о с л о ж 
няться, у  участников правоотнош ений могут возни
к ать  новые п рава  и обязанности. М ногие правоотнош е
ния слож ны  с момента возникновения. С убъекты  их 
могут одновременно вы ступать  и управомоченны ми и 
об язан н ы м и  сторонами.

С убъективное право  необходимо отли чать  от о б ъ е к 
тивного. П оследн ее  слагается  из общ еобязательн ы х  
норм, правил поведения (собственнику п р и н адл еж и т  
право  владен ия , пользования, р а с п о р я ж е н и я ) . К он крет 
ное ж е  лицо, чтобы в соответствии с этой нормой могло 
владеть ,  пользоваться , р а с п о р я ж а т ь с я  вещью, д олж н о  
приобрести ее тем или иным допускаем ы м  способом, а 
тем сам ы м  и право на вещ ь ка к  субъективное г р а ж д а н 
ское право.

Г р а ж д а н с к и е  правоотнош ения  бы ваю т им ущ ествен
ные и личные неимущ ественные, вещ ны е и о б яза т е л ь с т 
венные, абсолю тны е и относительные. В ещ ны е п равоот
нош ения  связаны  с правом на вещи, а обязательствен н ы е  
—  с правом требовани я . К  вещным относятся  право  
собственности, право  полного хозяйственного ведения, 
п раво  зал о га ,  к  обязательствен н ы м  — отнош ения, вы те
каю щ и е  из договоров.

Г р а ж д а н с к и е  правоотнош ения  всегда возни каю т на 
основе ю ридических ф актов  — действий, событий. С обы 
т и я — это ю ридические ф акты , возн и каю щ и е независимо
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от воли людей (стихийное бедствие) .  Д ей стви я  — ю ри
дические факты , возникновение которых зависи т  от воли 
лю дей (сделка, договор, причинение вр еда ,  издани е  а д 
министративного  акта , создан ие  и зо б р е т ен и я ) .

Д ей стви я  п од разделяю тся  на п равом ерны е и н еп ра
вомерны е. П ер вы е  соверш аю тся  в соответствии с з а к о 
ном, вторые — в наруш ение  закон а .

З а щ и т а  гр а ж д а н с к и х  прав  осущ ествляется  судом 
(хозяйственными с у д а м и ) .  С ущ ествует  т а к ж е  адм и нис
трати вн ы й  порядок защ и ты  гр аж д ан ски х  прав.

§ 3. Правоспособность и дееспособность
П равовой  основой вступления г р а ж д а н  в г р а ж д а н 

ские правоотнош ения явл яется  г р а ж д а н с к а я  п р а во сп о 
собность, под которой понимается  способность г р а ж д а н  
иметь права  и обязан ности . Г р а ж д а н с к а я  правоспособ
ность п ри знается  в равной мере за  к а ж д ы м  г р а ж д а н и 
ном независимо от во зр аста ,  здоровья , национальности , 
пола и т. д. И м еть  гр аж д ан ски е  права  и обязан ности  м о 
ж е т  к а ж д ы й  гр аж д ан и н :  и взрослый, и ребенок, и зд о 
ровый, и душ евнобольной . Г р а ж д а н с к о е  за к о н о д а т е л ь 
ство в ряде  случаев  п ри знает  гр а ж д а н с к и е  права  и за 
ребенком, которы й ещ е не родился, при условии, что 
он родится  ж и вы м  (наследство) .

Н а р я д у  с гр а ж д а н а м и  Р еспублики  гр аж д ан ско й  п р а 
воспособностью (хотя и с некоторыми исклю чениями) 
пользую тся  иностранцы и лица  без гр а ж д а н с тв а .

Г р а ж д а н с к а я  правоспособность — это не сум м а прав, 
а п р ав о в ая  основа д л я  приобретения  гр а ж д а н с к и х  прав 
и обязанностей . П равоспособность  п ри обретается  с р о ж 
дением  человека  и кончается  с его смертью . Н о  в ряде  
случаев  она кончается  и раньш е, в частности, при п р и 
знан ии  в судебном порядке  ли ц а , безвестно отсутствую 
щего, умершим.

С о д ер ж ан и ем  правоспособности явл яется  совокуп
ность гр а ж д а н с к и х  прав  и обязан ностей , которы е м ож ет  
иметь лицо в соответствии с гр а ж д а н с к и м  за к о н о д а т е л ь 
ством.

Г р а ж д а н и н  м о ж ет  иметь им ущ ество  на п р авах  собст
венности, н асл едо вать  имущество, зан и м аться  предпри
ни м ательской  и лю бой другой , не зап рещ енной  з а 
конодательны м и актам и  деятельностью , составлять  
сам остоятельно  или с другими гр а ж д а н а м и  и о р г а н и за 
циям и юридическое лицо, соверш ать  лю бы е не зап р ещ ен 
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ные закон одательством  сделки и участвовать  в о б я з а 
тельствах , и зб и р ать  место ж и тел ьства ,  иметь права  
автора  изобретения, произведения науки, литературы , 
искусства или иного р езу л ьтата  ин теллектуальной  д е я 
тельности, иметь другие им ущ ественны е и личны е не
имущ ественны е права .

Г р а ж д а н с к о е  зако н о дател ьство  у стан авли вает ,  что 
сделки, нап равленн ы е  на ограничение правоспособности, 
недействительны. О граничение г р а ж д а н  в правоспособ
ности возм ож н о ли ш ь  в сл учаях  и порядке, о п ред елен 
ных законом. Т акое  ограничение м ож ет  быть прои зведе
но по приговору суда в качестве  меры н а к а за н и я  в случае

— осуж ден и я  к  лиш ению  свободы, ограничению  св о 
боды, аресту;

—  л и ш ен и я  п рава  за н и м ат ь  определенны е д о л ж н о с 
ти или зан и м ать ся  определенной деятельностью .

Г р а ж д а н с к а я  правоспособность м о ж ет  ограничи
в аться  только  на определенны й срок.

От правоспособности следует  отли чать  дееспособ
ность, под которой понимается  способность гр а ж д а н и н а  
своими действиям и при обретать  гр а ж д а н с к и е  права  и 
обязанности . В отличие от правоспособности деесп особ
ность г р а ж д а н  различна .

Деесп особн ость  возни кает  по достиж ении  г р а ж д а 
нином 18-летнего возраста . В случае, когда гр аж д ан и н  
вступил в б р ак  до дости ж ен и я  этого возраста ,  он при об
ретает  дееспособность в полном о б ъ ем е  со времени вступ
лен и я  в брак .

З ак о н  допускает  случаи , когда лицо п ри знается  п о л 
ностью недееспособным, о б л а д а е т  ограниченной деесп о
собностью в силу  зак о н а  либо его дееспособность о г р а 
ничивается  по решению суда.

П олностью  недееспособным п ри знается  граж д ан и н , 
который в силу  своей душ евной болезни или слабоум ия  
не в состоянии поним ать  значения  своих действий. Н а д  
таким и  лицам и  у стан авли вается  опека. И все ю ридиче
ские действия  от имени такого  гр а ж д а н и н а  соверш ает  
опекун. В случае  вы здоровлен ия  суд п ри знает  г р а ж д а 
нина дееспособным и отм ен яет  н ад  ним опеку.

Ч астично дееспособными п р и знаю тся  несоверш енно
летние дети  в возрасте  до 15 лет. З а  них сделки совер 
ш аю т  родители, усыновители, опекуны. О д н ако  закон  
д о п у ск ает  соверш ение детьми в возрасте  до 15 лет  м ел
ких бытовых сделок.
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О тносительно дееспособными при знаю тся  несовер
ш еннолетние в возрасте  от 15 до  18 лет. Они зн ач и тел ь 
но ш ире участвую т в гр аж д ан ск о -п р аво вы х  отношениях, 
чем дети  до 15 лет. Они в п р ав е  соверш ать  лю бы е сдел 
ки, но с согласи я  родителей . Они вп р аве  сам остоятельно  
р а с п о р я ж а т ь с я  зар п л ато й ,  осущ ествлять  свои авторские 
и изобретательски е  п рава . О д н ако  в случае  неразумного  
р асп оряж ен и я  ден ьгам и  по ходатай ству  родителей, о б 
щ ественности, органом  опеки и попечительства он м ож ет  
бы ть ограничен  в р асп о р яж ен и и  зар п л ато й  или стипен
дией.

Г р а ж д а н с к и м  зак он одательством  предусмотрена воз
мож ность ограничения  дееспособности г р а ж д а н и н а ,  если 
он зл о у п о тр ебл яет  спиртными нап иткам и  или наркоти 
к а м и  и тем  сам ы м  ставит  свою семью в т я ж е л о е  м а те 
ри альн ое  полож ение. О граничение  дееспособности таки х  
лиц  производится  судом. П ри  прекращ ени и  злоуп отреб 
ления  спиртными нап иткам и  или н ар к о ти кам и  суд мо
ж е т  отменить ограничение дееспособности.

О граничение дееспособности м ож ет  наступить ав то 
матически т а к ж е  при ограничении правоспособности 
лица.

§ 4. Юридические лица
С убъектам и  гр а ж д а н с ки х  взаимоотнош ений яв л яю т

ся т а к ж е  ю ридические лица, которыми при знаю тся  о р г а 
низации, им ею щ ие в собственности, полном хозяйствен
ном ведении или оперативном управлени и обособленное 
имущество, отвечаю щ ие по своим о б язател ьствам  этим 
имущ еством  и могущ ие вы ступ ать  в суде ответчиками.

Т аки м  образом , юридическое лицо — это о р ган и зо 
ванный коллектив . Ю ридическое лицо д о лж н о  о б л а д а ть  
определенны м имущ еством  и сам остоятельно  отвечать 
по своим д олгам . Ю ридическое лицо способно вы ступать  
в гр аж д ан ск о м  обороте от собственного имени.

О р ганизац ионое  единство зак р е п л я е тс я  уставом , ко 
торый утвер ж дается  учредителями ю ридического ли ц а ,  
учредительны м договором , зак л ю чаем ы м  учредителями , 
или тем и други м  докум ентам и  вместе, которы е опре
дел яю т  наи м ен ование  юридического ли ц а , его структуру, 
цели, порядок*деятельности , им ущ ественное полож ение.

И м у щ ествен н ая  сам остоятельность  юридических л и ц  
разли чн а .  О дни имею т имущ ество на п р авах  собствен
ности (общественные и религиозны е о р ган и зац и и ) ,  д р у 
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г и е — на п р авах  полного хозяйственного ведения (госу
д арствен н ы е  предприятия, государственны е о р г а н и за 
ц и и ) ,  третьи —  на п р авах  оперативного  управления. 
И м ущ ествен н ая  сам остоятельность  т а к ж е  закр еп ляется  
в уставе  или учредительном  документе.

С а м о сто ятел ьн ая  им ущ ественн ая  ответственность 
означает , что кредиторы  юридического л и ц а  могут о б р а 
щ аться  с требовани ям и , вы текаю щ им и из об язательств , 
только  к д ан ном у  ю ридическом у лицу; в зы скан и я  по 
этим  требован и ям  могут быть, по общ ем у  правилу, 
о б р ащ ен ы  только  на имущ ество дан ного  юридического 
л и ц а .  Н и  учредитель  юридического ли ц а , ни собствен
ник его им ущ ества не отвечаю т по его о б язательствам . 
Только  лиш ь в случае  б ан кротства  юридического лица, 
в ы званн ого  неправом ерным и действиям и собственника 
его им ущ ества, последний отвечает  по о б язател ьствам  
юридического лица  и только  в том случае, если у ю ри ди
ческого ли ц а  не хватает  средств д л я  удовлетворения  
требований кредиторов.

Ю ридическое лицо от  собственного имени, с ам о сто я 
тельн о  р а с п о р я ж а е т с я  своим имущ еством, приобретает  
г р аж д ан ск и е  п рава  и обязан ности , в частности з а к л ю ч а 
ет договора , вступает  в об язател ьства  и несет по ним 
сам остоятельную  ответственность. О тсутствие хотя  бы 
одного из назван ны х при знаков  свидетельствует  о том, 
что о р ган и зац и я  юридическим лицом не является .

Ю ридические лица  т а к ж е  о б л а д а ю т  п равоспособ
ностью и дееспособностью. Н о  в отличие от правоспо
собности и дееспособности ф изических лиц  у ю ридиче
ских л и ц  они возни каю т одновременно с м ом ента их 
регистрации в орган ах  юстиции.

П равоспособность  юридического лица  н азы вается  
специальной. К а ж д о е  ю ридическое лицо о б л а д а е т  г р а ж 
дан ской  правоспособностью  лиш ь в соответствии с це
л я м и  его деятельности , определенны м и уставом . Все, 
что д ел ается  за  пределам и  установленной уставом  п р а 
воспособности, недействительно.

Д ееспособность  юридического ли ц а  р еал и зу ется  че
рез его органы, действую щ ие в соответствии с з а к о н о д а 
тельством  и учредительны ми докум ентам и, либо через 
представителей.

Ю ридические лица  могут бы ть коммерческими и не
коммерческими орган и зац и ям и . Д л я  коммерческих о р 
ганизац ии  извлечение прибы ли является  основной
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целью  их деятельности , д л я  некоммерческих — извлече
ние прибыли не явл яется  основной целью.

К юридическим ли ц ам , явл яю щ и м ся  коммерческими 
орган и зац и ям и , относятся  хозяйственны е общ ества  и то
вари щ ества ,  производственны е кооперативы, государст
венные, арендные, коллективн ы е и иные предприятия.

К ю ридическим ли ц ам  второй группы относятся  о б 
щ ественны е и религиозны е объединения , потреби тель
ские кооперативы, б лаготворительны е и иные фонды,, 
ф инан си руем ы е собственником учреж ден ия .

Ю ридическое лицо м ож ет  бы ть создан о  по реш ению  
собственника имущ ества либо уполномоченного им о р га 
на или лица, а т а к ж е  иных о р ган и зац и й  и г р а ж д а н ,  кото
ры е н азы ваю тся  учредителями .

К а к  у ж е  говорилось выше, ю ридическое лицо дей ст
вует на основании устава  либо учредительного  д о к у м ен 
та, либо устава  и учредительного  докум ента  вместе. 
В отдельны х сл учаях  юридическое лицо м ож ет  действо
вать  на основании общ его  полож ения об о р ган и зац и ях  
дан ного  типа.

У чредительный договор закл ю чается ,  а устав  у т в е р ж 
дается . В учредительны х докум ен тах  юридического ли ц а  
долж н ы  оп ределяться  его наименование, м есто н ах о ж д е
ние, цели деятельности , состав  и компетенция органов  
юридического лица, а т а к ж е  д руги е  документы , преду
смотренные закон одательством  д л я  юридических лиц 
соответствую щ его вида.

В учредительном  договоре учредители обязую тся  соз
д ат ь  ю ридическое лицо, определяю т п орядок  совместной 
деятельности  по его созданию , условия  передачи в его 
собственность своего имущ ества  и участия  в его д ея т е л ь 
ности. Д оговором  оп ределяю тся  т а к ж е  условия  и п оря
д о к  р асп ред елен и я  м еж д у  учредителям и  прибы ли и у б ы т
ков, у п равлен и я  деятельностью  юридического ли ц а , вы 
хода учредителей из его состава .

Все ю ридические лица  п о д л еж ат  государственной ре
гистрации в хоки м иятах  или орган ах  юстиции. В госу
дарственной регистрации юридического лица  м ож ет  быть 
отказан о  лиш ь в случае  наруш ения  установленного  з а 
конодательством  порядка  о б р азо в ан и я  юридического 
лица  или несоответствия его учредительны х докум ен тов  
пр ед ъ являем ы м  требовани ям . О тказ  в регистрации юри
дического ли ц а  по мотивам  нец елесообразности  его соз
д ан и я  не допускается . О тказ  в государственной регистра-
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цни м ож ет  быть о б ж а л о в а н  в суд, хозяйственны й суд.
Р е о р ган и зац и я  ю ридического л и ц а  (слияние, присое

динение, разделение, вы деление, п реобразован и е)  произ
водится  по решению собственника или уполномоченного 
им органа , а т а к ж е  по реш ению  орган а ,  уполном очен
ного учредительны ми докум ентам и  юридического лица. 
Ю ридическое лицо счи тается  реорганизован ны м  с мо
мента исклю чения его из реестра  юридических лиц.

В случае  слияния  юридического лица  с другим  ю ри
дическим лицом все имущ ественные п рава  и обязанности  
ка ж д о го  из них переходят  к ю ридическому лицу, в о з 
никш ему в р езу л ьтате  слияния.

В случае  р азд ел ен и я  юридического лица  к возник
ш им в р езу л ьтате  этого новым юридическим л и ц ам  пе
реходят  по р аздели тельн ом у  акту  в соответствующ их 
частях  им ущ ественны е права  и обязан ности  р еорган и 
зованного  юридического ли ц а .  П ри вы делении из ю ри
дического лица  одного или нескольких ю ридических лиц  
имущ ественны е п рава  и обязан ности  т а к ж е  переходят  
в соответствую щ их частях  по р азд ел и тел ьн о м у  акту.

О сновани ями  ликвидац ии  юридического ли ц а  я в л я 
ются:

—  реш ение собственника или уполномоченного им 
органа , а т а к ж е  органа , уполномоченного уч редитель
ными докум ентам и  ю ридического лица;

—  решение суда, хозяйственного суда в случае  б а н 
кротства  либо  в случае  систематического осущ ествления 
деятельности, противоречащ ей целям  деятельности  ю ри
дического ли ц а ,  или деятельности , запрещ енной з а к о 
нодательством , либо неоднократного  или грубого н а р у 
шения закон одательства ;

— истечение срока , на который создан о  ю ридичес
кое лицо, или по достиж ении  цели, ради  которой оно 
было создано.

Д л я  ли к ви дац и и  юридического лица  создается  л и к 
в и д ац и о н н ая  комиссия, с о зд ав а е м а я  органом , при няв
ш им решение о ликвидац ии . Л и к в и д ац и о н н ая  комиссия 
пом ещ ает  в оф ициальной печати по месту н ахож дени я  
юридического лица  публикац ию  о его л и квидац ии , о по
рядк е  и сроке зая в л ен и я  кредиторам и  претензий.

Л и к в и д ац и о н н ая  комиссия оценивает  имущ ество л и к 
видируемого  юридического лица  и рассчи ты вается  с кр е 
диторам и , составляет  ликвидационны й б ал а н с  и п ред 
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с тав л я ет  его собственнику или органу, назн ачивш ем у  
ликвидац ионн ую  комиссию.

Р асчеты  с кредиторам и  осущ ествляю тся  в следую щ ем 
порядке:

—  расчеты  по о п л ате  тр у да  с лиц ам и , р аботаю щ и м и  
по трудовом у договору  (ко н тр акту ) ;

—  п л атеж и  в бю дж еты  и на цели  социального  с т р а 
хования, а т а к ж е  социального  обеспечения;

— ком п енсация  за т р а т  по рекультиваци и  зем ель , н а 
ходивш ихся  в пользовании ликвидируем ого  ю ридиче
ского лица;

—  расчеты  с креди торам и  в соответствии с з а к о н о д а 
тельн ы м и актам и.

П ри  недостаточности им ущ ества  оно р асп ределяется  
м еж д у  кредиторам и  соответствую щ ей очереди пропор
ци онально  сум м ам  требований, п о д л еж ащ и х  удовлетво 
рению. Если имею щиеся у юридического ли ц а  ден еж н ы е  
средства  недостаточны д л я  удовлетворения  требований 
кредиторов, ли к ви д ац и о н н ая  комиссия м ож ет  продать 
имущ ество юридического лица.

П ретензии , вы явлен н ы е  и за я в л ен н ы е  после истече
ния срока , установленного  д л я  их заяв л ен и я ,  удовлет 
воряю тся  из им ущ ества , оставш егося  после уд овлетворе
ния первоочередны х претензий, а т а к ж е  заявлен ий , 
поступивших в срок.

О ставш иеся  после удовлетворения  претензий к р ед и 
торов  средства  передаю тся  собственнику и использую т
ся  по его усмотрению.

§ 5. Предприятия
Понятие и виды предприятий. З ак о н  о предприятиях, 

принятый 15 ф е в р ал я  1991 года, с изменениями, внесен
ными В ерховным Советом Р еспублики  У збеки стан  7 м ая  
1993 года, определяет  предприят ие  к а к  сам о сто ятель 
ный хозяйственны й субъект  с правом  юридического лица, 
который на основе исп ользован ия  им ущ ества , п р и н ад л е 
ж а щ е го  ему на п р авах  собственности или полного хо зяй 
ственного ведения, производит и продает  или о б м ен и 
вает  продукцию , вы полняет  работы , о к а зы в а е т  услуги, 
осущ ествляя  свою деятельн ость  в условиях с ам о сто я 
тельности  и р авн о п р ави я  всех ф орм  собственности.

Г лавны м и з а д ач а м и  предприятия  явл яю тся  удовлет 
ворение общ ественны х потребностей в его продукции, 
р аботах , услугах  и обеспечение на этой основе со ц и ал ь 
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ных и экономических интересов членов трудового  кол
лекти ва  и собственника имущ ества предприятия.

П редп риятие  вп р аве  осущ ествлять  лю бы е  виды хозяй
ственной деятельности , если они не противоречат  з а к о 
нам Республики . О тдельны м и видам и  деятельности , пе
речень которых о п ределяется  закон ом  особо, п редприя
тие м ож ет  зан и м ать ся  только  па основании специального  
разреш ен ия.

В соответствии с ф орм ам и  собственности, устан овлен 
ными З ак он ом  о собственности, могут дей ствовать  пред
приятия следую щ и х видов:

— основанны е на частной собственности ф изических 
л и ц ;

—  основанны е на ш иркатной (коллективной) собст
ве н н о ст и —  коллективны е, семейные, м а х ал ли н ск и е  п ред 
приятия, производственные кооперативы, предприятия, 
п р и н а д л е ж ащ и е  общ ествам  и товари щ ествам , п редприя
тия общ ественных и религиозных организац ий , осн ован 
ные на других ф ор м ах  коллективной собственности;

—  основанны е на государственной собственности —  
государственны е республикан ские  предприятия , государ 
ственные предприятия  Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н ,  го
сударственны е м еж областны е, м еж район ны е, районные, 
городские и другие виды предприятий;

—  основанные на см еш анны х ф ор м ах  собственности, 
м еж государственны е, совместные и другие, основанны е 
на полном или долевом  участии разли чн ы х  ф орм собст
венности.

З ак он одательством  Р еспублики  д опускается  сущ ест
вование м алы х  предприятий, а т а к ж е  арендны х и других 
видов предприятий.

Создание предприятий. П р едп ри яти е  м ож ет  быть соз
д ан о  по реш ению  собственника или  уполномоченного 
им орган а ,  предприятия , орган и зац и и  или по реш ению  
трудового коллектива , группы или отдельны х учредите
лей; в р езу л ьтате  вы делен и я  из состава  действую щ их 
предприятий, организац ий  одного или нескольких с тр у к 
турных подразделений, по инициативе трудового к о л л е к 
тива у к азан н ого  подразделени я , но при условии, что на 
это имеется согласие собственника им ущ ества  и обесп е
чивается  вы полнение ран ее  приняты х предприятием  о б я 
зательств .

П редп р и яти е  считается  создан ны м  и при обретает  с т а 
тус юридического лица  с момента его государственной
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регистрации в орган ах  власти  и у п равлен и я  по месту 
нахож дени я , если иное не предусмотрено за к о н о д а те л ь 
ством. Д а н н ы е  о регистрации в десятидневны й срок 
сообщ аю тся  в М инистерство ф инансов д л я  вклю чения 
в единый государственны й реестр Республики .

Д л я  государственной регистрации предприятия  пред
ставл яю тся  реш ение о его создании, устав и другие д о 
кументы, которы е п редусм атриваю тся  специ альны м  пе
речнем, определяем ы м  Кабинетом  М инистров.

Г осударственн ая  регистрац ия  д о л ж н а  быть произве
ден а  не позж е 30 дней с момента подачи заяв л ен и я .  
В случае  необоснованного о т к а за  в регистрации пред
п ри ятия  учредитель  м ож ет  о брати ться  в суд. Если суд 
п ри зн ает  о тказ  необоснованным, орган  власти  и у п р а в 
лен и я  при влекается  к м атери альн ой  ответственности, 
разм ер ы  которой у стан ав ли в аю тся  судом.

П редп ри яти ям  предоставлено  право  со зд авать  дочер
ние предприятия  с правом  ю ридического  ли ц а , а т а к ж е  
другие обособленны е п одразделен и я  с п р ав ам и  откры ти я  
текущ его  и расчетного счетов и у с тан ав ли в ать  п о л о ж е
ния о них.

П р едп р и яти я  могут на добровольны х н ач а л а х  о б ъ 
еди няться  в хозяйственны е ассоциации.

Правовое положение арендных предприятий. В сис
теме мер по соверш енствованию  производственных отно
шений и глубоком у качественному обновлению  произ
водительных сил больш ое зн ачен и е  п р и н ад л еж и т  арен де  
предприятий, которы е создаю тся  по реш ению  не менее 
чем 2/3 голосов членов трудовых коллективов , предприя
тий, объединений.

Арендное предприятие действует на основе устава , 
которы й у тв ер ж д ается  общ им собран ием  коллектива . 
П р а в о  юридического лица  оно приобретает  с момента 
регистрации в хокимияте .

А рендное предприятие  приним ает  на себя им ущ ест
венные права  и обязан ности  государственного  п редприя
тия, взятого  им в аренду, но ар ен д о дател ь  м ож ет  взять  
на себя полностью или частично погаш ение кредиторской  
зад олж ен н ости  предприятия . Н е  д опускается  п р и н у ж д е
ние к  арен де  излиш них д л я  ар ен д ато р а  объектов.

А рендное п редприятие  м ож ет  быть создан о  на основе 
аренды  имущ ества  производства , цехов, отделений, ферм  
или других подразделени й  государственного  п редп ри я
тия. Оно создается  с согласи я  соответствую щ его государ 
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ственного предприятия  (объеди н ен и я) .  И  договор арен 
ды закл ю ч ается  с этим предприятием.

Государственное предприятие м ож ет  бы ть сдано 
в аренду  в порядке  конкурса, который о б ъ яв л я ется  госу
д арственн ы м  органом , о б л а д а ю щ и м  правом  сдачи в ар ен 
д у  им ущ ества . В конкурсе могут участвовать  трудовы е 
коллективы  государственны х предприятий и их п о д р аз 
делений, см еш анны е коллективы , вклю чаю щ и е и р а б о т 
ников, не рабо таю щ и х  на этих предприятиях , группы 
г р аж д ан , объедин ивш ихся  в целях  получения п редп ри я
ти я  в аренду, кооперативы, д руги е  предприятия, о бщ ест
венные организации.

П ри  прочих равны х условиях  преимущ ественное п р а 
во на получение в аренду  предприятия  или его п о д р аз 
делен и я  имею т трудовы е коллективы .

Свои предприятия  сд ав ать  в аренду  вп р аве  и о бщ ест
венные организац ии.

Арендный подряд. Н а  государственны х, коллекти в
ных *н общ ественны х п редприятиях  м ож ет  прим еняться  
внутрихозяйственный арендны й подряд. А рендны е ко л 
лективы  государственного  предприятия  сам остоятельно  
определяю т ф ормы  и способы оплаты  труда , расп орядок  
рабочего времени, сменность работы , приним аю т реш е
ние о введении сум м ированного  учета рабочего времени, 
у стан авли ваю т  порядок  представлени я  выходных дней. 
Зачисление  в состав арендного  коллекти ва  новых р а б о т 
ников производится с согласи я  коллектива .

В соответствии с договором  арендного  п од ряда  к о л 
лектив приним ает  на себя обязан н ость  произвести и пе
редать  предприятию  либо по его ук азан и ю  р еал и зо в ать  
другим  предприятиям  или г р а ж д а н а м  предусмотренную  
в договоре продукцию.

П родукцией, произведенной сверх нормы, коллектив  
вправе  р а с п о р я ж а т ь с я  самостоятельно.

П ри арендном  подряде предприятие осущ ествляет  
расчеты  с бю дж етом , банком и вы ш естоящ и м  органом  
по р езультатам  деятельности  п редприятия  в целом. Оно 
со хран яет  за  собой ф ункции п лан и р о ван и я  основной 
ном енклатуры  и объем  производства  продукции, а т а к ж е  
осущ ествляет  единую техническую политику. А прои звод 
ственная п рограм м а  ф орм ируется  арендным коллективом  
самостоятельно.

Д оговором  арендного  подряда  оп ределяю тся  р азм еры  
и порядок участия арендного коллекти ва  в р асх о дах  и
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п л а т е ж а х  предприятия , в том числе на разви ти е  произ
водства , науки, техники и со ци альн ы е нуж ды , ответст
венность сторон за  неисполнение или н е н ад л е ж а щ ее  ис
полнение обязан ностей  сторонами. П р едп ри яти е  м ож ет 
предостави ть  арендном у к оллекти ву  право  за к л ю ч а ть  
хозяйственны е договора от имени предприятия . Такой 
коллектив  вправе  откры ть  свой счет в банке.

С ельскохозяйственн ы е предприятия  могут на дого
ворны х н а ч а л а х  п р ед ставл ять  арендны м  коллективам  
право  сам остоятельно  р еал и зо в ы в ать  продукцию, ис
пользовать  полученные доходы на оп лату  труда , н а л о 
гов, п л атеж ей  в бю дж ет, взносов на соци альн ое  стр ах о 
вание.

П л а т а  за  пользование закр еп лен н ы м  за арендны м  
коллективом  имущ еством о пределяется  договором, в слу 
чае  изменения цен и други х  экономических условий 
разм ер  арендной платы  м о ж ет  пересм атриваться .

Правовое положение малых предприятий. П ереход  
к  регулируем ы м  рыночным отнош ениям , п од держ ка  
пр едприн им ательства  требую т расш и рения  сети м алы х 
предприятий , призванны х акти ви зи р о вать  структурную  
перестройку экономики, обеспечить ш ирокую  свободу 
вы бора  и дополнительны е рабочие  места, быструю о к у 
паем ость  за т р а т ,  оперативно  реаги ровать  на изменения 
потребительского ры нка.

С развитием  м алы х  предприятий связы вается  воз
м ож ность  быстрого насы щ ения  ры нка  т о в ар ам и  и у сл у га 
ми, преодоление м онополизма, расш и рение  кон курен
ции, быстрое внедрение достиж ений научно-технического 
прогресса, повышение экспортного потенц иала, р асш и 
рение сферы при лож ен и я  труда, создан ие  новых воз
мож ностей д л я  трудоустройства незанятого  населения, 
укреп лен ия  экономической базы  местных органов в л а с 
ти.

О пы т работы  м алы х  предприятий в Респ убли ке  и за  
ее пределам и  свидетельствует  о том, что им свойственны 
динам изм , бы строе реаги рован и е  на кон ъю н ктуру  рынка, 
способность оперативно  р еш ать  вопросы технического 
п еревооруж ен ия и сп ец и али зации  производства , более 
полного и эф ф ективного  исп ользован ия  местных сы рье
вы х и трудовы х ресурсов, отходов производства . Қ  тому 
ж е  расходы на уп равлен и е  сводятся  к  минимуму, у  тр у 
дового коллекти ва  р а зв и в ается  чувство хозяина, з аи н те 
ресованность в резу л ьтатах  труда.
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М а л ы е  предприятия  могут откры ваться  во всех от
р асл ях  народного хозяйства  на основе лю бы х форм соб
ственности и осущ ествлять  все  виды хозяйственной д ея 
тельности, незап рещ енн ы е закон одательством .

К м алы м предприятиям  относятся:
— в промыш ленности и строительстве  —  с числен

ностью рабо таю щ и х  до 200 человек;
— в н ауке  и научном обслуж и ван и и  —  с численностью  

рабо таю щ и х  до 100 человек;
— в других  о тр асл я х  -производственной сф еры  —  

с численностью р аботаю щ и х  до  50 человек;
—  в отр асл ях  непроизводственной сф еры  —  с числен

ностью работаю щ их  до 25 человек;
—  в розничной торговле  — с численностью р а б о т а ю 

щих до 15 человек.
М а л ы е  предприятия  создаю тся:
— гр а ж д а н а м и ,  ч лен ам и  семьи и другими лю дьм и, 

совместно ведущ ими трудовое  хозяйство;
—  государственными арендны ми, коллективн ы м и, 

совместными предприятиям и, общ ественны ми о р г а н и за 
циям и и их предприятиям и , кооперативны ми, акц и он ер
ными общ ествами , хозяйственны ми о бщ ествам и  и то в а 
рищ ествам и, хозяйственны ми ассоциац иям и , другими 
предприятиям и и орган и зац и ям и , являю щ и м и ся  ю ри ди
ческими лицам и;

—  государственными орган ам и , уполномоченными 
у п р ав л ять  государственны м  имущ еством.

М а л ы е  предприятия  могут со зд аваться  и совместно 
у к азан н ы м и  органам и , предприятиям и, о р ган и зац и ям и  
и г р а ж д а н а м и ,  а т а к ж е  на арендной основе. М а л о е  пред
приятие м ож ет  бы ть создано в р е зу л ьтате  вы делени я  из 
состава  действую щ его предприятия , объединения, о р г а 
низации одного или нескольких структурны х п о д р а зд е 
лений или структурной единицы по инициативе к о л л ек 
тива , если на то есть согласие собственника имущ ества 
предприятия  и обеспечивается  выполнение ранее  при ня
ты х предприятием , объединением, организац ией  договор
ных об язательств , а т а к ж е  по инициативе учредителей. 
И н ди ви дуальн ы е  и семейные предприятия  создаю тся  не
посредственно г р а ж д а н а м и ,  членам и их семей и други м и 
лицам и , ведущ ими трудовое  хозяйство.

М а л ы е  предприятия , основанны е на коллективной соб
ственности, об разую тся  учредителями , собственникам и 
либо распоряди телям и  им ущ ества , которы ми могут бы ть
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арендные, коллекти вн ы е  | предприятия , общ ественные 
о р ган и зац и и  и их п редприятия , кооперативы , акц и он ер
ные общ ества , хозяйственны е общ ества  и товарищ ества , 
хозяйственны е ассоциации и д р у ги е  негосударственные 
о р ган и зац и и  и предприятия.

М а л ы е  государственны е предприятия  могут о б р а з о 
вы вать ся  непосредственно государственны м и п редп ри я
ти ям и , орган и зац и ям и , а т а к ж е  при участии п р ед п р и я 
тий  и организац ий  других  ф орм собственности, но при 
условии, что п р е о б л а д а ю щ а я  д о л я  уставного  ф онда  м а 
лого  предприятия  д о л ж н а  бы ть сф о р м и р о ван а  за  счет 
государственной собственности.

П о р ядо к  создан ия , деятельности , реорганизац ии  
и ликвидац ии  м алы х  предприятий, относящ ихся  соответ
ственно к государственны м, кооперативны м , совместным 
и другим  видам  предприятий, регулируется  соответст
вую щ им закон одательством  с учетом З а к о н а  о п редприя
тиях.

И ндиви дуальны е, семейные, коллективн ы е и другие 
виды предприятий, порядок создан ия , деятельн ость  и 
л и к в и д ац и я  которы х не регулируется  специальны м  з а 
кон одательством , руководствую тся уставом  и названны м  
законом.

У став м алого  предприятия  у т в е р ж д а е т с я  его уч реди 
телям и . Он помимо вопросов, у казан н ы х  в З ак о н е  о пред
приятии, м ож ет  вклю чать  т а к ж е  сведения о п р ед п ола
гаемой численности р аботаю щ и х  и объем е реали зац и и  
продукции (работ, услуг) и иные, не противоречащ и е з а 
кону полож ения .

М ал о е  предприятие приобретает  п рава  юридического 
л и ц а  с момента регистрации в хокимияте. Г осударствен
н а я  регистрация  малого  предприятия  д о л ж н а  бы ть про
изведена не в месячный, а в двухнедельный срок.

Р еги страц и я  индивидуальны х и семейных м алы х 
предприятий производится  на основании личных з а я в 
лений гр аж д ан .

Д л я  государственной регистрации м алы х государст
венных предприятий в С овет  н ародны х д еп утатов  пред
с тав л я ется  устав, п ри каз  руководителя  (руководителей) 
предприятия  (предп ри яти й ),  являю щ и хся  учредителями , 
и учредительны й договор.

Д л я  регистрации м алы х  предприятий, основанны х на 
коллективной собственности, необходимо представить 
^ т а в  и учредительны й договор.
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Н екоторы е  особенности имею тся при регистрации м а 
лы х арендны х предприятий и общ еств с ограниченной 
ответственностью.

П ри  регистрации м алого  арендного  предприятия  
вместо учредительного  докум ента  п редставляется  дого
вор аренды, который регулирует  взаим оотнош ения  м а 
лого предприятия  с арендодателем . Кроме устава  и дого
вора м ож ет  быть представлен  и протокол общего 
собран ия  трудового  коллектива , на котором утверж ден  
устав.

М ал ы е  предприятия о б л а д а ю т  сам остоятельностью  
в осущ ествлении своей хозяйственной деятельности. Все, 
что произведено и приобретено индивидуальны м  или се
мейным м алы м  предприятием , явл яется  собственностью 
р аботаю щ и х  в нем гр аж д ан .

В м алы х  предприятиях , основанны х на коллективной 
собственности, все вновь приобретенное имущ ество и 
средства  расп ределяю тся  м еж ду  их р аботни кам и  про
порционально паевом у взносу, либо по други м  крите
риям , предусмотренным в  уставе.

В арендном малом  предприятии собственностью  к о л 
лекти ва  становится  лиш ь прои зведенн ая  продукция, по
лученны е доходы и другое  приобретенное за  счет этого 
малого  п редприятия  имущество.

И м ущ ество  государственного  м алого  предприятия 
пр и н адл еж и т  ему на п р авах  полного хозяйственного ве 
дения, а прибыль поступает в расп о р яж ен и е  трудового 
коллектива , часть  — в собственность членов коллектива .

Правовое положение имущества предприятия. И м у 
щ ество предприятия  в соответствии с З акон ом  о пред
при ятиях  м ож ет  п р и н а д л е ж ат ь  ему на п р а в а х  собствен
ности либо полного хозяйственного ведения. П р аво м  
собственности на имущ ество о б л а д а е т  предприятие, ос
нованное на собственности г р а ж д а н ,  коллективной соб
ственности, а т а к ж е  предприятия , создан ны е в ф орм е 
акционерного  общ ества  или иного хозяйственного о б 
щ ества  или товарищ ества .

И м ущ ество  государственного предприятия , я в л яю 
щ ееся  государственной собственностью  и закреп лен н ое  
за  государственны м предприятием , п р и н адл еж и т  ем у на 
п р авах  полного хозяйственного ведения. Государство, 
ка к  собственник, н ад ел яя  предприятие  имущ еством, п р и 
зн ает  за  ним правом очия  владен и я ,  п о льзован и я  и р а с 
поряж ен ия  обособленным за  ним имущ еством. ^
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В соответствии с п. 1 ст. 11 З а к о н а  о предприятиях  
в состав имущ ества п редприятия  входят  основные и о бо
ротные фонды, а т а к ж е  иные ценности, стоимость кото
рых о т р а ж а е тс я  в сам остоятельном  б ал ан се  п р ед п р и я 
тия.

П о д  ф ондам и  понимаю тся группы однородных по э к о 
номическим п р и зн акам  м атер и альн ы х  объектов , либо 
д ен еж н ы х  средств, имею щ их общ ее целевое назн ачени е  
и подчиняю щ ихся устан овлен ном у д л я  к аж до й  из групп 
соответствую щ ему правовом у  режиму.

К основным ф он д ам  относятся  м атери альн о-вещ ест
венные ценности, действую щ ие в неизменной н а т у р а л ь 
ной ф орм е  в течение дли тельн ого  периода времени и 
у тр ачи ваю щ и е свою стоимость по частям.

В зависимости  от х ар а к т е р а  участи я  в процессе р а с 
ширенного воспроизводства  основные средства  п о д р аз 
дел яю тся  на производственны е и непроизводственные.

Основные фонды в их д ен еж ной  оценке именуются 
т а к ж е  основными средствам и. К ним относятся: здания , 
сооруж ения, оборудование, транспортны е средства; и т. д.

Н а р я д у  с основными средствам и к а ж д о е  п редп ри я
тие  имеет оборотны е средства , м атер и алы , сырье, топ 
ливо и т. д. В отличие от  основных оборотны е средства 
полностью п отребляю тся  в к а ж д о м  процессе труда  
в своей вещ ественно-н атуральной  форм е, а их стоимость 
целиком  вклю чается  в за т р а ты  на производство  продук
ции (выполнение работ, у сл у г ) .  О боротны е средства  
постоянно возобновляю тся, что обесп ечивает  неп реры в
ный процесс воспроизводства.

К основным средствам  не относятся  и учитываю тся 
к а к  оборотные: предметы, с л у ж а щ и е  менее одного года 
независимо от их стоимости, специ альны е инструменты 
и специальны е приспособления, независимо от стоим ос
ти; сп ецодеж да, спецобувь и постельные п р и н а д л е ж 
ности, независимо от  их стоимости и срока  служ бы .

П о источникам ф о р м и р о ван и я  оборотны е средства 
д е л я т с я  на собственные и заем ны е. К первым относятся: 
д ен еж н ы е и м атер и альн ы е  взносы учреж дений; доходы, 
полученные от реали зац и и  продукции, работ , услуг, а 
т а к ж е  других  видов хозяйственной деятельности; дохо
ды от ценных бумаг; кап и тальн ы е  влож ени я, дотаци и  из 
бю дж етов; безвозм ездны е и б лаготворительны е взносы, 
п ож ертвован и я  организац ий , предприятий , гр аж д ан , а 
т д ч ж е  имущество, получаем ое по наследству, путем о б 
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мена и дарен ия ; иные источники, не запрещ ен н ы е  з а к о 
нодательны ми актами/' Республики.

К заем н ы м  относятся  кредиты  банков и других кр е 
диторов.

П о д  иными ценностями имеются в виду  не входящ ие 
в состав основных средств ценности непроизводственного 
назн ачен и я  (в первую  очередь культурно-бы тового  н а з 
начен и я) ,  объекты  кап итальн ого  строительства  до з а 
верш ен ия  строительства  и зач и слен и я  их в основные 
фонды и некоторые другие.

З ак о н  о п редприятиях  внес сущ ественны е изменения 
в правовой режим имущества по распоряжению своими 
м атери альн ы м и  и ф инансовы ми ресурсами, резко о г р а 
ничил возможности директивного вмешательства в х о 
зяйственную деятельность предприятий.

С егодня предприятие имеет  п раво  п р о д ав ать  и пере
д а в а т ь  другим  предприятиям , учреж ден и ям  и о р га н и за 
циям , обменивать , сд ав ать  в аренду , п редоставлять  
бесплатно во врем енное пользование  либо взай м ы  при
н а д л е ж а щ е е  ем у имущество, а т а к ж е  спи сы вать  его с б а 
л ан са ,  если иное не предусмотрено законом .

П р едп ри яти е  вправе, если иное не предусмотрено ус
тавом , п родавать ,  безвозм ездно  передавать ,  сд ав ать  
в аренду  г р а ж д а н а м  средства  производства  и иные м а 
т ери альн ы е  ценности, за  исклю чением тех, которы е в со
ответствии с закон одательством  не могут находиться  
в их собственности или пользовании.

З ак о н  об арен де  ограничивает  правом очия  ар ен д ато 
ра, о став л я я  за  ним право  в л аден и я  и пользован ия  тем 
имущ еством, которое ему передано, не доп уская  права  
р асп о р я ж ен и я  этим имущ еством. П р о д у кц и я  и доходы, 
полученные арен д атором  в р езу л ьтате  использования  
арендованного  им ущ ества, являю тся  его собственностью.

Г осударство  гар ан ти рует  за щ и т у  имущ ественных 
прав  предприятия . И зъ я ти е  государством  у предприятия 
его основных фондов, оборотных средств и иного иму
щ ества не допускается , за  исклю чением случаев , п реду
смотренных закон одательством .

Убытки, причиненные предприятию , в том числе 
арендному, в р езу л ьтате  наруш ения  его имущ ественных 
прав  г р а ж д а н а м и ,  юридическими ли ц ам и  и государст
венными ор ган ам и  возм ещ аю тся  предприятию  по р еш е
нию суда или хозяйственного  суда.

Среди методов и средств защ и ты  им ущ ества  пред.
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п ри ятия  б ольш ая  роль п р и н адл еж и т  правовы м  средст
вам  и п реж де  всего норм ам  граж д ан ского ,  а д м и н и стр а 
тивного, трудового, уголовного законодательства.

Управление предприятием. У п равлен ие  предприятием  
осущ ествляется  в соответствии с его уставом . П р е д п р и я 
тие сам остоятельно  о п р ед ел яет  структуру, формы и м е
тоды уп равлени я , у с т ан а в л и в а е т  штаты.

С обственник или субъект  права  полного хозяйствен
ного ведения уп равлен и е  предприятием  осущ ествляет  
либо непосредственно, либо через уполномоченны е им 
органы . П р а в о  у п равлен и я  м ож ет  быть делегирован о  
Совету  предприятия  или другом у  каком у-то  органу, 
предусмотренному уставом  и п редставляю щ ем у  и н тере
сы собственника, трудового коллектива .

Собственнику, субъ екту  права  полного хозяйствен
ного ведения п р и н адл еж и т  и право  найма и о сво бо ж де
ния руководителя  предприятия, которое осущ ествляется  
т а к ж е  или непосредственно, или через уполномоченные 
ими органы, либо через Советы предприятий, правлени я  
и т. д.

О снованием  возникновения трудовы х отношений м е ж 
ду  предприятием  и руководителем  я в л яется  контракт, 
в котором  оп ределяю тся  п рава , обязан ности  и ответст
венность руководителя  предприятия , условия  его м а те 
риального  обеспечения и освобож ден ия  от зани м аем ой  
долж н ости  с учетом гарантий, предусмотренны х дей ст
вую щ им закон одательством .

Все вопросы деятельности  предприятия, за  исклю че
нием тех, которы е закон ом  отнесены к  компетенции об-, 
щ его собран ия  или С овета  п редприятия , руководитель 
р еш ает  самостоятельно, без доверенности. Он действует 
от имени предприятия, п ред ставляет  его интересы, р а с 
п о р я ж а е т с я  имущ еством  предприятия , за к л ю ч а е т  д ого 
воры, в том числе трудовые, вы дает  доверенности, отк р ы 
вает  в бан ке  расчетный и другие счета, пользуется  
правом  р асп о р яж ен и я  средствам и, у т в е р ж д а е т  ш таты  ис
полнительного а п п ар а т а  дирекции, и зд ает  при казы  и 
дает  у казан и я ,  о б язател ьн ы е  д л я  всех работни ков  п ред 
приятия.

Р ук оводи тель  сам остоятельно  н азн ачает  и о сво бо ж 
д ае т  своих зам естителей , руководителей  а п п ар а т а  у п р а в 
л ен и я  и структурны х подразделений. Д о  истечения с р о 
ка  ко н трак та  руководитель  предприятия  м ож ет  быть
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освобож ден  только  по основаниям , предусмотренным 
в к о н тракте  либо действую щ им  закон одательством .

С овет  предприятия  создается  в том случае, когда  соб
ственник д елегирует  ем у свои полномочия по у п р а в л е 
нию предприятием . П р а в а  и обязан ности  С овета  (п рав 
ления)  оп ределяю тся  полож ением  о нем, утвер ж даем ы м  
собственником либо  субъектом  п р ав а  полного хозяйст
венного ведения, либо  уполномоченны ми ими органам и .

Основы хозяйственной деятельности предприятия.  
Основным обобщ аю щ и м  п о к азател ем  деятельности  всех 
видов предприятий яв л яется  прибы ль, ко то р ая  остается  
у  предприятия  после уп латы  налогов  и других  платеж ей  
в б ю дж ет  (чистая  прибы ль) и поступает  в полное р а с 
поряж ен и е  предприятия. Оно сам остоятельно  о п р ед ел я 
ет н ап р авл ен и я  и сп ользован ия  своей прибыли. Г о су д ар 
ственное воздействие на выбор н ап р авл ен и я  использо
ван и я  чистой прибы ли осущ ествляется  через налоги, 
налоговы е льготы , а т а к ж е  эконом ические санкции. В тех 
случаях , когда  это п редусм атри вается  закон ом  или  у с 
тавом , часть  чистой прибы ли передается  в собственность 
членов трудового  коллектива .

Трудовые доходы каж до го  р аботни ка , независимо от 
вида предприятия , оп ределяю тся  его личным трудовы м  
вкл ад о м  с учетом конечных р езультатов  работы  пред
при ятия  и м ак си м альн ы м  разм ер о м  не ограничиваю тся . 
З ак он одательством  устан ав ли в ается  ли ш ь  минимальны й 
разм ер  оплаты  тр у да  работников . Ф ормы , системы и р а з 
мер оплаты  тр у да ,  а т а к ж е  другие виды доходов р а б о т 
ников у стан ав ли в аю тся  предприятием  самостоятельно.

П р едп ри яти е  сам остоятельно  план и рует  свою д е я 
тельность  и о п р ед ел яет  перспективы развития . Р а б о та  
д л я  государственны х нуж д, р е а л и за ц и я  продукции осу
щ ествляю тся  на договорной основе. Н а  основе догово
ров строятся  и взаим оотнош ения  с другим и п ред п р и яти я 
ми, о р ган и зац и ям и  и г р а ж д а н а м и .  П ричем  в выборе 
предм ета договора , определении об язател ьств ,  лю бы х 
других  условий хозяйственны х отношений они соверш ен
но свободны и не ограничиваю тся  никаким и плановы ми 
или другими зад ан и ям и , к а к  это бы ло раньш е.

Р ан ьш е  договор т р акто в ал ся  и воспри ним ался  г л а в 
ным об р азо м  к а к  соглаш ение, установленное  в ж естки х  
адм и н истрати вно-ком ан дн ы х пределах . Государственный 
план , инструкции, типовые и при м ерн ы е договоры д е л а 
ли  договорны е отнош ения фикцией, т а к  к а к  все у ж е  бы
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ло решено, обусловлено, определено и договари ваться  
практически  бы ло не о чем.

С егодня  ж е , когда  происходит ко р ен н ая  перестройка 
экономики, д ем о к р а ти за ц и я  хозяйственной деятельности, 
суть договора , содер ж ан и е  договорны х отнош ений р а д и 
кальн ей ш и м  о б р азо м  меняется . Д оговор  из предписания  
п р ев р ащ ается  в важ н ы й  нормативны й документ, регули
рую щ ий правоотнош ения  м еж д у  равн оп равн ы м и  субъ
ектам и, о б лад аю щ и м и  полной ф инансовой и хозяйствен
ной сам остоятельностью . Д оговор  становится  докум ен 
том  свободного во л еи зъ явл ен и я  сторон, ф орм ой сам ообя- 
зательств а .  Д оговор  сегодня — единственный правовой и 
экономический документ, реглам ен ти рую щ ий все хо зяй 
ственно-производственны е отнош ения предприятий м е ж 
ду собой, с кооп ерати вам и  и гр аж д ан ам и .

В новых условиях  хозяй ствован и я  в аж н о е  значение 
п ри обретает  качество договоров. Д оговор  д о л ж е н  содер
ж а т ь  все предусмотренны е закон ом  реквизиты , предмет 
о б язател ьства ,  сроки выполнения, п орядок  расчетов и 
ответственность. З ак о н  требует , чтобы все условия дого
вора бы ли излож ены  ясно и определенно. И зм енени е  ус
ловий или расто р ж ен и е  д оговора  в одностороннем п о р я д 
ке  д опускается  лиш ь в случаях , предусмотренны х з а к о 
ном. Д оговоры  об язател ьн о  д о лж н ы  за к л ю ч аться  в пись
менной ф орм е и подписы ваться  руководителем  п редп ри я
тия. П ри наруш ении этого тр ебо ван и я  договор м ож ет  
быть при знан  недействительным.

П ринцип закон ности  в хозяйственны х отнош ениях 
требует  соблю ден ия  договорной дисциплины, т. е. д о б р о 
совестного осущ ествления  установленны х договором  
прав  и обязанностей .

В системе мер обеспечения соблю ден ия  договорной 
дисциплины ведущ ее место п р и н адл еж и т  экономической 
ответственности, имею щ ей, во-первых, стимулирую щ ую  
нагрузку , а во-вторых, не только  индивидуальное, но и 
коллективное  воздействие. С ущ ественной особенностью 
ответственности в хозяйственны х отнош ениях является  
ее неотвратимость.

В случае  неисполнения или н ен ад л еж ащ его  исполне
ния о б язател ьств а  виновный о б язан  уплати ть  предусмо
тренны е закон ом  или договором  неустойку, ш траф , пеню, 
возместить убытки. К виновным могут бы ть применены 
т а к ж е  оперативны е санкции, к которы м  относятся: д о 
поставка продукции, устран ение  деф ектов , д о у ко м п л ек
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тован и е  или за м е н а  недоброкачественной продукции, 
перевод  неисправного п латель щ и к а  на предварительн ую  
оп лату  счетов, п рекращ ени е  банковского  кредитования  
и т. д.

П родукц и я  предприятия  и имущ ество реализую тся, 
а услуги о казы в аю тся  предприятием  по своему усм отре
нию. Оно об язан о  учиты вать  ли ш ь  интересы потребителя 
и его требован и я  к  качеству  продукции, рабо т  и услуг.

Цены и тарифы, по которым реализуется продукция 
и производятся  работы , оп ределяю тся  предприятием  л и 
бо самостоятельно, либо при посредстве договоров. Го
сударство  м ож ет  вм еш аться  в этот  вопрос лиш ь в сл у ч а 
ях монопольного полож ен ия  предприятия  на рынке 
в целях  защ и ты  гр аж д ан .

И сточником ф орм и рован и я  ф инан совы х ресурсов 
предприятия являются прибыль, амортизационные отчис
ления, средства , полученные от  п р о д аж и  ценных бумаг, 
паевы е и иные взносы членов трудового коллектива  
предприятий, организац ий, гр аж д ан , а т а к ж е  другие пос
тупления.

П р едп ри яти е  м ож ет  пользоваться  кредитам и , кото
ры е получает  на коммерческой договорной основе от 
банков и других  предприятий. М ож ет  и сам о  п р ед став 
л я ть  кредиты под проценты. П р едп ри яти е  м ож ет  постав
л я ть  продукцию, вы полнять  работы , о к а зы в а т ь  услуги 
в кредит с последую щ ей вы платой  п ок упателям и  и по
треби телям и  процентов.

П редп риятие  несет полную ответственность за  соблю 
дение кредитных договоров и расчетной дисциплины. 
Если предприятие систематически н ар у ш ает  расчетную 
дисциплину, б ан к  м ож ет  объяви ть  его банкротом.

П редп риятие  имеет право  сам остоятельно  осущ еств
л я ть  внеш неэкономическую  деятельность . В а л ю т н а я  вы 
ручка зач и сл яется  на его валю тны й балан совы й  счет 
и используется  самостоятельно.

П р едп ри яти е  об язан о  производить отчисления в фонд 
государственного социального  страхован и я  и пенсион
ный фонд, обеспечивать д л я  всех р або таю щ и х  на п ред 
приятии безопасны е условия  труда , а в случае  причи
нения их здоровью  и трудоспособности ущ ерба  нести 
в установленном порядке  ответственность, постоянно 
у л учш ать  условия  тр у да  и быта ж ен щ и н и пенсионеров, 
трудивш ихся  до  ухода на пенсию на предприятии , обес
печивать медицинским обслуж и ван и ем , ж и льем , путев
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кам и в оздоровительны е и п роф илактически е  у ч р еж д е 
ния, а т а к ж е  предоставлять  другие соци альн ы е услуги 
и льготы, определенны е общ им  собран ием  коллектива .

В заимоотнош ения государства  и предприятия . П р е д 
приятие при осущ ествлении хозяйственной и иной д е я 
тельности все реш ения приним ает  сам остоятельно . В м е
ш ательство  государства  в хозяйственную  деятельность  
предприятия  не допускается , кроме случаев , предусм от
ренных законом.

Государственны е органы  и д олж н остн ы е  лица  могут 
д ав а т ь  предприятию  у к а за н и я  только  в соответствии со 
своей компетенцией, т. е. по тем вопросам , по которым 
им разреш ен о  зак он одательством  это делать .  В случае, 
если государственны й орган превысит свои полномочия, 
предприятию  дан о  право  обратиться  в суд или хозяйст
венный суд с заявл ен и ем  о признании такого  акта  недей
ствительным. Убытки, причиненные предприятию  в р е 
зу л ь т а те  такого  неправом ерного  в м еш ательства  в его 
д ела ,  п о д л еж ат  возмещ ению . Споры о возмещ ении у б ы т
ков реш аю тся  народны м  либо хозяйственны м судом.

П р едп р и яти я  независимо от ф орм  собственности обес
печиваю тся  равн ы м и  правовы м и и экономическими ус
ловиям и  хозяйствования . Г осударство  способствует р а з 
витию рынка, р еали зует  антимонополистические меры, 
обеспечивает  со ци альн ы е гаран ти и  всем трудящ им ся , 
через правоохрани тельн ы е  и ф инан совы е органы  обес
печивает свободу конкуренции, о г р а ж д а е т  потребителей 
от ущ ем лен и я  их прав, проявления  м онополизма.

П р едп р и яти я  осущ ествляю т оперативны й и бу х гал 
терский учет результатов  работы , ведут установленную  
государственны м и ор ган ам и  статистики  отчетность.

Руководитель  предприятия  сам  определяет  состав  и 
объем  сведений, составляю щ их  ком м ер ческую  тайну, под 
которой понимаю тся не явл яю щ и еся  государственным 
секретом  сведения, связан н ы е  с производством, техноло
гической информацией , у правлени ем , планированием , 
ф ин ан сам и  и другой деятельностью  предприятия, р а з г л а 
ш ение которых м о ж ет  нанести ущ ерб  предприятию .

В целях  предотвращ ен и я  сокры тия  предприятием  све
дений о загр язн ен и и  о к р у ж аю щ ей  среды  и другой н ега 
тивной деятельности , способной нанести ущ ерб  о бщ ест
ву, К абинетом  М инистров Р есп убли ки  определены  виды 
деятельности  предприятий, сведения о которых не могут 
составлять  ком м ерческую  тайну.
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З а  наруш ение  договорны х обязательств ,  кредитно
расчетной дисциплины, требований к  качеству  продук
ции, иных правил  осущ ествления  хозяйственной деятель
ности предприятие несет полную имущественную 
ответственность. П р едп ри яти е  об язан о  возместить ущерб, 
причиненный несоблю дением требований, касаю щ и х ся  р а 
ционального  исп ользован ия  зем ли  и других  природных 
ресурсов, охраны  о к р у ж аю щ ей  среды  от загрязн ен и я ,  
наруш ения  правил безопасности производства , с ан и тар 
но-гигиенических норм и требовани й  по защ и те  зд о р о 
в ья  работников , населения, а т а к ж е  уплати ть  ш траф , 
установленны й закон одательством . Д еятел ьн о сть  п ред 
приятия, н аруш аю щ его  установленный реж им  природо
пользования, м ож ет  быть приостановлена до  устранения 
допущ енны х наруш ений.

Р еви зи я  ф инансово-хозяйственной деятельности  пред
при ятия  м ож ет  производиться  по инициативе собственни
ка  и не ч ащ е  чем один раз  в год.

Н алоговы е  и д руги е  государственны е органы, на к о 
торы е возлож ен а  проверка отдельны х сторон д е я т е л ь 
ности предприятия, так и е  проверки производят  по мере 
необходимости и строго в п ределах  своей компетенции. 
Е сли  они вы ходят  за  устан овлен ны е рам ки , п редприятие  
в п р ав е  не вы полнять  требован и я  этих органов. Все ви
ды  проверок и ревизий не д о л ж н ы  н аруш ать  н о р м ал ь
ного хода работы  предприятия.

Взаим оотнош ения  предприятия  с ор ган ам и  го су дар 
ственного у п равлен и я  и местного сам оуп равлен и я  стро 
ятся в соответствии с закон одательн ы м и  актам и, у с т а 
н авливаю щ и м и их компетенцию , и закон ом  о п редп ри я
тиях.

П редп ри яти я  добровольно участвую т на договорной 
основе в р аботе  по экономическому и социальном у р а з 
витию территории, проводимой хокимом.

П р едп ри яти е  об язан о  по реш ению Совета или других 
ком петентны х органов с о зд ав а ть  за  счет средств этих 
органов специ альны е рабочие  места д л я  л и ц  с ограни
ченной трудоспособностью.

Н е  д опускается  изъ ятие  хокимиятом  ж и лой  и произ
водственной площ адей , отдельны х объектов , п р и н адл е
ж а щ и х  предприятию.
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§ 6. Хозяйственные общ ества и товарищ ества.
Кооперативные организации

В последние годы в Р есп у б л и ке  возрож дены  отверг
нутые в свое врем я  т а к и е  ф орм ы  х о зяйствования , к а к  
добровольное  объединение им ущ ества  р азл и ч н ы х  собст
венников д л я  дости ж ен и я  какой-либо  хозяйственной ц е 
ли  путем со зд ан и я  новых, сам остоятельны х  о р г а н и за 
ций — товари щ еств  и обществ.

Х озяйст венное товарищество —  это сам остоятельное  
ю ридическое лицо, основанное на соглаш ени и участни
ков, объеди н яю щ ее  определенны е ими средства  и усилия  
д л я  дости ж ен и я  коммерческой цели.

Х ар ак тер н ы е  черты  хозяйственного товари щ ества :
—  количество его участников не м ож ет  бы ть менее 

двух;
—  основанием  д л я  возникновения товари щ ества  яв 

л яется  договор его участников;
—  товарищ ество  о б язател ьн о  яв л яется  ю ридическим 

лицом;
—  в целом  оно о б л а д а е т  правом  собственности на 

имущество, переданное ему учредителям и  или получен
ное в результате  собственной хозяйственной д еятел ьн о с
ти;

—  целью  создания  товари щ ества  является  к ом м ер
ческ ая  деятельность, т. е. получение прибыли;

—  к а ж д ы й  член товари щ ества  лично участвует в д е я 
тельности данной организац ии , и отнош ения м еж д у  его 
участни кам и  носят личнодоверительны й характер .

Хозяйст венное общество  — это  т а к ж е  сам о сто ятель 
ное юридическое лицо — собственник полученного им 
им ущ ества , преследую щ ее ком м ерческие цели. Но в от
личие от товари щ ества  оно имеет больш ое число у ч аст 
ников, в силу  чего личное участие каж до го  из них в д е я 
тельности общ ества  стан овится  невозм ож ны м  и лично
довери тельн ы е отнош ения м еж д у  ними не возникаю т.

У частники хозяйственного общ ества  вступаю т в сог
л аш ен и я  не д р у г  с другом , а с его уч редителям и , и ос
нованием  д л я  возникновения  хозяйственного общ ества  
яв л яется  не договор всех его участников, а соглаш ение 
учредителей.

Р а зл и ч а ю т с я  полное товарищ ество , ко м ан датн о е  т о 
варищ ество , общ ество  с ограниченной или д ополнитель
ной ответственностью, акционерное  общество.

П о лн о е  товарищество х ар ак тер и зу ется  тем, что число
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его участников (как  прави ло  физических лиц) незн ачи
тельно, все они совместно зан и м аю тся  хозяйственной 
деятельностью  и несут солидарную  ответственность по 
о б язател ь ств ам  товари щ ества  всем своим имуществом, 
что не позволяет  им участвовать  в других  общ ествах .

Командат ны м товариществом  явл яется  то вар и щ ест
во, в котором н аряду  с одним или несколькими участни
кам и , зан и м аю щ и м и ся  от имени товари щ ества  предпри
ним ательской  деятельностью  и отвечаю щ им и по 
о б язател ьствам  то вар и щ ества  солидарно  всем своим им у
щ еством , имеется один или  несколько участников  (ко- 
м андатистов , в к л а д ч и к о в ) ,  которы е несут ответственность 
по о б язател ьств ам  то вар и щ ества  в п ределах  сумм вне
сенных ими вкладов .

Общество с о гр а н и чен н о й  ответственностью х а р а к т е 
ризуется  тем, что его уставной ф онд  разд ел ен  на доли, 
соответствую щ ие в к л а д а м  его участников, которы е несут 
ответственность только  в п ределах  стоимости и м ущ е
ства, переданного обществу.

Р азд елен и е  уставного фонда на доли  не означает, что 
участники общ ества  с ограниченной ответственностью 
явл яю тся  долевы м и собственникам и им ущ ества. Т а к а я  
д о ля  п ред ставляет  собой право на пай. Участники о б 
щ ества с ограниченной ответственностью на свою долю 
получаю т паевое свидетельство, которое д ае т  право  на 
получение части дохода, а т а к ж е  право  голоса и участия 
в управлени и  д ел а м и  общ ества .

Участники общ ества  с ограниченной ответственностью  
имею т возм ож н ость  одновременно участвовать  в несколь
ких товари щ ествах  с ограниченной ответственностью. 
Чтобы  общество с ограниченной ответственностью  не 
могло п ревратиться  в акционерное общество, ему з а п р е 
щено вы пускать  акции, но оно вп р а в е  вы пускать  о б л и га 
ции.

Д л я  регистрации общ еств с ограниченной ответствен
ностью имею тся некоторые особенности. Д л я  того чтобы 
оно было зарегистрировано , в хоки м ият  представляю тся  
заяв л ен и е  о регистрации общ ества , устав  и учредитель
ный документ, который об язател ьн о  д о л ж е н  со дер ж ать  
сведения о р а зм е р а х  долей каж до го  из участников, по
рядке, сроках  внесения ими вкладов . Установлен мини
м альны й разм ер  уставного ф о н д а— 50 тыс. сумов. П ричем 
к моменту регистрации каж д ы й  из участников  д о л ж е н  
внести не менее 30%  в к л а д а ,  что д о л ж н о  быть подтверж - 
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дено банковским и докум ентам и. В качестве  в к л а д а  мо
гут вы ступать  имущ ество, научные р азр або тки ,  изобре
тения, откры тия.

В общ естве  с дополнительной ответственностью  на 
его участников помимо внесения соответствую щ его в к л а 
д а  в о зл агается  вы полнение и некоторы х дополнительны х 
обязан ностей : внесение дополнительны х взносов, о к а з а 
ние общ еству  личных услуг, п редставлени е  определенной 
ком м ерческой  ин ф орм аци и , во зд е р ж а н и е  от  кон курен
ции с другим и участн и кам и  общ ества , д оп олн и тельн ая  
ответственность по о б язател ь ств ам  общ ества  при недос
т атк е  общего им ущ ества  (но это  д о л ж н о  быть за р а н е е  
оговорено учредительны м и д о ку м ен там и ) .  В последнем 
сл учае  участники общ ества  отвечаю т не только  в к л а д а м и  
в уставной фонд, но и други м  п р и н а д л е ж ащ и м  им им у
щ еством, хотя  не всем, а только  в р азм ере , кратном  вне
сенным им в кл ад ам .

А к ц и о н ер н о е  общество характ еризует ся  тем, что его 
уставной ф онд  разд ел ен  на  определен ное  число акций и 
сф орм и рован  за  счет их п р о д аж и , причем акционеры  
отвечаю т по д о лгам  этого общ ества  ли ш ь  в п ределах  
стоимости п р и н ад л еж ащ и х  им акций.

Под кооперативом зако н о дател ьство  признает  д о бр о 
вольное  объединение г р а ж д а н  на основе членства  д ля  
совместной хозяйственной или иной деятельности  на б а 
зе  п р и н адл еж ащ ей  им собственности. В то ж е  врем я  з а 
кон допускает  возм ож н ость  и коллективного  членства 
в кооп ерати вах  других кооперативов, государственны х 
и общ ественны х предприятий и организац ий.

Таки м  образом , отличительной чертой кооперативов 
явл яется  то, что, во-первых,—  это объединение субъектов 
гр аж д ан ск о го  п рава , а, во-вторых,— объединение, стр о я 
щ ееся  на н а ч а л а х  членства  участников. В-третьих, х а 
рактерной их чертой явл яется  им ущ ественн ая  обособ
ленность кооп ерати ва  только  на п раве  собственности на 
объедин яем ое  имущество. К ооператив  не несет ответст
венности по о б язател ь ств ам  своих членов, а члены коо
ператива  не несут ответственности по его долгам .

§ 7. Хозяйственные объединения
З ак о н о м  ю ридическим л и ц ам  предоставляется  право 

с о зд ав а ть  на д обровольны х н а ч а л а х  хозяйственны е о б ъ е 
динения. С оздаю тся  они по терри ториальном у, о тр асл е 
вому или иному принципу в целях  координации д ея т е л ь 
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ности, обеспечения защ иты  прав, представлени я  общ их 
интересов в государственны х и иных органах , а т а к ж е  
в м еж д ун арод н ы х  организац иях . Х озяйственны е о б ъ ед и 
нения создаю тся  в ф орм е консорциума, ассоциаций, кон
церна.

К онсорциум  —  это временное соглаш ени е  о р г а н и з а 
ций, предприятий об объединении ресурсов, обычно с 
целью  создан ия  или ф инан си рован и я  единого крупного 
хозяйственного объекта . К а к  только  цель будет достиг
нута , консорциум п р ек р ащ ает  действие.

Консорциум не явл яется  ю ридическим лицом, но 
уп р авл яется  по взаи м н ом у  согласи ю  всех участников, 
подчиняю щ ихся общ ем у  | согласован ном у  руководству, 
но в части дости ж ен и я  совместной цели. К аж д ы й  участ
ник консорциума в соответствии с договором  вносит свою 
долю  на общ ие нуж ды  и несет ответственность по общ им  
о б язател ьств ам  в п ределах  своей доли, а при н едостат
ке общего им ущ ества — и другим  имуществом.

А ссо ц и а ц и я  —  добровольное объединение ю ридиче
ских л и ц  по отраслевом у, тер р и то р и ал ьн о м у  или другом у  
при знаку , которое в отличии от консорциум а носит по
стоянный, а не временный х ар актер ,  и м ож ет  бы ть или 
не быть юридическим лицом.

К онцерн  явл яется  добровольны м  объединением, как  
правило, по производственному при знаку  и всегда  с п р а 
вам и  юридического лица. О рганизац ии , вош едш ие в кон 
церн, составляю т  единый хозяйственны й механизм , но 
внутренние взаим оотнош ения  строят  на основе в з а и м 
ных договоров, сох р ан яя  экономическую  и юридическую 
самостоятельность.

§ 8. Предпринимательство

В соответствии с З ак о н о м  о предприн им ательстве  
в Р есп у б л и ке  У збеки стан  предпринимат ельст во —  это 
ин ициативная , в р а м к а х  действую щ его за к о н о д а т е л ь 
ства эконом ическая  д еятельность  субъектов  собствен
ности на свой риск и под свою имущ ественную  ответст
венность с целью  получения прибыли.

П редп рини м ательство  осущ ествляется :
—  на основе собственного имущ ества  предп ри н и м а

теля;
—  на основе различ ны х  ф орм привлечения предпри

ни м ателем  им ущ ества других  г р а ж д а н  и юридических 
лиц, в том числе иностранных;
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—  на основе и сп ользован ия  предприн им ателем  госу
дарственного  им ущ ества  и им ущ ества  общ ественны х о р 
ганизаций;

—  на основе сочетани я  перечисленных вы ш е форм.
П р ед п р и н и м ател ь ская  деятельн ость  м о ж ет  осущ еств

л я ть с я  к а к  сам им  собственником, т а к  и субъектом, 
у п р ав л яю щ и м  его имущ еством  на п раве  полного хо зяй 
ственного ведения с устан овлен ием  пределов такого  ве
ден и я  собственником им ущ ества .

П редп ри н и м ательство  м ож ет  бы ть основано на л и ч 
ном непосредственном участии в л адел ьц а  собственности 
в процессе прои зводства  и на применении тр у да  других 
г р а ж д а н  по найму.

П р ед п р и н и м ател ь ск ая  д еятельность  строится на прин
ципах:

— свободы предприн им ателя  в использовании п р и 
н а д л еж ащ его  ему им ущ ества  д л я  осущ ествления  любой 
предприн им ательской  деятельности, не запрещ енной  з а 
коном;

— самостоятельности  п редприн им ателя  в хозяйствен
ной деятельности  и распределен ии  ее результатов;

— р авн оп рави я  перед законом  всех видов п р ед п р и 
ним ательской  деятельности  независимо от форм собст
венности;

—  добровольности  осущ ествления  п ред п ри н и м атель
ства  и найма работников;

— д ек л ар ати в н о й  ф орм ы  отчетности о д оходах  перед  
налоговы ми ор ган ам и  независимо от источников и спо
собов их получения, им ущ ественн ая  ответственность за  
сокры тие (зан и ж ен и е)  доходов предприн им ателей  в соот
ветствии с зак он одательством  Республики .

С уб ъ ектам и  п р едприн им ательства  являю тся  н еогра
ниченный в дееспособности г р а ж д а н и н  Республики , г р у п 
па г р а ж д а н ,  в том числе трудовой коллектив , ин остран
ный г р а ж д а н и н  или ю ридическое лицо, а т а к ж е  лица  без 
гр а ж д а н с тв а ,  субъекты  см еш анной собственности.

З а п р е щ а е тс я  за н и м ат ь с я  предприн им ательской  д е я 
тельностью  руководящ и м  р або тн и кам  органов  го су д ар 
ственной власти  и государственного  уп равлени я.

Ф орм ам и  предприним ательской  деятельности  я в л я 
ю тся ин ди ви ду ал ьн ая  т р у д о в ая  деятельность ; частное 
предприним ательство , осущ ествляем ое  отдельны м  г р а ж 
дан ином  с привлечением тр у да  по найму; коллективное 
предприним ательство , осущ ествляем ое  группой гр аж д ан ;
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совместное предприним ательство , осущ ествляем ое  ю ри
дическим и ли ц ам и  и гр а ж д а н а м и  на основе объединения  
им ущ ества  и им ущ ественных прав.

Д л я  осущ ествления  предприним ательской  деятельн ос
ти п редприн им атель  м ож ет  с о зд ав а ть  п ред п ри н и м атель
ски е  организац ии  (ф и р м ы ),  д еятельность  которых рег
л ам ен ти р у ется  З ак о н о м  о п редприятиях  в Р еспублике  
Узбекистан .

К а ж д ы й  г р а ж д а н и н  (группа г р а ж д а н )  имеет  право  
на равны х основани ях  с другим и субъ ек там и  хозяйство
вания:

—  начинать  и вести предприн им ательскую  д ея т е л ь 
ность путем создан ия , учреж ден ия , приобретения, п р е 
о б р азо в ан и я  предприятий и организац ий  при соблю дении 
условий, определяем ы х  закон одательством ;

—* у ч р еж д а т ь  свою предприн им ательскую  о р га н и за 
цию  с различной степенью имущ ественной ответствен
ности;

—  п р и влекать  на добровольны х н а ч а л а х  д л я  ведения 
этой деятельности  имущ ество и ден еж н ы е  средства  д р у 
гих юридических лиц  и граж д ан ;

—  сам остоятельно  нан и м ать  и увольнять  р аботн и 
ков.

Он т а к ж е  имеет право  на неограниченный р азм ер  
личного дохода от предприн им ательства , п о д л еж ащ его  
н алогооблаж ен и ю  в установленном  закон ом  порядке  и 
на социальное обеспечение и соци альн ое  страхование.

Зак о н о дател ь ,  н а д е л яя  п редп ри н и м ателя  правам и, 
устан авли вает  и обязанности , которы е он до лж ен  выпол- 
'нять. К ним относятся:

—  выполнение всех обязательств ,  устан овлен ны х з а 
ко н о дател ьств о м  и договорами;

—  заклю чен и е  трудовы х договоров (кон трактов)  с 
•работниками, р аботаю щ и м и  по найму;

— полный расчет со всеми работни кам и , при влечен
ными д л я  работы  согласно заклю ченн ы м  д оговорам , не
зависи мо от финансового состояния предприятия;

— осущ ествление социального  и медицинского с т р а 
хования  работников, работаю щ их  по найму;

—  привлечение к  работе, требую щ ей специальны х 
познаний и навыков, только  лиц, имею щих необходимую 
подготовку, проф ессиональную  пригодность и соответст
вую щ ее образован ие .

П р едп р и н и м ател ь  несет ответственность за  неиспол
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нение налоговы х и кредитны х обязательств ,  за к л ю ч е н 
ных договоров, за  наруш ение  имущ ественны х прав д р у 
гих субъектов, несоблю дение безопасности  условий тр у 
да , реал и зац и ю  потреби телям  продукции, причиняю щ ей 
вред  здоровью  людей, з а гр язн ен и е  о к р у ж а ю щ е й  среды, 
н аруш ение  антимонопольного  зак о н о дател ьства .  О твет
ственность, к а к  правило, носит имущ ественный х а р а к 
тер, но м о ж ет  быть и иной, вплоть до  п р ек ращ ен и я  в су
дебном порядке  предприн им ательской  деятельности.

§ 9. Представительство

Представительством  н азы вается  выступление одного 
ли ц а  от имени другого. П редстави тельство  ш ироко ис
пользуется  и г р а ж д а н а м и ,  и ю ридическими лицам и . Н е 
д опускается  представи тельство  тогда, когда  действия 
могут быть совершены только  лично лицом  (завещ ан ие , 
заклю чени е  б р а к а ) .

Суть п редстави тельства  состоит в том, что действует 
представи тель , а права  и обязан ности  возни каю т у п ред 
ставляем ого . П редстави тельство  м ож ет  бы ть по закон у  
(родители , опекуны) и на основе поручения, которое 
д о лж н о  быть заф и кси р о ван о  в специ альном  документе- 
доверенности —  письменном уполномочии, вы д аваем о м  
одним лицом другом у  д л я  п редстави тельства  перед тр е 
тьими лицами .

Д оверен н ость  м о ж ет  быть о б щ а я  и спец и альн ая .  П е р 
в а я  предусм атри вает  полномочия на соверш ение р а зн о 
образн ы х  действий (управлени е  личны м им ущ еством ). 
В торая  —  однородны х сделок  в определенной области  
(закуп ка  сырья, сбыт п родуктов) .  Д о верен н ость  д о л ж н а  
быть составлена  в письменной форме. В ней д о л ж н о  у к а 
зы ваться , кто, кому и что поручает сделать.

Д л я  некоторых доверенностей закон ом  устан овлен а  
н о та р и а л ь н а я  ф орм а. Это:

—  доверенность  на соверш ение сделок, требую щ и х 
нотариальной  формы;

—  доверенность, в ы д ав а е м а я  в порядке  передоверия;
—  доверенность, в ы д а в а е м а я  г р а ж д а н а м  на совер

шение действий в отнош ении юридических лиц.
Д оверенности , в ы д ав аем ы е  г р а ж д а н а м  на получение 

за р п л а т ы  и иных п латеж ей , связан н ы х  с трудовы м и от
нош ениями, на получение в о зн а гр а ж д е н и я  авторов, изо
бретателей , рац и о н ал и зато р о в ,  пенсий, пособий, стипен
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дий, сумм из сберегательн ы х касс  и на получение 
корреспонденций, в том  числе денеж ной и посылочной, 
удостоверяю тся  в упрощ енном п орядке  (в ж и л и щ н ы х  
учреж ден иях , по месту  работы , по месту учебы, адм и н и с
трацией  учебного у ч р еж д ен и я ) .  Д оверен н ость  от имени 
'юридического лица  вы д ается  з а  подписью руководителя  с 
п ри лож ением  печати, а на получение то в а р н о -м а те р и а л ь 
ных ценностей — за  подписью и главного  бухгалтера .

Свою  ю ридическую силу доверенность сохраняет  
в п ределах  определенного  срока, но не более трех  лет. 
Е сли  срок не у казан ,  он действует  ровно год с момента 
оф орм лен и я , поэтому непременным условием явл яется  
у к а за н и е  даты  вы дачи доверенности. В противном с л у 
чае  она недействительна.

Сущ ествует  категори я  п редстави тельства  без д о в е 
ренности. К  ним относятся  продавцы , кассиры, при ем 
щ ики  за к а зо в  в ател ье  и т. д.

П р едстави тел ям и  могут быть дееспособные г р а ж д а 
не и лиш ь в виде исклю чения, достигш ие 16 лет.

П р едстави тел ь  о б язан  вы полнить  свои полномочия 
только  в ин тересах  представляем ого . Н и к аки х  действий 
в своих личных ин тересах  или  в ин тересах  третьих лиц  
он соверш ать  не может.

Если сдел к а  соверш ается  от имени другого  лицом, не 
уполномоченным на ее совершение, или  с превы ш ением  
полномочий, то она, к а к  правило, не п о р о ж д ает  д л я  п р е д 
ставл яем о го  юридических последствий. О на  м о ж ет  иметь 
правовое последствие д л я  п редставляем ого  только  в том 
случае , если он в последую щ ем ее одобрит.

§ 10. Сделка

С д елк а  — наиболее распространенное  основание в о з 
никновения гр а ж д а н с к и х  правоотнош ений. П од  сд елк о й  
признаю т ся дейст вия  г р а ж д а н  и организаций, н а п р а в 
ленны е на установление, изменение, п р ек р ащ ен и е  г р а ж 
д ан ски х  прав и обязанностей . Но не всякое  действие яв
л я е тс я  сделкой. С д елк а  п ред ставляет  собой действие, 
которое д о лж н о  соверш аться  в р а м к а х  зако н а ,  т. е. быть 
правом ерны м .

С д елка  — действие волевое, т. е. н ап равлен н ое  на 
д остиж ение  поставленной цели  и в ы р аж ен н о е  во вне. 
Н евы явлен н ая  воля не будет сделкой. В ы раж ение в о ли  
вовне, п р и  которой она  становится доступной в о с п р и я 
тию д р у ги х  л и ц  и может породить ю р и д и чески е  п о с ле д 
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ствия, называет ся в о л е и зъ я вле н и е м . П оэтому сдел ка  
п ред ставляет  собой единство субъективного  элем ента  — 
воли  и объективного  элем ен та  — и зъ явл ен и я  воли. Д л я  
сделк и  волеи зъявлен и е  —  существенный элемент, с кото
ры м связы ваю тся  ю ридические последствия. Когда во
л еи зъ я в л ен и е  сторон не соответствует их воле, сдел ка  
п ри знается  несостоявш ейся и стороны,- если  п о ж елаю т, 
могут вы р ази ть  свою волю  заново.

Если ж е  волеи зъявлен и е  одной из сторон не соответ
ствует  его подлинной воле, то доп ускается  оспариван ие  
сделки. В олеи зъ явлен и ю  тогда  не п ри дается  значения , а 
у читы вается  подлинн ая  воля  лица.

В некоторы х сл учаях  д л я  того, чтобы сдел ка  м огла  
считаться  состоявш ейся, кром е во л еи зъ явл ен и я  требует 
ся ещ е  п ередача  ден ег  или вещей. П оэтом у  при опреде
лении сделки  уп отребляется  понятие «действие», о х ваты 
ваю щ ее  и волеизъявление , и иное ю ридическое действие, 
если оно необходимо д л я  при знани я  сделки  дей стви тель
ной (сделка по хранени ю  им ущ ества требует  не только  
в о л еи зъ яв л ен и я  сторон, но и передачу  сам ой вещ и ).

Особенностью  сделок  яв л яется  то, что их соверш аю т 
ради  дости ж ен и я  какой-то  цели, к о т о р а я  явл яется  осно
ванием  сделки. В одних сл учаях  основание  сделки  оче
видно из с о дер ж ан и я  сделки. В других сл учаях  из содер 
ж а н и я  сделки  н ельзя  установить, с какой  целью  она 
соверш ается  (вексель, ч ек ) .  В первом случае  сделка  
н азы вается  казуальн ой , во втором — абстрактной .

Д л я  дости ж ен и я  цели, ради  которой соверш аю тся  
сделки, необходимо, чтобы они соответствовали  опреде
ленны м  условиям . Во-первых, соверш аю щ ий сделку  д о л 
ж ен  дей ствовать  сознательно, т. е. поним ать  последствия 
своих действий. Во-вторых, соверш аю щ и й сделку  д о л ж е н  
дей ствовать  свободно, без какого  бы то ни было п р и н у ж 
ден ия . В-третьих, сдел ка  д о л ж н а  быть законной —  соот
ветствовать  действую щ им  зак о н ам . В-четвертых, сделка 
д о л ж н а  быть соверш ена в форм е, которую за к о н  п р и 
з н ает  единственно возм ож ной д ля  данной сделки. Если 
хотя бы одно из этих условий не будет соблюдено, сд ел 
ка  признается  недействительной.

С делки , недействительны е в силу нормы права  в м о 
мент нх заклю чени я , н азы ваю тся  ничтож ными или  а б 
солютно недействительными. С делки , которые в момент 
соверш ения  по р о ж даю т  у сторон п рава  и обязанности , 
но в результате  о сп ари ван и я  могут быть признаны  не
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действительны ми, н азы ваю тся  относительно недействи
тельны ми или о спариваем ы м и. О с п а р и в а е м а я  сделка , 
п р и зн ан н ая  недействительной, при зн ается  таковой  с мо
мента ее совершения.

П р и зн ан и е  сделк и  недействительной м о ж ет  повлечь 
за  собой: во-первых, в озвращ ен и е  к а ж д о й  стороне того, 
что п ередано  ею по сделке, а при невозм ож ности  в о з 
врати ть  полученное в н атуре  в озм ещ ается  его стоимость 
в деньгах , что н азы вается  двусторонней реституцией; 
во-вторых, взы скан ие  всего полученного сторонам и или 
при читаю щ егося  к  получению в д о х о д  государства , т. е. 
недопущ ение реституции; в-третьих, возм ещ ен ие  иму
щ ества  одной стороне (потерпевш ей) и взы скан и е  в д о 
ход государства  всего полученного виновной стороной 
или односторонню ю реституцию. К ром е того закон ом  пре
д у см атр и в ается  возм ож н ость  п р ек ращ ен и я  сделки  на 
будущ ее врем я, возм ещ ение виновной стороной ущ ерба  
потерпевш ей стороне (кром е во звр ащ ен и я  и м ущ ества) .

В соответствии с гр аж д ан ски м  кодексом  Р еспублики  
ничтож ными п р и знаю тся  сделки:

—  противозаконные;
—  соверш енны е ю ридическим лицом  в наруш ение  его 

правоспособности (впеуставны е с д е л к и ) ;
—  заклю чен н ы е  лицом недееспособным (кром е м ел

ких бытовых сделок, исполняемы х при их соверш ении);
—  соверш енные в наруш ение установленной закон ом  

формы, если т а к о е  последствие прям о предусмотрено 
законом;

— мнимые и притворные сделки, т. е. соверш енные 
без нам ерения  создать  ю ридические последствия или с 
целью  прикрыть другую  сделку.

К относительно дей стви тельны м  или  осп ари ваем ы м  
сделк ам  относятся  сделки, о сп ари ваем ы е  в виду непол
ноценности воли ее участников  либо ф орм и рован и я  ее 
под неп равом ерн ы м  воздействием  другой стороны или 
под влиянием  обстоятельств.

Н еполноценность воли участников  сделки  служ ит  
основанием д л я  при знани я  ее судом недействительной:

— по иску родителей, попечителей о совершении сд ел 
ки несоверш еннолетним в возрасте  от 15 до 18 лет  без 
согласия родителей;

—  в случае  соверш ения сделки  без согласи я  попечи
т е л я  гр аж д ан и н ом , ограниченны м в дееспособности 
вследствие злоупотреблени я  спиртными напиткам и  или
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наркотическими вещ ествам и  (право  оспариван ия  в д а н 
ном случае  предоставлено  попечителю );

— в случае  соверш ения сделки  дееспособным г р а ж 
данином , находивш им ся  в момент соверш ения в таком  
состоянии, когда он не мог поним ать  значения  своих 
действий (сильное опьянение, сильное нервное потрясе
ние и т. д .) .

К  ненормальны м  условиям  ф орм и рован и я  воли лица, 
соверш ивш его сделку, относятся:

— заб лу ж ден и е ,  под которы м поним ается  ошибочное 
п редставлени е  о том или ином обстоятельстве  ( при этом 
за б л у ж д е н и е  д о л ж н о  бы ть существенным, без которого, 
действуя  разум но  и зн а я  истинное полож ение вещей, л и 
цо не соверш ило бы этой сдел к и ) ;

— обман — намеренное введение другого  лица  в з а 
б луж ден и е  путем лож н ого  заяв л ен и я ,  обещ ани я, у м о л ч а 
ния о каких-то ф а к т а х  (обман м о ж ет  быть не только  со 
стороны участника сделки, но и третьего  лица  по его 
просьбе или с его в е д о м а ) ;

— насилие —  противоп равное  воздействие на волю 
другого  ли ц а  путем причинения ф изических или м о р а л ь 
ных страдан и й  либо ему самому, либо  его родственни
кам ;

— угроза  — противоправное психическое воздей ст 
вие на другую  сторону, в силу которого она вступает 
в сделку;

—  злон ам ерен н ое  соглаш ени е  п редстави теля  одной 
стороны с другой — соглаш ение о заклю чен и и  сделки 
в ущ ерб  п редставляем ом у, но в ин тересах  контрагента  
или самого п редстави теля , или того и другого;

—  заклю чени е  край не  невыгодной сделки в р езу л ь 
тате  стечения т я ж к и х  обстоятельств, озн ачаю щ и х  в р е 
менное отсутствие у лица  средств сущ ествования, пред
метов первой необходимости.

С делки  б ы ваю т односторонние, двух-или  многосто
ронние. О дносторонними при знаю тся  т а к и е  сделки, ког
д а  действия одного ли ц а  по р о ж даю т  п рава  и о б я з а н 
ности д л я  других лиц  (завещ ан ие , вы д ач а  доверен ности).  
Д вух-и ли  многостронние сделки —  это договоры  двух 
или  нескольких л и ц  (договор куп ли-продаж и, подряда , 
н а й м а ) .

Очень часто правовы е последствия сделки  с в я зы в а 
ю тся со срокам и, о пределяю щ и м и: момент, с которого 
У сторон возни каю т п рава  и обязанности , момент вы-



пол нения сделки и момент п р ек ращ ен и я  сделки . Т аки е  
сделки  н азы ваю тся  срочными. Они п о д р аздел яю тся  на 
заклю ченн ы е на определенны е (если известно, когда 
наступит срок) и заклю ченн ы е на неопределенны е сро
ки (когда момент наступления  срока неизвестен).

Е сл и  срок точно не у казан ,  то  исполнение по сделке 
д о л ж н о  последовать  в лю бой момент по требованию  
управомоченной стороны, но с предоставлением  сем и
дневного льготного срока.

Возникновение или п рекращ ени е  прав  и обязанностей  
по сделке м ож ет  быть поставлено в зависи м ость  от н а с 
тупления  каких-либо  обстоятельств, условий, которые 
вклю чаю тся  в с о д ер ж ан и е  сделки. Т ак и е  сделки н а зы 
ваю тся  условными. У словия д о л ж н ы  отвечать сл еду ю 
щ им требовани ям :

—  они д олж н ы  быть обращ ен ы  в будущее;
—  они не д о лж н ы  бы ть неизбеж ны м и, иначе они 

превратятся  в срочные;
—  они не д о лж н ы  быть неправомерными.
Условия могут быть о тлагательны м и, п р ав а  и о б я з а н 

ности могут возникнуть только  с наступлением  этих 
условий, и отменительны ми, когда в зависи м ость  от 
наступления  условий стави тся  прекращ ен и е  прав  и о б я 
занностей. В озни каю т ж е  права  и обязан ности  сразу 
ж е  после закл ю ч ен и я  сделки.

С д елка  д о л ж н а  со верш аться  в определенной закон ом  
ф орм е, которая  м ож ет  быть устной и письменной. П о с 
л е д н я я  по д р аздел яется  на простую и нотариальную .

В устной ф орм е соверш аю тся  сделки  на сум м у до ста 
сумов (заем  500 сумов) и сделки, которы е исполняю тся 
при сам ом  их совершении, если за к о н  не д ел а е т  и ск лю 
чения.

В простой письменной ф орм е  соверш аю тся  сделки 
ю ридических лиц, сделки г р а ж д а н  на сум м у свы ш е ста 
сумов (для  зай м о в  —  свы ш е 500 сумов.) ,  а т а к ж е  в с л у 
чае, если этого требует  закон .

С делк а ,  совер ш аем ая  в письменной форм е, д о л ж н а  
бы ть подписана тем и  лицам и , от которых исходит в о 
леизъявление , или их представи телям и . Е с л и  лицо в сл ед 
ствие физического недостатка  или болезни не м ож ет  
собственноручно подписать  сделку, оно вправе  поручить 
подписание ее другом у  лицу, но эта  подпись д о л ж н а  
быть зав ер ен а  н а д л е ж а щ и м  об р азо м  (н отариально , в ж и 
лищ ном  управлении, по месту р аб о ты ) .
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П ростой  письменной сделкой  считается  т а к ж е  о б 
мен письмами или т ел егр ам м ам и  подтверж ден ия , если 
закон ом  не предусмотрено другое.

Е сли  простая  пи сьм ен ная  ф о р м а  не соблю дается , 
в сл учае  спора стороны не могут ссы л аться  на свидете
лей, хотя могут приводить письменные до казател ьства .

Е сли  сторона, к  которой п р ед ъ явлен  иск, не о тр и ц а 
ет самого ф а к т а  за кл ю чен и я  сделки, неисполнения или 
частичного неисполнения, то суд  в п р ав е  удовлетворить 
иск.

Н есоблю дени е  письменной формы, когда этого тр е 
бует  закон , влечет  за  собой п ри знани е  сделки  недействи
тельной.

Н о т а р и а л ь н а я  сделка  о б язател ь н а  ли ш ь  в случаях , 
предусмотренны х закон ом , и в частности при куп ле-п ро
д а ж е  дом а , кроме сельской местности, договора  дарен и я  
и м ущ ества  на сумму свы ш е пятисот рублей, при состав
лении завещ ан и я .

Н екоторы е сделки могут соверш аться  в ф орм е  дей ст
вий, которые сами по себе свидетельствую т о намерении 
ли ц а  вступить в сделк у  (конклю дентны е с д е л к и ) .

§ 11. Вещи

Г р а ж д а н с к о е  закон одательство , Связанное главны м  
об р азо м  с имущ еством, за к р е п л я е т  п реж де  всего «права  
на вещи». Вещи являю тся  объектом  права  собствен
ности, п рава  за л о га ,  прав, вы тек аю щ и х  из договоров 
куп ли-продаж и, поставки, кон трактац ии , мены, дарения , 
з ай м а ,  имущ ественного  най м а, проката , хранения . В е
щи — предметы природы или  р езу л ьтат  труда.

О громное м ногообразие  вещей закон  сводит в опре
делен ную  систему, об ъ еди н яя  их в группы и у с тан а в л и 
в а я  д л я  к аж до й  из них свой правовой  реж им.

Вещ и п од разделяю тся  на средства  производства и 
средства  потребления, потребляем ы е и непотребляемые, 
д ел и м ы е  и неделимые, отдельны е и взяты е  в совокуп
ности, главны е  и принадлеж ность .

П отребляем ы м и  назы ваю тся  вещи, однократны й акт 
исп ользован ия  которых приводит к их уничтож ению  или 
сущ ественном у видоизменению.

Н еп отребляем ы м и  н азы ваю тся  вещи, которы е в про
цессе использования , хотя  и снаш иваю тся , но сохраняю т 
свое качество в течение более или менее п р о д о л ж и тел ь 
ного времени (дома, машины, станки , книги).
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Д е л и м ы е  —  вещи, которые м ож н о р азд ел и ть  на части 
без хозяйственного ущ ерба  д л я  этой вещи, причем к а ж 
д а я  из них сохраняет  ценность и хозяйственное значение.

Н едели м ы е —  при р а зд ел е  их на части утрачивается  
хозяйственное значение и ценность.

С овокупность вещей — ком п лекс  однородны х или р а з 
нородных вещей, объединенны х общ ей хозяйственной 
или иной целью  и р ассм атр и ваем ы х  в гр а ж д а н с к о м  обо
роте к а к  единое целое, еди ная  вещ ь, хотя  физически 
они м еж д у  собой не соединены (библиотека, гарнитур 
м еб ел и ) .  Д о л ж н и к ,  обязан ны й п ередать  совокупность 
вещей, не м ож ет  изменить ее, если иное не предусм отре
но законом.

П р и н адл еж н о стью  считается  вещь, предназначенная  
сл у ж и ть  главной вещи и св я за н н а я  с ней общ им  хо зяй 
ственным назначением. Г л а в н а я  вещ ь имеет сам остоя 
тельное значение, а п ри н адлеж н ость  —  зависимое.

Особый вид  вещей — деньги и ценны е бумаги . Д е н ь 
ги относятся  к  числу вещей, которы е лиш ены  индиви
д уальн ы х  признаков, их отли чает  сум м а. Д ен ьги  я в л я 
ются об язател ьн ы м  платеж ом .

Ц е н н ая  бумага  — это документ, удостоверяю щ ий 
имущ ественное право , которое м ож ет  быть осуществлено 
только  при предъявлен и и  подлинника этого докум ента. 
З д есь  действует  принцип: есть докум ент — есть право, 
ист д окум ента  — нет и права.

Ц енн ы е бумаги  могут быть именными, ордерными, 
предъявительским и. Ц е н н ая  б ум ага  на п ред ъ яви теля  не 
содерж и т  имени и м ож ет  быть п р ед ъ яв лен а  к а ж д ы м , 
кто ею владеет  (лотерейный б и л е т ) . В именной содер 
ж и тся  имя лица, которое управомочено на осущ ествле
ние закреп лен ного  в докум енте  имущ ественного  права .

О р д ер н ая  ценная  б у м ага  составляется  на имя о п р е
деленного первого при обретателя  с указан и ем : «его 
приказу» , что означает  право  у к азан н ого  в ценной б у 
м аге  при обретателя  в свою очередь указать ,  ком у  д о л ж 
ник по ней о б язан  произвести исполнение (чек, кон оса
м ент).

К ценным бум агам  относятся:
—  Облигации  —  ценная бумага, удостоверяю щ ая пра

во ее держ ателя на получение от лица, выпустившего 
облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости облигации или иного имущественного экви
валента. Облигация предоставляет право ее держ ателю
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на получение фиксированного  в ней процента от ном и
нальной  стоимости либо  иные имущ ественны е права . 
О бли гац и и  б ы ваю т  п р едъявительским и  и именными, 
свободно о б р ащ аю щ и м и ся  либо с ограниченным кругом 
обращ ения.

—  Чек —  цен н ая  бум ага , с о д е р ж а щ а я  ничем не 
обусловленное письменное р асп оряж ен и е  чекодателя  
бан ку  уплати ть  д ер ж а те л ю  чека у казан н у ю  в нем сум 
му. Ч ек  д о л ж е н  бы ть п р ед ъ явлен  к о п л ате  в течение 
срока, установленного  закон одательством .

—  В ексель  —  ценная  бум ага , удостоверяю щ ая  ничем 
не обусловленное обязательство  в ексел едател я  либо 
иного указан ного  в векселе п л атель щ и к а  вы платить  по 
наступлении предусмотренного в векселе срока опреде
ленную сумму владел ьц у  векселя (вексел едер ж ател ю ).  
В первом случае  вексель н азы вается  простым, во вто
ром —  переводным;

— А к ц и я  — ценная  бум ага , удостоверяю щ ая  право  
ее д е р ж а т е л я  (акц ионера)  на получение части прибыли 
акционерного общ ества  в виде дивидендов, на участие 
в управлени и  д ел ам и  акционерного общ ества  и на часть 
им ущ ества , оставш егося  после его л и квидац ии . Акции 
т а к ж е  б ы ваю т именные и на п редъявителя , свободно 
о б р ащ аю щ и еся  либо с ограниченным кругом о б р а щ е 
ния.

—  Коносамент  —  товарорасп оряди тельн ы й  документ, 
удостоверяю щ ий право  его д е р ж а те л я  р асп о р я ж ать ся  
указан н ы м  в нем грузом и получить груз после з а в е р 
шения перевозки.

—  С берегат ельны й сертификат— письменное свиде
тельство б ан ка  о вк л ад е  д ен еж ны х средств, удостове
р яю щ ее п раво  в кл ад чи ка  на получение по истечении 
установленного срока суммы в к л а д а  и процентов по 
ней в любом учреж дении данного  бан ка .  В случае  д о 
срочного предъявлен и я  серти ф и ката  к оп лате  в ы п л а 
чивается  сум м а в к л а д а  и проценты, начисленные по по
ниженной ставке. С берегательны е сер ти ф и каты  бы ваю т 
именные и на п редъяви теля .

И мущество. П од  имущ еством поним аю тся  отдельны е 
вещи или их совокупность. В ряде случаев  им могут 
бы ть ценные бумаги , деньги. И ногда  этот термин ис
пользуется  ка к  совокупность имущ ественны х прав, или 
им ущ ественных п р ав  и обязанностей .

И м ущ ество  по д р аздел яется  на д ви ж и м ое  и недви
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ж имое. К недвиж и м ом у относятся зем ельны е участки, 
зд ан и я ,  сооруж ения , предприятия, иные имущ ественные 
комплексы , многолетние н асаж д ен и я .

Имущ ество , которое мож но перем ещ ать  без ущ ерба  
его назначению, относится к движ и м ом у , если за к о н о 
дательством  не установлено иное.

§ 12. Сроки и исковая давность
Сроки. Во многих сл учаях  наступление п равовы х 

процессов в гр аж д ан ско м  праве  связы вается  со сроками, 
которы е  по правовы м  основаниям  п о д р аздел яю тся  на:

—  п р аво о б р азу ю щ и е —  влекущ ие возникновение 
п р а в  и обязанностей  (возникновение правоспособности 
с  18 л е т ) ;

— п р а в о и зм ен я ю щ и е — влекущ ие изменение п р а в о 
отношений, отдельных п рав  и обязанностей  (с р е о р га 
низацией  юридических л и ц  закон  связы вает , например, 
переход п р а в  и о бязан н остей ) ;

— п р ав о п р ек р ащ аю щ и е  —  влекущ ие п рекращ ени е  
правоотнош ений, отдельны х п рав  и обязанностей  (п ре
кращ ен и е  п рава  кредиторов наследодателя , если ими не 
бы ли заявл ен ы  претензии в течение шести м есяц ев) .

Одни сроки могут быть изменены соглаш ением  сто 
рон (диспозитивны е),  д руги е  не могут (им п ерати вн ы е).

С роки п од разделяю тся  на определенны е и неопре
деленны е. В первом случае  известно, когда  наступает  
срок, во втором — неизвестно. Н еопределенны е сроки 
необходимо отли чать  от бессрочных. П ри  н еоп ределен
ных срок все-таки д о л ж е н  наступить, хотя неизвестно 
когда. П ри б есср о ч н ы х — с р о к  вообщ е не существует 
(право  собственности).

В зависимости от того, кем определяю тся  сроки, они 
п о д р аздел яю тся  на:

—  предусм отренны е законом;
—  у казан н ы е  сторонами сделки;
—  н азн ачаем ы е  судом.
П о способу обозначения сроки п о д р аздел яю тся  на 

оп ределяем ы е кален дарн ой  датой , истечением периода 
времени, указан и ем  на события, которы е неизбежно 
д о л ж н ы  наступить.

Р а зл и ч а ю т с я  сроки осущ ествления гр а ж д а н с к и х  
прав, сроки исполнения обязанностей , сроки защ и ты  
г р а ж д а н с к и х  прав.

С роки осущ ествления гр а ж д а н с к и х  п р ав  позволяю т
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уполномоченному лицу, не п ри бегая  к помощи ком п е
тентных органов, реал и зо вать  п р и н а д л е ж ащ е е  ему п р а 
во. Они п о д р аздел яю тся  на пресекательны е, г ар ан ти й 
ные, претензионные.

П од срокам и  осущ ествления  гр а ж д а н с ки х  прав  
поним аю тся  пределы  дей стви я  самого п р ав а  во в рем е
ни (доверенность действует  в течение трех лет, в тече
ние 50-ти л ет  после смерти автора  действует  авторское 
п р ав о ) .

С р о к ам и  исполнения гр аж д ан ско -п р аво вы х  о б я з а н 
ностей явл яю тся  сроки, в течение которых лицо д о л ж 
но соверш ить действия, составляю щ и е  содер ж ан и е  о б я 
занностей. Н аступ лен ие  срока исполнения обязанностей  
о зн ач ает  начало  осущ ествления п рав  д л я  другой  сто
роны.

Сроки исполнения гр аж д ан ск о -п р аво вы х  о б язан н о 
стей могут быть общ ими и частными. П од  общ ими 
имею тся в виду сроки исполнения обязанностей  в целом, 
частный срок означает  срок исполнения о б язател ьств  в 
определенной части, по частям.

Сроки исчисляются годами, месяцами, неделями, 
дням и, часами. Течение срока начинается  на следую щ ий 
ден ь  после кален дарн ой  д аты  или события, которым 
определено его начало. С рок  принятия  наследства , н а 
пример, начинает  течь на следую щ ий ден ь  после смерти 
н аследодателя .

О кончание срока, исчисляемого годами, истекает  в 
соответствующ ий месяц и число последнего года срока. 
Срок, исчисляемый месяцами, истекает  в соответствую 
щ ее число последнего м есяца срока. Срок, о п ред еля 
емый в полм есяца, рассм атр и вается  ка к  срок, и счисля
емый дн ям и , и считается  равны м  15 дням .

К огда окончание срока, исчисляемого месяцами, 
приходится на такой  месяц, в котором нет соответст
вую щ его числа, срок истекает  в последний ден ь  месяца.

Срок, исчисляемы й неделями, истекает  в соответст
вующ ий ден ь  последней недели срока. Если последний 
день приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается  б ли ж ай ш и й  следую щ ий за  ним рабочий 
день.

К огда  срок установлен  д л я  соверш ения какого-либо 
действия, оно м ож ет  бы ть выполнено до  24 часов по
следнего д н я  срока, а в организац ии  — в соответствую
щий час  прекращ ени я  операций.
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Все письменные зая в л ен и я  и извещ ения, сданны е на 
почту или на телегр аф  до 24 часов последнего д н я  сро
ка, считаю тся сданны м и в срок.

Исковая давность. Участники гр аж д ан ско -п р аво вы х  
отношений свои субъективны е п р ав а  могут реш ать 
лишь в течение определенного срока —  срока исковой 
давности , под которым поним ается  срок д л я  защ и ты  
права  по иску лица, п рава  которого наруш аю тся .

Г р а ж д а н с к о е  закон одательство  у стан ав ли в ает  два  
вида срока исковой давности: общий и сокращ енный.
О бщ ий срок исковой давности  установлен в три года. 
Если по конкретному случаю  не предусмотрен с о к р а 
щ енный срок, применяется  общ ий срок. С окращ енны й 
срок давности предусмотрен д л я  отдельных видов т р е 
бований и имеет различную  продолж ительность , н а п р и 
мер. по искам о взы скан ии  ш траф ов  — ш есть месяцев.

Истечение исковой давности  не погаш ает  п р ав а  на 
обращ ен и е  в суд. С колько бы времени с момента н а р у 
шения субъективного гр аж д ан ско го  п рава  ни прошло, 
заинтересованное  лицо м ож ет  подать иск в суд. И сте
чение срока исковой давн ости  явл яется  основанием для 
отк аза  в иске. П раво  на подачу  иска в суд — есть право  
на иск в процессуальном  смысле, а возм ож н ость  при ну
дительного осущ ествления наруш енного субъективного 
гр аж д ан ско го  п р ав а  представляет  собой п раво  на  иск в 
м атери альн ом  смысле.

П ри пропуске срока исковой давности  суд не в п р а 
ве прекратить производство. Он обязан  вынести соот
ветствую щее решение.

Д л я  исчисления сроков исковой давн ости  важ н ое  
значение имеет определение н ач ала  течения срока. З а 
коном установлено, что п раво  на иск возникает  со дня, 
когда лицо у зн ало  или д о л ж н о  бы ло у зн ать  о н ар у ш е
нии своего п р ава .  Д л я  требовани я  обязательствен ного  
х а р а к т е р а  начало  течения срока давности  зави си т  от 
того, ка к  определен срок исполнения о б язател ьства .  
Если он не установлен или определен моментом востре
бования, кредитор вправе  требовать  исполнения, а 
д о л ж н и к  об язан  исполнить обязательство  в лю бое вре
мя. С этого момента у кредитора возни кает  п раво  на 
иск. И  если д о л ж н и к  его не исполнит, то течение срока 
исковой давн ости  начинается  по окончании п р ед став 
ляемого  д о л ж н и к у  семидневного льготного срока.

В случаях , предусмотренных законом , могут иметь
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место приостановление и переры в исковой давности . 
П риостановление  означает, что определенное врем я по 
предусмотренным закон ом  обстоятельствам , препятство
вавш и м  предъявлен ию  иска, в срок исковой давности  
не вклю чаю тся. Течение исковой давности  п р и остан а
вливается , если предъявлен ию  иска преп ятствовало  
чрезвы чайное  и неотвратим ое событие; в силу у стан о в 
ленной правительством  отсрочки исполнения о б я з а т е л ь 
ств; если истец или ответчик находятся  в составе  В оору
ж ен ны х сил, переведенны х на военное полож ение.

П ри переры ве исковой давности  время, истекш ее до 
переры ва , в давностны й срок не вклю чается. П осле  пе
реры ва она начинается  вновь. О снованием д л я  переры 
ва явл яется  п редъ явлен и е  иска в установленном п о р яд 
ке и то ли ш ь  в случае, если иск будет принят  к р а с 
смотрению  народны м  или хозяйственны м судом. П ри 
о тказе  в приеме исковая  д авн ость  не преры вается .

И ск о в ая  давн ость  не распространяется :
—  на требовани я, вы текаю щ ие из наруш ения  ли ч 

ных неимущ ественных прав, кроме случаев, предусм о
тренны х закон одательством ;

—  на требовани я  вкладчи ков  к бан ку  о выдаче 
вкладов;

— на требован и я  о возмещении вреда, причиненного 
ж и зн и  или здоровью  гр а ж д а н и н а  (однако  требования, 
п редъявлен ны е по истечении срока  давности , удовлет 
воряю тся не боЛее, чем за  три года, предш ествую щ ие 
предъявлен ию  и с к а ) ;

—  в случаях , установленны х закон одательством ,— 
и на другие требования.

§ 13. Право собственности

П р а во  собственности— коренной институт любой 
системы п рава , в том числе и наш его п рава . Это обу
словлено тем, что п раво  собственности при звано  ю ри
дически закр еп и ть  господствую щ ие в общ естве  отно
шения собственности, составляю щ и е  основу эконом и
ческой системы общества.

Н еобходимо р азл и ч ать  собственность и право  соб
ственности. С о б ств ен н о сть— это эконом ические  отно
ш ения м еж д у  л ю дьм и  по поводу вещей, за к л ю ч а ю щ и е 
ся в присвоении или  в п р и надлеж ности  м атери альн ы х
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б л а г  одним л и ц ам  (ко л л екти вам )  и соответственно в 
отчуж денности этих ж е  б лаг  от всех други х  лиц. А  п р а 
во собственности — закреп лен н ое  правовой  нормой п р а 
во индивида, коллекти ва  владеть, пользоваться  и р ас 
п о р я ж ать ся  им ущ еством  в установленны х закон ом  пре
д ел ах  и отнош ениями собственности.

С убъектам и  п рава  собственности являю тся  г р а ж д а 
не Республики , коллективы  или объединения, о б щ ест
венные, религиозные организации, семейные и иные 
объединения  г р а ж д а н ,  органы  местного с а м о у п р а в л е 
ния, Советы народны х д еп утатов  всех уровней и уп ол
номоченные ими органы  государственного управления, 
другие государства , м еж дун ародн ы е  организации, ю р и 
дические л и ц а  и г р а ж д а н е  других  государств, ли ц а  без 
гр а ж д а н с тв а .

И м ущ ество  м ож ет  находиться  в общей собствен
ности, под которой понимаю тся т а к и е  отнош ения п р и 
н адлеж ности  м атери альн ы х  благ , когда имущ ество 
п ри н адлеж и т  на п раве  собственности одновременно не
скольким л ицам . В отличие от смеш анной собствен
ности, которая  образуется  путем объединения и м у щ е
ства, находящ егося  в собственности гр а ж д а н ,  ю ридиче
ских л и ц  и государства  и где новым и единственным 
собственником им ущ ества явл яется  новая  хозяйствен
ная  единица, хар актер н ы м и  особенностями общей собст
венности являю тся :  с одной стороны —  отсутствие еди
ного субъ екта  п р ав а  и п ри н адлеж н ость  им ущ ества 
сразу  нескольким ли ц ам , с другой ^стороны —  она не 
явл яется  сам остоятельной  формой собственности, а 
рассм атри вается  к а к  вариант , разновидность  какой- 
либо самостоятельной ф орм ы  собственности.

Р а н е е  д ей ствовавш ее  закон одательство  п ред у см атр и 
вало  конкретный перечень допустимы х вариантов  общей 
собственности. З а к о н  о собственности, исходя из р а в е н 
ства всех форм собственности, допускает  лю бы е ее в а 
рианты, но разл и ч ает  две  ее разновидности: общую
собственность с определением  долей , или долевую , и 
без определения долей , или совместную.

Общая долевая собственность х ар ак тер и зу ется  тем, 
что право  собственности на конкретное имущ ество п р и 
н ад л еж и т  нескольким ли ц ам  сообщ а по долям , т. е. д е 
лится  не имущество, а п раво  собственности. К а ж д ы й  из 
собственников имеет определенную  часть правомочий 
владения, пользован ия  и р асп о р яж ен и я  общ им им у
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щ еством  и в определенной степени ему п р и н ад л еж ат  
все полномочия собственника и потому осущ ествляться  
они могут т о ль к о  на основе единогласия  всех собствен
ников, при отсутствии которого спор р еш ает  суд.

Д о л я  в п р ав е  на имущ ество м ож ет  бы ть предметом 
р а зл и ч н ы х  сделок  (куп ли-продаж и, д арен ия , передачи  
по н аследству ) ,  а т а к ж е  объектом  претензий кр ед и то 
ров, и собственник вправе  сам остоятельно  р а с п о р я ж а т ь 
с я  своей долей  в общ ей собственности. О днако , учиты 
вая , что подобные сделки, как  правило, зат р а ги в а ю т  и 
интересы всех остальны х собственников, закон  п р е 
дусм атри вает ,  что в таки х  случаях  у других  участников 
отнош ений долевой  собственности возн и кает  пр еи м у 
щественное п р аво  покупки отчуж даем ой  доли, т. е. 
собственник, ж е л а ю щ и й  продать  свою долю  в праве  
общей собственности постороннему лицу, д о лж ен  в 
письменной ф орм е  предварительн о  п ред лож и ть  ее по 
той ж е  цене и на тех ж е  условиях  други м  собственни
кам. Если они о т к а ж у т с я  от преимущ ественного п рава  
на покупку  доли, либо не осущ ествят  его (в отношении 
д о м а  — в течение месяца, а в отношении другого  им у
щ е с т в а — в течение десяти  дней со д н я  извещ ения) ,  
п р о д ав ец  вправе  пр о д ать  свою долю  лю бом у  лицу. 
П р а в о  на  преимущ ественную  покупку не возникает, 
если собственник ж е л а е т  продать  свою долю  другом у  
конкретном у собственнику, либо подарить ее посторон
нему лицу или обменять на иное им ущ ество  (кром е 
случаев  п р о д аж и  д о м а ) .

К  числу оснований прекращ ени я  общей долевой соб
ственности относятся  выдел и р а зд ел  общего и м у щ е
ства. П ри  вы делении п р ек р ащ ается  о б щ ая  собственность 
на  выделенную  одним из собственников часть. Но вы де
лено имущ ество м о ж ет  бы ть только  при том условии, 
что это вы деление не наносит несоразмерного  ущ ерба  
хозяйственном у назн ачени ю  им ущ ества, а д л я  ж и лого  
д о м а  требуется  наличие изолированной части с отдель
ным входом, либо  техническая  возм ож н ость  п р е в р а щ е 
ния вы деляем ой части в изоли рован ное  помещ ение п у 
тем переоборудования.

Р а з д е л  происходит путем вы деления  долей  и м ущ е
ства  к а ж д о м у  из собственников.

О б щ а я  совм естная  собственность т а к ж е  х а р а к т е р и 
зуется  м нож ественностью  субъектов присвоения. И  
здесь  имущ ество п р и н адл еж и т  нескольким лицам , но
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без определения долей. Они о б л ад аю т  равн ы м и  п р а в а 
ми на общ ее имущество, что п р ед п олагает  их н езам ени
мость. О тнош ения совместной собственности могут воз
никнуть не м еж д у  лю бы м и субъ ектам и  гр аж д ан ско -  
п равовы х  отношений, а только  м еж д у  гр аж д ан ам и , 
связанны м и семейным родством. Р азнови дн остью  общей 
совместной собственности являю тся  о б щ ая  совместная 
собственность супругов, сем ейная  собственность.

Возникновение и прекращение права собственности. 
О сновани ями  возникновения и п р ек ращ ен и я  п р ав а  со б 
ственности являю тся  ю ридические ф акты . У читы вая, 
что в норм альном  товарном  обороте возникновение п р а 
ва собственности на конкретное им ущ ество  у одного 
ли ц а  одновременно озн ачает  прек ращ ен и е  п рава  собст
венности на это им ущ ество  у другого  лица, необходимо 
иметь в виду, что одни и те  ж е  ю ридические ф акты  
обычно стан овятся  основаниями и возникновения, и 
прекращ ени я  п рава  собственности.

О снования возникновения и прекращ ени я  п рава  со б 
ственности п од разделяю тся  на общие, или о б щ е г р а ж 
данские, и специальные. П ервы е использую тся всеми 
собственниками. К  ним относятся: создан ие  новых ве
щ ей в результате  производственной деятельности; п р и 
обретение п р а в а  собственности на плоды и доходы; 
договор п ри обретателя  с собственником или лицом, 
уполномоченным на отчуж дени е  вещи (ку п л я-п р о даж а , 
п о с т а в к а ) ;  односторонние сделки ( з а в е щ а н и е ) .

К  специальны м относятся  конфискация, переход 
бесхозного им ущ ества  в собственность государства , н е 
востребованной находки, кл ад а .  Этот вид оснований 
д ает  возм ож ность возникновения п р а в а  собственности 
только у строго определенных закон ом  собственников.

В аж н о е  практи ческое  значение имеет четкое о п р ед е
ление момента, с которого возни кает  п раво  собствен
ности. Обычно право  собственности возникает  в момент 
ф актической  передачи им ущ ества , но это п р ави ло  м ож ет  
бы ть изменено законом  или договором. Е сл и  договор 
об отчуж дении имущ ества  п од леж и т  регистрации или 
н о тар и ал ьн о м у  удостоверению, п раво  собственности у 
п ри обретателя  возни кает  соответственно в момент госу
дарственной регистрации или нотариального  удостове
рения.

Вещ и могут передаваться  р азличны м и способами: 
путем вручения сам ом у приобретателю , путем сдачи на
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почту д л я  пересы лки их по указан н ом у  приобретателем  
адресу, путем передачи  распредели тельного  докум ента  
(кон осам ен та) .

О пределение момента перехода п р ав а  собственности 
в а ж н о  не только  д л я  установления  времени его пр и о бр е
тения, но и д л я  реш ения вопроса о том, кто несет риск 
случайной гибели  или случайной порчи о тчуж даем ы х  
вещей, т а к  к а к  убы ток по общ ем у прави лу  несет соб
ственник.

О снования  п р ек ращ ен и я  п р ав а  собственности под
р азд ел я ю тся  на зав и си м ы е  от собственника и незави си 
мые. З ав и си м ы е  — это сделки по отчуж дению  и м ущ е
ства или расходованию  д ен еж н ы х  средств; потребление 
вещи; уничтож ение вещи.

К  н езави сящ им  от собственника основаниям  п р е к р а 
щ ения относятся: при нудительн ая  п р о д а ж а  или и з ъ я 
тие  им ущ ества  у собственника в порядке  о б ращ ен и я  на 
него взы скан ия ; гибель  им ущ ества в результате  стихий
ного события; приобретение им ущ ества  помимо воли 
собственника добросовестны м приобретателем .

Формы собственности и право собственности. И зв е 
стно, что соответственно х а р а к т е р у  производственных 
отношений разл и ч аю тся  следую щ ие ф орм ы  (типы) соб
ственности: первобы тнообщ инная , р або вл ад ель ческая ,
ф еодальн ая ,  кап и тали сти ческая  и социалистическая . 
О днако  в одном и том ж е  обществе, при господстве тех 
или иных форм собственности, сущ ествую т различны е 
способы присвоения. И  по этим способам присвоения, 
закр еп лен и я  м атери альн ы х  б л а г  за  конкретны ми су б ъ ек 
т а м и  экономических отношений собственность мож ет 
быть индивидуальной , групповой (коллективной) и 
общественной (общ ен ародн ой ).

Разви то й  товарной  эконом ике свойственно р а зн о 
об р ази е  форм собственности. Д а ж е  внутри с о ц и ал и 
стического типа собственности обычно вы делялись  госу 
д ар ствен н ая ,  кооп ерати вная  и собственность о бщ ест
венных организаций, Р о л ь  различны х  форм собствен
ности в экономическом базисе  общ ества  неодинакова — 
одни из них составляю т  его основу, д руги е  — дополняю т 
ее; одни —  п реобладаю т , за н и м аю т  господствую щее 
полож ение, другие —  играю т второстепенную роль. З а 
д ач а  ж е  государства  обеспечить равенство  юридических 
условий ф ункционирования  различны х форм собствен
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ности, не допустить ю ридической дискриминации тех 
или иных форм.

И гн орирован ие  этого тр ебо ван и я  и привело  к тому, 
что до  недавнего времени у нас господствую щ ее поло
ж ен и е  за н и м а л а  государственная  собственность, что в 
свою очередь привело к отчуж дению  человека  от средств 
прои зводства  и продуктов  труда, породило работни ка , 
край н е  м ало  заин тересованн ого  в прогрессе.

Н овы й подход к системе форм собственности з а 
креп ляет  З ак о н  о собственности, принятый Верховным 
Советом Р еспублики  31 о ктября  1990 года и дополнен
ный законом  от 7 м а я  1993 года. В основу отношений 
собственности закон  к л а д е т  имущ ественную суверен
ность и защ ищ ен ность  г р а ж д а н .  Н е государство  д ар у ет  
п р аво  и имущ ество г р а ж д а н а м ,  а гр аж д ан и н  п ередает  
государству  часть своих п рав  и им ущ ества , исходя из 
своих интересов. З ак о н  создает  т аку ю  п и рам и ду  отно
шений собственности, которая  сводит на  нет о тч у ж ден 
ность производителя  от средств производства , обеспе
чивает  восстановление прав  и неприкосновенность к а к  
частной, т а к  и свободно создаваем ой  коллективной соб
ственности.

В качестве  основных форм собственности закон  з а 
креп ляет  частную, ш иркатную  (коллективн ую ), госу
дарственную  и см еш анную  ф ормы  собственности, а т а к 
ж е  собственность ф изических и юридических л и ц  д р у 
гих государств  и м еж д ун арод н ы х  организаций.

Н а зв а н н ы е  ф орм ы  собственности являю тся  не ю р и 
дическими, а экономическими понятиям и. Д л я  н ап олн е
ния их правовы м  содерж анием  необходимо определить 
конкретны й субъект, способный быть участником  и м у 
щественных отношений. П оэтому ф орм а  п рава  собст
венности не совпадает  с формой собственности и 
ф орм ули руется  следую щ им  образом : ф орма пра ва  собст
венност и— это совокупность п равовы х норм, з а к р е п 
ляю щ и х  п ри н адлеж н ость  м атер и альн ы х  б лаг  о п р ед ел ен 
ным су бъ ектам  и у стан авли ваю щ и х  правовой  р еж и м  
соответствующ его им ущ ества.

С истем а п р ав а  собственности состоит из:
—  п р а в а  частной собственности г р а ж д а н  Р есп у б л и 

ки и п рава  собственности иностранных г р а ж д а н ;
— права  семейной собственности, праи а  м а х э л л и н 

ской собственности и п р ав а  собственности юридических 
лиц;
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— п р ав а  государственной собственности Р еспублики  
У збекистан и п рава  государственной собственности 
адм и нистрати вно-территориального  о б р азо ван и я  (ком 
м унальной со бственн ости);

—  п р ав а  собственности иностранных государств  и 
м еж д ун арод н ы х  организаций, п рава  собственности ю ри
дических лиц  иностранных государств.

С татьи  24 и 26 З а к о н а  о собственности в Р есп у б л и 
ке У збекистан  вводят  понятия: пра во  полн о го  хозяйст 
венного  вед ен и я  и пр аво  операт ивного у п р а в л е н и я  го су 
дарст венным имущ ест вом, п ред ставляю щ и е собой аб со 
лю тны е правомочия по владению , пользованию  и р асп о 
ряж ени ю  чуж им имущ еством, производные от п рав  соб
ственника и возникаю щ ие по его воле (либо по п р я м о 
му указан и ю  з а к о н а ) ,  им ею щ ие ограниченное по с р а в 
нению с правом собственности содерж ание, но з а щ и 
щ аем ы е  законом  н ар авн е  с ними.

П р ав о  полного хозяйственного ведения предостав
ляется  производственным предприятиям , право  о п е р а 
тивного управлени я  — государственны м учреж дениям . 
Второе по сравнению  с первым носит более ограничен
ный характер .

В соответствии с З акон ом  о собственности в собст
венности могут находиться  земля, ее недра, внутренние 
воды, воздушный бассейн в п ределах  территории Р е с 
публики, расти тельн ы й мир, здания , сооруж ения , обо 
рудование, предметы м атери альн ой  и духовной к у л ь 
туры, деньги, ценные бумаги и иное имущество, а т а к ж е  
р езультаты  хозяйственной деятельности  (продукция и 
доходы ),  если иное не предусмотрено законом  или д ого 
вором.

С татья  1 з ако н а  гласит, что собственник по своему 
усмотрению  вп р аве  соверш ать  в отношении своего и м у 
щ ества  лю бы е действия, не противоречащ ие закону. 
П ричем  закон  предоставляет  собственнику п раво  в 
устан овлен ны х п ределах  исп ользовать  наемный труд  
при осущ ествлении предоставленного  ему п рава  собст
венности.

Частная собственность — это р езу л ьтат  частного в л а 
дения, пользования  и р асп о р яж ен и я  имущ еством. Ч а с т 
ная  собственность м ож ет  быть основана на личном тр у 
де  собственника и на применении тр у да  по найму, т. е. 
не принудительной ф орм ы  организации труда, а труда, 
основанного на свободном договоре с собственником.
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П р а во  частной собственности в объективном смыс
л е  — это совокупность п равовы х норм, закр еп ляю щ и х  
и  охран яю щ и х  п ри н адлеж н ость  соответствую щ их средств 
производства  и р езультатов  т р у д а  за  гр аж д ан ам и ,  
а в субъективном смы сле —  это совокупность п равовы х 
норм, зак р еп ляю щ и х  и охран яю щ и х  п ри надлеж ность  
соответствующ их средств производства  и результатов  
тр у да  за  конкретны ми гр аж д ан ам и .

И сточниками п рава  частной собственности являю тся  
личное подсобное и д ехканское  хозяйство, и н ди ви ду ал ь 
ная  тр у д о в ая  деятельность, предпринимательство , при
обретение небольших и отчасти средних государствен
ных, кооперативны х и иных предприятий, арен да  иму
щ ества, доходы  от средств, влож енны х в кредитные 
учреж дения , акции и другие ценные бумаги , приобре
тение ' им ущ ества  по наследству  и по иным основаниям, 
не запрещ енны м  закон одательством .

О бъектам и  частной собственности могут быть пред
приятия и иные им ущ ественны е комплексы  в сфере 
п роизводства  товаров  народного потребления, бытового 
о б сл у ж и ван и я  населения, розничной торговли или в 
иной области  предприним ательской  деятельности, з д а 
ния, сооружения, оборудование, транспортны е средства, 
иные средства  производства  и лю бое другое  имущ ество 
производственного и потребительского назначения.

П раво  собственности на квартиру , дачу, г а р а ж  или 
иное строение, помещение, предоставленное в пользо 
вание, п ри обретает  член ж илищ ного , дачного, г а р а ж н о 
го или другого  кооператива, полностью внесший свой 
паевой взнос.

Н ан и м ател ь  ж и лого  помещ ения в дом е государствен
ного и ведомственного ж и лого  фонда и члены его 
семьи вправе  выкупить у собственника соответствую 
щ ую  квар ти р у  или дом (часть д о м а ) .

П осле приобретения у казан ного  им ущ ества  в собст
венность г р а ж д а н и н  вправе  р а с п о р я ж а т ь с я  им по свое
му усмотрению — п родавать , з ав ещ ать ,  с д а в а т ь  в ар ен 
ду, использовать  в качестве  предм ета  залога , соверш ать  
иные сделки, не противоречащ и е закону.

Законом  предусмотрено, что некоторые объекты  в 
частной собственности находиться  не могут. Перечень 
т а к и х  объектов  определяется  законом.

Ш иркатная (коллективная) собственность и ее пра
вовые формы. К о л л екти вн ая  собственность к а к  эконо
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мическое понятие означ ает  при надлеж ность  м а те р и а л ь 
ных б лаг  (им ущ ества) коллективу, т. е. коллективную, 
а не ин дивидуальную  ф орм у присвоения.

Такой коллектив  м о ж е т  бы ть и коллективом  т р у ж е 
ников, и коллективом  совладельцев , не обязательн о  
участвую щ их непосредственно в процессе производства  
(акц и о н ер ы );  он м ож ет  бы ть постоянным и временным, 

зан и м аться  производственной и чисто бытовой д е я т е л ь 
ностью. Ю ридически экономические отношения коллек
тивной собственности в ы р аж аю тся  в п раве  общей соб
ственности, в п раве  собственности юридических лиц  и 
в иных вещ ных п р а в а х  юридических лиц.

Д л я  п р ав а  общей собственности х а р ак тер н а  мно
ж ественность  субъектов  присвоения, т. е. наличие не
скольких субъектов у одного п рава  собственности на 
объединенное имущ ество участников. П о  общим о б я з а 
тельствам  участники отвечаю т всем своим имущ еством, 
а не только  объединенным, обычно пропорционально их 
в к л ад ам  ( д о л я м ) .

П р аво  собственности юридического ли ц а  х а р а к т е р и 
зуется  единством субъекта  присвоения, т а к  к а к  ю риди
ческое лицо — это не простая  совокупность лиц, а но
вое, сам остоятельное организационное образование.

К иным вещным правам  юридических л и ц  относятся 
п раво  полного хозяйственного ведения и право  о п ер а
тивного управления.

Зак он  о собственности в Республике  У збекистан 
предусм атри вает  д ва  вида п рава  общей собственности: 
право  семейной собственности и право  м ахалли нской  
собственности.

В качестве  сем ейной собственности закон  р ассм атр и 
в ает  собственность семьи, вклю чая  средства  прои звод
ства и предметы потребления, произведенную п р о д у к 
цию, необходимую д л я  ж и знедеятельности  семьи, со
вместного удовлетворения  потребностей членов семьи, 
ведения дом аш него  и подсобного хозяйства  и иной 
р азреш ен ной  законом  деятельности  с целью получения 
дохода.

П р а в о  на семейную собственность ск л ад ы вается  из 
п р ав а  общ ей собственности супругов и других  членов 

,семьи, а т а к ж е  п ри н адл еж ащ его  каж д о м у  из них права  
частной собственности.

М а х а л л и н с к о е  имущ ест во  —  это имущ ество, н ах о 
д ящ ееся  во владении, пользовании и  расп оряж ен и и
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первичных звеньев орган ов  общественного с а м о у п р а в 
л е н и я — м а х а л  ли, имущ ество ж и телей  м ах ал л и  или их 
совместные доходы, а т а к ж е  поступления от хозяй ствен 
ного использования  данного  им ущ ества, добровольны е 
взносы, м атер и ал ь н ая  помощь, о к а зы в а е м а я  п р ед п р и я
тиями, учреж дениям и, организац иям и , ф инансовы е р е 
сурсы, передаваем ы е  С оветам и народны х депутатов.

С уб ъ ектам и  п р ав а  м ахалли н ской  собственности 
являю тся  ж и те л и  м ах ал ли , а м ахал ли н ски е  комитеты  
владею т, пользую тся, р асп о р я ж аю тся  ею на правах  
полного хозяйственного ведения.

Право собственности юридических лиц в соответст
вии с З ак он ом  о собственности имеет р яд  р азн о в и д 
ностей: п раво  собственности арендны х и коллективных 
предприятий ; п раво  собственности кооперативов; право 
собственности акционерных обществ, других хозяйст
венных общ еств и товарищ еств ;  право  собственности 
хозяйственны х ассоциаций; право  собственности общ е
ственных организац ий ; право  собственности р ел и ги о з
ных организаций, фондов.

С ю да следует отнести право  собственности ин остран
ных- ю ридических лиц  и м еж дународны х  организаций, 
а т а к ж е  п раво  собственности совместных предприятий с 
иностранны м участием.

О снованием возникновения собственности ю ри ди 
ческих лиц  явл яется  добровольное объединение им у
щ ества  г р а ж д а н  и юридических ли ц  д л я  создан ия  но
вых оргаиизаций-собственников, а т а к ж е  аренда  госу
дарственны х предприятий с возм ож ностью  использо
вания полученных доходов д л я  последую щ его выкупа 
государственного им ущ ества, прямой выкуп го су дар 
ственного имущ ества  в коллективную  собственность, 
преобразован и е  государственны х предприятий в ак ц и о 
нерные общ ества, разукруп нени е  собственности о б щ е
ственных организаций.

Право собственности арендного предприятия. П о р я 
д о к  о б разован и я  данного  вида коллективной  собствен
ности регулируется  закон одательством  об аренде. 
С убъект  этого п рава  —  арендное предприятие, которое 
возникает  из трудового коллектива  государственного  
предприятия  путем его преобразования  в н ач але  в о р г а 
низацию  арендаторов  к а к  сам остоятельное юридическое 
лицо, а затем  —  приобретения этой организац ией  с т а 
туса  предприятия. Такой порядок возникновения с у б ъ ек 
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та п рава  объясн яется  тем, что коллектив  государствен
ного предприятия  сам по себе не я в л яется  юридическим 
лицом —  субъектом  гр аж д ан ск о го  п р ав а  и закл ю чать  
граж дан ско-п равовой  договор с ним поэтому нельзя.

К оллекти в  государственного  предприятия  создает  
организац ию  арендаторов , п р и зн аваем у ю  сам о сто ятель 
ным юридическим лицом, а эта  о р ган и зац и я  подпи сы 
в ает  с собственником или его уполномоченным лицом 
договор об аренде  предприятия , после  чего эта  о р ган и 
зац и я  при обретает  статус  арендного предприятия.

А рендованное государственное им ущ ество  не я в л я е т 
ся собственностью арендного предприятия. Оно владеет , 
пользуется, р а с п о р я ж а е т с я  им на правах ,  близких 
п р аву  полного хозяйственного ведения. Б олее  того, д о 
говором аренды  м ож ет  быть предусмотрен выкуп а р е н 
дованного им ущ ества, после чего по решению трудового 
коллектива  арендного предприятия  оно м о ж ет  быть 
преобразован о  в коллективное  предприятие, кооператив, 
акционерное общ ество  или иной вид предприятия , дей
ствую щ его на  основе коллективной собственности.

О бъектом  п р ав а  собственности арендного п р ед п р и я 
ти я  явл яется  п рои зведенн ая  им продукция, полученные 
доходы  и имущество, приобретенное им за  счет этих 
средств. В аж н ой  частью  собственности арендного п ред 
п ри ятия  являю тся  в к л ад ы  членов его трудового кол
лектива , которы е определяю тся  на условиях , предусм о
тренны х его уставом.

Право собственности коллективного предприятия. 
Собственность коллективного  п редприятия  образуется  
в результате  непосредственного выкупа государствен
ного предприятия  его трудовы м  коллективом  или, ка к  
вы ш е говорилось, путем вы купа арендованного  им у
щ ества , или иным предусмотренным законом  путем.

С убъектом  п рава  собственности здесь явл яется  к о л 
лективное предприятие, а не трудовой  коллектив  или 
отдельны е его члены.

О бъектом  п рава  собственностй коллективного  п р е д 
при ятия  явл яется  все его имущ ество, в том числе п р о 
изведенная  продукция  и полученные доходы. Составной 
частью  собственности коллективного  предприятия  я в л я 
ю тся в кл ад ы  его работников , которые слагаю тся  из 
вклад ов  в им ущ ество  государственного  или арендного 
предприятия , на основе которого образован о  это к о л 
лективное предприятие, и в к л а д а  работн и ка  в прирост
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имущ ества  этого предприятия  после его создания, кото
рый определяется  трудовы м участием работн и ка  в д е я 
тельности  предприятия . Н а  указан н ы й  в к л а д  н ач и сля 
ются и вы плачиваю тся  проценты. Вы деление вкладов  
работников  не д ел а е т  их собственниками на долевой 
основе, т а к  как  стоимость его мож но получить только  в 
ф орм е денеж ного  эквивалента  и то лиш ь после п р е к р а 
щ ен ия трудовы х отношений с коллективны м  п р ед п р и я 
тием.

Право собственности кооператива. С убъектом  этого 
ви да  коллективной собственности явл яется  кооператив. 
П р ав о  собственности на кооперативное имущ ество в 
полном объем е п р и н ад л еж и т  исклю чительно самому 
кооперативу и не дели тся  м еж д у  его членами. Ч лены  
кооператива могут получить соответствующ ую часть 
им ущ ества кооператива только  при его ликвидац ии  и 
то только той его части, которая  остается  после р асч е 
тов с кредиторами.

В то ж е  врем я надо иметь в виду, что члены ж и л и щ 
ного, ж илищ но-строительного , дачного, гар аж н о го  или 
другого потребительского кооператива, после того ка к  
внесут полностью паевой взнос, приобретаю т право  
собственности па квартиру , дачу, г а р а ж ,  иное строение 
или помещение, предоставленны е ему в пользование  
кооперативом, а сам кооператив п р ек р ащ ает  д ея т е л ь 
ность или п реобразуется  в товарищ ество  и н ди ви дуаль
ных в л адал ьц ев  соответствующ его им ущ ества.

К  объектам  п рава  кооперативной собственности от
носятся средства производства  и иное имущ ество, в том 
числе целы е предприятия  и организац ии, создаваем ы е  
или при обретаем ы е за  счет средств кооператива. П р и 
чем это имущ ество д о лж н о  бы ть необходимым д л я  осу 
щ ествления уставны х зад ач  кооператива.

В аж н ейш ей  частью кооперативного им ущ ества  я в л я 
ются взносы его членов, которы е могут быть к а к  в д е 
нежной, т а к  и в иной м атери альн ой  форме. К оо п ер ати 
вы могут прибегать  к зай м ам  в кредитных учреж дениях , 
вы пускать ценные бумаги , общ ая  стоимость которых не 
мож ет превы ш ать  р а зм е р а  годового валового  дохода 
кооп ерати ва ,  а не всей балансовой  стоимости и м у щ е
ства, к а к  это предусмотрено д ля  акционерного о б щ е
ства.

В л ад ел ьц ам и  этих ценных бум аг  могут быть только  
члены данного  кооператива, работаю щ и е  в нем по т р у 
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довому договору, ю ридические лица, но не отдельны е 
гр аж д ан е .

К о б ъ ек там  п р ав а  кооперативной собственности от
носятся т а к ж е  и доходы кооп ерати ва  от результатов  
хозяйственной деятельности, причем только  та их часть, 
которая  составляет  чистую прибыль.

В потребительских кооп ерациях  основным источни
ком об р азо ван и я  кооперативной собственности я в л я ю т 
ся паевы е взносы.

Зак о н о дател ьство  Р еспублики предусм атри вает  воз
м ож ность создания  кооперативного союза —  сам остоя
тельного  субъекта  права  собственности на имущество, 
могущее п р и н ад л еж ать  на п р авах  общей собственности 
входящ им  в союз кооп ерати вам  или  бы ть собствен
ностью всего союза.

П равом очи я  союза ка к  собственника р асп р о стр ан я 
ю тся лиш ь на переданное ему кооперативное и м у щ е
ство.

Право собственности хозяйственных товариществ и 
обществ. И сточником возникновения  п рава  собствен
ности хозяйственны х товарищ еств  и общ еств является  
имущество, переданное им участникам и обществ и т о в а 
рищ еств  в качестве вклада ,  а т а к ж е  имущество, полу
ченное ими в результате  собственной хозяйственной 
деятельности. В качестве  вк л ад а  участникам и х озяй ст 
венного товари щ ества  и общ ества  могут быть переданы 
зд ан и я ,  сооруж ения, оборудование, сырье, матери алы , 
ден еж н ы е средства , ценные бумаги , право  пользования  
имущ еством, исп ользован ия  изобретения, технического 
новш ества или промыш ленного секрета, товарного  з н а 
ка, промы ш ленного  образца .

З а  счет доходов товарищ ество , общ ество  м ож ет  при
обретать  необходимое ему имущество, в том числе пред
приятия, организации, в к л а д ы в а ть  средства  в их д е я 
тельность.

Право собственности хозяйственных ассоциаций.
О бъектом  п рава  собственности хозяйственны х ассо ц и а
ций явл яется  лиш ь добровольно переданное им органи- 
заци ям и -учреди тслям и  имущ ество и имущество, полу
ченное в р езу л ьтате  собственной хозяйственной д ея т е л ь 
ности, но не имущ ество входящ их в ассоциацию  п ред 
приятий и организаций.

Право собственности общественных организаций. 
О бщ ественны е организац ии  бы ваю т  в виде однозвенных
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структур (общ ество лю бителей -собаководов)  и в виде 
многозвенных структур (проф сою зы ).

П ервы е к а к  целое являю тся  юридическими лицами, 
а следовательно, и собственниками.

В торы е ка к  целое ю ридическими ли ц ам и  не я в л я 
ются. Ю ридическими л ицам и  являю тся  отдельные 
звенья  таки х  общ ественных организац ий : районные, го
родские, а иногда и первичные, собственником ж е  я в л я 
ется общ ественная  организац ия . И х  структурны е 
подразделен и я  владею т, пользую тся и расп о р яж аю тся  
имущ еством  на п р авах  полного хозяйственного  веде
ния.

Учитывая, что основное назн ачени е  общественных 
о рганизац ий  — это реш ение не коммерческих, а полити
ческих и социально-культурны х целей, объектам и  их 
п р а в а  собственности, как  правило, явл яю тся  объекты  
непроизводственного назначения. В то ж е  время кр у п 
ные общественные организации могут иметь в собствен
ности и производственны е предприятия , ка к  то: типо
графии, ф абрики, производственные м астерские  и т. д.

К объектам  права  собственности общ ественны х о р г а 
низаций, которые строятся  на н ач а л а х  ф орм альн ого  
членства, относятся т а к ж е  членские взносы. В аж н ы м  
источником ф орм и рован и я  им ущ ества общ ественных 
о рганизац ий  являю тся  добровольны е п ож ертвован и я  
организац ий  и гр аж д ан , поступления от проведения л е к 
ций, вы ставок, спортивных и иных мероприятий, лоте 
рей, доходов от производственно-хозяйственной и и з д а 
тельской  деятельности, другой иезапрещ енной д е я т е л ь 
ности.

С ледует  иметь в виду, что закон одательством  могут 
устан авли ваться  виды им ущ ества, которые по со о б р а 
ж ен и ям  государственной и общественной безопасности 
либо  в соответствии с м еж дун ародн ы м и  договорам и  не 
могут находиться  в собственности общ ественны х о р г а 
низаций.

Право собственности религиозных организаций.
З ак о н  о собственности в Р еспублике  У збекистан  не д ает  
определения понятию субъект  п рава  собственности р е 
лигиозных организаций, но из пункта  1 статьи 9 з а к о 
на мож но сделать  вывод, что таким  субъектом  м ож ет  
бы ть только  т а к а я  религиозн ая  орган и зац и я ,  которая 
я в л яется  юридическим лицом.

К  об ъ ектам  п рава  собственности религиозны х о р г а 
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низаций относятся  зд ан и я ,  предметы  культа , объекты  
производственного, социального  и благотворительного  
назначения, ден еж н ы е  средства  и иное имущество, не
обходимое д л я  обеспечения их деятельности, а т а к ж е  
имущ ество, приобретенное и созданное ими за  счет 
собственных средств, п ож ертвовани й  гр аж д ан , о р ган и 
заци й  или переданное государством ; имущество, нахо
д ящ ееся  за  границей.

Государственная собственность и ее правовые формы. 
Говоря о государственной собственности, надо иметь в 
виду, что под этим понятием подразум евается ,  во-пер
вых, имущество, п р и н а д л е ж ащ е е  в целом н ародам  
Республики , владение, пользование  и р асп оряж ен и е  от 
имени которых осущ ествляется  государством  в лице  
представи тельны х органов власти, и, во-вторых, и м у 
щество, п р и н а д л е ж ащ е е  ли ш ь  государственному а п п а 
рату, а не народу.

З ак о н  о собственности в Респ убли ке  У збекистан  го 
сударственную  собственность р ассм атр и в ает  с точки 
зрени я  общ енародного  достояния. И  с этих позиций 
право  государственной собственности в объективном 
см ы сле  п ред ставляет  собой совокупность правовы х норм, 
за к р еп ляю щ и х  и охраняю щ их  п ри н адлеж н ость  м а т е 
риальны х б лаг  н ародам  Республики , а в субъективном 
см ы сле  — это ц раво  владения, пользован ия  и р а с п о р я 
ж ен и я  этим имуществом.

Зако н о дател ьство  преж него С ою за  не определяло  
конкретного субъекта  государственной собственности. 
П о д  понятием «государство» подразум евалось  го су дар 
ство вообще, в целом, что ф актически  привело  к полно
му игнорированию  суверенитета союзных республик и 
интересов п р о ж и вавш и х  на их территории народов.

Закон  о собственности в корне изменил подходы к 
пониманию отношений собственности. Суверенным 
субъектом  государственной собственности стали  н а р о 
ды, п р о ж и ваю щ и е  на территории Р еспублики  У збеки
стан, Р еспублики К а р а к а л п а к с та н ,  административно- 
территориальны х образований, а субъектом  п рава  госу
дарственной собственн ости— соответствую щ ие Советы 
народны х депутатов , действую щ ие от имени этих н а р о 
дов. П ричем в хозяйственны х отнош ениях участвую т не 
сами Советы, а созд аваем ы е  ими и уполномоченные на 
это органы  государственного управления, а т а к ж е  с а 
мостоятельны е юридические лица, наделенны е правом
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полного хозяйственного  ведения или оперативного  
управления. О сущ ествляя  это право, ю ридические лица 
владею т, пользуются, р асп о р я ж аю тся  переданны м им 
государством  имущ еством  и по своему усмотрению со
верш аю т в отношении него лю бы е действия, не проти
воречащ ие закону. Это практически право  собствен
ности и потому все его п р ави ла  распространяю тся  и на 
это имущество.

А вот прибы ль, остаю щ аяся  у государственного  
п редприятия , организац ии, пользую щ ихся  правом  п о л 
ного хозяйственного ведения, после уплаты  налогов и 
других платеж ей  поступает  в собственность коллектива  
предприятия , организац ии  и используется  в соответст
вии с уставом этих предприятий и закон одательством  
Р еспублики . С ум м а прибыли, п р и н а д л е ж а щ а я  члену 
трудового  коллектива , о бразует  его вклад , которы й.п ри  
ли кви дац и и  предприятия  вы п лачи вается  членам  тр у до 
вого коллектива  или его наследн икам , но после того как 
будут произведены расчеты с бю дж етом, бан кам и  и 
другими кредиторами.

Таким образом , З ак он ом  о собственности п редусм а
триваю тся  следую щ ие формы п р ав а  государственной 
собственности: право  собственности Р еспублики У збе
кистан, право  собственности адм и нистрати вно-террито
риальны х  образован ий  или по-иному право  ко м м у н ал ь 
ной собственности.

Р а зл и ч и е  этих форм в субъект ах и объект ах п р а во 
отношений. С убъектом  государственной собственности 
Республики  Узбекистан  явл яется  народ, а р еализаци ю  
п р ав а  собственности от имени н арода  осущ ествляю т 
Олий М аж л и с ,  П резидент  и уполномоченные ими о р г а 
ны государственного управления. Собственником ком 
мунального  им ущ ества явл яется  население адм и н и 
стративн о-терри тори альн ы х образован ий, а п раво  соб
ственности осущ ествляю т соответствую щ ие Советы н а 
родных депутатов.

К  объектам  государственной собственности Р е с п у б 
лики У збекистан закон  относит зем лю  и ее недра, 
внутренние воды, растительность и ж ивотны й мир, воз
душ н ы й бассейн в п ределах  территории Республики, 
государственное имущ ество органов власти и у п р а в л е 
ния Республики , культурны е и исторические ценности 
народов, средства  республиканского  бю дж ета , респуб
л ик ан ские  банки, страховы е резервы  и иные фонды, а
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т а к ж е  предприятия, имею щ ие государственное зн ач е 
ние, государственны е высшие учебные заведения, о б ъ е к 
ты  социально-культурной сф еры  и иное государствен
ное имущество, обеспечиваю щ ее суверенитет и эконо
мическую сам остоятельность  Республики .

В собственности адм и нистрати вно-территориальны х 
образован ий  находится  имущество, созданное и приоб
ретенное за  счет средств местного бю дж ета, а т а к ж е  
переданное из государственной собственности и им ею 
щ ее местное значение.

З ак о н  устан авли вает ,  что субъекты  п р ав а  го су дар 
ственной собственности не отвечаю т по о б язател ьствам  
друг  друга , а несут сам остоятельную  ответственность 
собственным имущ еством; п р ед усм атри вает  в о зм о ж 
ность взаимной имущественной ответственности друг  пе
ред другом.

П раво  на свою собственность на территории Р е с п у б 
лики  У збекистан имею т иностранны е гр а ж д а н е ,  ино
странны е юридические лица, а т а к ж е  иностранные 
государства  и м еж д у н ар о д н ы е  организации.

И ностранны е государства  могут создавать  на тер р и 
тории Р еспублики  предприятия , при обретать  им ущ е
ство, вклю чая  различны е ценные бумаги . С о зд аваем ы е  
ими предприятия  могут орган и зовы ваться  ка к  на д о л е 
вых н ач алах  с ю ридическими л ицам и  и гр аж д ан ам и  
Республики , т а к  и исклю чительно за  счет иностранных 
к ап италовлож ен ий .

И ностранны е государства , м еж д у н ар о д н ы е  ор ган и 
зации вправе  иметь в собственности имущество, необхо
дим ое д ля  осущ ествления дипломатической, кон суль
ской, социально-культурной и иных м еж дународны х  о т 
ношений деятельности.

О снован ия  во зн и к н о вен и я  п р ава  государст венной  
собственности. Г осударственн ая  собственность возни
кает в результате:

— создания им ущ ества в процессе производства;
— различны х сделок, относящ ихся к обороту  внутри 

Р еспублики и к внешней торговле;
—  уплаты  налогов, сборов, передачи  финансовым 

ор ган ам  вкладов ;
— н аследован ия  по закону, конфискации, рекви зи 

ции, при знани я  имущ ества бесхозным, взы скан ия  в д о 
ход государства  им ущ ества, полученного или при чи таю 
щ егося по недействительной сделке.
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П роизводство  явл яется  основным способом возник
новения п рава  государственной собственности. Хотя не
посредственным производителем  являю тся  предприятия, 
но п раво  собственности на производим ую  продукцию  
возникает  у государства  к а к  собственника, а у  п р ед п р и я 
ти я  ли ш ь  право  полного хозяйственного  ведения.

К  сделкам , в р езу л ьтате  которых у государства  м о 
ж е т  возникнуть право  собственности, в первую  очередь 
относятся  договора. Оно возни кает  т а к ж е  в р езу л ьтате  
завещ ан и я ,  д а р а  государству, р е а л и за ц и и  государствен
ного зай м а  и ден еж но-вещ евы х лотерей.

В собственность государства  переходит по праву  
н аследован ия  им ущ ество  умершего, если нет наследн и 
к а  или он не принял  имущ ество, либо  лиш ен его з а в е 
щ ателем .

П р а в о  собственности возни кает  и в р езу л ьтате  кон
ф искации и реквизиции. П од  конф искацией  понимается  
принудительное безвозм ездное  и зъ яти е  им ущ ества в 
собственность государства  в качестве  санкции за  п р аво 
нарушение. Р е к в и зи ц и я  явл яется  принудительны м и з ъ я 
тием им ущ ества у собственника в пользу  государства  
с вы платой  стоимости этого им ущ ества. К онф искация  — 
это  м ера н ак азан и я .  Рекви зи ц и я  вы зы вается  н ео тл о ж 
ными общ ественны ми нуж дам и .

К  основаниям  возникновения п рава  государственной 
собственности относится признание им ущ ества б есхоз
ным, которым явл яется  имущ ество, не имею щ ее собст
венника или собственник которого не известен. Б е с х о з 
ным имущ ество м о ж ет  стать  в результате  о тказа  от 
него собственника, а т а к ж е  когда собственник потерял 
п р аво  на имущ ество в силу зак о н а  (не получение в 
срок вещи, залож ен н ой  в л о м б а р д ) .

Бесхозн ое  имущ ество переходит в собственность 
государства  по решению суда, вынесенному по з а я в л е 
нию финансового  орган а ,  которое п родается  по истечении 
года со д н я  принятия  им ущ ества на учет.

Н е  м ож ет  считаться  бесхозным строение, если д а ж е  
его собственник п р о ж и вает  в другом  месте и о строении 
не заботится .

Р азнови дн остью  бесхозного им ущ ества явл яю тся  не 
востребованный в установленны й срок безнадзорн ы й 
скот, находка и клад.

Н а хо д ка  —  вещь, утерян ная  ее владельцем  и о б н а 
р у ж ен н ая  другим  человеком. Н аш едш и й  ее о б язан  не
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медленно сообщ ить об этом лицу, потерявш ем у ее, и 
возвратить  ему найденную  вещь. Е сли  потерявш ий не
известен, наш едш ий о б язан  вещь п ередать  в милицию 
или хокимият. Е сли  вещ ь н ай дена  в учреж дении, пред
приятии  или на транспорте, неш едш ий о б язан  сдать  ее 
адм и нистрации  организац ии , которая  в двухдневны й 
срок сдаст  ее  в милицию  или хокимият. П оследн ие  
х р а н я т  ее в течение шести месяцев, после истечения 
этого  срока вещ ь владел ьц у  не во звр ащ ается ,  если д а 
ж е  он и обнаруж и тся .  Н аш едш и й  вещ ь вправе  получить 
от  ли ц а , потерявш его  ее, а в сл учае  перехода го судар 
с т в у —! от соответствую щ ей о р ган и зац и и  возм ещ ен ие  

расходов, связан н ы х  с хранением  и сдачей вещи.
К ла д  — за р ы т ы е  в зем лю  или сп рятанны е иным спо

собом деньги (золоты е и серебряны е монеты) или цен
ные предметы (драгоц ен ны е камни, ж емчуг, др аго ц ен 
ны е м етал л ы  в сл и тк ах ) ,  собственник которых не мо
ж е т  быть установлен  или в силу  зако н а  утрати л  на 
них право. О б н ар у ж ен н ы й  к л а д  п ри знается  собствен
ностью государства  и до лж ен  бы ть сдан местному 
ф и нан совом у органу. Л иц у , об н ар у ж и вш ем у  клад , ф и 
нансовым органом  вы дается  во зн агр аж д ен и е  в р а з м е 
ре  25%  стоимости сдан ны х ценностей. Оно вы п л ач и 
вается  в месячный срок со д н я  определения стоимос
ти к л а д а .  Е сли  раскопки и поиски к л а д а  входили в 
круг  обязанностей  ли ц а ,  во зн агр аж д ен и е  не в ы п л а 
чивается.

Л ицо, з а д е р ж а в ш е е  б езнадзорн ы й или пригульны й 
скот, о б язан о  немедленно возврати ть  его владел ьц у  или 
в трехдневиы й срок п ередать  в миллицию  либо  в х о ки 
мият. Если собственник крупного рогатого скота  не о б 
н ар у ж и тся  в течение шести месяцев, а мелкого —  двух  
месяцев, скот становится  собственностью государства .

Гарантии и защита права собственности. Г о су д ар 
ство гаран ти рует  стабильность  отношений собствен
ности, обеспечивая г р а ж д а н а м ,  о рган и зац и ям  и другим  
собственникам равн ы е  условия защ и ты . П раво  собствен
ности охраняется  едва  ли  не всеми о траслям и  п рава , 
но особое место здесь зан и м аю т  нормы гр аж д ан ско го  
п р ава .

С редства  гр аж д ан ско -п р аво во й  защ и ты  п р ав а  собст
венности достаточно разн ообразн ы . О сновными из них 
являю тся : истребование собственником своего им у
щ еств а  из чужого незаконного владен и я  (виидикацион-
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ный и ск );  истребование устранения всяких нарушений 
прав  собственника, хотя  бы эти наруш ения не были 
соединены с лиш ением владен ия  (негаторный и ск ) ;  воз
мещение ущ ерба , причиненного имущ еству  собствен
ника; признание недействительным обычным или хо
зяйственны м  судом несоответствующ его за к о н о д а те л ь 
ству акта  о р ган а  государственного у правлени я  или мест
ного органа  государственной власти , н аруш аю щ его  п р а 
ва собственника.

В и н д и к а ц и о н н ы й  иск  —  это один из наиболее  д р ев 
них и эф ф ективны х гр аж д ан ско -п р аво вы х  способов з а 
щ иты собственности (лат . v in d ice re  — «об ъ являю  о при
менении силы »).

В индикационный иск вправе  п р ед ъ яв лять  только 
собственники или носители п рава  полного хозяйствен
ного ведения. П од  утратой  вещи в данном  случае им е
ется в виду похищение, у тр ата  или выбытие вещи из в л а 
дения собственника по другим  не зави сящ и м  от его во
л и  причинам  (вещь кому-то бы ла  п ередана  на х р а н е 
ние, а он ее у тр ати л ) .  П редм етом  иска м ож ет  быть 
только  ин ди видуальн о-определенн ая  вещ ь с о х р ан и в 
ш аяся  в натуре, т а к  как  содерж ан и ем  вин ди каци  я в л я 
ется требовани е  в восстановлении в л а д е н и я  вещью, а 
не о зам ен е  ее другой или в ещ ам и  того ж е  рода и к а 
чества.

В индикационный иск м ож ет  быть предъявлен  только 
к незаконному владельцу , т. е. к лицу, приобретш ему 
вещ ь не у собственника.

П ри об ретатели  могут быть добросовестны ми и не
добросовестными. К первым относятся  те, кто не зн ал  
и не долж ен  б ы л  знать , что лицо, от которого он приоб
рел имущество, не имело п рава  о тчу ж дать  его. Ко вто
рым относятся  те, кто зн ал  или до лж ен  был знать , что он 
приобретает  имущ ество у ли ц а , не имею щего п рава  его 
отчуж дать .  У недобросовестного при обретателя  им ущ е
ство м ож ет  быть в п ределах  исковой давн ости  истребо
вано во всех случаях , а у  добросовестного —  л иш ь 
в исклю чительных.

И стребовани е  им ущ ества  у добросовестного при обре
та те л я  по виндикационному иску возм ож но в двух с л у 
чаях : во-первых, если имущ ество переш ло к нему 
безвозмездно ( в порядке  дарения , по н асл едству ) ;  во- 
вторых, если им ущ ество  переш ло к нему хотя и воз
мездно, но при условии, что бы ло утеряно собственни
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ком или лицом, которому оно бы ло  передано во в л а 
дение; похищено у собственника или у лиц, которым 
передано во владение; выбыло из в ладен и я  собствен
ни ка  или у к азан н ы х  л и ц  помимо их воли (ураган, н а 
воднение) .

Если собственник довери л  кому-либо свою вещь, а 
тот продал  ее добросовестному покупателю , то истре
б о вать  ее у последнего у ж е  нельзя . Н ел ь зя  у добросо
вестного при обретателя  истребовать  деньги и ценные 
бум аги  на  п редъяви теля ,  д а ж е  если они вы ш ли из в л а 
дения  собственника или ли ц а , которому он их передал, 
помимо их воли. Н ельзя  истребовать  имущ ество у д о 
бросовестного п ри обретателя , если оно бы ло продано 
ему в порядке, установленном судебным решением 
(п р о д а ж а  конфискованного  им ущ ества  на ау к ц и о н е ) .

В тех случаях , когда  вещ ь приносила доход, собст
венник вправе потребовать  от в л ад ел ьц а  вещи т а к ж е  
вы дачи доходов, которые были получены или могли 
быть получены. П ричем недобросовестный владелец  
о б язан  возвратить  или возместить доходы  за  все время 
владен ия  имущ еством, а добросовестный —  только с 
того момента, когда узнал  или до лж ен  был узн ать  о 
неправомерности владения.

В ладелец  вещи в свою очередь вправе  потребовать 
от собственника возместить его за т р а ты  по содерж анию  
вещи и п од держ ан и ю  ее в норм альном  состоянии.

П олезны е затр аты , улучш аю щ ие качество вещи и по
вы ш аю щ ие ее ценность, недобросовестному владельц у  
не возмещ аю тся.

•Добросовестный ж е  владел ец  вправе  оставить  у себя 
эти  усоверш енствования; если ж е  это невозмож но, он 
вправе  требовать  возмещ ения произведенных затр ат ,  но 
не свыш е р а зм е р а  увеличения стоимости вещи.

С татья  167 Г р аж д ан ск о го  кодекса  гласит, что собст
венник м ож ет  требовать  устранения всяких наруш ений 
его п рава , д а ж е  если эти наруш ения и не бы ли соеди
нены с лиш ением владения.

К такого  рода наруш ениям  относятся действия, со
зд аю щ и е  невозм ож ность  или затрудн ительн ость  исполь
зовани я  им ущ ества, чем наруш ается  п раво  пользования  
и право  р аспоряж ени я .

У странению  таки х  помех способствует негаторный  
иск, т а к ж е  один из древних и известных ещ е римскому 
п раву  способов защ и ты  п рава  собственности. Он п ред 
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ставл яет  собой требовани е  об устранении препятствий 
в осуществлении п рава  собственности. Д л я  п р е д ъ я в л е 
ния негаторного иска не имеет значения , бы ло ли пове
дение лица, вы звавш ее  неправомерное действие, винов
ным. Н а  негаторный иск не распространяется  исковая  
давность, так  ка к  сам о наруш ение  носит д лящ и й ся  х а 
рактер.

П раво  на истребование имущ ества из чуж ого н еза 
конного владен ия  или п раво  требовать  устранения н а 
руш ения его п р ава ,  хотя они и не связан ы  с лиш ением 
владен ия , имеет не только  собственник, но и владею щ и й 
имущ еством в силу закон а  или д оговора  владен ия  (н а 
ниматель, комиссионер, перевозчик, хр ан и тел ь ) .

З ак о н  о собственности ввел новый способ г р а ж д а н 
ско-правовой защ иты  п рава  собственности — иски к 
государственны м  орган ам  об оспариван ии  законности 
их решений, н аруш аю щ и х  право  собственности. О собен
ностью данного  способа является  то, что ответчиками 
по таким  требованиям  вы ступаю т государственны е ор 
ганы, облад аю щ и е  властны ми полномочиями, т. е. госу
дарство . Теперь стало  возм ож ны м  з а щ и щ ат ь  право  соб
ственности не только от г р а ж д а н  и организаций, но и 
от неоправданного  вм еш ательства  государства  в лице 
его органов  в отнош ения собственности.

З ак о н  предусм атри вает  д ва  вида иска к го су дар ст 
венным органам : об оспаривании акта  органа  го су дар 
ственного управления, влекущ его  п рекращ ени е  п р ав а  
собственности по основаниям, допускаем ы м  законом  
(изъятие  земельного у ч ас т к а ) ,  и об оспариван ии  акта  
о р ган а  государственного управлени я  или д а ж е  местного 
о р ган а  государственной власти, непосредственно н а р у 
ш аю щ его или прекращ аю щ его  п рава  собственника или 
другого  законного  владельца .

Е сли  в случае  принятия  нового правового  акта  п р а 
во собственности п р ек р ащ ается ,  убытки по решению 
суда возм ещ аю тся  в полном объеме.

И зъ я ти е  земельного  участка , на котором находятся  
п р и н адл еж ащ и й  собственнику дом, иные строения, н а 
саж д ен и я  допускается  лиш ь в случаях , предусм отрен
ных законом. Если собственник не согласен с лишением 
его п р а в а  собственности на эти объекты , п р е к р а 
щ ение права  собственности не м ож ет  бы ть осущ ествле
но до  решения спора судом.

В соответствии с Законом  о собственности изъ яти е
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у собственника им ущ ества возм ож но лиш ь при о б р а щ е 
нии взы скан ия  на им ущ ество  по о б язател ьствам  собст
венника в случае  и порядке, предусмотренном законом.

В случаях  стихийных бедствий, чрезвы чайны х про
исшествий и т. д. имущ ество в интересах  общ ества  м о 
ж е т  бы ть изъ ято  с выплатой стоимости. Оно м ож ет  быть 
и зъ ято  т а к ж е  по решению суда, хозяйственного суда 
или иного органа  в виде санкции за  совершение пре
ступления или иного правон аруш ени я.

Е сли  в р езу л ьтате  и здани я  несоответствующего з а 
кону акта  органа  государственного у правлени я  или 
местной власти  наруш ается  право  собственника или 
других  лиц  по владению, пользованию , расп оряж ен и ю  
п р и н а д л е ж ащ и м  имущ еством, такой  акт  признается  
недействительным по иску собственника или лица, п р а 
ва которого наруш ены . Убытки п о д л еж ат  возмещению 
в полном объем е за  счет средств, н аходящ и хся  в р асп о 
р яж ен и и  соответствующ его органа  власти  или у п р а в л е 
ния.

§ 14. Обязательственное право
Общие положения об обязательствах. О б я за т е л ь 

с т в а — это гр а ж д а н с к и е  правоотнош ения, с к л а д ы в аю 
щ иеся в связи с передачей им ущ ества, о казан ием  услуг, 
выполнением работ, причинением вреда или неоснова
тельны м  приобретением  им ущ ества, в силу которых 
одна сторона вправе  требовать  от другой соверш ения 
определенных действий либо в о зд ер ж ан и я  от каких- 
либо действий.

К а к  правило, о б язательствен ны е отношения носят 
им ущ ественный хар актер ,  но возм ож н ы  и неимущ ест
венные.

С о д ер ж ан и е  о б язательства  — п рава  и обязанности. 
Тот, у кого п рава , н азы вается  кредитор, тот у кого о б я 
занности ,— д олж ник .

По основаниям  возникновения об язател ьства  бы ваю т 
договорны е и внедоговорные (односторонние сделки, 
адм и нистрати вны е акты, причинение вреда, неоснова
тельн ое  приобретение или сбереж ение  и м у щ е с тв а ) ;  по 
распределению  п р ав  и обязанностей  м еж д у  сторон а
м и — простые и взаимные. В простых о б язательствах  
одна сторона имеет только  п рава , д р у га я  — о б яза т е л ь 
ства, во взаим ны х — к а ж д а я  сторона имеет п р ав а  и 
обязанности. По числу п равовы х связей  об язательства
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д ел ятся  на простые и слож ны е. В первом случае  одно
му п р аву  соответствует одна обязанность, во втором — 
несколько  п р ав  и обязанностей .

О б язател ьств а  т а к ж е  дел ятся  на ал ьтерн ати вны е и 
ф акультати вн ы е , главны е и дополнительные. В а л ь те р 
нативном о б язательстве  д о л ж н и к  до лж ен  совершить 
одно из нескольких предусмотренны х обязательств . 
В ф акультати вн ом  —  д о лж н и к у  предоставляется  право 
зам ен ы  об язател ьства  (зам ен а  выполнения работы  пе
редачей  и м у щ е с т в а ) .

Г лавн ы е  и дополнительны е об язател ьства  в заи м о 
связаны . П р ек р ащ ен и е  главного  об язател ьства  п о г а 
ш ает дополнительное.

С реди  о б язательств  широко распространены  регрес- 
ные. П од ними при знаю тся  об язател ьства ,  в силу кото 
рых кредитор вправе  требовать  от д о л ж н и к а  передачи 
ем у им ущ ества, переданного кредитором третьему 
лицу.

О снованиями возникновения об язательств  являю тся  
сделки, адм и нистрати вны е акты, причинение вреда 
другом у  лицу, приобретение или сбереж ение  имущ ества 
за  счет другого лица  без достаточных оснований, иные 
действия  г р а ж д а н  и юридических лиц.

Среди сделок  в аж н о е  место зан и м аю т  договора. Н е 
которы е об язател ьства  возникаю т из односторонних 
сделок  (объявлени е  конкурса  на создание проекта п а 
м ятн ика , завещ ан и е ,  в котором дается  распоряж ени е , 
в о зл агаю щ ее  на н аследн ика  по завещ ан и ю  исполнение 
какого-либо об язател ьства  в пользу одного или не
скольких ли ц ).

К  числу адм и нистрати вны х актов, п орож даю щ и х  о б я 
зательства ,  относятся  реш ения о распределении ж илой 
п лощ ади  (орд ер ) .

П ричинение вреда, приобретение или сбереж ение 
имущ ества за  счет другого  лица  без достаточны х осно
ваний являю тся  юридическими ф актам и , п о р о ж д а ю щ и 
ми обязательства .

К  иным основаниям возникновения о б язательств  от
носятся деятельность  в интересах государства , в р езу л ь 
т а те  которой лицо получило вред, деятельность  в инте
ресах  другого лица  без поручения.

По общ ем у прави лу  в об язател ьстве  две  стороны: 
кредитор и д олж ник . Но могут бы ть об язател ьства ,  где 
число сторон более двух, которые назы ваю тся  о б я з а 
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тельствам и со м нож ественностью  лиц. Они п одразде
ляю тся  на долевы е и солидарны е.

П ри множ ественности о бязан ны х  (пассивная мно
жественность) долевы м будет обязательство , в котором 
к аж ды й  из долж ников  обязан  исполнить кредитору 
определенное действие в своей части.

П ри м нож ественности кредиторов  (акти вн ая  м н о ж е
ственность) каж д ы й  из кредиторов  имеет право  тр ебо 
вать  от д о л ж н и к а  исполнения в свою пользу определен
ной законом  или договором доли в общем о б я за т е л ь 
стве.

Д о л евы м  является  любое обязательство  со м н о ж е 
ством лиц, если иное не предусмотрено законом.

С оли дарн ы е  об язател ьства  б ы ваю т трех видов; один 
к р е д и т о р — несколько д о лж н и к о в  (соли дарн ая  о б я з а н 
ность);  один д о л ж н и к — несколько кредиторов (соли
д арн ое  т р еб о в ан и е ) ;  несколько д о лж н и ко в  и несколько 
кредиторов  (см еш ан н ая  солидарность) .

Н аи б о л ее  распространен  первый вид солидарны х 
об язательств , при которых кредитор вправе  требовать  
исполнения о б язательств  к а к  от всех д о лж н и к о в  вместе, 
т а к  от лю бого  из них в отдельности, при этом как  п о л 
ностью, т а к  и в части долга .

П ри активной солидарности  к аж ды й  кредитор в п р а 
ве требовать  от д о л ж н и к а  исполнения о б язательства  в 
полном объеме. И сполнение об язател ьства  в отнош е
нии одного кредитора погаш ает  требовани я  остальны х. 
К редитор ж е , получивший исполнение, о б язан  возм е
стить другим кредиторам  их доли, если иное не вы те
кает  из их отношений.

Б ы в а ю т  и т а к  назы ваем ы е  субсидарны е о б я за т е л ь 
ства (дополнительны е),  суть которых заклю чается  в 
возлож ении на дополнительного до лж н и к а  исполне
ния об язател ьства  вместо д о л ж н и к а  в случае, если по
следний в срок не соверш ил н а д л е ж а щ и х  действий. 
Это как  бы гаран ти я  обеспечения исполнения по основ
ному обязательству .

З ак о н  допускает  зам ен у  в об язательстве  и кр ед и то 
ра, и д о л ж н и к а  (правоприемство).. Но есть и такие 
об язател ьств а ,  которые носят строго личностный х а 
рактер  (обязательство  х уд ож н и ка  написать  карти н у) .

Вступление в правоотнош ение нового участни ка  м о 
ж е т  быть общим, когда к правоп рием нику  переходит 
вся совокупность прав  и обязанностей , и частным при
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переходе к правоп рием нику  одного п р а в а  или одной 
обязанности , или того и другого  вместе изолированно 
от остального  им ущ ества  передаю щ его. Т а к а я  зам ен а  
л и ц  в об язател ьстве  производится  на основании сделок, 
именуемы х уступкой требован и я  и переводом долга.

Уступка требован и я  —  соглаш ение м е ж д у  кредито
ром и новым лицом о передаче последнему п рава  т р е 
бования  к долж н и ку .  Т а к а я  сделка  возм ож на, если она 
не противоречит закону, договору или личному х а р а к 
теру  данного  требовани я. С огласи е  д о л ж н и к а  на такую  
сделку  не требуется, т а к  к а к  его интересы не з а т р а г и 
ваю тся, но он до лж ен  быть поставлен в известность о 
состоявш ейся сделке.

П од  переводом д олга  понимается  соглаш ение м еж д у  
кредитором, долж н и к о м  и третьим лицом о зам ен е  п о 
следним д о л ж н и к а .  Участие кредитора в соглаш ении — 
необходимое условие, т а к  ка к  ему не безразли чн о , кто 
явл яется  долж ником . С д елк а  о переводе д олга  и уступ
ке требовани я, основанная  на сделке, совершенной в 
письменной форме, д о л ж н а  быть соверш ена в письмен
ной форме.

Договор, виды и формы договора. Д оговор  — это 
один из видов гр аж д ан ско -п р аво вы х  сделок. О тли чи 
тельной его особенностью является  то, что он п р ед став 
л я е т  собой двух- или многостороннюю сделку. Д о г о 
в о р — одно из важ н ей ш и х  оснований возникновения 
об язательств . Н екоторы е договора по р о ж даю т  п р а в о 
отношения собственности, полного хозяйственного веде
ния. В ряде случаев  они по р о ж даю т  личны е неимущ ест
венные отнош ения (авторский  д о го в о р ) .

Д оговор  явл яется  основой хозяйственны х отнош е
ний м е ж д у  предприятиям и, учреж ден иям и , о р г а н и за 
циями и гр а ж д а н а м и  в сфере о б служ и ван и я  населения. 
Д о го во р н ая  ф орм а используется  гр а ж д а н а м и  при р а с 
поряж ении п р и н ад л еж ащ и м  им имущ еством, во внеш 
ней торговле.

С о д ерж ан и ем  д оговора  явл яется  совокупность усл о 
вий, согласованны х сторонами при его заклю чении. 
У словия делятся  на существенные, обычные, случайные. 
Д оговор  считается заклю ченны м, если достигнуто с о гл а 
шение по всем сущ ественным условиям , к  которым 
относятся  те  условия договора, которые признаны  т а к о 
выми по зако н у  или необходимы д л я  договоров данного  
вида, а т а к ж е  все те  условия, относительно которых по
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заявлен и ю  одной из сторон д о лж н о  бы ть достигнуто 
соглаш ение. О бы чны е условия в согласовании не н у ж 
даю тся, они предусмотрены  закон ом  и явл яю тся  частью 
договора. С лучай ны е ж е  оговариваю тся  сам им и сторо
нами.

Р а зл и ч а ю т с я  договоры  возмездные, когда  исполне
нию одной стороной соответствует встречное удовлет 
ворение другой стороны, и безвозм ездны е, когда встреч
ного удовлетворения  нет. Больш инство  договоров г р а ж 
д ан ского  п р ав а  возмездные.

П о  моменту возникновения прав  и обязанностей  д о 
говоры бы ваю т консенсуальны е и реальны е. К  первым 
относятся  договоры, когда п рава  и обязанности  возни
каю т непосредственно после достиж ения  сторонами со
глаш ен и я  (к у п л я-п р о даж а , имущ ественный н аем ) .  Ко 
второй группе договоров  относятся договора, когда 
п рава  и обязанности  возникаю т после передачи и м у 
щ ества одной стороной другой стороне (договор ж е л е з 
нодорож ны х перевозок, договор з а й м а )  . Н екоторы е д ого 
вора при знаю тся  совершенными с момента облечения 
их в определенную форму: письменную или н о тар и ал ь 
ную.

С торонам и м огут  бы ть заклю чен ы  предварительны й 
договор и договор в пользу третьего ли ц а .

П о  п редварительн ом у договору стороны обязую тся 
заклю чи ть  в будущ ем договор на передачу  товаров, 
выполнение работ  и т. д. на условиях, предусмотренны х 
п редварительн ы м  договором.

И сполнения д оговора  в пользу третьего лица  м о ж ет  
требовать  к а к  лицо, заклю чи вш ее  договор, т а к  и третье 
лицо, в пользу  которого обусловлено исполнение. Н а 
пример, по договору  страхован и я  стороны вправе  дого
вориться  о том, что с наступлением  страхового случая  
или по истечении указан ного  времени страховая  о р г а 
ни зация  о б яза н а  вы платить  определенны е суммы либо 
сам ом у страхователю , либо третьем у  лицу.

По социально-хозяйственном у назначению  р а з л и 
чаю т договоры, нап равленн ы е  на передачу  им ущ ества  в 
собственность, оперативное управлени е  или в полное 
хозяйственное ведение, в пользование  другой стороне 
(к у п л я-п р о даж а , поставка , ж и ли щ н ы й  наем, а р е н д а ) ;  
договоры, связанны е  с выполнением определенны х р а 
бот (п о д р я д ) ;  договоры, нап равлен н ы е  на  о казан и е  
услуг (договор перевозки, экспеди ции );  договор на о р 
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гани зац и ю  совместной хозяйственной деятельности; 
договоры, связан н ы е  с р еализаци ей  продуктов тво р 
ческой деятельности  (издательский , постановочны й).

По су бъ ектам  р азл и ч аю т  договоры, заклю ченн ы е 
предприятиями, учреж дениям и, организац иям и , и д ого 
воры с участием гр аж д ан .

По ф орм е договоры дел ятся  на письменные и устные.
Процесс заклю чени я  договора состоит из двух с т а 

дий: из предлож ени я одной стороны, обращ енного  к 
другой , вступить в договорны е отнош ения (так  н а з ы 
ваемой аф ерты ) и при няти я  предлож ени я (акц епта)  
другой  стороной, вы р а ж а ю щ е го  согласие последней 
заклю чи ть  договор на условиях, содерж ащ и хся  в п ред 
ложении.

Под предлож ением  понимается  четко вы раж енн ое  
окончательное намерение лица  вступить в конкретный 
договор, а не и н ф орм аци я  о готовности на каких-то 
условиях это сделать.

П редлож ен и е  д о лж н о  вклю чать  все существенные 
условия договора. К а к  п рави ло  оно обращ ен о  к о п р е
деленному лицу, но м ож ет  быть и к неопределенному 
кругу  лиц  (например, со стороны предприятий сферы 
об сл у ж и ван и я  об установке автом атов  различного  н а 
зн ач ен и я ) .

Д л я  заклю чени я  договора необходимо, чтобы п ред 
п олагаем ы й  контрагент  воспринял п редлож ени е  от 
ли ц а , которое его сделало. В свою очередь согласие 
лица, которому сделано  предлож ение, д о л ж н о  быть 
воспринято сделавш им  предлож ение.

Д оговор м ож ет быть заклю чен т а к ж е  путем п р и н я
тия одной стороной к исполнению з а к а з а  другой сто
роны.

Когда п редлож ени е  заклю чи ть  договор направлено  
с указан ием  срока ответа, договор считается  з а к л ю 
ченным, если  лицо, сдел авш ее  предлож ение, получило 
от другой стороны ответ о принятии предлож ени я  в 
течение этого срока.

Когда п редлож ени е  заклю чи ть  договор сделано  без 
указан и я  срока д ля  ответа, момент заклю чени я  д ого 
вора у стан авли вается  в зависимости  от того, в устной 
или письменной ф орм е оно сделано. В первом случае 
договор признается  заклю ченны м, если д р у га я  сторона 
немедленно з а я в и л а  лицу, сделавш ем у  предлож ение, о 
принятии его. Во втором случае  договор считается
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заклю ченны м , если ответ поступил в течение н о р м ал ь
но необходимого времени.

Ответ, свидетельствую щ ий о согласии заклю чи ть  д о 
говор на иных, чем бы ло предлож ено, условиях, при
зн ается  отказом  от предлож ени я  и в то ж е  время новым 
предлож ением .

В аж н ы м  условием обеспечения договорной дисцип
лины является  исполнение об язател ьства ,  под которым 
понимается совершение д олж ником  того действия, кото
рого вправе  от него требовать  кредитор. Исполнение 
об язательств  д олж н о  отвечать  определенным т р е б о в а 
ниям. Оно д о лж н о  быть н а д л е ж а щ и м  и реальны м . Н а д 
л е ж а щ е е  исполнение означает  исполнение о б я за т е л ь 
ства в точном соответствии с требованиями , п р е д ъ я в 
л яем ы м и законом, договором. Н а д л е ж а щ е е  исполнение 
предп олагает  неукоснительное соблюдение качествен
ных и количественных х арактери сти к  предмета, испол
нение о б язательств  в срок, в определенном месте, опре
деленным способом (в целом или но частям ) .

Р еал ьн о е  исполнение об язател ьства  озн ач ает  испол
нение его в натуре. Т ребован ие  реального  исполнения 
о тпадает  в случаях  наступления невозмож ности испол
нения.

В тех случаях , когда у кредитора  нет уверенности 
в том, что д о л ж н и к  точно и в срок исполнит договор, 
закон  предоставляет  возм ож ность прибегнуть к средст
вам  обеспечения договора, к которым относятся не
устойка, зад ато к ,  поручительство и залог .

Н еустойка (ш траф , пеня) —  определенная  за к о н о д а 
тельством  или договором д ен е ж н а я  сумма, которую 
д о л ж н и к  об язан  уплати ть  кредитору"в  случае неиспол
нения или н ен ад л еж ащ его  исполнения об язательств , в 
частности просрочки исполнения.

З а д а т о к  — это д ен е ж н а я  сумма, в ы д ав а е м а я  одной 
из сторон в счет причитаю щ ихся с нее по договору п л а 
теж ей  другой стороне в д о казател ьство  заклю чени я  д о 
говора и в обеспечение его исполнения. Е сли  за  неис
полнение договора ответственна сторона, д а в ш а я  з а д а 
ток, он остается  у другой стороны, а если ответственна 
сторона, получивш ая  зад ато к ,  она о б яза н а  уплати ть  
другой стороне двойную  сумму за д а т к а .  С оглаш ени е  о 
за д ат к е  д о лж н о  быть в письменной форме.

В силу поручительства  поручитель обязы вается  пе
ред  кредитором другого  ли ц а  (до лж н и к а )  отвечать за
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исполнение о б язател ьств а  этого ли ц а  полностью или 
частично. О снованием  возникновения поручительства 
явл яется  договор, который до лж ен  бы ть письменным. 
П оручительство  п рек р ащ ается :

—  с п рекращ ени ем  обеспечиваемого им о б яза т е л ь 
ства;

— в случае  перевода долга , если поручитель не д ал  
согласия отвечать  за  нового д о лж н и к а ;

— если кредитор в течение трех месяцев со дня 
наступления срока об язател ьства  не п ред ъ яви т  иска  к 
поручителю.

По о б язател ьствам  с неопределенным сроком или 
определенны м моментом востребования ответственность 
поручителя, если нет другого  соглаш ения  об ответст
венности, п р ек р ащ ается  по истечении года со дня 
заклю чен и я  д оговора  поручительства.

В силу за л о г а  кредитор имеет  право, в случае  не
исполнения долж н и к ом  обеспеченного залогом  о б я за т е л ь 
ства, получить удовлетворение из стоимости залож ен н ого  
им ущ ества. Удовлетворение требовани я  кредитора  из 
стоимости залож ен н ого  им ущ ества производится, если 
иное не установлено закон одательством , по решению 
суда, хозяйственного  суда.

П р ав о  зал о га  п р ек ращ ается :
—  с прекращ ением  обеспеченного залогом  о б я з а 

тельства ;
— в случае  гибели залож енн ого  им ущ ества;
—  в случае  приобретения зал о го д ер ж ател ем  права  

собственности на зал о ж ен н о е  имущество;
— в случае  принудительной п р о д аж и  залож енн ого  

имущ ества.
В ы дача  ссуд г р а ж д а н а м  под залог  л о м бард ом  всег

д а  соверш ается  с передачей им ущ ества  л ом бард у .  Вещи 
оцениваю тся  по соглаш ению  сторон. З а л о го д а т е л ь  о б я 
з а н  вернуть л о м б а р д у  ссуду в указан ны й в договоре 
(залоговом  билете) срок. В случае  не возвращ ен и я  
ссуды л о м б а р д  по истечении месячного срока передает  
имущ ество торговым о рган и зац и ям  по договору  комис
сии д л я  продаж и. И з  суммы, вырученной от п родаж и  
вещи, погаш ается  ссуда с процентами, расходы по х р а 
нению, страхован ию  и п родаж е. О статок  во звр ащ ается  
вл ад ел ь ц у  залогового  билета . Если он не востребуется  
в течение трех лет, то идет в доход  государства .

Ответственность за  нарушение гражданских прав и
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обязанностей. Г р а ж д а н с к о -п р а в о в а я  о тветствен н о сть—•
осо бая  м ера воздействия, со сто ящ ая  в лиш ении лиЦа, 
наруш ивш его гр аж д ан ски й  закон, п р а в а  и интересы 
други х  лиц, им ущ ества без какой-либо компенсации. 
Основной формой ответственности явл яется  взы скание 
с п р ав о н ар у ш и тел я  убы тков и неустойки. Н о  могут 
исп ользоваться  и т а к и е  формы, ка к  взы скан и е  в доход  
государства  всего приобретенного по сделке, к он ф и ска
ци я  им ущ ества, имущ ественны е санкции.

К ром е привлечения к ответственности имею тся и 
други е  меры  воздействия на наруш и теля  гр аж д ан ск и х  
п р ав  и обязанностей . Это взы скан ие  долга , р а с то р ж е 
ние договора  с неисправным долж ником , истребование 
дан ной  взай м ы  суммы, и зъ яти е  собственником по ре
ш ению суда у незаконного в л адел ьц а  своей вещи.

П ринципами граж д ан ск о -п р аво во й  ответственности 
являю тся :

—  неотвратим ость ее применения к н аруш ителям  
закон а ;

— соразм ерность  имущественного н а к а за н и я  содеян
ному. Л и ш ь  в случаях , специально предусмотренных 
законом, м ож ет  устан авли ваться  повы ш енная  ответст
венность (поставка  недоброкачественной продукции).

Д л я  наступления граж д ан ско -п р аво во й  ответствен
ности необходим р я д  условий. Во-первых, проти воп рав
ность поведения того, на ком л е ж и т  ответственность, 
во-вторых, причинение убы тков другом у  субъекту, 
в-третьих, причинная связь  первого со вторым, в-четвер
тых, вина наруш ителя  в противоправном  поведении и 
наступивш их вредных результатах .

О д н ако  надо иметь в виду, что сущ ествует р яд  слу 
чаев  ответственности и без вины. Н апри м ер , при взы с
кании неосновательно полученного или сбереж енного 
за  чужой счет, при причинении вреда источником повы 
шенной опасности.

П ротивоправн ость  поведения означает, что действия 
ответчика н ар у ш аю т  нормы п р а в а  и основанные на них 
субъективны е п р ав а  и интересы других  лиц.

П од у бы ткам и  подразум евается :  утрата , п о вр еж де
ние им ущ ества, понесенные расходы, неполучение дохо
дов. В зы скан ие  этих четырех разновидностей убы тка  и 
п ред ставляет  собой полную  ответственность. Если  закон  
допускает  взы скан ие  только  некоторых из названны х
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видов убытков, то речь идет об ограниченной ответст
венности.

Причинение убы тков д о лж н о  быть связан о  с проти
воправн ы м  поведением. Эта связь  м ож ет  носить прямой 
и косвенный хар актер .  П рям ой считается  т а к а я  связь, 
в которой причина и следствие связаны  непосредственно, 
т. е. вслед за  причиняю щ ими действиям и наступает  и 
д ан ное  следствие.

Косвенной считается  т а к а я  связь, где причины про
являю тся  не непосредственно, а через последующ ие 
звенья.

П р я м а я  причинная связь  всегда имеет юридическое 
значение, а косвенная — только  тогда, когда  она и м ела  
п рео б л адаю щ ее  значение среди других причинных с в я 
зей.

Вина представляет  собой психическое отношение 
лица  к своему противоправном у поведению. О на в ы р а 
ж а е т с я  в форме умы сла и небрежности. Если уголовное 
право  исходит из презумпции невиновности ли ц а ,  то 
гр аж д ан ск о е  п раво  — из презумпции виновности. П р а 
вонаруш итель, к а к  правило, долж ен  д о к а з а т ь  свою не
виновность.

О тветственность в зависимости от ее оснований 
по д р аздел яется  на договорную  и внедоговорную. В слу
чаях, когда д о лж н и к о в  несколько, возм ож но возникно
вение долевой, солидарной и субсидарной ответствен
ности. Д о л е в а я  наступает, когда  иное не предусмотрено 
законом, со л и д ар н ая  — только  при наличии на это у к а 
зани я  закон а  (д олж н и к  и поручитель, нан им атель  и 
члены семьи в случае найма ж илого  п о м е щ е н и я ) .

С убсидарн о  отвечаю т родители или попечители, 
если несоверш еннолетний не р асп о л агает  достаточным 
имущ еством д ля  возм ещ ения  вреда.

К ак  отм ечалось  выше, кроме м атери альн ой  ответст
венности в ф орм е возмещ ения убы тков и неустойки 
сущ ествует т а к а я  ф орм а ответственности, к а к  г р а ж д а н 
ско-правовы е санкции . Они подразделяю тся  на о п ерати в 
ные и санкции —  меры ответственности. Д л я  оперативны х 
санкций хар актер н о  принятие мер к правон аруш и телю  
без имущественного н ак азан и я .  Д л я  санкций —  меры от
ветственности хар актер н о  и зъ яти е  у ответчика и м ущ е
ства.

С анкции — меры ответственности п о д р аздел яю тся  на 
конфискационные, ш траф ны е, компенсационные. К он
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фискационны е санкции о зн ачаю т  лиш ение  долж н и к а  
им ущ ества. Ш т р а ф н ы е — прим еняю тся  сверх у стан ов
ленной возможности взы скан ия  убытков. К ом пен сац ион
н ы е —  обращ ен и е  взы скан ия  на имущ ество д о л ж н и к а  в 
ц ел ях  возмещ ения другой стороне причиненных ей убы т
ков (зачетн ая  неустойка) .

Р азм ер  граж дан ско-п равовой  ответственности опре
д ел яется  теми убы тками , которые причинены потерпев
ш ему противоправны м поведением наруш ителя.

Р а зм е р  вины, к а к  правило, не зависи т  от ф орм ы  и 
степени вины наруш ителя. Вопрос об уменьшении ответ
ственности д о л ж н и к а  м ож ет  возни кать  лиш ь в случае, 
если на величину убы тка , кроме причиненного винов
ным, п овли яла  и вина кредитора , не сумевшего ум ень
ш ить причинение ему вреда.

В договорных об язател ьствах  вина кредитора в л ю 
бой ф орм е и степени влечет сниж ение ответственности 
до лж н и к а .  В об язател ьствах  о причинении вреда  на 
уменьш ение ответственности причинителя вреда мож ет 
повлиять  только  умы сел  или гр у бая  неосторожность п о 
терпевшего.

Прекращение обязательств. С п рекращ ени ем  о б я з а 
тельств  п р ек р ащ аю тся  правоотнош ения м еж д у  его у ч а 
стниками , кредитор тер яет  право требовани я, а д о л ж 
ник становится  не обязан н ы м  перед ним, при этом цель 
не всегда ок азы вается  достигнутой.

О снования  п р ек ращ ен и я  о б язательств  д ел ятся  на 
зависи м ы е от воли сторон и независим ы е от нее. К  пер
вой группе относятся:

1. И сполнение  обязательств ,  х арактери зую щ ееся  
тем, что либо обе стороны ж е л а л и  п р ек ращ ен и я  о б я з а 
тельств, либо одна из них. П ричем  п рекращ ени е  о б я з а 
тельств  в дан ном  случае  связано  с ф актом  исполнения. 
Оно п рекращ ается ,  если д о л ж н и к  выполнил все свои 
об язател ьства .  П ри  исполнении основного об язательства  
п огаш аю тся  и побочные, которы е обеспечивали  ис
полнение такового. Ф ак т  исполнения до лж ен  быть под
твер ж ден  докум ентально . И сполнение  о б язател ьств а  кре
дитором  п одтверж дается  распиской или надписью  на 
долговом документе. Е сли  кредитор не д ае т  расписку, то 
д о л ж н и к  вправе  з а д е р ж а т ь  исполнение.

2. Зачет-действие, в р езу л ьтате  которого встречные 
однородны е об язател ьства  п рек р ащ аю тся  или одно из
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них п рек ращ ается ,  а другое сохраняется , но в меньшем 
р азм ере . Д л я  зач ета  необходимо:

—  чтобы кредитор  по одном у об язател ьству  был 
долж н и к о м  в другом  и наоборот, т. е. об язательства  
д о лж н ы  быть встречными;

—  чтобы взаи м н ы е  о б язател ьств а  были однородны 
ми, т. е. предметы их о п ределяли сь  родовыми п ри зн а
ками, но одного и того ж е  вида;

—  чтобы срок исполнения наступил по обоим встреч
ным о б язател ьств ам  (если срок об язател ьства  не опреде
лен или определен  моментом востребования, то п редъ 
явить требовани е  к зач ету  мож но в лю бое в р ем я ) .

О днако  имею тся случаи, когда зач ет  не допускается  
и при наличии всех этих условий, в частности, по о б я з а 
тельствам , по которы м истек срок исковой давности , по 
возм ещ ению  вреда , причиненного ж и зн и  и здоровью  
человека.

3. О тк аз  кредитора от п ри н адл еж ащ его  ему п рава  в 
простом об язательстве , например, от в зы скан и я  долга . 
Такой  отказ  до лж ен  быть сделан  в простой письменной 
ф орм е или в нотариальной , если требовани е  вы тек ает  
из н отариального  договора.

4. С оглаш ени е  сторон, если оно не запрещ ено  з а к о 
ном и не нап равлен о  на п рекращ ени е  предоставлени я  
средств сущ ествования.

5. З а м е н а  об язател ьства  новым обязательством  по 
соглаш ению  сторон (н о в а ц и я ) , если она не противоре
чит закону.

6. П ереход  к д о л ж н и к у  п рава  тр ебо ван и я  кредитора 
или к  кредитору  обязан ности  д о л ж н и к а ,  что возм ож н о 
при наследовании и реорганизац ии  юридического лица  
в виде слияния  или присоединения.

Ко второй группе оснований п р екращ ен и я  о б я з а 
тельств  относятся:

—  см ерть  д о л ж н и к а  по об язател ьствам , которы е мо
гут быть исполнены лиш ь дан ны м  д о лж н и к о м  (смерть 
кредитора не осво бо ж дает  д о л ж н и к а  от исполнения его 
об язательств  перед н аследн и к ам и  к р е д и т о р а ) ;

—  ли к ви д ац и я  юридического ли ц а , кром е случаев, 
когда  по зако н у  обязан ности  ликвидированного  ю ри ди
ческого лица  переходят  на другое ю ридическое лицо;

—  наступление обстоятельств, которы е д о л ж н и к  не 
мог предвидеть  и они д ел аю т  об язател ьства  неиспол
нимыми (стихийное бедствие);



—  истечение определенного срока по о б язател ьствам  
сберегательного  б ан ка  и других  уч реж ден ий  по в ы п л а 
те выигрыш ей, вы павш их на лотерейны е билеты, по 
о б яза т е л ь с тв а м  из поручительства , п р ек р ащ аю щ и м ся  с 
истечением трехмесячного  и годичного срока;

— истечение исковой давности .

§ 15. Договорные обязательства

Договор купли-продажи. П о договору куп ли -п рода
ж и  продавец  обязуется  передать  имущ ество в собствен
ность или полное хозяйственное ведение покупателя , а 
п окупатель  обязуется  принять  им ущ ество  и уплати ть  за  
него определенную  д ен еж н ую  сумму (цену).

О бщ ие п рави ла  о ку п л е-п р о даж е  применяю тся, если 
иное не предусмотрено закон ом  и закл ю чаем ы м и  при 
осущ ествлении договорам и  и не вы текаю т из существа 
сделки , относятся  и к  п р о д аж е  на би рж ах ,  аукционах , 
с публичных торгов, к п р о д а ж е  валю тны х ценностей и 
ценных бумаг.

Д оговор  куп ли -п родаж и  — это договор кон сенсуаль
ный. возмездный, двусторонне о бязы ваю щ и й, один из 
сам ы х  распространенны х и в аж н ы х  в гр аж д ан ск о м  обо
роте.

С торонам и в договоре являю тся  все участники г р а ж 
д ан ского  оборота.

П редм етом  договора куп ли -п родаж и  является  иму
щество, вещи, а т а к ж е  обязательствен н ы е  п рава , с в я 
зан н ы е  с о б лад ан и ем  определенного  рода вещ ам и.

О дним из необходимых д л я  договора куп ли-продаж и 
условием явл яется  цена, у с т ан а в л и в а е м а я  соглаш ением  
сторон, если порядок ее определения  не у к а за н  закон ом . 
Е сли  цена устан овлен а  в предусмотренном закон ом  по
рядке, то продавец  не вп р аве  требовать  изменения цены 
предм ета договора.

В случаях , когда  условия  договора и за к о н о д а те л ь 
ство не позволяю т определить  цену проданного иму
щ ества, считается, что оно продано  по цене, ко то р ая  в 
момент закл ю ч ен и я  договора обычно в зи м ал ась  за  д и а 
логичное имущество, п род ававш ееся  при сравним ы х 
обстоятельствах .

Если из условия  договора, з ако н о дател ьств а  и об ы 
чаев делового оборота не вы тек ает  обязан н ость  у с т а 
н авл и вать  цену в определенны й срок, покупатель  обязан  
уплати ть  ее без пром едлен ия  после передачи ему про

317



дан ного  имущ ества или то варорасп оряди тельн ы х  доку
ментов на это имущество.

В устной ф орм е без ограничения  суммы при обретает
ся, к а к  правило, имущ ество за  наличны й расчет, когда 
ж е  сделка требует  нотариального  оф орм лен ия , договор 
куп ли-продаж и, заклю ченн ы й без соблю дения этого 
условия, признается  недействительным.

П р ав о  собственности у п ри обретателя  имущ ества  
по договору  возни кает  с момента передачи вещи. В от
дельн ы х особо предусмотренных сл учаях  имущ ество мо
ж е т  переходить в собственность в д ругое  время.

Если к а к ая-л и б о  сторона допускает  просрочку в ис
полнении обязанностей , то на нее возл агается  риск с л у 
чайной гибели или случайной порчи имущ ества.

П ри заклю чени и  договора куп ли-продаж и продавец  
обязан  предупредить покуп ателя  о всех правах  третьих 
л и ц  на продаваем ую  вещь. Н еисполнение этого о б я з а 
тельства  дает  покупателю  право  требовать  уменьш ения 
цены предмета либо р асто р ж ен и я  договора и в о зм ещ е
ния убытков.

Если продавец  не исполнит обязанности  по передаче 
покупателю  проданного имущ ества или н ен ад л еж ащ е  
исполнит обязанность, то покупатель  имеет право  тр е 
бовать  реального  исполнения договора, потребовав  от 
продавца возм ещ ен ия  убытков, причиненных н ар у ш е
нием договора.

Если покупатель  в наруш ение  договора не испол
няет  обязанностей , то продавец  вп р аве  требовать  при
нятия вещи покупателем  с уплатой  или возм ещ ением  
всех убытков, причиненных за д ер ж к о й  исполнения, либо 
со своей стороны, отказавш и сь  от исполнения догово
ра, потребовать  возм ещ ения  убытков, понесенных им 
вследствие наруш ения  договора покупателем .

Одной из основных обязанностей  п родавца  является  
передача  покупателю  им ущ ества н а д л е ж а щ е го  к а ч е 
ства, т. е. отвечаю щ его условиям  договора.

П окуп атель , которому продана  вещ ь н ен ад л еж ащ его  
качества , вправе  по своему вы бору потребовать  от про
д авц а :

— зам ены  такой  вещи вещ ью  н а д л еж ащ его  кач е
ства;

—  безвозмездного  устран ения  недостатков вещи;
—  возм ещ ения  расходов покупателя  на устранение 

недостатков;
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—  соразм ерного  сокращ ения  покупной цены.
В случае, когда  продавец  вещ и н ен ад л еж ащ его  к а 

чества не является  ее изготовителем, тр ебо ван и я  о з а 
мене н о безвозм ездном  устранении недостатков могут 
бы ть  п редъявлен ы  к продавцу  либо к ее изготовителю, 
а о безвозм ездном  устранении недостатков — т а к ж е  к 
орган и зац и ям , со зд аваем ы м  изготовителем  д л я  осущ е
ствления  ремонта и о б сл у ж и ван и я  его товаров  или про
изводящ им  их ремонт на основании договора с изгото
вителем.

. Вместо п р ед ъ явлен и я  в ы ш ен азван н ы х  требований 
п ок уп атель  вправе  расторгнуть договор и, возвратив  
вещ ь н ен ад л еж ащ его  качества  продавцу, потребовать  
от него во звр ата  уплаченной за  нее суммы. Е сли  уд ов 
летворение требований п окупателя  не покры вает  при чи
ненных ему убытков, он вп р аве  тр ебо в ать  их в о зм ещ е
ния.

П раво  на п р едъявлен ие  назван н ы х  выше требований 
у  покупателя  возни кает  в случае, если недостатки  куп 
ленной вещи обн ар у ж ен ы  в течение шести месяцев с 
момента перехода к нему п рава  собственности на вещь, 
если законом  или договором не предусмотрены  иные 
сроки. Если установлен  гарантийны й срок больш ой про
долж ительности , назван ны е  права  могут быть осущ е
ствлены в п ределах  гарантийного  срока.

П ри установленном  сроке годности товара  эти права 
покупатель  м ож ет  осуществить в течение срока год
ности товара .

П родавец  в удовлетворении требований покупателя 
м о ж ет  отказать ,  если докаж ет ,  что недостатки вещи 
возникли вследствие наруш ен и я  покупателем  правил  
п ользован ия  вещью или ее хранения , действий третьих 
лиц  или непреодолимой силы.

П ри о бнаруж ени и  недостатков  купленной вещи пос
л е  истечения у казан н ы х  выше сроков, но в пределах  
срока служ бы  вещи, предоставленны е покупателю  п р а 
ва  могут бы ть осуществлены, если он д о каж ет ,  что не
достатки  вещи возникли  до ее продаж и, за  исключением 
случаев , когда закон ом  устан овлен о  иное.

Договор поставки. По договору поставки поставщик, 
являю щ и йся  предприн им ателем , обязуется  в обуслов
ленны е сроки п ер ед авать  в собственность, полное хо
зяйственное ведение покупателю  товар , п редн азн ачен 
ный д л я  предприним ательской  деятельности  или иных
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целей, не связанны х с личны м (семейным, домаш ним ) 
потреблением , а покупатель  обязуется  приним ать  товар 
и  платить  з а  него определенную  цену.

К договору поставки прим еняю тся  п рави ла  о догово
ре  купли-продаж и, если иное не предусмотрено законом  
или договором.

С у б ъ ек там и  договора поставки являю тся  предприни
матели , под которыми подразум еваю тся  не только  госу
д ар ственн ы е предприятия, кооперативны е и о б щ ествен
ные организац ии, к а к  это было раньш е, но и любой 
г р а ж д а н и н  Республики, иностранный гр аж д ан и н , лицо 
без гр аж д ан ств а ,  группа г р а ж д а н  или коллектив  пред
принимателей .

П редм етом  договора явл яется  товар , п редн азн ачен 
ный д л я  предприним ательской  деятельности.

В договоре поставки особое значение  имею т сроки 
исполнения об язательств . О т их соблю дения  зависит 
бесперебойность сн аб ж ен и я  т о в ар ам и  населения, ри т 
мичность производства  на предприятиях  см еж ников .

Если договор предусм атри вает  поставку  однородных 
товаров  отдельны м и партиям и , то, при отсутствии иного 
соглаш ен и я  сторон, в п ределах  сроков, предусм отрен
ных договором, .о н а  д о л ж н а  осущ ествляться  равн о 
мерно.

П о ку п ател ь  вправе, уведомив поставщ ика , о т к а з а т ь 
ся  от принятия товара , поставка которого просрочена, 
если в договоре не предусмотрено иное. Товар, отп р ав 
ленный поставщ иком до получения уведом ления , поку
патель  о б язан  принять и оплатить.

В случае  поставки  то вар а ,  качество  которого не со
ответствует требовани ям , определенны м условиям и д о 
говора, покупатель  вп р аве  по своему выбору:

—  потребовать  от п о ставщ и ка  устранения  н едостат
ков то вар а ,  н азн ачив  д л я  этого соразм ерны й срок;

—  отк азаться  от оплаты  т о в ар а  в той пропорции, 
в какой стоимость, которую ф актически  поставленный 
товар  имел на момент поставки, соотносится со стои
мостью, которую на тот ж е  момент имел бы товар  н а д 
л е ж а щ его  качества;

—  устранить недостатки то в ар а  за  счет поставщ ика , 
предварительн о  уведомив его об этом.

Если поставка товара  н ен ад л еж ащ его  качества  яв 
л яется  сущ ественным наруш ением  договора , покупатель  
м о ж ет  требовать  зам ен ы  то вар а .  П о ку п ател ь  м ож ет
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потребовать  возм ещ ения  убытков, если  его требование 
не п окры вает  причиненного ем у ущ ерба.

Односторонний о тк аз  от исполнения д оговора  по 
ставки  полностью или частично д опускается  в случае  
наруш ения  д оговора  одной из сторон, которое влечет  д л я  
другой стороны такой  ущ ерб, что она в значительной 
степени л и ш ается  того, на что бы ла  вп р аве  рассчи ты вать  
при заклю чении договора. К  таким  наруш ениям  отно
сятся:

— н еоднократная  п оставка  товаров  н ен ад л еж ащ его  
качества;

—  систем атическая  просрочка поставщ и ком  п остав 
ки товара  сверх предусм отренны х договором сроков;

—  систем атическая  и зн ач и тел ьн ая  З ад е р ж к а  о п л а 
ты покупателем  п оставляем ого  т о в а р а  сверх п реду
смотренных договором сроков или объявлен и е  п ок у п а 
теля  неплатеж еспособны м.

П р а в и л а  о договоре поставки  расп ростран яю тся  
т а к ж е  и на договор кон трактац ии , явл яю щ и й ся  с о гл а 
шением, по которому производитель сельскохозяйст
венной продукции обязуется  передать  заготовителю  
такой  продукции в собственность, полное хозяй ствен 
ное ведение произведенную  им продукцию в сроки, ко 
личестве, ассортименте, предусмотренны е договором, 
а заготови тель  обязуется  о к азать  производителю  содей
ствие в производстве  сельхозпродукции, принять, у в е з 
ти ее и оплатить  за  нее определенную  сумму.

Сторонами договора  кон трак тац и и  вы ступ аю т п р о 
изводитель сельхозпродукции (ф ерм ер , кооператив, 
хозяйственное товари щ ество)  и за готови тель  ( г р а ж д а 
нин, кооператив, государственное, коллективное  п р е д 
п ри яти е) .

П редм етом  ^договора я в л яе т с я  сельскохозяй ствен 
н ая  продукция.

Д оговор аренды. А ренда  — это основанное на д о 
говоре срочное, возм ездное  владен и е  и пользование 
зем лей , иными природны ми ресурсами, предприятиям и 
и други м и имущ ественны ми ком плексам и, а т а к ж е  
иным имущ еством, необходимым ар ен д ато р у  д ля  с а 
м остоятельного осущ ествления хозяйственной или иной 
деятельности.

В соответствии с З ак он ом  об арен де  от 19 ноября  
1991 года, а р ен д а  м ож ет  прим еняться  во всех сф ерах  
деятельности  в отнош ении им ущ ества  всех форм и ви



дов собственности, которы е не зап рещ ен ы  за к о н о д а т е л ь 
ством Республики. В соответствии с этим  законом  о б ъ 
ектам и  арендны х отношений могут быть:

—  предприятия, отдельны е производства , цехи, ф е р 
мы, иные подразделени я , организац ии ;

—  отдельны е зд ан и я ,  сооруж ени я , оборудование, 
транспортны е средства , инвентарь , инструмент, другие 
м атери альн ы е  ценности;

—  зем л я  и д руги е  при родн ы е ресурсы.
С у б ъ ектам и  арендны х отношений являю тся  ар е н д о 

д ат е л ь  и арендатор . А рендодателем  м ож ет  бы ть со б 
ственник, в том числе иностранное ю ридическое лицо 
и гр аж д ан и н ,  или органы  и организац ии, уполномочен
ные собственником с д а в а т ь  имущ ество в аренду. Г осу
дарственн ы е п редприятия , кооперативны е, о бщ ествен
ные и д руги е  организац ии  вп р аве  с д а в а т ь  имущество, 
находящ ееся  в их полном хозяйственном ведении.

А р ен д аторам и  могут бы ть и гр а ж д а н е ,  и ю ри ди че
ские ли ц а , и совместны е п редприятия , и м е ж д у н а р о д 
ные объединения  и организац ии  с участием  республи
кан ских  и иностранны х ю ридических лиц, а т а к ж е  ино
стран ны е государства , м еж д у н ар о д н ы е  организац ии, 
иностранны е ю ридические л и ц а  и гр аж д ан е .

Основным документом , реглам ен ти рую щ им  отнош е
ния арен додателя  и ар ен д ато р а ,  яв л яется  договор ар ен 
ды, который зак л ю ч ается  на н а ч а л а х  добровольности 
и полного р авн оп рави я  сторон.

В договоре аренды  п р ед усм атри ваю тся  состав и 
стоимость п ередаваем ого  в аренду им ущ ества , разм ер  
арендной платы , сроки ее внесения и сроки аренды , а т а к 
ж е  состояние и п орядок  возвращ ен и я  им ущ ества  ар ен 
д одателю  после п р ек ращ ен и я  договора;  р асп р ед ел яю т
ся обязан ности  сторон по полному восстановлению  и 
ремонту арендованного  им ущ ества ;  оговариваю тся  у с 
ловия, порядок и сроки вы купа арендованного  и м у щ е
ства, если оно п ередается  с последую щ им выкупом, ус
ловия, порядок и возм ож н ость  сдачи арендованного  
имущ ества  в субаренду, объем  ин ф орм аци и и сроки ее 
представлени я  арендатором  арендодателю , ответствен
ность сторон.

В договоры  аренды  зем ли и других  природны х р е 
сурсов вклю чаю тся  т а к ж е  полож ения , п р ед у см атр и в аю 
щ ие обязанности  а р ен д ато р а  по р ац и он альн ом у  ис
пользованию  природного объекта .
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В договоре арен ды  отдельно вы д еляю тся  объекты  
и м ущ ества  ар ен д одателя ,  относящ иеся к неп роизвод
ственной сфере, и их стоимость, ук азы в аю тся  о б я з а 
тельства  сторон в отношении этих  объектов.

В договор аренды  могут вкл ю чаться  обязанности  
а р ен д о дател я  по м атери альн о-техн ическом у обеспече
нию, содействию р азви ти я  производства , внедрению  
научно-технических достиж ений и передовых техноло
гий, техническому п еревооруж ен ию  производства , со
ц и альн о м у  развитию , оказан и ю  информ ационной , кон
сультативной  и иной помощи, содействию подготовке 
кадров, созданию  необходимых условий д л я  э ф ф ек т и в 
ного исп ользован ия  арендованного  им ущ ества и п од 
д ер ж а н и я  его в н а д л е ж а щ е м  состоянии.

Стоимость арендованного  им ущ ества  определяется  в 
договоре, исходя из оценки им ущ ества на момент его 
сдачи в аренду  с учетом ф актического  износа. Срок 
предстоящ ей сл у ж б ы  сдаваем ого  в аренду  имущ ества 
у стан авли вается  соглаш ением  сторон, но не  более но
вого полного амортизационного  срока, соответствую 
щего действую щ им нормам амортизации .

Н а  арен д одателе  л е ж и т  обязан ность  п ередать  ар е н 
д ат о р у  имущ ество в состоянии, соответствую щ ем н а 
значению  им ущ ества  или предусмотренном договором. 
Он отвечает  за  недостатки , в том числе и за  невыявлен- 
ные при заклю чени и  договора, сданного в аренду  и м у 
щ ества, преп ятствую щ ие его использованию .

Если  ар ен д о дател ь  своевременно не передал  им у
щ ество арендатору , последний имеет п раво  потребовать  
от него это имущ ество и возмещ ение причиненного ему 
з а д ер ж к о й  ущ ерба , или отк азаться  от  договора и в з ы 
скать  убытки.

А рендатор  с согласи я  а р ен д о дател я  вправе  сдать  
в субарен ду  полученное по договору  имущ ество з а  ис
клю чением зем ли и иных природны х ресурсов, если иное 
не предусмотрено законом.

Со сдачей имущ ества  в аренду  арен додатель  не л и 
ш ается  п р ав а  собственности на это имущество, а п р о 
дукция, и зготовленная  с использованием  арен д о ван н о 
го им ущ ества  и полученный при этом доход, а т а к ж е  
имущество, приобретенное за  счет этого дохода, п р и 
н а д л е ж а т  арендатору .

А рендатору  предоставляется  п раво  строить за  счет 
собственных и заем н ы х  средств на арендованном  зе-



мсльном участке необходимые производственны е и не
производственны е помещ ения, в том числе и ж и лы е, но 
при условии, что это  оговорено в договоре.

П остроенны е з а  счет а р е н д а то р а  зд а н и я  и сооруж ени я  
на арендованной территории, если их н ельзя  перем е
стить, п р и н а д л е ж ат  арендодателю , но по истечении сро 
ка договора или р а сто р ж ен и я  его арен датор  вправе  
потребовать  от  ар ен д о дател я  возм ещ ения их стоимости. 
То ж е , что построено без р азр еш ен и я  арен д одателя ,  пе
реходи т  в его собственность,, а если он потребует  их 
сноса, арендатор  о б язан  это  сделать  за  свой счет или 
возместить расходы , св язан н ы е  с их сносом.

А рендатор  вп р аве  вносить изм ен ен ия  в состав ар ен 
дованного  им ущ ества . Е сли  арендованное  имущ ество 
улучш ено с р азр еш ен и я  ар ен д одателя ,  то по истечении 
срока  д оговора  арендатор  вп р аве  потребовать  в о зм ещ е
ния всех произведенны х расходов. Если это сделано  без 
разр еш ен и я  а р ен д о дател я  и изменения не отделим ы  от 
им ущ ества, то они при истечении срока д оговора  пере
х о д ят  в собственность ар ен д одателя .  О тдели м ы е  и зм е 
нения арендатор  вп р аве  изъять , если арен додатель  не 
согласен возместить их стоимость.

А рен д н ая  п л а т а  вкл ю ч ает  часть  прибыли, которая  
м о ж ет  быть получена от общ ественно-необходимого ис
пользован ия  взятого  в аренду  им ущ ества  (арендны й 
проц ент),  у стан авли ваем у ю  договором, к а к  правило, 
не н и ж е  банковского  процента. А рендная  п л ата  в к л ю 
чает  ам орти зацион ны е отчисления от стоимости ар ен 
дованного  им ущ ества  на  момент его сдачи в аренду. 
Р а зм е р  ам орти зацион ны х отчислений, вклю чаем ы х в 
арендную  плату, определяется  в договоре аренды, ис
ходя из установленного в нем распределен ия  о б я з а н 
ностей сторон по воспроизводству переданного в аренду  
им ущ ества. А рен д н ая  п л ата  м о ж ет  т а к ж е  вклю чать  
средства , п ер ед аваем ы е  ар ен д ато р о м  а р ен д о дател ю  д л я  
ремонта объектов  по истечении срока их аренды.

А рендная  п л а т а  м ож ет  устан авли ваться  з а  все а р е н 
дуем ое  имущ ество в совокупности или отдельно по к а ж 
д о м у  объекту  в натуральной, д ен еж ной  или смеш анной 
ф орм ах .

Р а зм е р ы  арендной п латы  могут и зм ен яться  по со
глаш ени ю  сторон в сроки, предусмотренны е договором, 
но не ч ащ е  одного р а з а  в пять  лет. Они могут бы ть пе
ресмотрены досрочно по требованию  одной из сторон в 
сл учае  изменения цен и тариф ов.



По соглаш ени ю  сторон условия договора аренды  мо
гут быть изменены. П о  требовани ю  одной стороны это 
м о ж е т  быть сделано  решением суда в случае  наруш ения 
одной из сторон условий договора.

В сл учае  наступления  инвалидности  или признания 
ар ен д ато р а  недееспособным действие договора п р е к р а 
щ ается .  В этих сл учаях  преимущ ественное п р аво  на 
заклю чени е  договора аренды имеет один из членов его 
семьи. Д оговор  аренды  п р ек р ащ ается  в случае  о с у ж 
дения а р ен д ато р а  за  соверш ение преступления к мерам 
н а к а за н и я ,  исклю чаю щ им возм ож н ость  дальн ейш его  
выполнения договора.

Р е о р ган и зац и я  а р ен д о дател я  или перем ена собствен
ника арендованного  им ущ ества  не явл яется  основанием 
д л я  изменения условий или р асто р ж ен и я  договора. По 
истечении срока договора арендатор  имеет п раво  на его 
возобновление. П ри отсутствии зая в л ен и я  одной из сто
рон о прекращ ени и  или изменении договора  по окон
чании срока  он считается  продленны м -на тот ж е  срок 
и на тех ж е  условиях, как и е  были им предусмотрены. 
П ри  продлении д оговора  его условия  могут быть и зм е
нены.

В случае  смерти ар ен д ато р а  один из его наследников 
вп р а в е  требовать  при знани я  себя арендатором  на ос
новании и условиях  дей ствовавш его  д оговора  аренды. 
А рендодатель  вп р аве  о тк азать ся  от при знани я  н асл ед 
ника арендатором , если условием  за кл ю чен и я  д ей ство 
вавш его  д оговора  аренды  я в л ял и сь  личны е качества  
умершего.

П осле  п р ек ращ ен и я  д оговора  аренды  арендатор  о б я 
за н  своевременно вернуть арен додателю  имущ ество  в 
состоянии, обусловленном договором. Если  допущено 
ухудш ение состояния им ущ ества или несвоевременный 
в о зв р а т  его, арендатор  о б язан  возместить ар е н д о д а 
телю  ущ ерб, которы й он в р езу л ьтате  этого понес.

А рендатор  м о ж ет  полностью или частично выкупить 
арендованное  имущество, кроме зем ли  и иных п ри род 
ных ресурсов. Условия, п орядок  и сроки вы куп а  оп р е 
дел яю тся  договором аренды. С поры  по этим вопросам 
р азр еш аю тся  судом.

Выкуп осущ ествляется  за  счет собственных средств 
арен датора ;  Н е могут исп ользоваться  в этих  целях  ср ед 
ства государственного  бю дж ета . В договоре вы купа оп
ределяю тся : состав и д ен еж н ая  оцен ка  вы купаем ого  им у
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щ ества , виды и источники вы купа, п орядок  и сроки 
вы купа, участие в выкупе третьих лиц, гаран ти и  и качест
во выкупаемого  им ущ ества, иные полож ения, не проти
воречащ ие закону. Споры, возникаю щ ие при закл ю ч е
нии и исполнении д оговора  вы купа, р ассм атр и ваю тся  
о рганам и  суда.

С ледует  иметь в виду, что вы куп ать  м ож н о далек о  
не лю бое имущество, а лиш ь то, на которое не у стан о в 
лено ограничение.

Сроки аренды  оп ределяю тся  договором . П ри этом 
арен да  предприятий  д о л ж н а  носить, к а к  правило, д о л 
госрочный х а р а к т е р  (не менее пяти л е т ) .

Подряд . П о  договору  п од ряда  подрядчик обязуется  
на свой риск вы полнить определенную  работу  по з а 
д ан ию  за к а з ч и к а  с использованием  его или своих 
м атери алов , а з а к а з ч и к  обязуется  принять  работу  и оп
л ати ть  ее.

П одрядн ы е  работы  осущ ествляю тся  на основании 
твердой  или приблизительной сметы. Если  последнюю 
необходимо значительно  превысить, п одрядчик  об язан  
об этом своевременно предупредить за к а зч и к а ,  который 
в этом случае  вп р аве  о т к азать ся  от договора, возм ес
тив п одрядчку  понесенные им расходы . Если з а к а зч и к  
не предупреж ден  о превыш ении сметы, п одрядчик  о б я 
зан  выполнить работу  за  свой счет.

З а к а з ч и к  имеет п раво  в лю бое врем я проверить ход 
и качество  работ , а п одрядчик  о б язан  обеспечить со
хранность  вверенного ему заказч и к о м  им ущ ества и нести 
ответственность за  всякое упущение, повлекш ее за  собой 
у тр ату  или повреж дени е  этого им ущ ества.

Р и ск  случайной гибели м атер и ала  до наступления 
срока сдачи подрядчиком  работы  несет сторона, пре
достави вш ая  м атери ал ,  а после этого срока —  п росро
чи вш ая  сторона.

Если предм ет  п одряда  до  сдачи его за к а зч и к у  с л у 
чайно погиб или окончание его стало  невозм ож ны м  не 
по вине за к а зч и к а ,  п одрядчи к  не в п р ав е  требовать  воз
н агр аж д ен и я  за  работу.

П од р яд ч и к  м ож ет  привлечь к исполнению договора 
других  лиц  (субп одрядчи ков) ,  отвечая  перед  з а к а з ч и 
ком за  р езультаты  их работы . В этом случае  п о д р я д 
чик вы ступает  перед заказч и к о м  к а к  генеральны й п од
рядчик, а перед  субподрядчиком  —  к а к  заказчик .

Если подрядчик допустил отступления  от условий
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договора, ухудш ивш ие работу , или допустил иные не
достатки  в работе, з а к а з ч и к  вп р аве  требовать  либо б ез 
возмездного  исправления  у казан н ы х  недостатков, либо 
возмещ ения понесенных заказч и к о м  расходов  по и сп р ав 
лению недостатков  работы , либо  соответствующ его 
ум еньш ения во зн агр аж д ен и я .

Если подрядчиком  допущ ены сущ ественные отступ
ления  от договора, за к а зч и к  вп р аве  требовать  р а с т о р ж е 
ния д оговора  и возм ещ ения  убытков. И ск  по поводу от
ступлений п одрядчика  от условий договора , ухудш аю щ их 
работу , или иных недостатков м ож ет  бы ть предъявлен  
в течение шести месяцев со дня при няти я  работы , а если 
они с р азу  не могли быть об н ар у ж ен ы  — в течение од
ного года со дня принятия работы.

И ск  по поводу т ак и х  недостатков  в здан и и  или со
оруж ении, которы е не могли быть при обычных усл о 
виях обнаруж ены , м ож ет  бы ть предъявлен  в течение 
трех  л ет  со дня принятия работы . Е сли  установлен г а 
рантийны й срок и недостатки в р аботе  о бн аруж ен ы  в 
п ределах  этого срока, исковая  д авн ость  погаш ается  со 
дня о б н аруж ен и я  недостатков.

П еревозка . П о  договору перевозки груза  перевозчик 
обязуется  доставить  вверенный ему отправителем  груз 
в пункт  назн ачен и я  и вы дать  его уполном оченном у на 
получение груза  ли ц у  (п о л у ч ател ь ) ,  а отправитель  о б я 
зуется  уп л ати ть  за  перевозку  груза устан овлен ную  п л а 
ту.

По договору перевозки п а с с а ж и р а  перевозчик о б я 
зуется перевезти  п асс а ж и р а  в пункт назначения, а в 
случае  сдачи п ассаж и ром  б а г а ж а  — и его доставить  в 
пункт  назн ачени я, и вы дать  управом оченном у лицу. П а с 
с а ж и р  обязуется  уплати ть  установленную  п л ату  за  про
езд, а при сдаче  б а г а ж а  —  и за  провоз б аг а ж а .

П л а та  з а  перевозку  грузов, п ассаж и р о в  и б ага ж а  
транспортны м и ор ган и зац и ям и  общ его  пользован ия  осу
щ ествляется  на основе тариф ов , а если они не у стан о в 
лены , соглаш ением  сторон.

П еревозчик обязан  доставить пассаж ира, багаж , груз 
в пункт назначения в срок, определенный соответствую 
щими документами, а если этого нет, то договором. За 
наруш ение этих сроков, а такж е за опоздание тран
спортных средств, перевозчик отвечает в соответствии  
с уставами, кодексами, договорами.

З а  утрату, недостачу и повреждение принятого к пе
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ревозке  гр у за  и б а г а ж а  ответственность несет перевоз
чик. Р а з м е р  и условия ответственности т а к ж е  опреде
ляю тся  соответствую щ ими докум ентам и.

Разнови дн остью  д оговора  перевозки я в л яется  д о 
говор транспортной  экспедиции, по которому экспеди
тор обязуется  за  во зн агр аж д ен и е  и за  счет отправителя  
гр у за  закл ю ч и ть  от его или своего имени один или не
сколько  договоров  на перевозку  груза  и вы полнить  или 
ор ган и зо вать  определенны е договором экспедиции у с 
луги, связан н ы е  с перевозкой.

С трахован ие . О бъектом  стр ах о ван и я  м о ж ет  бы ть иму
щество, а т а к ж е  им ущ ественный интерес. С трахован ие  
осущ ествляется  в ф орм е д обровольного  и в случаях , ус
тановленны х законом ,— обязательного  страхован ия , ко
торое осущ ествляется  государственны ми о р ганизац иям и .

П о  договору  страхован и я  стр ах о вщ и к  обязуется  за  
обусловленную  п л ату  при наступлении у казан ного  в д о 
говоре события (страхового  случая)  возместить с т р а 
хователю  или иному лицу, в пользу  которого заклю чен  
договор, понесенные убытки полностью или частично в 
п р ед ел ах  обусловленной договором суммы (страховой 
сум м ы ).

К огда  застр ах о в ан а  часть им ущ ества , возмещению  
п одлеж ит  соответствую щ ая часть ущ ерба . Если  с т р а 
хо вая  сумма, о б ъ яв л ен н ая  в договоре, превы ш ает  д ей 
ствительную  стоимость им ущ ества, договор явл яется  не
действительны м в превы ш аю щ ей части стоимости им у
щества.

П о  договору личного страхован ия  страховщ и к  о б я 
зуется  при наступлении страхового  случая  уплатить  
страхователю  или иному лицу, в пользу  которого з а 
ключен договор, обусловленную  по договору страховую  
сумму, независимо от сумм, причитаю щ ихся ему по со
циальном у страхованию , социальном у обеспечению и в 
порядке  возмещ ения вреда. С тр ах о в ател ь  обязуется  
вносить устан овлен ны е договором  страховы е п латеж и .

П ри  наступлении страхового  случая  страховщ и к  о б я 
за н  вы платить  стр ах о вател ю  или иному лицу, в пользу 
которого заклю чен  договор, страховое  возмещение, а 
т а к ж е  возместить в п ределах  страховой суммы необхо
ди м ы е расходы, произведенны е в целях  уменьш ения 
ущ ерба , п о д л еж ащ его  возмещению.

В случаях , предусмотренны х закон ом  или условиями 
договора, с тр ах о вател ь  после наступления  страхового  
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сл у чая  вп р аве  за я в и т ь  страховщ и ку  об  отказе  от  своих 
п р а в  на застр ах о ван н о е  имущ ество и получить полную 
сумму страхового  возмещения.

Комиссия. П о договору  комиссии комиссионер о б я 
зу ется  по поручению ком итента  (лицо, д аю щ ее  пору
чение другом у  лицу) за  во зн агр аж д ен и е  соверш и ть  одну 
или несколько сделок  от своего имени з а  счет ком итен
та .  Е сли  договор комиссии не бы л исполнен по при чи
нам , зави сящ и м  от комитента, комиссионер сохраняет  
п р а в о  на комиссионное во зн агр аж д ен и е  и возмещ ение 
понесенных расходов.

По сделк ам , соверш енным комиссионером с третьи 
ми лиц ам и , п р ав а  и обязан ности  возни каю т у ком и с
сионера, хотя  комитент и бы л н а зв а н  при совершении 
сделки, но по требован и ю  последнего комиссионер о б я 
за н  п ередать  ему п рава  и обязан ности  по такой  сделке, 
уведомив о передаче  третье  лицо, с которы м соверш ена 
сделк а .  П оследн ее  не вп р аве  вы двигать  против ком и тен
та  во зр аж ен и я ,  основанны е на своих тр ебован и ях  к  к о 
миссионеру, не вы тек аю щ и х  из дан ной  сделки.

П ри н ятое  на себя поручение комиссионер о б язан  ис
полнить в соответствии с указан и ям и  комитента на н а и 
более  выгодных д л я  него условиях. Если им соверш ена 
сдел ка  на  более выгодных условиях, полученная выгода 
дели тся  поровну, если иное не предусмотрено законом.

Комиссионер не отвечает  перед  комитентом за  не
исполнение третьим  лицом  сделки, совершенной с ним 
за  счет комитента, кроме случаев, когда комитент не 
проявил  необходимой осмотрительности при выборе это 
го л и ц а  либо  принял  на себя поручительство за  испол
нение сделки.

И м ущ ество , поступивш ее комиссионеру от ком и тен
та  либо приобретенное комиссионером за  счет ком и тен
та , явл яется  собственностью комитента. Д л я  обеспече
ния требован и я  об уп лате  комиссионеру вы текаю щ их  
из договора комиссии п л атеж ей  ему п р и н ад л еж и т  з а 
логовое п раво  на вещи, составляю щ и е предмет комис
сии.

Комиссионер отвечает  перед комитентом з а  утрату  
и повреж дение  находящ егося  у него им ущ ества  п ослед 
него.

Договор банковского вклада. По договору  б ан ков 
ского в к л а д а  б ан к  обязуется  храни ть  влож енн ы е в к л а д 
чиком ден еж н ы е  средства, вы п л ач и вать  по ним доход
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в виде процентов или в иной форме, вы полнять  поруче
ние вкл ад чи ка  по его расчетам  и возвратить  сумму в к л а 
д а  по первому требовани ю  вкл ад чи к а  на  условиях и в 
порядке  предусмотренных д л я  вкл ад о в  дан ного  вида 
закон ом  или договором.

Б а н к  м ож ет  использовать  им ею щ иеся  на  счету к ли ен 
та ден еж ны е средства , г а р ан ти р у я  их получение при 
предъявлен и и  требовани я  к  счету. К лиент имеет право  
р асп о р я ж ать ся  этими средствам и и получать доходы 
по ним. Б а н к  не вп р аве  определять  и контролировать , 
куда  и на что использую тся эти средства  клиентом и 
у стан ав ли в ать  какие-либо не предусмотренны е законом  
или договором ограничения  п рав  клиента.

Б е з  р асп о р яж ен и я  клиента списание средств со сче
та  д опускается  только  по решению  суда, если иное не 
предусмотрено законом.

Б а н к  гар ан ти р у ет  тайму счета клиента . П р е д о с т а в 
ление  банком  сведений о состоянии счетов и о п ерац и ях  
по ним без согласия клиента з а  исклю чением  случаев, 
предусмотренны х законом , не допускается . В зы скан ия  
на вклад ы  г р а ж д а н  могут бы ть о б р ащ ен ы  только  на 
основании приговора или реш ен и я  суда.

Заем . П о  договору  за й м а  (кредитном у договору) 
заи м о д ав ец  (кредитор) п ередает  заем щ и ку  (долж нику) 
в собственность, полное хозяйственное ведение деньги 
или вещи, определенны е родовыми п р и зн акам и , а з а 
ем щ и к обязуется  своевременно возврати ть  такую  ж е  
сум м у денег или  равное  количество вещей того ж е  рода 
и  качества.

Л и ц а ,  зан и м аю щ и еся  предприн им ательской  д е я т е л ь 
ностью, за  предоставленны й ими заем  взим аю т процен
ты, разм ер  которых определяется  соглаш ением  сторон с 
соблю дением требовани й  к процентным ставк ам , у с т а 
новленным законом, а при отсутствии соглаш ения — в 
разм ер е  средней ставки  банковского  процента, су щ е
ствующ ей в месте н ахож дени я  кредитора.

Д оговор  м е ж д у  г р а ж д а н а м и ,  не зан и м аю щ и м и ся  п ред 
приним ательской  деятельностью , по об щ ем у  п р ави лу  
явл яется  беспроцентным, если в нем не предусмотрено 
другое. Д оговор  за й м а  на сумму свы ш е 500 сумов д о л 
ж ен  бы ть заклю чен  в письменной форме.

В качестве  обеспечения своевременного возврата  кр е 
д ита  банки  и другие кредиторы  прим еняю т зал о г ,  по 
ручительство и д р у ги е  ф орм ы  об язател ьств а .  Кредит
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м ож ет  предоставляться  и без обеспечения. Н ев ы п о л 
нение о б язател ьств а  по обеспечению в о зв р ата  кредита 
яв л яется  основанием д л я  его досрочного взы скания .

§ 16. О бязательства, возникающ ие вследствие
причинения вреда и неосновательного обогащ ения.
О б язател ьств а ,  к а к  у ж е  отм ечалось , могут бы ть не 

только  договорными, но и внедоговорными. К  послед
ним относятся об язател ьств а ,  возни каю щ ие вследствие 
причинения вреда и неосновательного обогащ ения.

О бщ и е  основани я  ответственности за  причинение в р е 
д а  оп ределяю тся  статьей  479 часть  1 Г К  Республики, 
ко то р ая  гласит, что вред, причиненный личности или 
им ущ еству  г р а ж д а н и н а ,  а т а к ж е  вред, причиненный им у
щ еству  юридического л и ц а ,  п од леж и т  возмещ ению  л и 
цом, причинивш им вред, в полном объеме.

Д л я  возникновения граж д ан ско -п р аво во й  ответствен
ности из причинения вреда  необходимо наличие вреда. 
В р ед  м о ж ет  бы ть м оральны м  и м атери альн ы м . М а т е 
риальны й вред  —  это  всякое у м аление  личного или им у
щ ественного интереса, б л ага ,  а м оральны й —  это ф и зи 
ческие или нравственны е страдан и я .

В торы м  непременным условием наступления ответ 
ственности за  причиненный вред  явл яется  н аличие  вины. 
Ч а с ть  2 статьи  479 Г К  прям о у ка зы в а е т  на это, говоря, 
что при отсутствии вины причинивш ий в р ед  от  ответст
венности освобож дается .

Третьим условием наступления  ответственности за  
причиненный вред  явл яется  противоправность действия  
или бездействия.

З а к о н  предусм атри вает  возм ож н ость  ум еньш ения  
р а зм е р а  возм ещ ен ия  или о т к а за  в нем, если и м ел а  место 
гр у бая  неосторожность сам ого  потерпевшего, если вред  
нанесен в р езу л ьтате  необходимой обороны и при этом 
не допущ ено наруш ен и я  ее пределов. Вред, нанесенный 
в условиях  крайней необходимости, в озм ещ ается  лицом, 
его причинивш им. П ри  нанесении вреда в условиях 
край ней  необходимости и необходимой обороны возм е
щ ение его суд мож ет в озлож и ть  на лицо, в интересах  к о 
торого дей ствовал  причинивш ий вред.

З а  вред, причиненный несоверш еннолетним, не д о 
стигшим п ятн ад ц ати  лет, отвечаю т его родители  или 
его опекуны, если не д о к аж у т ,  что вред  наступил не по 
их вине.

331



Н есоверш еннолетние в возрасте  от п ятн ад ц ати  до 
восем надц ати  л ет  отвечаю т з а  причиненный вред  на  о б 
щих основаниях. Е сли  у несоверш еннолетнего нет им у
щ ества  или за р а б о т к а ,  достаточного  д л я  возм ещ ения  
причиненного им вреда , вред  д о л ж е н  бы ть возмещен в 
соответствую щ ей части его родителям и, если не д о к а 
ж ут, что вред  возник не по их вине.

З а  вред, причиненный недееспособными, отвечаю т 
их опекуны или организац ии, об язан н ы е  осущ ествлять 
за  ними надзор.

Д ееспособный гр аж д ан и н , причинивш ий >вред в т а 
ком состоянии, когда  он не мог понимать значения  сво
их действий или руководить ими, не отвечает  за  причи
ненный им вред, если он сам не привел  себя в такое  
состояние употреблением  алкоголя  или наркотических 
вещ еств либо иным способом.

К роме общ и х оснований ответственности за  причи
ненный вред  г р а ж д а н с к о е  закон одательство  п р ед усм ат
р и вает  т а к ж е  ответственность за  вред, причиненный р а 
ботником при исполнении служ ебн ы х  обязанностей , не
закон ны м и дей стви ям и государственны х органов, ис
точникам и повыш енной опасности; за  вред, причиненный 
ж и зн и  и здоровью  г р а ж д а н и н а ,  м оральны й вред.

Вред, причиненный г р а ж д а н и н у  в р езу л ьтате  н е з а 
конного осуж дения , незаконного привлечения к уголов
ной ответственности, незаконного применения в качестве  
меры пресечения закл ю ч ен и я  под ст р аж у  или взятия 
подписки о невыезде, незаконного  н ал о ж ен и я  адм и н и 
стративного  в зы скан и я  в виде ареста  или  и сп рави тель
ных работ, в озм ещ ается  государством  независим о от 
вины  д олж н осты х  лиц  органов д ознани я , п р ед вари тель
ного следствия, п рокуратуры  и суда в порядке, у с т а 
новленном зако н о дател ьн ы м и  актам и .

Вред, причиненный гр аж д ан и н у  или ю ридическому 
л и ц у  в р езу л ьтате  иной незаконной деятельности  о р га 
нов д ознани я , предварительного  следствия, прокуратуры , 
суда, возм ещ ается  на общ и х основаниях.

Вред, причиненный источником повышенной оп ас
ности д л я  о кр у ж аю щ и х , к а к  правило, в озм ещ ается  ю ри
дическими л и ц ам и  или г р а ж д а н а м и ,  д еятельность  ко 
торы х с в я за н а  с источниками повыш енной опасности 
(тран спортны е организац ии , пром ы ш ленны е п редп ри я
тия, стройки, владельц ы  автотранспортны х средств) .  
Они освобож даю тся  от  ответственности лиш ь в том слу
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чае, если д о к а ж у т ,  что вред  наступил вследствие не
преодолимой силы  или ум ы сла  потерпевшего.

Вред, причиненный ж и зни , здоровью  или им ущ еству  
г р а ж д а н и н а  вследствие нали чи я  производственных, кон
структивны х  и иных недостатков  то в ар а  или в р е зу л ь 
тате  невыполненных работ, п од леж и т  возмещению  п р о 
давц ом  или производителем  работ  (то вар а)  независимо 
от  того, состоял ли  потерпевш ий с ним в договорны х 
отношениях.

П р о д авец  или прои зводи тель  рабо т  (то в ар а )  осво
б о ж д ается  от ответственности, если д о каж ет ,  что вред  
возник вследствие наруш ения  потерпевш им прави л  п оль
зовани я  или хранения.

В р ед  п о д л еж и т  возмещ ению , если  он причинен в т е 
чение установленны х в соответствии с законом  сроков 
служ бы , а при отсутствии таковы х  — в течение десяти  
л ет  со д н я  производства  т о в а р а  (р або т ) .

П ри  причинении гр а ж д а н и н у  увечья  или иного по
в р еж д ен и я  зд о р о в ья  возм ещ ен ию  п од леж и т  утраченны й 
з а р а б о т о к  (д о х о д ) , а т а к ж е  расходы , св язан н ы е  с по
вреж ден и ем  здоровья.

В случае  смерти потерпевш его право  на  возмещ ение 
вреда имею т нетрудоспособные лица, состоявш ие на 
иж дивении ум ерш его  или имевш ие ко дню его смерти 
п раво  на получение от него содерж ан и я ,  а т а к ж е  р еб е 
нок, родивш ийся после его смерти.

Вред, причиненный ж и зн и  или здоровью  гр а ж д а н и н а  
при -исполнении договорны х об язател ьств  (договор пе
ревозки, трудовой д о г о в о р ) , во зм ещ ается  по излож енны м  
вы ш е п рави лам , если зако н о дател ьн ы м и  а ктам и  не 
предусмотрена повы ш енная  ответственность.

М оральн ы й  вред, причиненный г р а ж д а н и н у  н еп р а 
вомерными действиями, во зм ещ ается  причинителем при 
наличии его вины. М оральн ы й  вред  во зм ещ ается  в д е 
неж ной или иной м атери альн ой  ф орм е и в разм ере, о п 
ределенном судом, независимо от н а д л е ж а щ е го  во зм е
щ ения им ущ ественного вреда.

К недоговорным о б язател ь ств ам  относятся  т а к ж е  о б я 
зательств а ,  возни каю щ ие вследствие неосновательного 
обогащ ения.

Н еосновательное  обогащ ение происходит в р е зу л ь 
т а те  получения ошибочно отгруж енной и неоплаченной 
продукции, получения в р езу л ьтате  счетной ош ибки 
сверх  того, что причитается, ош ибочное и сознательное
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сбереж ение  своего им ущ ества  за  счет расходован ия  
средств другим  лицом  без н ам ерени я  од ар и ть  и другие 
подобные случаи  во зр астан и я  им ущ ества у одного лица  
за счет другого.

П о д  возрастан и ем  им ущ ества пон им ается  приобре
тение денег или вещей, улучш ение им ущ ества , п овы ш аю 
щ ее его стоимость, без установленной оплаты .

П о д  сбереж ением  им ущ ества  п о д р азу м евается  со
хранение средств, которое лицо д о лж н о  бы ло и зр а с х о 
довать , если бы другое  лицо не произвело  соответствую 
щие за т р а ты  за  свой счет или не были бы употреблены  
чужие вещи.

Законом  установлено, что лицо, которое без устан ов
ленных зак он одательством  или сделкой оснований при
обрело  имущ ество з а  счет другого, об язан о  возвратить  
последнему имущество. Т аки е  ж е  обязанности  возникаю т 
и в тех случаях , когда  основание, по которому и м у щ е
ство приобретено, впоследствии отпало.

В случае  невозмож ности возврати ть  в н атуре  неос
новательно полученное имущ ество д о л ж н а  быть в о зм е
щ ен а  его стоимость, определен ная  на момент п р е д ъ я в 
ления  требован и я  о возврате  им ущ ества.

Л ицо, неосновательно получивш ее имущество, обя- 
занн о  возвратить  или возместить все доходы, которые 
оно и звлек ло  или д о лж н о  бы ло извлечь из этого им у
щ ества , с того времени, когда это  лицо у зн ало  или д о л ж 
но бы ло узн ать  о неосновательности обогащ ения.

Н а  сумму неосновательного  д ен еж ного  обогащ ения  
начисляю тся  проценты за  пользование  чуж ими средст 
вам и  в р а зм е р е  средней ставки  банковского  процента, 
сущ ествую щ ей в месте н ах о ж ден и я  кредитора.

Анологичный порядок  расп ростран яется  и на случай 
сбереж ения  им ущ ества  за  счет другого л и ц а  без у с т а 
новленных закон ом  или сделкой оснований.

В отдельны х специально оговоренных за к о н о д а 
тельством  сл учаях  неосновательно приобретенное или 
сбереж енное  имущ ество возврату  не подлежит.

§ 17. Н аследственное право
П од  на след о ва н и ем  понимается  переход имущ ества  

ум ерш его  гр а ж д а н и н а  к его наследн икам . А  наследст 
венн о е  п р а во  регу л и р у ет  отношения, возни каю щ ие при 
переходе имущ ественных и некоторых неимущ ественных
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п рав  и обязанностей  г р а ж д а н  после их смерти к  другим  
лицам .

О бъектом  н аследован и я  я в л яется  имущество, от
носящ ееся к  частной собственности г р а ж д а н .  Это т р у д о 
вые доходы  и сбереж ен и я  гр а ж д а н ,  ж и лье ,  дом, под
собное д о м аш н ее  хозяйство, предметы дом аш него  
хозяй ства  и обихода, предметы личного потребления  и 
удобства.

П о  наследству  переходят  п раво  частной собственно
сти, некоторые о б язательствен н ы е  п рава  ум ерш его  (п р а 
во тр ебо ван и я  в к л а д а  в Сбербанке, страховой  суммы, го
н о р а р а ) ,  а т а к ж е  авторское  право, п раво  на изобретение.

Н е  переходят  по н аследству  имущ ественны е п рава  и 
обязанности , тесно связан н ы е  с личностью наследова- 
т е л я  (право на пенсию, на алим енты , обязан н ость  вы 
п лачи вать  а л и м е н т ы ) .

Возникновение п рава  н аследован и я  связан о  с о т к р ы 
тием  наследства , которое наступает  со смертью н асл е 
д о д а те л я  или о б ъ явл ен и я  его в установленном порядке 
умерш им. Временем  откры тия  наследства  считается  сл е 
дую щ ий день после см ерти  н асл едо д ател я  или ден ь  
вступления в закон ную  силу реш ения суда об о б ъ я в л е 
нии ли ц а  умершим.

М естом откры тия  наследства  считается:
—  последнее место ж и тельства  наследодателя ;
—  при неизвестности последнего места  ж и тел ьства  — 

место н ахож дени я  наследуем ого  имущ ества или его 
основной части.

Р а зл и ч а е тс я  наследован и е  по зако н у  и по з а в е щ а 
нию. П ервое  имеет  место тогда , когда  оно не заменено 
завещ ан и ем . Н е  им еет  п р ав а  н асл едо в ать  ни по закон у , 
ни по зав ещ ан и ю  гр аж д ан и н , которы й своими противо
закон ны м и действиям и , н ап равленн ы м и против н а с л е 
д о дателя ,  способствовал  его смерти. Н е могут н асл е 
д о вать  родители  после детей, в отношении которых они 
бы ли лиш ены  родительских  п р а в  и не восстановлены в 
этих правах .

П ри наследован ии  по зако н у  устан овлен а  очередность. 
Н асл ед н и кам и  первой очереди являю тся  дети, в том 
числе усыновленные, супруги, родители  (усыновители) 
умершего. К  числу наследников  первой очереди отно
сится т а к ж е  ребенок умершего, родивш ийся после его 
смерти.

Н асл ед н и к ам и  второй очереди являю тся  б р ат ь я ,  се 
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стры умершего, третьей  — бабуш ки, дедуш ки, внуки, 
д я д ь я  и тети.

Н аследни ки  по зако н у  последую щ ей очереди п ри зы 
ваю тся  к  н аследован ию  при отсутствии наследников  
предш ествую щ их очередей или при непринятии ими н а 
следства .

К  наследн и к ам  по за ко н у  относятся т а к ж е  н етрудо
способные лица, состоявш ие на  иж дивении умерш его не 
менее одного года до  смерти. П ри наличии наследников 
они н аследую т н ар авн е  с наследн и к ам и  той очереди, к о 
т о р а я  п р и зы вается  к наследованию .

К  нетрудоспособным и ж ди вен ц ам  относятся ли ц а , не 
достигш ие 16 лет, а т а к ж е  м уж чины  с 6 0 - летнего в о з 
р аста ,  ж ен щ и н ы  —  с 55 лет, ин вали ды  всех трех  групп.

Д о л и  наследников  по за к о н у  равны . Н екоторы е п р е 
и м ущ ества имею т наследники, п р о ж и в ав ш и е  совместно 
с н аследодателем . Они имею т п раво  на получение сверх 
наследства  им ущ ества , относящ егося к обычной д о м а ш 
ней обстановке и обиходу (мебель, посуда, д о м а ш н я я  у т 
варь , кром е вещей, служ ивш их  проф ессиональной  д е я 
тельности н аследод ателя ,  книги, п и ш у щ ая  м а ш и н к а ) ,  
а т а к ж е  личных вещей.

Н асл ед о д ател ь  вправе  за в е щ а т ь  имущ ество полно
стью или частично одному или нескольким наследн икам  
к а к  входящ им, т а к  и не входящ им  в круг  наследников  
по закону, а т а к ж е  государству  и ю ридическим л ицам . 
Он вправе  лиш ить  в завещ ан и и  п р ав а  н аследован ия  
лю бого  наследника. О дн ако  несоверш еннолетние или 
нетрудоспособные наследники первой очереди получаю т 
независим о от с о дер ж ан и я  з а в е щ а н и я  обязательную  
долю  в наследстве  в р а зм е р е  2/3 той части наследства , 
которую они д о л ж н ы  бы ли бы получить при н асл ед о 
вани и  по закону.

З а в е щ а т е л ь  м ож ет  распоряди ться  только  в п ределах  
п р и н ад л еж ащ его  ем у им ущ ества . В момент завещ ан и я  
он до лж ен  о б л а д а ть  дееспособностью. З а в е щ а н и е  д о л ж 
но бы ть составлено в письменной форме, подписано ли ч 
но зав е щ а те л е м  и нотари альн о  удостоверено. Е сли  з а 
вещ атель  сам  не м о ж ет  подписать, то по его поручению, 
в его присутствии и в присутствии государственного  но
тар и у са  м о ж ет  подписаться  другой г р а ж д а н и н  с у к а з а 
нием причин, в силу которых докум ент не м ож ет  быть 
подписан завещ ател ем . П ри отсутствии в данном мес
те нотариуса зав е щ а н и е  'Может удостоверить хокимият.
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К  н отариально  заверенны м  зав ещ ан и я м  п ри р авн и 
ваются:

—  зав ещ ан и я  гр а ж д а н ,  н аход ящ и хся  на  излечении 
в больницах, санаториях , в д о м а х  престарелы х, удосто
веренные главн ы м и  врачам и , их зам ести тел ям и  или д е 
ж у р н ы м и  в р ач ам и  этих лечебны х учреж дений;

—  за в е щ а н и я  г р а ж д а н ,  н аход ящ и хся  во врем я п л а 
вани я  на морских судах  или судах  внутреннего плаван и я ,  
удостоверенные кап и тан ам и  этих судов;

—  зав ещ ан и я  гр а ж д а н ,  находящ и хся  в геологиче
ских и други х  экспедициях, удостоверенные н ач ал ь н и 
кам и  этих экспедиций;

—  з а в е щ а н и я  военн ослуж ащ их, а т а к ж е  рабочих и 
с л у ж а щ и х  в пунктах  дислокац и и  воинских частей, где 
нет государственного  нотариуса , удостоверенные ко м ан 
д и р ам и  этих частей;

—  за в е щ а н и я  лиц, н аходящ и хся  в м естах  с о д е р ж а 
ния осуж денны х и подследственных, удостоверенные н а 
ч альн и кам и  этих учреж дений.

З а в е щ ат е л е м  -могут быть осущ ествлены отмена з а 
в ещ ан ия  или изменение зав ещ ан и я .  И зм ен яется  з а в е 
щ ан и е  путем подачи соответствую щ его зая в л ен и я  в но
тар и ал ьн у ю  контору по месту удостоверения завещ ан и я .  
О тм ен яется  зав е щ а н и е  либо путем удостоверения  ново
го, более позднего по д а т е  завещ ан и я ,  отменяю щ его 
предыдущ ее, либо путем подачи зая в л ен и я  об отмене 
за в е щ а н и я  без зам ен ы  его другим.

К  государству  по п раву  н аследован ия  имущество'’'--—- 
переходит в случаях :

— отсутствия у н асл едо д ател я  наследн иков  по з а 
кону либо  при знани я  зав ещ ан и я  в  пользу  посторонне
го л и ц а  недействительным;

—  о т к а за  всех наследников  принять наследство;
—  непринятия н аследн икам и  наследства  в течение 

шести месяцев со дня его откры тия;
—  лиш ения  зав е щ а те л е м  всех наследников  п рава  н а 

следования.

§ 18. Авторское право

Авт орское пра во  — один из важ н ей ш и х  институтов 
гр аж д ан ск о го  п рава , которы й регулирует  отношения, 
связанны е  с созданием  и использованием  произведения 
науки, л и тературы  и искусства.

2 2 -2 5 337



О бъектом  авторского  п рава  явл яю тся  произведения 
науки, ли тер ату р ы  и искусства. П ри  этом не имеет з н а 
чения ни достоинство произведения, ни ф а к т  его вы пус
ка. Д л я  при знани я  произведения объектом  авторского 
п р ав а  закон  устан авли вает  д ва  условия: во-первых, п р о 
изведение д о лж н о  бы ть в ы р аж ен о  в какой-либо  о б ъ е к 
тивной форме; во-вторых, эта  об ъ екти вн ая  ф орм а д о л ж 
на позволять воспроизводить р езультаты  творческой 
деятельности  автора  (рукописи, ч ер теж и ) .

Субъектом  авторского  п р а в а  явл яется  лицо, т в о р 
ческой деятельностью  которого создан о  произведение. 
О пределяю щ и м  элем ентом  здесь  явл яется  творчество.

Если произведение впервы е выпущ ено в свет на т е р 
ритории Р еспублики  либо  не выпущ ено в свет, но н ах о 
дится  на территории Р еспублики  в какой-либо  об ъ екти в
ной форме, то авторское п р аво  п ри знается  за  автором  
независимо от  того, гр аж д ан и н о м  какой  страны  он я в 
ляется .

Авторское п раво  п ри знается  т а к ж е  з а  гр аж д ан и н о м  
Р еспублики , произведение которого впервы е выпущ ено 
в свет или находится  в какой-либо  объективной ф орм е 
на территории иностранного государства .

А вторами могут бы ть несколько  ли ц  (соавторство).  
С оавторство  м о ж ет  быть р азд ельн ы м , когда известен 
автор определенной части, и нераздельны м , когда  про
изведение написано совместно и установить автора  к а 
кой-то его части невозмож но.

С уб ъ ектам и  авторского  п рава  могут бы ть т а к ж е  
составители  сборников, ю ридические лица.

Автору произведения п р и н ад л еж и т  исклю чительное 
п раво  на свое произведение, вклю чаю щ ее: право  а в то р 
ства, право  на имя, право  на неприкосновенность, п р а 
во на опубликование, право  на использование, п раво  на 
в озн аграж д ен и е .

П р а в о  авторства  — п раво  автора  считаться  творцом 
данного  произведения. З а к о н  ох р ан яет  право  автора  не 
только  при его ж и зни , но и после смерти.

П р а в о  на имя неразры вно  связан о  с правом  на а в 
торство и п ред ставляет  собою возм ож н ость  д л я  автора  
о п убликовать  свое произведение под собственным им е
нем, под псевдонимом или вообще без у к а за н и я  автора.

П р а в о  на использование  —  это право  автора  осущ е
с твлять  или р а зр е ш а т ь  воспроизведение произведения 
лю бы м и способами —  в печати, путем публичного и с пол-
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нения, передачи в эфир, в видео- и звукозаписи , по к а 
бельном у  телевидению, с помощ ью  спутников и иных 
технических средств, перевод, п ереработку  произведения, 
расп ростран ен и е  эк зем п л яр о в  воспроизведенного  произ
ведения, р еал и зац и ю  архитектурного  и д и зайн ерского  
проекта .

Б е з  согласия автора  и без уплаты  во зн агр аж д ен и я ,  
но с об язател ьн ы м  указан и ем  имени автора  и источни
ка  заи м ство ван и я  использование чуж ого  произведения 
допускается  при цитировании, воспроизведении по р а 
дио, телевидению  и в газетах , .публично произнесенных 
речах, д о к л а д а х ,  а т а к ж е  в статьях  по текущ им  эконо
мическим, политическим, социальны м  и религиозным 
вопросам  из г азет  и ж у р н ало в ,  если автор  произведения 
специально не установил зап р ета ,  воспроизведении в 
о б зорах  текущ их событий в кино, на ради о  и по т еле 
видению. Д оп у ск ается  на этих ж е  условиях  репродуци
ро ван и е  в единичных э к зе м п л я р а х  изданн ы х п рои зве
дений в научных, учебных, просветительны х целях  без 
извлечения прибыли, издан и е  выпущ енных в свет про
изведений рельефно-точечным ш рифтом д л я  слепых, 
кроме произведений, специ ально  созданны х д л я  таки х  
изданий, изготовление единой копии програм м ы  д л я  
Э В М  владельц ем  эк зем п л я р а  програм м ы  на условиях, 
уст  а н о в л  е н и ы х законом.

И спользовани е  произведения автора  други м и л и ц а 
ми осущ ествляется  на основании авторского  договора, 
в соответствии с которым автор о б язан  создать  и п ер е 
д а т ь  з а к а з а н н о е  произведение д л я  использования , а поль
зо ватель  обязан  использовать  или начать  использование 
произведения предусмотренны м договором  способом.

П раво  на  неприкосновенность означает, что без со
гласи я  автора  никто не имеет п р ав а  вносить изменения 
в произведение.

Основным имущ ественным правом  автора  явл яется  
п р аво  на получение в о зн агр аж д ен и я  за  использование 
произведения други м  лицом. Р а з м е р  и порядок  исчис
ления  во зн агр аж д ен и я ,  порядок  и сроки его вы платы  
у стан авли ваю тся  в авторском  договоре.

Авторское п раво  действует  в течение всей ж и зн и  а в 
тора и 50 л ет  после его смерти, счи тая  с первого января , 
следую щ его з а  годом смерти автора.

К  н асл едн и к ам  автора  переходит п раво  охраны  н е 
прикосновенности произведения, п раво  осущ ествлять
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или р а зр е ш а т ь  его опубликование, использование, а т а к 
ж е  п раво  на получение в о зн агр аж д ен и я  з а  разреш ен ие  
использования произведения.

К  другим  п р авоп рием никам  автора , в том числе ю р и 
дическим л ицам , м ож ет  переходить только право  на ис
пользование произведения.
§ 19. Право на объекты промышленной собственности

П р а во  на объекты пр о м ы ш лен н о й  собственности — 
это совокупность юридических корм, регулирую щ их о т 
ношения, возни каю щ ие в связи  с созданием , правовой 
охраной и использованием  изобретений, полезны х м о 
делей  и промы ш ленны х образцов.

И зобрет ением  в соответствии с З ак о н о м  об изобрете 
ниях, полезны х м оделях  и пром ы ш ленны х о б р азц ах ,  п р и 
н яты м  В ерховным Советом Р есп убли ки  6 м ая  1994 г . .  
при зн ается  новый, имею щий и зо бретательски й  уровень 
и промы ш ленно применимы й объект.

И зобретени е  я в л яется  новым, если оно не известно 
из уровня техники, имеет и зо бретательски й  уровень, 
если явны м  об разом  не следует  из уровня техники. А 
уровень техники вклю чает  лю бы е  сведения, ставш и е  о б 
щ едоступны ми в м ире  до д аты  подачи зая в л ен и я  в П а 
тентное ведомство.

В качестве  изобретений при знаю тся : устройства, сп о 
собы, вещ ества, ш там м ы  микроорганизм ов, культуры  
клеток  растений и ж ивотны х, применение известных 
ран ее  устройств, способов, веществ, ш там м ов  м ик роор
ганизмов по новому назначению.

Н е  при знаю тся  изобретениям и научны е теории и м а 
тем атические  методы, методы о р ган и зац и и  и управлени я  
хозяйством , условны е обозначения, расписания, п р а в и 
л а  и методы умственны х операций, алгоритм ы  и про
грам м ы  д л я  электронн ы х и вы числительны х машин, 
проекты  и схемы плани ровки  зданий , сооруж ений, т е р 
риторий, решения, касаю щ и еся  только  внешнего вида 
изделий, нап равленн ы е  на удовлетворение эстетических 
потребностей, сорта растений и породы ж ивотны х, р е 
шения, противоречащ ие общ ественным интересам, при н
ц ипам  гуманности и морали.

П о лезн о й  м о д елью  п ри знается  объект , если он я в 
л яется  новым и промы ш ленно применимым, т. е. п р а к 
тически применимы м. Н овизн а  полезной модели о п р е 
дел яется  совокупностью сущ ественны х признаков, не 
известных из уровня  техники. Л  уровень техники в к л ю 
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ч ает  все ставш ие общ едоступны ми сведения о средст
в ах  того ж е  назн ачени я, что и полезн ая  модель, а т а к ж е  
сведения об их применении.

П р о м ы ш лен н ы й  о бразец  —  это новый, оригинальны й 
и пром ы ш ленно применимый объект . Н ови зн а  его опре
д ел яется  совокупностью сущ ественны х признаков , х а 
рактер и зу ю щ и х  эстетические и эргономические (в о зм о ж 
ности и способности лю дей  по исп ользован ию  о б р азц а )  
особенности изделия, не известных из сведений, ставш их 
общ едоступны ми в м ире  до  д аты  подачи за я в к и  в П а 
тентное ведомство. О ригин альность  промы ш ленного  о б 
р а з ц а  оп р ед ел яется  творческим х а р актер о м  эстетиче
ских особенностей изделия, хар актер и зу ю щ и х  совокуп
ность его существенных признаков. П ром ы ш ленное 
прим енение обусловливается  возм ож ностью  м н о гократ 
ного воспроизведения промы ш ленного  образца .

К  пром ы ш ленны м  о б р аз ц а м  относится х уд ож ествен 
но-конструкторское реш ение изделия, оп ределяю щ ее его 
внешний вид.

П р а в о  на объект  промы ш ленной собственности п р и 
н а д л е ж и т  его автору, который м о ж ет  присвоить ему 
свое имя или специальное название , или правоприем нику 
автора.

Автором  о б ъ екта  промы ш ленной собственности яв
ляется  физическое лицо, творческим трудом  которого 
он создан. Е сли  о б ъ ект  промы ш ленной собственности 
создан  совместным творческим трудом нескольких ф и 
зических лиц, все они при знаю тся  его равноп равн ы м и 
авторам и .

П р ав о  автора  явл яется  н еотчуж даем ы м  правом  и 
ох р ан яется  закон ом . Авторское право  удостоверяется  п а 
тентом, предварительн ы м  патентом на изобретение  или 
промы ш ленны й образец , свидетельством  на полезную 
модель.

П р едвар и тел ьн ы й  патент  и свидетельство  выдаю тся 
Государственным патентны м  ведомством Р еспублики 
после проведения п редварительн ой  экспертизы  сроком 
на  5 лет, а патент  —  после проведения экспертизы  по 
существу. П атен т  на изобретение действует  20 лет, а п а 
тент  на пром ы ш ленны й о б р а з е ц — 10 лет. По х о д ат а й 
ству  п атен то вл ад ел ьц а  действие патента  на изобретение 
м о ж ет  бы ть продлено на  5 лет, а на промы ш ленны й о б 
р а з е ц  — на 3 года.

Патент на изобрет ение  удостоверяет  новизну, изобре
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тательски й  уровень, его действенность и исклю чи тель
ное п раво  п атен то вл ад ел ьц а  на  владение, р а с п о р я ж е 
ние и использование изобретения.

Патент на  пром ы ш ленн ы й  о б р а зец  удостоверяет  но
визну и оригинальность  изделия, его действенность и 
исклю чительное право  п атен то в л ад ел ьц а  на владен ие  
и р асп оряж ен и е  пром ы ш ленны м  образц ом  и его исполь
зование.

П редварит ельны й патент и свидетельство  удосто
веряю т  исклю чительное п раво  п атен то вл ад ел ьц а  на  в л а 
дение, р асп оряж ен и е  и использование о б ъ екта  пр о м ы ш 
ленной собственности.

П атен т , предварительн ы й патент, свидетельство  на 
пром ы ш ленную  собственность кром е ав то р а  вы дается:

—  его наследн икам ;
— физическим или ю ридическим л ицам , которые у к а 

за н ы  автором  или его правоприем ником  в заявлен и и  на 
вы дачу  патента, предварительн ого  патента , свидетель
ства, либо в заявлен ии , поданном в П атен тн ое  ведом 
ство до  регистрации объекта ;

—  рабо то д ател ю  в случае, если объект  промыш лен- 
нной собственности создан  работником  в связи  с вы пол
нением им своих сл уж еб н ы х  обязанностей , полученным 
от р або то д ател я  конкретным зад ан и ем  или с помощ ью  
технических знаний, составляю щ их  специфику п р ед п р и я
тия, а т а к ж е  в случае  передачи  прав  на о б ъ ект  собст
венности, оф орм лен ны х договором м еж д у  автором  и р а 
ботодателем.

Если  р аботодатель  в течение четырех месяцев с д аты  
уведом ления  его автором  о созданном  о бъекте  не по
д ас т  за я в к у  в патентное ведомство, не переуступит п рава  
на подачу  зая в л ен и я  другом у  лицу, то автор имеет  право 
подать  з а я в к у  и получить патент, предварительн ы й 
патент, свидетельство  на свое имя. А р а б о то д ател ь  со
х р ан яет  за  собой право  на исп ользован ие  соответствую 
щ его о бъекта  в собственном производстве с вы платой  
собственнику компенсации, определенной договором.

П атен то в л ад елец  вправе  уступить п раво  и сп ользова
ния объекта  промыш ленной собственности, о х р ан яем о 
го патентом, предварительн ы м  патентом, свидетельст
вом лю бом у ф изическом у или юридическому лицу.

П атент, предварительн ы й патент, свидетельство, а 
т а к ж е  право  на его получение переходят  по наследству.

П атен то в л ад ел ец  о б л а д а е т  исклю чительны м  правом

342



вл аден и я ,  р асп о р яж ен и я  и исп ользован ия  патента. Если 
п атентовладельцев  несколько, взаимоотнош ения м еж ду 
ними регулирую тся  соглаш ением . П ри  отсутствии т а 
кового к а ж д ы й  п атен товлад елец  м о ж ет  использовать  
охраняем ы й о б ъ ект  промы ш ленной собственности по 
своему усмотрению, но не вп р аве  д а т ь  на него л и ц ен 
зию или уступить патент  без согласи я  остальны х.

З ак о н  о б язы в ает  п атен то вл ад ел ьц а  использовать  о б ъ 
ект. Если он в течение трех  л ет  с момента регистрации 
п атента  не используется , лю бое  лицо, ж е л а ю щ е е  это сде 
лать , м ож ет  потребовать  лицензию , а если ее не даю т, 
то вп р аве  обратиться  в суд  с ходатайством  о при н уди 
тельном предоставлении ему искючительной лицензии.

Л ю бо е  лицо, не я в л яю щ ееся  п атентообладателем , 
вп р аве  исп ользовать  объект  ли ш ь  с р азр еш ен и я  п атен 
т о в лад ел ьц а  на основе лицензионного  договора, в со 
ответствии с которым п атен то вл ад ел ец  п еред ает  право  
на объект  или п раво  на  его использование лицензиату , 
а последний приним ает  на себя об язател ьство  в ы п лач и 
вать  обусловленны е платеж и.

Автор, не я вляю щ и й ся  п атентовладельцем , в о зн а 
гр аж д ен и е  получает  в соответствии с договором, кото
рый закл ю ч ается  им с р аботод ателем , п атен то вл ад ел ь 
цем или с их правоприем никам и.

П рисвоение авторства , принуж дение к соавторству, 
незаконное р а згл аш ен и е  сведений об о бъекте  влекут  
уголовную или адм инистрати вную  ответственность. С по
ры о вы даче  и оспариван ии  патента , о предоставлении 
принудительной лицензии рассм атр и ваю тся  В ерхов
ным судом Республики . С поры  об авторстве  на объект  
прдмы ш ленной собственности, о наруш ении исклю чи
тельного п рава  на его использование, об установлении 
п атен то вл ад ел ьц а  р ассм атр и в аю т  суды всех инстанций. 
С поры об имущ ественны х п р а в а х  патентовладельцев , 
об использовании лицензионны х договоров, о вы плате  
возн агр аж д ен и я  автору разр еш аю тся  хозяйственны ми 
судами.

§ 20. Гражданско-правовая охрана чести и 
достоинства граждан

Д о л ги е  годы честь и достоинство г р а ж д а н  з а щ и щ а 
лись  ли ш ь  м ерам и  уголовно-правового  х а р а к т е р а .  О д 
нако  эти  меры о к а за л и с ь  недостаточными. Уголовная 
ответственность р е ш а л а  ли ш ь  з а д ач у  н ак а за н и я  винов
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ного, но о ставал ся  нереш енным вопрос восстановления 
доброго имени потерпевшего, что м ож н о  сдел ать  лиш ь 
с  помощ ью  гр аж д ан ск о -п р ав о в ы х  способов защ иты . 
В связи  с этим в г р аж д ан ск о е  закон одательство  было 
вклю чено полож ение, предусм атри вавш ее  п раво  г р а ж 
д ан и н а  или организац ии  требовать  по суду оп роверж ен ия  
порочащ и х их честь и достоинство сведений, если р а с 
пространивш ий т а к и е  сведения не д о каж ет ,  что они со
ответствую т действительности. С уд  м ож ет  удовлетво
рить т а к и е  требован и я  ли ш ь  при наличии р я д а  усл о 
вий:

—  необходимо, чтобы сведения, оп роверж ен ия  кото
ры х требует  граж д ан и н , со д ер ж ал и  конкретные ф акты  
или оценку ф актов;

— необходимо, чтобы действия  виновного в ы р а ж а 
лись в ф орм е распространения  этих  сведений, т. е. све 
дения, которые п о д л еж ат  опроверж ению , д о лж н ы  быть 
сообщ ены  кому-то третьему, а все то, что бы ло сказан о  
с гл азу  на глаз,  во внимание не принимается;

— р асп ростран яем ы е  сведения д о лж н ы  быть л о ж н ы 
ми;

—  сведения эти д о лж н ы  быть порочащими, о б ъ е к 
тивно ум аляю щ и м и  честь и достоинство человека с точ
ки зрен и я  морали , права .

З ак о н  говорит, что порочащ и е человека  сведения 
опровергаться  д о лж н ы  тем ж е  способом, которым они 
бы ли распространены . Е сли  у м аление  чести и достоин
ства имело место на собрании, то и опровергнуто оно 
д олж н о  бы ть на собрании. Если порочащ ие сведения 
со дер ж али сь  в приказе , то и опровергнуты  они д олж н ы  
быть в приказе .  Если порочащ ие сведения содер ж атся  в 
документе, потерпевш ему д о л ж е н  бы ть вы дан  новый 
документ.

Г р а ж д а н и н  или юридическое лицо, в отношении к о 
торого распространены  сведения, порочащ ие его честь, 
достоинство или деловую  репутацию, вп р аве  н ар яд у  с 
опроверж ением  т аки х  сведений требовать  возмещ ения 
убы тков  и морального  вреда, причиненного их р а с п р о 
странением.

Выполнение реш ения суда о восстановлении чести и 
■достоинства ч еловека  ,обесп ечивается  установлением  
срока  д л я  опроверж ен ия . Если в у к азан н ы й  срок оно 
не появится, суд м о ж ет  определить  разм ер  ш траф а ,  к о 
торый п од леж и т  взы сканию  с виновного лица.

344



Л и тер ату р а :

Г р аж д ан ск и й  кодекс  Р еспублики  Узбекистан .
З а к о н  «О собственности в Респ убли ке  Узбекистан»,

1991.
З а к о н  «О предприятиях», 1991.
З а к о н  «Об аренде», 1992.
З а к о н  «О предприн им ательской  деятельности», 1991. 
З а к о н  «О хозяйственны х товари щ ествах  и обществах»,

1992.

Г Л А В А 17. Т РУ Д О В О Е  ПРАВО

1. Понятие, предмет, п р и н ц и п ы  и субъект ы трудо
вого  права .

2. Т р уд о вы е  правоот нош ения.
3. О беспечение занятости на селен и я .
4. Т р уд о во й  д оговор  (контракт).
5. Р абочее вр ем я  и вр ем я  отдыха.
6. Р абочее вр ем я  и вр ем я  отдыха в  о б щ ео б р а зо ва 

тельной средней  ш коле.
7. Р абочее вр ем я  и вр ем я  отдыха в детском до

ш ко льн о м  учреж дении.
8. Т ариф ная  система и заработ ная плата.
9. Гарант ийны е и ком пенсационн ы е выплаты.
10. Т р уд о ва я  д и сц и п ли н а .
11. М ат ериальная ответственность.
12. О хр а на  труда.
13. О хр а на  труда ж енщ ин.
14. О храна  труда молодеж и.
15. Льготы д л я  работ ников, совм ещ аю щ их работу 

с обучением .
16. Т руд о вы е споры  и п о р яд о к  и х  рассмот рения.
17. П о р яд о к  р а зр еш ен и я  коллект ивн ы х трудовых спо

ров.

§ 1. Понятие, предмет, принципы и субъекты  
трудового права

Общ ая характеристика трудового права. Трудовое 
закон одательство  Р еспублики  прош ло тот  ж е  п ротиворе
чивый путь, что и все наш е право. П ер в ы е  годы х а р а к 
теризовались  закреп лен и ем  правовы х гарантий , обес
печиваю щ их высокую социальную  защ ищ ен ность  т р у д я -
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щ ихся. О днако  после 20- х годов и особенно в предвоенные 
годы на трудовое п раво  стало  у силиваться  влияние 
н егативны х процессов, связан н ы х  с распространением  
всевластия  адм инистративно-бю рократической  системы. 
П р о и зо ш л а  р езкая  ц ен тр ал и зац и я  регулирования  труда  
и отказ  от правовы х гарантий.

В середине 60- х годов нам етились некоторые сдви
ги, но они не получили своего разви ти я .  О тставани е  
трудового зако н о дател ьства  от требовани й  дня с б о ль 
шой силой стало  п роявляться  с н ачалом  политических 
и экономических преобразований , происходящ их в Р е с 
публике. Н есоответствие трудового закон одательства  
развитию  организац ии  тр у да  и ф орм ам  собственности, 
необеспеченность справедливого  во зн а гр а ж д е н и я  за  
труд, отсутствие критериев оплаты  труда, низкий у р о 
вень социальной защ и ты  трудящ ихся , разб ал ан си р о -  
ванность производственных и социальны х гарантий, с л а 
бость м еханизм ов защ и ты  интересов трудящ и хся  стали  
тормозом  в решении стоящ их перед общ еством  зад ач .  
Это обусловило необходимость реф ормы  трудового з а 
кон одательства , начало  которой п олож или  решения 
Верховного Совета Р еспублики  X III  созыва.

Предмет трудового права. Т р уд о во е  п р аво  является  
отраслью  п рава , регулирую щ ей  трудовы е отношения 
всех лиц, р аботаю щ и х  по трудовом у  договору (ко н тр ак 
ту) на предприятиях , в учреж дениях , о р ган и зац и ях  
всех форм собственности, и св язан н ы е  с ними некоторые 
д руги е  отношения.

И з  данного  определения  видно, что предметом трудо
вого п р ав а  п р еж д е  всего являю тся  трудовы е отношения. 
С ущ ествует  д ва  вида трудовы х отношений: отношения, 
которы е возни каю т на  основе трудового  договора (кон
т р а к т а ) ,  и трудовы е отношения, основанные на член
стве в колхозе  или  ином кооперативе. Трудовое  право  р е 
гулирует трудовы е отнош ения, возн и каю щ и е на основе 
трудового договора (к о н тр а к та ) ,  второй вид трудовы х 
отношений регулируется  закон одательством , относящ и м 
ся  к деятельности  кооперативов, в том числе колхозов.

Д о  недавнего времени трудовое право  р е гу л и р о в а 
ло  только  те трудовы е отнош ения, которы е возникали  
у  рабочих и сл у ж ащ и х , причем ли ш ь  связан н ы х  у ч а 
стием в государственны х ф о р м ах  производства . С егодня 
предметом р егули рован и я  трудового  п р а в а  являю тся  
трудовы е отнош ения всех, кто р а б о т а е т  по трудовому
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договору  или кон трак ту  ка к  н а  государственны х п р е д 
приятиях , т а к  и на предприятиях , основанны х на шир- 
катной (коллективной) и частной собственности.

К други м  общ ественны м  отнош ениям , связанны м  с 
трудовы м и  и т а к ж е  регулируем ы м  трудовы м  правом , 
относятся  отнош ения по подготовке к трудовой  д е я т е л ь 
ности и повыш ению к в ал и ф и к ац и и  работников, по т р у 
доустройству  некоторых категорий г р а ж д а н ,  по кон т
ролю  за  соблю дением зако н о дател ьств а  о труде  и правил  
по охране  труда , по рассм отрению  трудовы х  споров.

Н а р я д у  с инди видуальн ы ми трудовы м и отнош ения
ми возни кает  р я д  коллективн ы х отношений, связанны х 
с вклю чением работн и ка  в коллектив , содерж ан и ем  ко 
торы х я в л яется  о р ган и зац и я  и уп равлен и е  трудом, в к л ю 
ч ая  установление и применение его условий.

Основные принципы трудового права и гарантии реа
лизации права на труд. О сновными принципам и п р аво 
вого регулирования  тр у да  являю тся :

— равное  п раво  на труд;
—  свободны й выбор работы  и зап рещ ен и е  при нуди

тельного труда;
— право  на защ и ту  от безработицы  и государствен

ную помощ ь в случае  ее наступления;
—  п раво  на сп раведли вы е  условия труда;
— п раво  на равное в о зн агр аж д ен и е  за  равны й труд 

и установленны й минимум заработн ой  платы;
— право  на использование по специальности  и про

фессии;
—  право  на охрану  ж и зн и  и здоровья ;
— п раво  на отдых, на социальное обеспечение в с л у 

чае  болезни и утраты  трудоспособности, а т а к ж е  н а 
ступления старости;

—  ш ирокое участие работников  в управлени и  пред
приятием , учреж дением , организацией;

—  добровольное выполнение трудовых обязанностей , 
соблю дение дисцип лины  и выполнение установленны х 
норм, подчинение определеном у трудовом у реж иму.

Субъекты трудового права. С уб ъ ектам и  трудового 
п р ав а  явл яю тся :  гр а ж д а н е ;  предприятия , учреж дения , 
организац ии, а т а к ж е  их адм и нистрация ; профсою зный 
комитет  учреж ден ия , организац ии , предприятия.

Н епременным условием вступления г р а ж д а н  в т р у 
довы е отнош ения яв л яется  тру до вая  правоспособность, 
которая  наступает  с 16 лет. В отдельны х сл учаях  на р а 
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боту могут при ним аться  лица, достигш ие п я тн ад ц ати 
летнего возраста .

У читы вая необходимость постепенного приобщ ения 
к  труду  ш кольников, закон одательство  предусмотрело 
введение такого  тр у да  и д л я  несоверш еннолетних, д о с 
тигших четы рнадцатилетн его  возраста .  Н е  могут быть 
признаны  субъ ектам и  трудового  п рава  гр а ж д а н е ,  при
зн ан н ы е  по суду недееспособными.

О граничение  трудовой  правоспособности —  лиш ение 
п р ав а  зан и м аться  определенной деятельностью  или з а 
ним ать  определенны е долж ности , в соответствии с з а 
конодательством  Республики , д опускается  только  по при
говору суда з а  соверш ение преступления в качестве  ос
новного или дополнительного н ак азан и я .

П редп риятия , учреж ден ия , орган и зац и и  в качестве  
субъектов трудового п рава  вы ступаю т главны м  образом  
в связи  с необходимостью  осущ ествления  трудовой  д е я 
тельности, п редоставлени я  г р а ж д а н а м  работы , ор ган и 
зацией , оплатой и охраной их труда.

О б язательн ы м  условием способности предприятия  
вступать  в трудовы е отнош ения явл яется  об лад ан и е  п р а 
вам и  юридического лица. О д н ако  в ряде  случаев в тру 
довы е правоотнош ения могут вступать  и предприятия, 
не о б лад аю щ и е  п равам и  юридического ли ц а , что сл у ч а 
ется, когда  вы ш естоящ ий орган  в соответствии с д ей ст
вую щ им  зако н о дател ьство м  п ередает  свои трудовы е 
полномочия ниж естоящ им .

К роме того, правом  приема и увольнени я  в п ределах  
своей компетенции наделены  ди ректора  производствен
ных единиц, хотя юридическими ли ц ам и  производствен
ные единицы не являю тся.

П олном очия  предприятий, учреж дений, организац ий  
обычно р еали зую тся  адм инистрацией , ко то р ая  в некото
рых трудовы х отнош ениях вы ступ ает  к а к  сам о сто ятель 
ный субъ ект  трудового п рава . К т ак и м  отнош ениям  ч а 
ще всего относятся  организац ионн о-управленческие  
отнош ения. В п ределах  компетенции предприятия  адм и 
нистрацией принимаю тся о б язател ьн ы е  д л я  всех р а б о т 
ников реш ения. И  в данном случае  ома у ж е  выступает  
не к а к  орган  предприятия, а к а к  орган  управления.

П роф сою зны й комитет в качестве  субъ екта  трудового 
п рава  вы ступает  либо  от своего имени (надзор  за  о х р а 
ной т р у д а ) ,  либо  от имени соответствующ его трудового 
коллекти ва  (коллективны й трудовой до го во р ) .  П р о ф 
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союзный комитет вместе  с адм и нистрацией  р еш ает  во
просы устан овлен и я  условий тр у да  и заработн ой  платы, 
участвует  в надзоре  и общ ественном кон троле за  состоя
нием охраны  труда , соблю дением адм и нистрацией  з а к о 
н одательства  о тр у де  и коллективн ы х  договоров, участ 
вует  в рассмотрении коллективн ы х  трудовы х  споров.

§ 2. Трудовые правоотношения
Т р уд о вы м и  правоот нош ениями, являю тся  отношения, 

регулируем ы е трудовы м  правом . О д н ако  эта  ф о р м у ли 
ровка  не р аск р ы в ает  полностью  сущности трудовы х п р а 
воотношений, т а к  к а к  не учиты вает  целый р я д  специфи
ческих и х а р а к те р н ы х  д л я  них задач .

Во-первых, трудовы е правоотнош ения  возникаю т лиш ь 
в р е зу л ьтате  реал и зац и и  тем или иным человеком своего 
п рава  на труд  путем участия  в общ ественном тр у де  на 
каком -ли бо  предприятии, в учреж ден ии  и организации.

Во-вторых, ю ридическим основанием  возникновения 
трудовы х отнош ений явл яется  трудовой  договор или кон
т р а к т  м еж д у  работни ком  с одной стороны и п редп ри я
тием, учреж дением , организац ией  — с другой. П ер в ая  
обязуется  вы полнить определенную  работу, вторая  — 
обеспечить условия  тр у да  и вы п лати ть  зарп лату .

В-третьих, трудовы е отнош ения возни каю т лиш ь 
в р езу л ьтате  добровольного  во л еи зъ явл ен и я  сторон.

П оэтому под т рудовы ми правоот нош ениям и  следует 
понимать возн и каю щ и е па основе добровольного  воле
и зъ явл ен и я  и трудового договора или к он трак та  ю ри ди
ческие отнош ения по поводу участия  г р а ж д а н  в общ ест
венном труде.

В отличие от  см еж н ы х  гр аж д ан ско -п р ав о в ы х  отнош е
ний, р е а л и за ц и я  которы х т а к ж е  с в я зан а  с осущ ествле
нием трудовой деятельности, основными п ри зн акам и  тр у 
довы х отношений являю тся :

—  п ри н адлеж н ость  к  трудовом у коллективу , в со
ставе  которого работн и к  участвует  в решении зад ач ,  
стоящ их перед  коллективом ;

—  вы полнение определенной трудовой функции, т. е. 
всех видов рабо т  по определенной специальности , к в а л и 
ф икации, долж ности , а не индивидуально-конкретного  
зад ан и я ;

—  соблю дение установленного  трудового р еж и м а: 
работн и к  подчинен внутреннему трудовом у р асп о р я д 
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ку, определяю щ ем у  условия  совместной деятельности  
лю дей;

—  личный х ар актер  трудовы х об язательств .
П р едм ет  гр аж д ан ско -п р аво вы х  отношений —  опреде

ленный р езу л ь тат  труда  без подчинения исполнителя р а 
боты внутреннему трудовом у расп о р ядк у  предприятия , 
учреж ден ия , орган и зац и и  и об язател ьства  работн и ка  не 
носят  строго личностного х а р ак тер а .

Содерж анием  т рудовых правоот нош ений  явл яю тся  
субъективны е п рава  и обязан ности  сторон, п р ед став л я ю 
щ ие собой реал и зац и ю  и кон кретизаци ю  основных прав 
и обязанностей  работников, зак р еп лен н ы х  статей 2 К о 
декса  закон ов  о труде  (право  на условия  труда , о тв е 
чаю щ и е требован и ям  безопасности и гигиены; п раво  на 
возм ещ ен ие  ущ ерба , причиненного повреж дени ем  зд о 
ровья в связи  с работой; п раво  на равн о е  в о з н а г р а ж д е 
ние за  равны й тр у д  без какой  бы то ни было дискри м и 
нации и не ниж е установленного  закон ом  м инимального  
р азм ер а ;  право  на отдых, обеспечиваемы й устан о вл е 
нием предельной продолж ительности  рабочего  времени, 
сокращ енны м  рабочим  днем д л я  ряда  профессий, пре
доставлением  еж енедельны х  дней отдыха, праздничны х 
дней, а т а к ж е  оплач иваем ы х  еж егодны х отпусков; право  
на социальное обеспечение в старости, в сл учае  утраты  
трудоспособности, потери корм и льца  и иных, у стан о вл ен 
ных законом , случаях ;  право  на защ иту , в том числе су
дебную, своих трудовы х прав; право  на объединение в 
проф ессиональны е союзы; обязан н ость  добросовестно 
вы полнять  трудовы е функции, со бл ю дать  трудовую  д и с 
циплину, береж но относиться  к  имущ еству  предприятия, 
учреж ден ия , организац ии , вы полнять  устан овлен ны е нор
мы т р у д а ) .

К числу субъективны х прав  работников , в частности, 
относятся  права :  на ознаком лен и е  с при казом  о приеме 
на работу; на п р едъявлен ие  только  тех документов, ко 
торы е у казан ы  в закон е ; на работу  на условиях, у стан о в 
ленных трудовы м  договором  (ко н тр ак то м );  на н о р м ал ь
ную продолж ительность  рабочего времени, не п р ев ы ш аю 
щ ую  сорока часов в неделю ; на сокращ енную  про д о л 
ж и тельность  работы  накануне  праздни чны х и выходных 
дней; на перерыв д л я  отды ха  и питания; на ком п ен са
цию за  работу  в выходной или праздничны й день; на 
о п л ату  тр у да  по количеству и качеству  труда ;  на вни
м ательное отнош ение со стороны адм и нистрации  и т. д.
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С убъективны е п р ав а  и обязан ности  предприятий , уч
реж дений , организац ий  перечисляю тся  обычно в п о л о ж е
ниях и уставах .  Эти п рава  и обязан ности  п о д р азд ел я ю т
ся на четыре группы: 1) св язан н ы е  с созданием  и д а л ь 
нейшей организац ией  трудового коллекти ва  (п р ава  и 
обязан ности  по приему и переводу работников , по про
ф ессиональной  подготовке и переподготовке кад р о в  и 
т. д ) ;  2) связан н ы е  с соверш енствованием  условий тр у да  

, (п рава  и обязан ности  по закреп лен и ю  за  работн и кам и  
определенны х рабочих мест, их аттестации и р ац и о н ал и 
за ц и и ) ;  3) св язан н ы е  с организац ией  и соверш ен ствова
нием оплаты  тр у д а  (п рава  и обязанности , касаю щ и еся  
улучш ени я  оплаты  труда , введения н а д б а в о к  и д о п л а т  
к  заработн ой  п л а т е ) ;  4) св язан н ы е  с поощ рением  отли
чившихся работни ков  и осущ ествлением  д и сц и п л и н ар 
ных полномочий, возм ещ ением  имущ ественного ущ ерба.

О снованием  во зн и к н о ве н и я  т рудовых отношений  я в 
л яю тся  трудовой  договор или кон тракт , представляю щ ие  

собой двустороннее волеизъявление:  г р а ж д а н и н а  —  по
ступить на работу  на д ан ное  предприятие, в учреж дение, 
о рганизац ию , а последних — принять его на работу.

В ряде  случаев  д л я  возникновения трудовы х отно
ш ений помимо трудового договора (ко н тр ак та )  необхо
д и м  бы вает  т а к ж е  адм инистративно-правовой  а к т  ком 
петентных органов о н ап равлени и  на работу  (например, 
лиц, окончивших высшие, средние специальны е учебные 
заведен и я  с отрывом от п р о и зв о д с т в а ) .

П ри  приеме на вы борную  до лж н о сть  основанием д ля  
возникновения  трудовы х правоотнош ений явл яется  акт 
об избрани и  на долж ность . Т рудовы е отнош ения при н а 
значении на долж н ость  вы ш естоящ и м  органом возникаю т 
в случае  при няти я  ак т а  у твер ж ден и я  в долж ности .

И зм енени я  трудовы х правоотнош ений о б условли ва
ю тся соглаш ением  сторон (перевод на другую  работу  
во зм о ж ен  лиш ь при наличии взаим ного  соглаш ени я  р а 
ботника и адм и н и страц и и ).

О снованием  п р ек ращ ен и я  трудовы х правоотнош ений 
сл у ж и т  к а к  соглаш ение сторон, т а к  и одностороннее во
л еи зъ я в л ен и е  к аж до й  из них. В ряде  случаев  п р ек р ащ е
ние трудовы х правоотнош ений м ож ет  наступить по ини
ци ати ве  третьего ли ц а , не являю щ егося  стороной 
трудовы х отношений (р асторж ен и е  трудового договора 
(ко н тр ак та )  по требовани ю  п роф сою за) ,  а т а к ж е  при 
н аступлении определен ны х обстоятельств, исклю чаю щ их
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возм ож н ость  п родолж ени я  работы  (призыв или поступ
ление  на военную служ бу , смерть р аб о тн и к а ) .

§ 3. Обеспечение занятости населения
Правовая организация занятости населения. О тнош е

ния занятости  населения  реглам ен ти рую тся  З ак он ом  
о зан ятости  населения, приняты м  В ерховны м Советом 
Р еспублики  13 я н в а р я  1992 г., и З ак о н о м  о внесении из
менений и дополнений в З ак о н  Р еспублики  У збеки стан  
о зан ятости  населения, принятый В ерховным Советом 
Р есп убли ки  7 м ая  1993 г. В соответствии с З ак он ом  о 
зан ятости  населения п од  занятостью  понимается  не п р о 
ти во р ечащ ая  конституции и зак о н ам  Р еспублики  У збе
кистан д еятельность  людей, с в я за н н а я  с уд овлетворе
нием их личны х и общ ественны х потребностей, при нося
щ ая  им за р а б о т о к  (трудовой д о х о д ) . З а н я т ы м и  счи та
ются:

—  работаю щ и е по найму, независимо от того, р а б о 
таю т ли они в течение полного или неполного рабочего 
д н я  или отсутствую т на работе  в связи  с болезнью, о т 
пуском, временной приостановкой производства;

—  сам остоятельно  обеспечиваю щ ие себя работой  
(предприним атели , члены кооперативов, творческие р а 
ботники);

— и збранн ы е, назн ачен н ы е  или у тв ер ж ден н ы е  ina 
о плачиваем ую  долж ность;

—  проходящ ие сл у ж б у  в В ооруж ен ны х  силах, вн у т
ренних и ж ел езн о д о р о ж н ы х  войсках, орган ах  н ац и о н ал ь 
ной  безопасности и внутренних дел, а т а к ж е  а л ь те р н а 
тивную  служ бу;

— р аб о таю щ и е  в подсобном и дехканском  хозяйстве;
— обучаю щ иеся с отрывом от производства  в о б щ е 

об р азо вател ьн ы х  ш колах, проф техучили щ ах , высших, 
средних, средних специ альны х учебных заведен иях , ас 
пирантуре, ординатуре, докторантуре;

— работаю щ и е  в общ ественны х и религиозных о р га 
н и зациях  и учреж дениях.

Т рудоспособные лица  в возрасте  от 16 лет  и до  при
обретения права  на пенсию, которы е не имею т работы  и 
з а р а б о т к а  и зареги стри рован ы  в государственной с л у ж 
бе занятости  в качестве  лиц, ищ ущ их работу , готовые 
трудиться , пройти проф ессиональную  подготовку или пе
реподготовку и которым этой служ бой  не сделаны  п ред 
л о ж ен и я  подходящ ей работы, считаю тся безработны ми.
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Конституция Р есп убли ки  п редоставляет  гр а ж д а н а м  
право  самим р а с п о р я ж а т ь с я  своими способностями к 
производительном у и творческом у труду, вы би рать  род 
зан яти й  и работу. О д н ако  обеспечение трудовой з а н я 
тости н аселения  явл яется  важ н о й  составной частью  д е я 
тельности государства . П утем  ан а л и за  структуры  эк о 
номики, прогнозирования  состояния ры нка  т р у д а  и 
полож ен ия  в области  зан ятости  населения, разр або тк и  
республикан ских  и региональн ы х п рограм м  занятости , 
создан ия  дополнительны х рабоч их  мест, содействия 
улучш ению  условий тр у да  в общ ественном  производстве, 
стим улирования  р азви ти я  предприн им ательства , о к а з а 
ния помощи гр а ж д а н а м  в о р ган и зац и и  кооперативов, 
малы х, арендны х предприятий и предприятий  акц и он ер
ных обществ государство  осущ ествляет  регулирование 
занятости  населения. Оно о казы в ает  г р а ж д а н а м  помощь 
в трудоустройстве, приобретении профессии, переподго
товке, осущ ествляет  организационны е, правовы е и со
циально-эконом ические меры, гаран ти рую щ и е  р е а л и з а 
цию прав ч еловека  на получение работы  в условиях  
рыночной эконом ики и р авн о п р ави я  различ ны х  форм 
собственности.

Органы государства, участвующие в обеспечении  
занятости населения. В ся эта  деятельн ость  государства  
осущ ествляется  при непосредственном участии ком п е
тентных органов государства , которы е м ож н о  р а з д е 
лить  на общ ие и специальны е. К  общ и м  относятся: К а б и 
нет М инистров, М инистерство труда , хокимы, которые, 
к а ж д ы й  в п ределах  своей компетенции, несут ответствен
ность за  осущ ествление государственной политики в -о б 
л асти  занятости  населения. В частности, К абинет  М и 
нистров еж егодно  определяет  территории, где развитие  
рабочих мест поощ ряется  правительством  Республики , 
М инистерство тр у да  осущ ествляет  кон троль  за  исполне
нием зак о н о дател ьств а  о тр у де  и зан ятости  государст
венными, общ ественны м и о рганам и  и р або то д ател ям и  
независимо от ф орм  собственности и хозяйствования. 
Х окимы реш аю т  вопросы, св язан н ы е  с р азр або тк о й  и 
осущ ествлением  мер по обеспечению занятости  н асел е 
ния, с учетом особенностей регионов.

К специальны м  орган ам  государства , участвую щ им 
в обеспечении занятости  населения, в первую очередь 
следует  отнести государственную  сл у ж б у  занятости , к 
компетенции которой относится:
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—  а н а л и з  и прогнозирование состояния  ры нка  труда 
и расп ространение  соответствую щ ей информации;

— учет свободны х рабочих  мест и гр аж д ан , о б р а 
щ аю щ и хся  по вопросам  тр у до у стр о й ства ;

—  кон сульти рован ие  о б р ащ аю щ и х ся  в сл у ж б у  з а н я 
тости г р а ж д а н  о в о зм ож н остях  получения работы , т р е 
бованиях, п р ед ъ являем ы х  к  профессиям  и работни кам , 
а работодателей  —  об обеспечении рабочей силой;

—  о к а за н и е  помощ и г р а ж д а н а м  в подборе подходя
щ ей работы , а р аб о то д ател я м  —  в подборе необходимых 
работников;

— о р ган и зац и я  проф ессионального  обучения, пере
обучения и повы ш ения кв ал и ф и к ац и и  н еработаю щ и х 
граж д ан ;

—  о к а за н и е  услуг по трудоустройству , профессио
нальной ориентации вы сво бо ж даем ы м  р або тн и кам  и не
за н я то м у  населению ;

—  обеспечение регистрации безработны х  и о казан и е  
им помощи.

В целях  обеспечения вы полнения этих ф ункций го 
сударствен н ая  сл у ж б а  зан ятости  имеет п раво  получать 
от  предприятий , учреж дений, организац ий  необходимую 
инф орм аци ю  о п редп олагаем ы х  структурны х изменениях 
и иных м ероприятиях , в р езу л ьтате  которых м ож ет  про
изойти вы свобож дение  работников, а т а к ж е  о наличии 
свободных рабочих мест, о х ар а к т е р е  и условиях  труда ;  
н ап р ав л ять  на все виды предприятий, учреж ден ий , о р г а 
низаций г р а ж д а н  д л я  трудоустройства ;  вносить на р а с 
смотрение хокимов п ред лож ен и я  об установлении д л я  
предприятий, организац ий , учреж дений брони д л я  т р у 
доустройства лиц, н у ж даю щ и х ся  в социальной защ ите; 
за к л ю ч а ть  по доверенности предприятий , учреж дений, 
организац ий  трудовы е договоры  (кон тракты ) с г р а ж д а 
нами с компенсацией стоимости проезда  к месту р а б о 
ты; н а п р ав л я ть  н езан яты х  г р а ж д а н  по их ж ел ан и ю  на 
о п л ач и ваем ы е  общ ественны е работы ; р а с п о р я ж а т ь с я  
средствам и ф онда  содействия занятости ; о п л ач и вать  за  
счет средств фонда содействия зан ятости  стоимость про
ф ессионального  обучения и переобучения безработных, 
н азн ачать  им в установленном порядке  пособия по без
работице.

З ак о н о дател ьств о м  Р еспублики  р азр е ш а е тс я  з а н и 
м аться  наймом и трудоустройством  г р а ж д а н  за  рубеж ом, 
о к а зы в а ть  платны е услуги по обучению, переподготовке
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и переквали ф и кац и и  кад р о в  и их трудоустройству  ф и
зическим и ю ридическим л ицам , но д л я  этого они д о л ж 
ны получить р азр еш ен и я  (лицензии) в М инистерстве 
тр у да  Республики.

В реали зац и и  государственной политики зан ятости  
приним аю т участие т а к ж е  предприятия, уч реж ден ия , ор 
ганизац ии  независимо от ф орм  собственности и хозяйст
вовани я. Они д о лж н ы  вы полнять  условия  договоров, р е 
гулирую щ их трудовы е отнош ения, со зд авать  условия  д л я  
профессиональной подготовки, переподготовки и повы 
ш ения к в ал и ф и к ац и и  работаю щ их, д е л а т ь  финансовы е 
отчи слени я  в государственны й ф онд  содействия за н я т о с 
ти, тр у до у стр аи вать  определенное местными о рганам и  
власти  количество лиц, н уж даю щ и хся  в социальной з а 
щите, п редставлять  в государственную  сл у ж б у  занятости  
сведен ия  о наличии свободных рабочих мест и во зм о ж 
ных массовы х увольнениях.

Д о л ж н о стн ы е  ли ц а , виновные в несвоевременном 
представлении и н ф орм аци и  и сокрытии свободны х р а 
бочих мест, а т а к ж е  уклон яю щ и еся  от отчислений в го
сударственны й ф онд  занятости , подвергаю тся  в адм и нис
трати вном  порядке  ш траф у  в р а зм е р е  до  трех  месячных 
долж н остн ы х  окладов .

Н а  предприятия , учреж ден ия , организац ии  в о зл а га ет 
ся  создан ие  специ али зированн ы х  рабочих  мест д л я  тр у 
доустройства  лиц, н у ж даю щ и х ся  в социальной защ ите, 
трудоустройство вы сво бо ж даем ы х  в связи  с со кр ащ е
нием ш тата  работников.

Порядок трудоустройства безработных. В государст 
венную  сл у ж б у  зан ятости  за  содействием в трудоустрой
стве м о ж ет  о брати ться  лю бой гр аж д ан и н ,  которы й по
тер ял  работу , впервы е ищ ущ ий ее, а т а к ж е  ж ел аю щ и й  
возобновить трудовую  деятельн ость  после длительного  
переры ва. Если сл у ж б а  зан ято сти  не см ож ет  обеспечить 
их работой  в течение десяти  дней, то с одиннадцатого  
дн я  они получаю т статус  безработного . Л и ц а ,  д в аж д ы  
в течение десяти  дней после о б р ащ ен и я  в сл у ж б у  з а н я 
тости о т к азав ш и еся  от  предлож енн ой им подходящ ей 
работы, б езработны м и не признаю тся, но з а  ними со х р а 
няется право  по истечении 30 к а л е н д а р н ы х  дней с мо
мента о т к а за  от п редлож енн ой  работы  повторно о б р а 
титься  в сл у ж б у  зан ятости  за  содействием в тр у д о 
устройстве.

Д л я  лиц, потерявш их р або ту  и зар або то к ,  подходя
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щей считается  работа , п р ед л о ж ен н ая  бирж ей  тр у да  в со
ответствии с их профессиональной подготовкой и учи
ты в аю щ ая  возраст, состояние здоровья , трудовой с т аж  
и опыт по преж ней работе, а т а к ж е  транспортную  дос
тупность. В случае  невозмож ности представлени я  в тече
ние 26 к ал ен д ар н ы х  недель  в д вен адц ати м есячн ы й  пе
риод  работы по профессии, подходящ ей м ож ет  считаться  
работа ,  тр ебу ю щ ая  изменения профессии (специальнос
ти ) .  П ри  этом д о л ж н ы  учиты ваться  способности чел о 
века , его силы, прош лы й опыт и доступность д л я  него 
средств обучения.

Д л я  лиц, впервы е поступаю щ их на работу  и не им ею 
щ их профессии (специ альности ) ,  подходящ ей мож ет 
считаться  работа ,  тр еб у ю щ ая  предварительной  проф ес
сиональной подготовки, а в случае  невозмож ности  ее 
представлени я  — д р у га я  о п л ач и в аем ая  работа ,  вклю чая  
работу  временного х а р ак тер а .

Р аб о та  не считается  подходящ ей, если она п редостав
л я е тс я  в районе, где ж и л и щ н ы е  условия  менее б л а г о 
приятны, чем те, которы е работн и к  имел  до о б ращ ен и я  
в государственную  сл у ж б у  занятости ; зн ачительно  у д а 
лен а  от постоянного места ж и тел ьства ;  з а р а б о т н а я  п л а 
та и другие условия  тр у да  ни ж е  среднего в дан ной  мест
ности уровня д л я  дан ной  специальности  (профессии); 
отказ  от нее обоснован у важ и тел ьн ы м и  причинами (лич
ным или семейным полож ен ием ).

Б езраб отн ы е , при их согласии, могут н ап р ав л яться  
на о п л ач и ваем ы е  общ ественны е работы, которые о р г а 
низуются местными ор ган ам и  в л асти  на предприятиях, 
в учреж ден иях , организац иях , н аход ящ и хся  в их собст
венности, а т а к ж е  на неподчиненных им —  по договорам . 
С теми, кто ж е л а е т  участвовать  в оп лачи ваем ы х  о бщ ест
венных работах , зак л ю ч ается  договор сроком  на два  
месяца, который м ож ет  быть продлен. В ремя работы  на 
общ ественны х рабо тах  вклю чается  в общий и неп реры в
ный стаж . Р аб о тн и к  со хран яет  право  на пенсионное 
обеспечение и в ы п лату  пособий по временной н етрудо
способности.

Если лицо, состоящ ее на учете на б и рж е  труда , у т р а 
тило способность к  выполнению работы  по преж ней спе
циальности или не п р ед ставл яется  возм ож н ы м  подобрать  
ем у подходящ ую  работу  из-за  отсутствия необходимой 
профессиональной квали ф и кац и и , либо необходимо из
менить кв ал и ф и к ац и ю  в связи с отсутствием работы , от- 
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вечаю щ ей  им ею щ имся у безработного  проф ессиональ
ным н авы кам , государственная  с л у ж б а  занятости  может 
нап рави ть  его на учебу д л я  получения профессиональной 
подготовки, переподготовки или переквали ф и каци и. 
В этот период ем у вы п лачи вается  стипендия, а врем я  
обучения вклю чается  в общий непрерывный трудовой 
стаж .

Л и ц ам ,  потерявш им  работу  и за р а б о т о к  и зар еги стр и 
рованным в государственной сл у ж б е  занятости , на и ж 
дивении которых имею тся дети  и д руги е  нетрудоспособ
ные ли ц а , стипендия  в период профессиональной 
подготовки, переподготовки или п ер ек вали ф и кац и и  вы 
п лачи вается  в р а зм е р а  не менее 75 процентов (не имею
щ им  и ж д и в е н ц е в — 50 процентов) их среднемесячной з а 
работной платы  по п реж нем у  месту работы , но не ниж е 
м инимальной заработн ой  платы  и не вы ш е средней з а 
работной платы, слож и вш ей ся  в республике. Л и ц а ,  вы 
свобож ден ны е с предприятий , учреж дений, организац ий  
в связи  с ликвидацией , реорганизацией , сокращ ением  
ш татов и зареги стри ровавш и еся  в течение 10 дней в го
сударственной сл у ж б е  занятости , стипендию  з а  первые 
три месяца  обучения после увольнения  получаю т в р а з 
м ере средней зар або тн о й  платы  по преды дущ ей работе.

Л и ц ам ,  уволенны м за наруш ение  трудовой  дисцип
лины, а т а к ж е  д ли тельн ое  врем я  на работаю щ и м , вп ер
вые ищ ущ им работу  и н уж даю щ и м ся  в проф ессиональ
ной подготовке, переподготовке, переквали ф и каци и , 
стипендия н азн ачается  в р а зм е р е  не н и ж е  пособия по 
безработице, предусмотренного  д л я  этой категории насе
ления, и не вы ш е м иним альной зар або тн о й  платы.

Л и ц ам ,  признанны м в установленном  порядке  б ез р а 
ботными, н азн ачается  пособие по безработице, срок вы 
платы  которого не м ож ет  превы ш ать  26 к ал ен д ар н ы х  
недель в течение д вен адц атим есячн ого  периода д л я  лиц, 
потерявш их работу  и за р а б о т о к  или стрем ящ ихся  возоб 
новить работу  после дли тельн ого  переры ва , и 13 не
д е л ь —  д л я  лиц, ранее  не рабо тавш и х  и ищ ущ их работу  
впервые. Б езработн ы м , имею щ им детей в возрасте  до 
16 л ет  и иных иж дивенцев , разм ер  пособия повыш ается  
на 10 процентов.

В период получения пособия безработны й до лж ен  
активно искать  рабо ту  и не р еж е  одного р а з а  в две  не
д ели  отм ечаться  в государственной сл у ж б е  занятости .

В сл учае  трудоустройства  безработного , его отказа
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^  от двух предлож ений подходящ ей работы , достиж ения 
им пенсионного возраста ,  осуж дения  к  н ак азан и ю  в виде 
лиш ения  свободы, п рохож дени я  курса  лечения в лечеб 
но-трудовом проф илактории , трудоустройства  на врем ен
ную работу  без уведом ления  об этом государственной 
служ бы  занятости , попытки получения пособия о б м ан 
ным путем вы п лата  последнего м ож ет  быть п рекращ ена .

П ри  неявке в государственную  сл у ж б у  зан ятости  
в установленны й срок по неуваж и тельн ой  причине, 
увольнении з а  наруш ение  трудовой дисциплины  вы п лата  
пособия м о ж ет  быть приостановлена на срок до трех  
м есяцев или разм ер  пособия сокращ ен.

Н екоторы е особенности имеет  трудоустройство  лиц, 
вы сво бо ж даем ы х  с предприятий, учреж дений, о р га н и за 
ций в связи  с их ликвидац ией , р еорганизац ией  и с о к р а 
щ ением  ш тата . О предстоящ ем вы свобож ден ии  эти  лица  
уведом ляю тся  адм и нистрацией  персонально под распис
ку  не менее чем за  д ва  месяца. О дноврем енно с п реду
преж дением  об увольнении адм и н и страц и я  д о л ж н а  пред
л ож и ть  работни ку  в письменном виде другую  работу  на 
том ж е  предприятии, в учреж дении, организац ии. Это 
то ж е  ф орм а  трудоустройства с той лиш ь разницей, что 
ф ункцию  трудоустраи ваю щ его  органа  вы полняет  а д м и 
ни страц и я  предприятия, уч реж ден ия , организац ии. П р а в 
да , т а к а я  обязан н ость  у  адм и нистрации  возн и кает  в том 
случае, если на предприятии , в учреж дении, организации 
имеется д ругая ,  но не об язател ьн о  по специальности, 
работа , на которую  м ож ет  бы ть переведен в ы св о бо ж 
даемый.

П ри  вы свобож ден ии работни ков  в связи  с п р ек р ащ е
нием деятельности  предприятия  обязан н ость  по т р у до 
устройству  в о зл агается  на орган, принявш ий решение о 
ликвидации предприятия, учреж ден ия , организац ии, л и 
бо вы ш естоящ ий орган.

Р аб о тн и к ам ,  в ы свобож даем ы м  с работы в связи  
с ликвидац ией , р еорганизац ией  предприятий, у ч р е ж д е 
ний, организац ий, а т а к ж е  при сокращ ении  ш тата , во- 
первых, вы п л ач и вается  выходное пособие в разм ер е  
среднего месячного за р а б о т к а ,  а, во-вторых, со хран яет 
ся средн ем есячная  за р а б о т н а я  п лата  на период поиска 
работы , но не более чем на д ва  месяца. Если работники 
в течение десяти  дней после увольнения  зар е ги с тр и р о в а 
лись в государственной с л у ж б е  зан ято сти  в качестве  
лиц, ищ ущ их работу , то они получаю т право  на среднюю

358



заработн ую  п лату  и за  третий месяц  по п реж нем у  мес
ту работы .

Е сл и  по истечении трех  месяцев вы свобож даем ом у 
работнику не будет п редоставлена  п о д х о д я щ ая  работа , 
то он п ри обретает  статус  безработного . В случае  его от
к а за  в у к азан н ы й  период от двух  п редлож ени й  такой  
работы  он не п ри знается  безработн ы м  и через тридцать  
к ал ен д ар н ы х  дней м ож ет  бы ть зареги стри рован  в к а 
честве лица, ищ ущ его рабо ту  на общ и х основаниях.

В ы свобож даем ы е  в связи  с сокращ ением  ш тата , л и к 
видацией  или р еорганизац ией  предприятий , учреж дений, 
организаций, признанны е безработны м и, общ ий трудовой 
с т аж  которых д ае т  им право  вы хода  на пенсию, имеют 
право  выйти на пенсию за  два  года до установленного 
зако н о дател ьство м  срока.

Зак о н о дател ьство м  Р еспублики  дополнительны е г а 
рантии занятости  установлены  д л я  лиц, которы е не спо
собны на равны х условиях  кон кури ровать  на ры нке тр у 
да . К этой категории лиц  относятся  одинокие и много
детны е родители, им ею щ ие детей в в о зр асте  до 14 лет  и 
д етей-инвалидов; м олодеж ь , окон чи вш ая  о б щ е о б р а зо в а 
тельн ы е ш колы  и другие учебные заведен и я ; д ем о б и л и 
зо ванн ы е из В ооруж енны х сил, войск М В Д , погранвойск, 
нац иональной  безопасности; ин вали ды , лица  предпен
сионного в озраста ;  ли ц а , освобож ден ны е из мест з а к л ю 
чения или п одвергавш иеся  принудительном у лечению по 
реш ению суда.

Д л я  этой категории лиц  предприятия , учреж дения , 
организац ии  по п редлож ени ю  органов  власти  на местах 
могут с о зд ав а ть  сп ец и али зированн ы е рабочие  места 
в р а зм е р е  не менее 7 процентов (в том числе д л я  и н ва
лидов  —  не менее трех  процентов) от общего числа р а 
ботаю щ их. В случае  невыполнения дан ного  требовани я  
за  к а ж д о е  несозданное  рабочее место с предприятия, 
учреж дения , организац ии  взы ски вается  ш тр аф  в р а з м е 
ре средней годовой зар або тн о й  платы  работни ка .

Обеспечение занятости  лиц, окончивш их высшие, 
средние, средние специ альны е учебные заведен и я  с от
рывом от производства , осущ ествляется  несколькими 
способами.

Л и ц а ,  окончившие с отрывом от  производства  выс
шие, средние, средние специ альны е учебные заведен ия , 
при поступлении на учебу либо в процессе обучения под
писавш ие кон тракт  о трудоустройстве, тр у до у стр аи ваю т
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ся в соответствии и на условиях , у к азан н ы х  в контракте.
О днако  выпускники учебны х заведений гу м ан и тар 

ного проф иля  трудоустраиваю тся , главны м  образом , пу
тем персонального распределен ия  в соответствии с з а я в 
кам и  министерств и ведомств. Л и ц а ,  не подписавшие 
к он трак т  и не получивш ие нап равлен и е  на работу  по 
з а я в к а м  министерств и ведомств, трудоустраи ваю тся  ли 
бо самостоятельно, либо  через государственную  сл у ж б у  
занятости .

К онтракт  или путевка (н ап равлен и е)  о б язы вает  в ы 
пускника вступить в трудовы е отнош ения  с конкретным 
предприятием, учреж дением , организац ией  и одновре
менно п редоставляет  ему право требовать  работу  по 
специальности , полученной в учебном заведении.

Э ти докум енты  по р о ж даю т  т а к ж е  обязан н ость  у к а 
зан н ы х  в них предприятий, учреж дений, организац ий  
принять нап равлен н ы х  рабочих и специалистов, обеспе
чить их работой  по полученной специальности  и к в а л и 
ф икации, создать  норм альны е производственны е и ж и 
лищ но-бытовые условия  и произвести предусмотренные 
закон одательством  вы платы . Д о л ж н о с т и  по ш татному 
расписанию , на которые д о лж н ы  быть приняты вы пуск
ники учебны х заведений, не могут бы ть зам ещ ен ы  д р у 
гими работни кам и . В случае  о тказа  в приеме на работу  
ран ее  заяв л ен н ы х  выпускников высших, средних, ср ед 
них специальны х и профессионально-технических учеб 
ных заведен ий  с предприятий , учреж дений, организац ий  
взы ски вается  ш тр аф  в р а зм е р е  средней годовой з а р а 
ботной платы  работни ка .

В случае  неявки на работу  или о тказа  приступить к 
работе, обусловленной кон трактом  или путевкой (н а 
правлением ) выпускники учебных заведен ий  о бязан ы  
возместить расходы, затр ач ен н ы е  на их обучение.

§ 4. Трудовой договор (к о н тр а к т )
Трудовой договор — это соглаш ение м еж д у  г р а ж д а 

нином и предприятием, учреж дением , организац ией , по 
котором у г р а ж д а н и н  обязуется  вы полнять  работу  по оп
ределенной специальности  (кв ал и ф и к ац и и ) ,  д о лж н о сти  с 
подчинением внутреннему трудовом у распорядку , а 
предприятие, учреж дение , о р ган и зац и я  — вы п лач и вать  
работни ку  зар або тн у ю  п л ату  и обеспечивать условия 
труда , предусм отренны е зак он одательством  о труде, к о л 
лективны м  договором  и соглаш ением  сторон.

С о д ерж ан и ем  трудового договора являю тся  его усло
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вия, одна часть  которых предусмотрена зако н о дател ьст 
вом о труде  или коллективны м  договором , д р у га я  — вы 
р аб а т ы в а е тс я  непосредственно соглаш ением  сторон. 
П о сл ед н яя  часть  п о д р аздел яется  на необходимые усл о 
вия, т. е. такие , без которых трудовой  договор не м ож ет  
считаться  заклю ченн ы м , и на дополнительны е, наличие 
которых не обязательно .

Н еобходим ы е условия — это место работы , тру до вая  
функция , которую будет вы полнять  поступаю щ ий на р а 
боту, трудовы е обязанности , момент н а ч а л а  работы, р а з 
мер зар п л аты .  П ри  недостижении соглаш ени я  по к а к о 
му-нибудь одном у из этих условий трудовой договор 
счи тается  не заклю ченны м .

Д о п олн и тельн ы е  условия  могут быть сам ы м и р а з н о 
о б разн ы м и : соглаш ени е  о сроке действия договора, обес
печение общ еж и ти ем , обучение второй профессии, у ста 
новление испытания и т. д.

Трудовой договор зак л ю чается :  на неопределенный 
срок, определенны й срок, на врем я  вы полнения  опреде
ленной работы.

Н аи б о л ее  распространенны й вид трудового  догово
р а — договор на неопределенный срок. Третий вид т р у 
дового договора закл ю ч ается  при наличии двух  условий: 
если  работни к  нуж ен д л я  выполнения именно этой р а б о 
ты и если  срок работы  точно определить  нельзя.

Срочный вид  трудового договора за к л ю ч а е т с я  на срок 
не более 5 лет  в случаях , когда  трудовы е отнош ения не 
могут быть установлены  на неопределенны й срок  с уче
том х а р а к т е р а  предстоящ ей работы, условий ее в ы п ол
нения или интересов р аботни ка , а т а к ж е  в тех случаях , 
когда  это предусмотрено закон одательством . В частнос
ти такой  договор зак л ю ч ается  с работником , принятым 
в порядке  зам ещ ен и я  д олж ности , зани м аем ой  народны м 
депутатом , который расторгается  при возвращ ен ии  д е 
путата  на преж ню ю  работу. Разнови дн остью  такого  д о 
говора явл яется  т а к ж е  договор, заклю ченн ы й в порядке  
зам ещ ен и я  ж енщ ины , н аходящ ейся  в отпуске по уходу 
за  ребенком.

Х арактерной  особенностью срочного д оговора  я в л яе т 
ся  то, что работник, з а к л ю ч а я  его, л и ш а е т  себя права  
на увольнение по собственному ж елани ю .

Зак о н о дател ьство  о труде  п р ед усм атри вает  т а к ж е  
возм ож н ость  заклю чен и я  трудовы х договоров о вы п ол
нении временной и сезонной работы . В ременны ми при
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зн аю тся  работники, приняты е на работу  на срок  до  двух  
месяцев, а д л я  зам ещ ен и я  временно отсутствую щ их р а 
ботников, за  которы ми сохраняется  их место работы ,— 
до четырех месяцев. Сезонными рабо там и  при знаю тся  
работы , которы е в силу природных или кли м атических 
условий вы полняю тся  в течение определенного  периода 
года, не превы ш аю щ его шести месяцев, но при условии, 
что эти работы  вклю чены в перечень сезонных работ .

Трудовой договор м ож ет  быть заклю чен  только  
в письменной форме.

Контракт. К он тракт  — новая  и перспекти вная  ф орм а  
трудовы х отношений, получивш ая  норм ативное  за к р е п 
ление в Респ убли ке  сравнительно  недавно, хотя в п р а к 
тике  п ри м ен ялся  и раньш е (в сф ере  творческой д ея т е л ь 
ности, спорта, науки, с иностранны ми г р а ж д а н а м и ) .

К онтракт  —  это, ка к  и трудовой договор, соглаш ение 
о труде, но в отличие от последнего:

—  во-первых, со дер ж и т  условия, главны м  образом , 
вы работанн ы е  сторонами, а не устан овлен ны е п р аво вы 
ми нормами (но не противоречащ ие з а к о н о д а т е л ь с тв у ) , 
что не допустимо в трудовом  договоре;

■— во-вторых, вступление кон тракта  в силу не всегда 
м ож ет  совп ад ать  с моментом возникновения трудовы х 
отношений. Он м ож ет  быть заклю чен  и у ж е  работаю щ и м  
лицом или задолго  до возникновения  трудовы х отнош е
ний, например, со студентом, который обязуется  после 
окончания  института поступить на работу  па данное 
предприятие;

—  в-третьих, трудовой договор ка к  правило  з а к л ю 
чается  темп ж е , кто определяет  его содерж ание , а при 
контрактной ф орм е  реш ение об установлении трудовы х 
отношений м ож ет  принять одно лицо, а содер ж ан и е  кон 
тр а к т а  определять  другое (выборы руководителя  ар ен д 
ного предприятия  осущ ествляет  коллектив , а кон тракт  
за к л ю ч а е т  п равлен и е) ;

— в-четвертых, трудовой договор м ож ет  з а к л ю ч а т ь 
ся, к а к  правило, на неопределенный срок и, к а к  и склю 
чение, на определенны й срок, а кон тракт  всегда предпо
л а г а е т  срочный х арактер  трудовы х отношений, хотя  ст. 
22 К ЗоТ  Р еспублики и допускает  возм ож н ость  за к л ю ч е 
ния ко н тракта  на неопределенный срок, что, по наш ему 
мнению, противоречит природе кон тракта .

Ф орм а ко н трак та  т а к ж е  к а к  и трудового договора 
м ож ет  бы ть только  письменной.
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Порядок заключения трудового договора (контрак
та ) .  К ак  у ж е  говорилось, трудовой  договор (контракт) 
явл яется  основанием возникновения  трудовы х правоот
ношений.

С та ть я  24 К З о Т  Р У  предписы вает  адм и нистрации  
предприятий, учреж ден ий , орган и зац и й  при приеме на 
работу  требовать  от поступаю щего предъявлен ия:

— паспорта или зам ен яю щ его  его докум ента , а от 
л и ц  в возрасте  от 15 до 16 лет  —  свидетельства  о р о ж д е
нии;

— трудовой книж ки, оформленной в установленном  
порядке, а если лицо на рабо ту  поступает  впервы е,—- 
справки  о последнем  зан яти и , вы данной по месту ж и
тельства  местными ор ган ам и  сам оуправления ;

—  у уволенны х из рядов. В ооруж енны х сил —  воен
ного билета;

—  от лиц, приним аем ы х на работу, требую щ ую  спе
ц и альн ы х  зн ан ий ,— докум ентов  об о б разован и и  или 
профессиональной подготовке (диплом, аттестат, удосто
верение, копии которых, завер ен н ы е  адм инистрацией , 
д о л ж н ы  быть оставлены  в личном д ел е ) .

П рием  на работу  без у к а за н н ы х  докум ентов  не д о 
пускается . В то ж е  врем я  категорически  зап р ещ ается  
тр ебо в ать  при приеме на работу  документы, п р е д ъ я в л е 
ние которых закон ом  не предусмотрено. З ак о н  предпи
сывает, в частности, от  лиц, поступаю щ их в о б щ е о б р а 
зовательн ую  ш колу  (кром е очно-заочной и заочн ой ),  
а т а к ж е  в детское  дош кольное  учреж дение, требовать  
представлени я  медицинского заклю чен и я  об отсутствии 
противопоказаний по состоянию зд оровья  д л я  работы  
в детском  учреж ден ии , а от выпускников учебны х з а в е 
д е н и й — либо  кон тракта ,  либо н ап р авл ен и я  на работу. 
О б язател ьн о е  медицинское освидетельствование  т р е 
буется  т а к ж е  д л я  подростков, не достигш их 18-летнего 
в озраста ;  д л я  рабочих и сл у ж ащ и х , зан яты х  на т яж ел ы х  
работах , на рабо тах  с вредны м и условиям и труда , а т а к 
ж е  на р а б о та х  , связан н ы х  с о б сл у ж и ван и ем  тр ан сп о р т
ных средств; д л я  работни ков  предприятий пищевой про
мышленности, общ ественного  питания  и торговли, 
лечебно-проф илактически х  учреж дений. П ри приеме на 
работу  р я д а  д о лж н о стн ы х  лиц, кром е закл ю ч ен и я  т р у до 
вого договора, требуется  п ри каз  вы ш естоящ его  органа  
у п р авл ен и я  о назначении или утверж ден ии  в долж ности .
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П ри  зам ещ ен ии  выборных долж ностей  необходим т а к 
ж е  акт  избран и я  ли ц а  на долж ность.

П рием  на работу  оф о р м ляется  при казом  а дм и н и стр а 
ции, который о б ъ яв л я ется  работни ку  под расписку. 
В п р и казе  д о лж н ы  быть у казан ы  наименование  д о л ж 
ности, на которую принято лицо в соответствии с Е д и 
ным тари ф н о-квали ф и кац и он н ы м  справочником  работ  и 
профессий рабочих и квалиф икацион ны м  справочником 
долж ностей  д л я  руководителей, инж енерно-технических 
работников  и с л у ж а щ и х  или ш татны м  расписанием , а 
т а к ж е  условия оплаты  труда.

М ом ент н ач ала  работы  обычно определяется  р а б о т 
ником и адм и нистрацией  при заклю чени и  трудового д о 
говора (к о н тр а к та ) .  П ри  отсутствии соглаш ения  м ом ен
том н ач ала  работы  п ри знается  ф актическое  допущ ение 
р аботни ка  к исполнению сл у ж еб н ы х  обязан ностей  не
зависи мо от того, был ли  прием на работу  оф орм лен  
приказом  или нет.

Испытание при приеме на работу. Д л я  проверки про
ф ессиональной пригодности работни ка  д л я  поручаемой 
ему работы  возм ож н о установление испытательного  сро 
ка , который, к а к  правило, не м ож ет  превы ш ать  трех  м е с я 
цев. В отдельны х сл учаях  он м ож ет  у с т ан а в л и в а ть с я  на 
ш есть месяцев, но только  с согласи я  профсоюзного ко 
митета.

И спы тательный срок устан ав ли в ается  по обою дному 
согласию сторон. В случае  несогласия на его устан о вл е 
ние со стороны работни ка  адм и н и страц и я  в п р ав е  от
к а з а т ь  в приеме на работу  ка к  о т к а за в ш ем у с я  от з а 
клю чения договора (к о н тр ак та ) .

З а п р е щ а е тс я  у с тан ав ли в ать  испытательны й срок л и 
ц ам , не достигш им 18 лет, л ицам , окончивш им с отры 
вом от производства  высшие и средние специальны е 
учебные заведен ия , работни кам , при глаш енны м  в п о р я д 
ке перевода из други х  учреж дений, предприятий, огра- 
низаций, беременны м ж ен щ и н ам  и м атерям , имею щим 
детей в возрасте  до  полутора лет, при переезде  на р а б о 
ту  в другую  местность, ин вали дам  Отечественной войны, 
нап равленн ы м  на работу  в счет брони. Н е  у с т ан а в л и в а 
ется  испытательны й срок врем енны м  р аботни кам .

Условие об испытании о б язател ьн о  д о лж н о  бы ть ого
ворено в приказе . В противном случае  будет считаться, 
что испытательны й срок работни ку  не у стан авли вал ся .  
В случае, если работни к  в ы д ер ж а л  испытательны й срок,
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новый п ри каз  не издается , а работн и к  автоматически  
счи тается  зачисленны м  на постоянную работу. Если ис
п ы тательны й срок не в ы д ер ж ан , работн и к  осво бо ж дает 
ся  от работы  без согласи я  профсоюзного комитета.

Обязанности администрации при приеме работника  
на работу. П ри  приеме или переводе работн и ка  в уста 
новленном порядке  на другую  работу  адм и н и страц и я  
о б язан а :

—  о зн ак ом и ть  его с порученной работой, условиями 
и оплатой труда, разъ ясн и ть  его п рава  и обязан ности  
согласно долж н остн ы м  инструкциям;

— ознак ом ить  его с п рави лам и  внутреннего т р у до 
вого р асп о р ядка ;

— проинструктировать  по охране  тр у д а  и технике 
безопасности, производственной санитарии  и гигиене, 
противоп ож арной  безопасности, а в дош кольны х  и сред
них учебных зав еден и ях  — т а к ж е  и об организац ии  о х р а 
ны ж и зн и  и зд оровья  детей с оф орм лен ием  и н стр у к та 
ж а  в ж у р н а л е  установленного  о б разц а .

Н а  всех работников , проработавш и х  и а предприятии, 
в учреж дении, организац ии  свыш е пяти дней, в том чис
л е  на сезонных и временны х работников , зап олн яется  
т р у д о в ая  кн и ж к а .  Н а  рабо таю щ и х  по совместительству  
трудовы е кн и ж к и  ведутся  по основному месту работы .

Т р уд о ва я  книж ка  — это основной документ, х а р а к т е 
ризую щ ий трудовую  д еятельность  работни ка . В нее з а 
носятся д ан ны е  о личности в л адел ьц а ,  сведения о р а б о 
те, профессии, об разован ии , поощ рениях и н агр аж д ен и ях .  
Е сл и  гр аж д ан и н  впервы е поступает на работу , тру до вая  
к н и ж к а  зап о л н яется  в его присутствии. С к аж до й  после
дую щ ей записью  о приеме на работу, переводах, у воль
нении работни к  до лж ен  знаком иться  под расписку.

Взы скан ия , за  исклю чением увольнения  в связи  с сис
тематическим  наруш ением  трудовой дисциплины, про
гулом, появлением  на р аботе  в нетрезвом  состоянии, 
в состоянии наркотического или токсического опьянения, 
соверш ения по месту работы  хищ ения, в трудовую  к н и ж 
ку не запи сы ваю тся .

Н а  педагогических работни ков  учебных заведений, 
а т а к ж е  работников  дош кольны х  учреж ден ий  зав о д ятся  
личны е дела ,  которы е состоят  из личного ли стка  по уче
ту кадров , автобиограф ии , копии д окум ен та  об о б р а з о 
вании, медицинского заклю чени я , м атери алов  по р е 
зу л ь т а та м  аттестации , медицинского заклю чен и я  об
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отсутствии противоп оказани й д л я  работы  с детьми, 
копии п ри казов  о назначении на до лж н о сть  и п ерем ещ е
нии по служ бе, поощрении, увольнении.

З ак о н одательство  за п р е щ а е т  необоснованный отказ  
в приеме на работу . Н е  д опускается  к ак ая-л и б о  дискри
минация при приеме на работу  в зависи м ости  от пола, 
расы , национальности, язы ка ,  социального  п рои схож де
ния, п ри н адлеж н ости  к  общ ественны м объединениям , 
а т а к ж е  другим  обстоятельствам , не связанны м  с д ел о 
выми качествам и  работни ка .

Зап р ещ ен о  приним ать  на работу  лиц, не достигш их 
трудоспособного возраста  (в зависимости  от конкретны х 
условий 14— 18 л е т ) ;  если нет медицинского разреш ен и я ,  
когда  оно требуется; при отсутствии документов, под
т в е р ж д а ю щ и х  трудоспособность; в сл учае  ограничения 
судом п рава  зан и м ать  определенную  до лж н о сть  или з а 
ни м аться  определенной деятельностью , в том числе и 
педагогической.

Основные права и обязанности преподавательских ра
ботников. В соответствии с З ак о н о м  об о б разован и и  на 
педагогических работни ков  в о зл агается  обязанность :

—  проводить обучение на высоком проф ессиональном  
уровне, обеспечивать усвоение об учаю щ им и ся  учебных 
п рограм м  на уровне об язател ьн ы х  государственны х т р е 
бований;

—  соблю дать  педагогическую  этику, у в а ж а т ь  до сто 
инство ребенка, учащ егося, студента, воспи ты вать  их 
в духе у в а ж е н и я  к  труду, закон у , к  родителям , д ухов
ным, историческим, культурно-н ацион альн ы м  ценностям, 
береж ного  отнош ения к о к р у ж аю щ ей  среде;

—  всей своей деятельностью  и личным примером ут
в е р ж д а ть  у важ ен и е  к  принципам  общ ечеловеческой мо
р а л и :  справедливости , патриотизму, гуманизму, доброте, 
други м  добродетелям ;

—  воспиты вать  подрастаю щ ее  поколение в духе в з а и 
м опонимания, мира, согласи я  м еж д у  всеми этническими, 
нац иональны м и , религиозны ми группами;

—  за щ и щ а т ь  детей, м олодеж ь  от проявлений наси 
лия;

—  постоянно соверш енствовать  свои проф ессиональ
ные навыки и педагогическое мастерство.

У ставам и об р азо вател ьн ы х  учреж дений могут бы ть 
определены  и д руги е  обязанности . В частности директо 
ром ш колы  в дополнение к  учебной р аботе  на учителя
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м ож ет  быть возлож ен о  классн ое  руководство, з а в е д о в а 
ние учебным кабинетом , учебно-опытным участком , вы 
полнение обязанностей  м астера  учебны х мастерских, 
о р ган и зац и я  трудового обучения, а т а к ж е  выполнение 
других  учебно-воспитательны х функций.

П едагогические  работники несут полную ответствен
ность за  ж и зн ь  и здоровье  детей во врем я  уроков, вне
классн ы х  и внеш кольн ы х мероприятий, организуем ы х 
ш колой.

П едагогические  работники  один р а з  в пять лет  про
ходят  аттестацию . З а к о н  об о б р азо ван и и  п редоставляет  
педагогическим р або тн и кам  и ш ирокий спектр  прав. К 
ним относятся:

—  п раво  на защ и ту  профессиональной чести и дос
тоинства;

—  п раво  на участие в у правлени и  об р азо вател ьн ы м  
учреж дением ;

— право  на обеспечение условий д л я  проф ессиональ
ной деятельности , повыш ение квали ф и к ац и и , переподго
товку, проявление  инициативы  при вы боре  форм, м ето
д ов  и средств обучения;

—  право  на инди видуальн ую  педагогическую  д е я 
тельность.

Работн и ки  ш колы  кром е того имею т п раво  на совм е
щ ение работы  по проф ессиям  и долж н остям , выполнение 
обязанностей  врем енно отсутствую щ его работн и ка  без 
освобож ден ия  от вы полнения своей основной работы , 
совместительство.

П о д  совместительством  понимается  вы полнение р а 
ботником, помимо своей основной, другой оплачиваем ой  
работы  на условиях  трудового  договора (ко н тр акта)  
в свободное от основной работы  время.

С овм ещ ение  профессий (д олж н остей ) ,  зам ещ ен ие  
врем енно отсутствую щ его работн и ка  допускается: на
одном и том ж е  предприятии , в учреж дении, о р г а н и за 
ции в р а м к а х  установленной п родолж ительности  р а б о 
чего д н я  и с согласи я  работни ка .

З ак о н о м  об об р азо ван и и  р або тн и кам  государствен
ных о б р азо в ател ьн ы х  учреж дений предоставлен  т а к ж е  
целый р я д  соци альн ы х прав. Это п раво  на:

—  гаран ти рован н ы й  уровень  оплаты  тр у да  с регу
л яр н о й  корректи ровкой  в соответствии с изменениями 
индекса цен;

—  диф ф еренц ированную  о п л ату  в зависимости  от
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к в ал и ф и к ац и и  и результатов  педагогической деятельн ос
ти, соответственно сокращ енную  продолж ительность  р а 
бочего времени, удлиненный о плачиваем ы й отпуск;

—  бесплатное пользование  ж и лой  площ адью  с отоп
лением  и освещением в сельской местности и поселках  
городского типа;

—  первоочередное вы деление зем ельн ы х  участков  и 
приобретение строительны х м атери алов  д л я  индиви
дуальн ого  строительства;

—  безвозм ездную  передачу  в личную собственность 
государственны х и ведомственных домов и квартир , в ко
торых они прож иваю т, льготы по о п л ате  за  ж и л ь е  и ком 
м ун альн ы е  услуги;

—  в ы п лату  пенсий в полном р а зм е р е  в случае  про
д о л ж е н и я  педагогической деятельности  после выхода на 
пенсию.

О б р азовательн ы м  учреж ден иям  предоставлено  право 
в п ределах  имею щ ихся средств на о п л ату  тр у да  с а м о 
стоятельно у стан ав ли в ать  диф ф ерен ц и рован н ы е  н а д б а в 
ки к  ставкам , долж н остн ы м  о к л а д а м  и прим енять  р а з 
личны е ф орм ы  организац ии  оплаты  и стим улирования  
труда.

Н а  педагогических работников  государственны х о б 
р азо в ател ьн ы х  учреж дений, располож ен ны х  в сельской 
местности, р асп ростран яю тся  льготы, установленны е 
сп ец и али стам  сельского хозяйства.

Н а  работников учебно-производственных, прои звод
ственных мастерских и учебных хозяйств государствен
ных об р азо вател ьн ы х  учреж дений расп ростран яю тся  
льготы, устан овлен ны е д л я  работников  аналогичного  
проф иля  соответствую щ их предприятий.

М естные органы  государственной власти  и у п р а в л е 
ния, предприятия, организац ии, кооперативы  и другие 
у ч р еж д ен и я  вправе  предоставлять  работн и кам  го су дар 
ственных об р азо вател ьн ы х  учреж дений дополнительны е 
соци альн ы е льготы.

Перевод на другую работу. Согласн о  трудовом у з а 
кон одательству  адм и нистрация  не вп р аве  требовать  от 
работн и ка  выполнения работы, не обусловленной тр у 
довы м договором. П еревод  на другую работу  возм ож ен  
только  с согласия работни ка . П ереводом  считается:

—  в ся кая  работа ,  не обусловлен н ая  договором, т. е. 
не соответствую щ ая у к азан н ой  в трудовом  договоре 
функции, квалиф икации , долж ности;

368



— изменение условий трудового договора о месте 
работы ;

— изменение преимущ еств  или иных существенных 
условий тр у да  (уменьш ение зар або тн о й  платы , системы 
оплаты  труда , п рава  на льготы  и т. д .) ;

—  сущ ественное увеличение объем а работы;
—  вы полнение обязан ностей  отсутствую щ его р а б о т 

ника в порядке  зам ещ ен и я  на срок более одного месяца 
в течение к ал ен д арн ого  года;

—  исполнение обязан ностей  по вакан тн ой  долж ности .
Если преж ние условия  тр у да  не могут быть со х р ан е 

ны, а работн и к  не согласен на продолж ени е  работы  в но
вых условиях, то договор п рекращ ается .

Н е считается  переводом на другую  работу  п ерем е
щ ение на другое  рабочее место, в другое структурное 
подразделен и е  в той ж е  местности, поручение работы  на 
другом механизме, агрегате  в п ределах  специальности , 
к в ал и ф и к ац и и  или долж ности , оговоренной трудовы м 
договором. И согласие работн и ка  на перемещ ение не 
требуется.

Б ез  согласи я  работн и ка  сущ ественные условия  его 
работы  могут б ы тьи зм ен ен ы  адм и нистрацией  л иш ь в с л у 
ч ае  изменений в организац ии  труда . П ри  наличии этих 
условий адм и нистрация  имеет право, не и зм ен яя  спе
циальности , кв ал и ф и к ац и и  или долж ности , изменить сис
тему  и р азм еры  зар п л аты ,  льгот, р еж и м  работы, у с т а 
новить или отменить неполное рабочее  время, совм ещ е
ние профессий, изменить н аи м ен ование  долж ностей , про
извести другие сущ ественны е изменения условий труда. 
Н о  изменения эти могут быть внесены только  после пись
менного предупреж дени я  работн и ка  не позднее чем за 
д ва  месяца. Е сли  работни к  не согласен р або тать  в новых 
условиях, он увольняется . П р е п о д а в а те л ь  м о ж ет  быть 
уволен лиш ь после окончания  учебного года.

П ер ево д  на другую  работу  м о ж ет  производиться  по 
инициативе к а к  адм инистрации , т а к  и работни ка . Д л я  
того чтобы перевод  состоялся  по инициативе р аботни ка , 
последний д о л ж е н  обратиться  к  адм и нистрации  с обос
нованной просьбой. Е сли  адм и н и страц и я  о т к а ж е т  в пе
реводе, он не состоится. В сл учае  согласи я  издается  при
каз.

П еревод  возм ож ен  с согласи я  обоих руководителей. 
П ри  переезде  в другую  местность работни ку  во зм ещ аю т
ся затр аты , которы е он при этом несет.
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П еревод  на другую  р або ту  возм ож ен  и по состоянию 
здоровья ,  но при наличии медицинского заклю чени я .

А дминистрация  в ряде  случаев  о б яза н а  по закон у  
предлож ить  работни ку  перейти на другую  рабо ту  в том 
ж е  предприятии, учреж дении, организац ии. Н апри м ер , 
при сокращ ении  ш тата , несоответствии зани м аем ой  
долж ности .

В ряде  случаев  адм и н и страц и я  м о ж ет  врем енно пе
ревести работни ка  на работу , не обусловленную  тр у до 
вым договором, без его согласия, в частности:

—  В случае  производственной необходимости, кото
р а я  вы зы вается :  во-первых, ин тересам и предприятия, 
учреж ден ия , организац ии ; во-вторых, исклю чительными 
о бстоятельствам и  непредвиденного х а р а к т е р а ,  вл и я ю 
щ им и на ход работы  (стихийное бедствие, несчастный 
с л у ч ай ) .  К  производственной необходимости относится 
т а к ж е  зам ещ ен и е  отсутствующ его работн и ка  в связи  
с его болезнью, пребы ванием  в отпуске, ком андировке . 
П родолж и тельн ость  такого  перевода не м ож ет  превы 
ш ать  одного месяца в течение кал ен д ар н о го  года.

—  В случае  простоя, под которы м п о д р азу м евается  
вы нуж денн ы й перерыв в работе, вы званны й непредви
денными обстоятельствам и  производственного х а р а к т е 
ра. Работн ики , вы свобож даю щ и еся  в р езу л ьтате  прос
тоя, д о лж н ы  быть немедленно переведены на другую  р а 
боту на том ж е  предприятии. Е сли  простой дли тся  свы 
ш е пяти дней и в дан ном  предприятии нет возм ож н ости  
использовать  работни ка , адм и н и страц и я  о б язан а  пере
вести его на р або ту  в другое  предприятие в той ж е  мест
ности на срок до  одного месяца. П еревод  в результате  
простоя производится  с учетом специальности  и к в а л и 
ф и кац и я  р аботни ка . О тказ  от перевода в сл учаях  про
стоя  или производственной необходимости считается  н а 
руш ением трудовой  дисциплины.

—  В интересах  охраны  зд оровья  работни ков  (бере
менные ж енщ ины , ж енщ ины , имею щ ие детей в возрасте  
до полутора лет, больны е туберкулезом  или получивш ие 
проф ессиональное з а б о л е в а н и е ) .

П ер ево д  на работу  в другое  предприятие или  в д р у 
гую местность производится  в связи  с необходимостью  
трудоустройства о свобож даем ы х  работников  к а к  на оп- 
(ределенный срок  (не свы ш е м е с яц а ) ,  т а к  и без  огр ан и 
чения срока. Временный перевод  возм ож ен  в случае
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производственной необходимости в п ределах  данной 
местности.

П еревод  на постоянную работу  в другое предприятие 
обусловлен: согласием  р аботни ка , возм ещ ен ием  р а б о т 
нику расходов, понесенных им в связи с переездом 
в другую  местность, м атери альн ы м  стим улированием .

О тказ  работни ка  от такого  перевода не д а е т  осно
в ан и я  адм и нистрации  на р асто р ж ен и е  трудового д ого 
вора.

П рекращ ен и е  трудового д оговора  м о ж ет  иметь м ес
то только  по основаниям, предусмотренны м закон ом , к о 
торы е п од разделяю тся  на общ ие основания, основания 
увольнения  по инициативе р аботни ка , основани я  у в о л ь 
нения работни ка  по инициативе адм инистрации , о сн о ва
ния увольнения  по инициативе третьих лиц, не я в л яю 
щ и хся  стороной трудового  договора.

К  общим основаниям  относятся:
—  Увольнение по соглаш ени ю  сторон, которое, к а к  

правило, прим еняется  при досрочном расторж ении  тр у 
довы х договоров, заклю чен н ы х  на определенны й срок 
или на врем я  вы полнения определенной работы , но в о з 
мож но т а к ж е  при анулирован ии  договоренности о 
заклю чен и и  трудового  д оговора  на определенны й срок. 
В частности, выпускники, окончивш ие высшие учебные 
заведен и я ,  до  истечения двухлетнего  срока обязательной  
о тработки  на предприятии, в учреж дении, организац ии, 
куда  они получили н ап р авл ен и е  на работу, уволиться  
могут только  по соглаш ению  с адм инистрацией . У во л ь 
нение по соглаш ению  сторон не требует  согласован ия  
с каким и-либо  орган ам и , кром е случаев  увольнения  не
совершеннолетних.

—  И стечение срока  договора , кроме случаев , когда 
трудовы е отнош ения ф актически  п р о д о л ж аю тся  и ни о д 
на из сторон не потребовала  их п рекращ ени я . По этому 
основанию  увольняю тся  работники , с которы ми з а к л ю 
чен срочный, временный, сезонный трудовой договор 
(к о н тр ак т ) .  Е сли  срок  трудового  д оговора  (ко н тр ак та )  
истек, но стороны не нам ерены  его п р ек р ащ ать ,  он счи
тается  п ерезаклю чен ны м  на неоп ределенное  время, а р а 
б о т н и к —  приняты м  на постоянную  работу .

— П ри зы в  и поступление на военную служ бу.
— П еревод  или поступление на вы борную  долж ность .
—  О тк аз  работни ка  от перевода в другую  местность 

вм есте  с предприятием , учреж ден ием , организацией ,
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а т а к ж е  от п родолж ени я  работы  в связи  с сущ ествен
ным изменением условий труда.

—  Вступление в силу приговора суда  (кром е слу 
чаев  условного о су ж д ен и я ) ,  которым работн и к  осуж ден 
к  лиш ению  свободы, исправительным  р або там  не по мес
ту работы , либо к  иному н аказанию , исклю чаю щ ем у 
возм ож н ость  п родолж ен и я  дан ной  работы . Увольнение 
в ходе следствия  незаконно.

—  Н ап р ав л ен и е  работни ка  по постановлению  суда 
в специ али зированн ое  лечебно-проф илактическое  у ч р е ж 
дение.

—  Н аруш ен и е  установленны х прави л  приема на р а 
боту.

Увольнение работника по собственному желанию. Р а 
ботник имеет право  расторгн уть  трудовой  договор 
(ко н тр ак т) ,  заклю ченн ы й на неопределенный срок, пре

дупредив  об этом адм и нистрацию  письменно за  две  не
дели . В случаях , когда за я в л ен и е  работн и ка  об у воль
нении по собственному ж ел ан и ю  обусловлено н ево зм о ж 
ностью продолж ен и я  им работы (зачисление в учебное 
заведение, уход  на пенсию и д руги е  сл у ч аи ) ,  адм и нис
т р ац и я  р асто р гает  трудовой договор (кон тракт)  в срок, 
о котором  просит работник.

П о  истечении у к азан н ы х  сроков работни к  вправе  
прекрати ть  работу, а адм и нистрация  о б яза н а  в день 
увольнения вы дать  ему трудовую  кн и ж к у  и произвести 
д ен еж ны й расчет. В случае  несвоевременной вы дачи  р а 
ботнику трудовой кн и ж ки  или несвоевременного расчета  
с ним, работн и к  вправе, оставив работу , требовать  с а д 
министрации вы платы  заработн ой  платы  за  врем я  з а 
д ер ж к и  трудовой кн и ж к и  и д ен еж ного  расчета.

А дм и нистраци я  не вп р аве  уволить  работни ка  до  ис
течения срока предупреж дени я  без его согласия. Д о с р о ч 
ное увольнение м о ж ет  бы ть лиш ь по договоренности 
м е ж д у  работни ком  и администрацией .

Работн ик , предупредивш ий адм и нистрацию  о расто р 
ж ен ии  трудового договора , заклю ченн ого  на неопреде
ленный срок, вп р аве  до истечения срока отозвать  свое 
заявлен и е ,  и увольнение не производится , если на его 
место не приглаш ен другой работник, котором у в соот
ветствии с закон ом  не м ож ет  быть о тказан о  в з а к л ю ч е 
нии трудового договора.

Срочный трудовой  договор  п од леж и т  расторж ению
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досрочно по требовани ю  работн и ка  в случае  его б о лез
ни или инвалидности, препятствую щ их выполнению 
работы  по договору, наруш ен и я  администрацией ' з а к о н о 
д ател ьства  о тр у де  и по други м  уваж и тел ьн ы м  причи
нам.

Основания расторжения трудового договора по ини
циативе администрации. Трудовой договор, за к л ю ч е н 
ный на неопределенный срок, а т а к ж е  срочный трудовой 
договор до  истечения его срока  по инициативе адм и 
нистрации м о ж е т  быть расторгнут  лиш ь в случаях:

1. Л и к в и д а ц и и  предприят ия, учреж дения, о р га н и за 
ции, со кр а щ ен и я  численност и и л и  штата работ ников, со
кр а щ ен и я  объем а  работы.

П ри  увольнении в связи  с со кращ ением  численности 
или ш тата  работни ков  адм и нистрация  о б язан а  исходить 
из интересов о р ган и зац и и  работы . В первую очередь 
увольняю тся  работни ки  низкой квали ф и к ац и и , с м ень
шим производственны м опытом. В связи  с этим а д м и 
нистрация  вп р аве  произвести перестановку работников  
на имею щ ихся до лж н о стях .  П о  сокращ ен и ю  ш тата  мо
ж е т  быть уволен работник, д о лж н о сть  которого не со к р а 
щ ается ,  и оставлен  работник, до лж н о сть  которого 
уп р азд н ен а .  О д н ако  т а к о е  перераспределен ие  д олж н о  
о граничиваться  кругом  работников , зан и м аю щ и х  одно
родные долж ности . П ри  равной производительности 
труда  и кв ал и ф и к ац и и  предпочтение в оставлении на 
работе  отдается:

— семейным — при наличии двух  или более - и ж д и 
венцев;

— л ицам , в семье которых нет других работников  с 
сам остоятельны м  зар або тк о м ;

—  работн и кам , имею щ им д ли тельн ы й непрерывный 
с т а ж  работы  на дан ном  предприятии;

—  р аботни кам , получивш им во врем я  работы  на 
предприятии трудовое  увечье или проф ессиональное з а 
болевание;

— р аботни кам , повы ш аю щ им  свою к в ал и ф и кац и ю  
без отры ва  от работы  в высших и средних специальны х 
учебны х заведен иях , и л ицам , окончившим с отрывом 
от производства  вышнее или среднее  специальное учеб 
ное заведен и е  в течение двух лет  после окончания  уче
бы;

—  и н вали дам  войны и член ам  семей во ен н о сл у ж а
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щих, погибших или пропавш их без вести при за щ и т е  
Отечества.

А дм и нистраци я  о б яза н а  принять меры к и сп ользова
нию вы сво бо ж даю щ и х ся  работни ков  на  других работах  
и ли ш ь  при отсутствии такой  возм ож н ости  или несогла
сии работн и ка  перейти на такую  рабо ту  он м ож ет  быть 
уволен, но после письменного уведом лени я  за  д ва  м еся
ца. Уволенному работни ку  вы п лач и вается  вы ходное по
собие в разм ер е  среднемесячной зар п л аты .  О св о б о ж д е
ние педагогических работни ков  в связи  с сокращ ением  
объем а работы  (учебной н агрузки)  м ож ет  производить
ся  только  по окончании учебного года.

Врем енны е работники  могут быть уволены адм и н и 
страцией при приостановлении работы  на предприятии 
на срок более одной недели по причинам производст
венного х ар ак тер а ,  а т а к ж е  сокр ащ ен и я  работы.

2. О бнаруж ивш егося несоответствия работ ника з а 
ним аем ой  должности и л и  вы п о лн яем о й  работе лиш ь 
вследствие недостаточной кв ал и ф и к ац и и  либо состоя
ния здоровья, препятствую щ их продолж ени ю  работы. 
Д р у ги е  причины поводом к  увольнению  по дан н о м у  ос
нованию  быть не могут.

Н есоответствие работн и ка  вы полняемой работе  д о л ж 
но п о д твер ж даться  объективны м и д ан ны м и: актам и ,
справкам и . О дним из д о казател ь ств  несоответствия з а 
нимаемой долж ности  педагогического состава  явл яется  
аттестация , которую  он проходит через к а ж д ы е  пять 
лет.

Состояние зд о р о в ья  м ож ет  быть причиной увольн е
ния, если наступило стойкое сниж ение трудоспособности, 
препятствую щ ее н а д л е ж а щ е м у  исполнению трудовых 
обязанностей , либо  если исполнение трудовы х о б я з а н 
ностей по состоянию зд оровья  рабо тн и к а  противоп ока
за н о  или опасно д л я  коллектива .

3. Систематического н еи сп о лн ен и я  работ ником тру
д о вы х  обязанност ей, если к нему ранее  прим енялись  
м еры  дисциплинарного  или общ ественного воздействия, 
к  которым относятся  лиш ь взы скания , при м ен яем ы е т р у 
довы м  коллективом , товарищ еским  судом, о бщ ествен
ными о р ганизац иям и . П ри этом приним аю тся  во в н и м а 
ние лиш ь взы скания , со д н я  налож ен и я  которых до и з 
д ан и я  п р и каза  прош ло не более одного года и если 
они не сняты  досрочно. Н ад о  иметь в виду, что нельзя
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увольн ять  р аботни ка , если он за  тот ж е  проступок у ж е  
понес дисцип линарное  взыскание.

У вольняя  по дай ной  причине, адм и н и страц и я  о б язан а  
у к а за т ь  работнику, к ак и е  именно проступки им совер
шены.

4. П р о гу л а  б ез уваж ит ельны х причин , в том чи сле  
отсутствия на  работе в  течение рабочего  д н я  б о лее  трех 
часов. П рогулом  считается  неявка  на работу  без у в а 
ж и тельн ы х  причин в течение всего рабочего дня. Им 
при знаю тся  та к ж е :

— о ставлени е  работы  лицом, заклю чи вш и м  трудовой 
договор на неопределенный срок, без предупреж дени я  
адм инистрации о расторж ении  договора , а равно  о с т ав 
ление  им работы  до  истечения срока  предупреж дени я  
без согласия адм инистрации;

—  оставлени е  работы  лицом, заклю чи вш и м  срочный 
трудовой договор, до истечения его срока  без р а з р е ш е 
ния адм инистрации;

— сам остоятельное  о ставлени е  работы  лицом, о бу 
чавш им ся  с отрывом от производства  на курсах, не п р о 
р аботавш и м  после обучения установленного срока;

— невыход на работу, на которую работни к  на з а 
конном основании переведен.

Увольнение за  прогул, в том числе отсутствие на р а 
боте более трех  часов без у важ и тел ьн ы х  причин, допус
кается  независимо од того, при м ен яли сь  ли в прош лом к 
виновному меры дисциплинарного  или общ ественного  воз
действия.

5. Д лит ельн ой  н е я вк и  на работу вследст вие вр ем ен 
ной нетрудоспособности.

З а  работником , временно утрати вш им  трудоспособ
ность вследствие болезни, р аб о та  сохраняется  в течение 
четырех месяцев, не считая  отпуска по беременности и 
родам . О снованием д л я  увольнения м ож ет  служ и ть  лиш ь 
неп реры вн ая  нетрудоспособность в течение четырех м е
сяцев. П ричем в дан ном  случае  возм ож н ость  увольнения 
ставится  в зависи м ость  от наличия  производственной не
обходимости в расторж ении  договора . З а  работником , 
временно утрати вш им  трудоспособность вследствие бо
лезни  туберкулезом , место работы  сохраняется  до д в е 
надцати  месяцев, а в случае  утери трудоспособности 
в р езу л ьтате  увечья или проф ессионального  заб о леван и я  
место работы  д о л ж н о  сохран яться  до  восстановления 
трудоспособности или установления  инвалидности.
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Временный работни к  м ож ет  бы ть уволен при неявке  
на рабо ту  в течение более двух  недель п одряд  вследст 
вие временной нетрудоспособности.

6. В осст ановления на работу р а н ее  вы п о лн явш его  
эту работу. Увольнение по дан н ом у  основанию м ож ет 
иметь место:

—  когда работник, р ан ее  вы полнявш ий эту  работу, 
восстановлен на работе  по решению КТО, проф ком а, 
су да ;

—  в связи  с увольнением в з а п а с  военнослуж ащ его , 
которы й возврати лся  на п реж нее  место работы;

—  в связи  с реаби литац ией  незаконно осуж денного 
или незаконно арестованного.

7. П о я в ле н и я  на  работе в нет резвом виде. П ри  этом 
не имеет значения , о тстран ялся  ли работн и к  от р а б о 
ты в связи с его нетрезвы м состоянием, в какое  врем я 
имело место появление в нетрезвом  состоянии на р а 
боте.

8. С оверш ения  по месту работы хи щ ен и я , в том чис
л е  мелкого, установленного  вступившим в закон ную  си
лу  приговором суда или постановлением органа , в к о м 
петенцию которого входит н алож ен ие  адм и н и страти вн о
го взы скания .

Кроме того, трудовой договор с некоторой катего
рией рабочих и с л у ж а щ и х  м о ж ет  быть прекращ ен  в слу 
чаях:

—  однократного  грубого наруш ения трудовы х о б я 
занностей руководителям и  предприятий, учреж дений, 
организац ий, а т а к ж е  их зам ести телям и;

—  соверш ения виновных действий работником , не
посредственно обсл у ж и ваю щ и м  ден еж н ы е  или товарны е 
ценности, если эти действия д аю т  основание д л я  утраты  
довери я  к нему;

— соверш ения работником , вы полняю щ и м  восп и та
тельны е функции, ам оральн ого  поступка, несовместимо
го с продолж ением  дан ной  работы.

Запрещение расторжения трудового договора (кон
тракта) по инициативе администрации без согласия 
профсоюзного комитета. Увольнение по инициативе 
адм инистрации не д опускается  без предварительного  
согласи я  профсоюзного комитета  за  исключением слу 
чаев:

—  ли к ви дац и и  предприятия, учреж ден ия , о р га н и за 
ции;
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—  неудовлетворительного  р езу л ьтата  испытания, ус
тановленного  при приеме на работу;

—  увольнения  с совм ещ аем ой работы  в связи  с прие
мом другого р аботни ка , не являю щ егося  совместителем , 
а т а к ж е  в связи  с ограничениям и на работу  по совм ести
тельству, предусмотренны ми законом;

—  восстан овлен ия  на р аботе  ран ее  вы полнявш его  
эту  работу;

—  увольнение с предприятия , где нет профсою за;
—  увольнение по лю бы м  основаниям  руководителей 

предприятий , учреж ден ий , организац ий, их зам естителей , 
руковод ящ и х  работников , избираем ы х, утвер ж даем ы х  
или н азн ачаем ы х  на долж ности  ор ган ам и  государствен
ной власти , уп равлени я , а т а к ж е  общ ественны ми органи
зац и ям и  и другим и объедин ениям и  гр аж д ан .

О б ращ ен и е  адм и нистрации  в профсою зный комитет 
д л я  получения согласи я  на увольнение работн и ка  по
д ается  в письменной форме. О принятом  реш ении проф
союзный комитет  д о л ж е н  сообщ ить адм инистрации 
в десятидневны й срок т а к ж е  в письменной форме.

П ри рассмотрении просьб адм инистрации профком 
проверяет  обстоятельства  д ел а  не только  с точки зрения 
законности, но и целесообразности . О тк аз  профсоюзного 
комитета  в увольнении явл яется  окон чательны м  и не 
м ож ет  бы ть отменен или зам ен ен  актом  вы ш естоящ его  
профсоюзного органа.

П ри согласии проф ком а адм и н и страц и я  вправе  р а с 
торгнуть договор не позднее одного месяца со д н я  полу
чения согласия, а при увольнении за  наруш ение  дисцип
лины — в п ределах  месячного срока со д н я  об н ар у ж ен и я  
проступка. Если  п ри каз  в течение месяца издан  не бу-. 
дет, необходимо обратиться  в профком повторно, а при 
пропуске второго месяца вообще тер яется  право уволь
нения.

Получив согласие на увольнение, адм и нистрация  во
все не о б язан а  его реали зовать .  О на м ож ет  изменить 
свое решение.

Если вопрос об увольнении поставлен  товарищ еским  
судом, трудовы м  коллективом , он все равно согласуется  
с профкомом.

Увольнение по инициативе третьих лиц, не являющих
ся стороной трудового договора. И ногда увольнение р а 
ботника м ож ет  наступить в р езу л ьтате  вм еш ательства  
народного суда, профсоюзного органа , органов М и н и 
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стерства  обороны, товарищ еского  суда. В основе таких  
увольнений л е ж и т  неп равом ерное действие р аботни ка .

Контрольно-ревизионные органы  М инистерства  ф и 
нансов, товарищ еские  суды, комитеты  первичных п р о ф 
союзных организац ий  могут ставить вопрос об увольне
нии, а судебные органы, органы  М ин истерства  по д ел а м  
обороны и профсою зные органы  вп р аве  требовать у воль
нения.

В соответствии с требован и ям и  этих органов  а д м и 
ни страция  о б яза н а  расторгнуть трудовой договор с р а 
ботником. В частности по требован и ю  профсою зных ор 
ганов адм и нистрация  о б яза н а  уволить  или сместить 
с зани м аем ой  долж ности  определенны е категории руко
водящ их работников , если они наруш аю т  за к о н о д а т е л ь 
ство о труде, не вы полняю т об язател ьств  по ко л л екти в 
ному договору, п роявляю т  бю рократизм , д опускаю т во
локиту.

Рук оводящ и й  работник, избранн ы й на д о лж н о сть  тру 
довы м коллективом , освобож дается  по требовани ю  п роф 
союзного о р ган а  на основании реш ен ия  общ его  собрания  
коллектива  или по его уполномочию  — Советом т р у до 
вого коллектива .

Отстранение от работы. О тстранен ие  от работы  с при
остановлением  зар або тн о й  платы  м ож ет  производиться  
только  по п редлож ени ю  уполномоченны х на то органов 
и в случаях , предусмотренных закон ом . О т работы  мо
гут отстранить:

—  с л е д о в а т е л ь — по мотивированном у постан овле
нию, п о д л еж ащ ем у  утверж ден ию  прокурором;

—  органы  государственного  санитарного  надзора  — 
(временно) бактерионосителей и лиц, могущих быть рас 
пространителям и  инфекционных заболеван ий ;

— госавтоинспекция — водителей , находящ и хся  в сос
тоянии опьянения и не имею щ их прав на управление;

—  отдел  охраны тр у да  и техники безопасности.
В озм ож н ость  отстранен ия  работников от работы  пре

дусм отрена  У ставам и о дисциплине.
Выходное пособие. П ри увольнении в связи  с при зы 

вом на военную служ бу , о тк азо м  работн и ка  от перевода 
на работу  в другую  местность, о б н ар у ж и в ш и м ся  несоот
ветствием зан и м аем о й  долж ности , восстан овлен ием  на 
работе  ран ее  вы полнявш его  эту  работу, а т а к ж е  в сл ед 
ствие наруш ения  адм инистрацией  зако н о дател ьства  о 
труде при расторж ении  срочного д оговора  работни ку
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вы п лач и вается  выходное пособие в р а зм е р е  дву х н едел ь 
ного зар аб о тк а .

П ри увольнении в связи  с ли кви дац и ей  предприятия, 
учреж ден ия , организац ии , со кращ ением  ш тата  вы ход
ное пособие в ы п л ач и в ается  в р а зм е р е  среднемесячной 
зар або тн о й  платы.

В ы п л ата  выходного пособия не м о ж ет  быть за м е н е 
на заб лаго вр ем ен н ы м  предупреж дени ем  о предстоящ ем  
увольнении.

Врем енны м  р або тн и кам  выходное пособие в разм ере  
двухнедельного  з а р а б о т к а  вы п лач и вается  ли ш ь  при 
увольнении в связи  с призы вом или поступлением на 
военную служ бу , а в остальн ы х сл у ч ая х  —  в разм ер е  
трехдневного  среднего зар аб о тк а .

§ 5. Рабочее время и время отдыха

Рабочее  время. Р аб о чее  врем я  —  это установленное 
закон ом  или на его основе время, в которое работни к  
в соответствии с п рави лам и  внутреннего трудового  р а с 
п орядка , установленны м  реж и м ом  труда  до лж ен  вы пол
нять свои обязан ности  в соответствии со своими трудо
выми функциям и. З д е с ь  имеется в виду не нахож дени е  
на работе, а вы полнение своей работы . П ри  этом р а б о т 
ник не о б язател ьн о  до лж ен  находиться  по месту работы, 
по расп оряж ен и ю  адм и нистрации  свою работу  он м ож ет 
вы полнять  и в ином месте, например, находясь  в ко м ан 
дировке. В рабочее врем я  не вклю чается  зан яти е  о б 
щ ественной работой, хотя она и вы полняется  по месту 
работы .

П ро д о лж и тель н о сть  рабочего  времени —  одно из в а ж 
нейших условий труда , з а тр аги в аю щ ее  интересы всех 
трудящ ихся . П оэтом у зако н о дател ьство  у стан авли вает  
норму п родолж ительности  рабочего  времени в течение 
суток и недели, нормальное, сокращ енное, неполное, не
норм ированное и т. д. рабочее время.

Н о р м а л ь н а я  п родолж ительность  рабочего  времени 
не м ож ет превы ш ать  40 часов в неделю. О на м о ж ет  быть 
пятидневной и шестидневной с одним и д вум я  вы ходны 
ми днями.

П ро д о лж и тель н о сть  рабочего времени в течение су
ток  н азы вается  рабочим  днем. Т рудовы м  за к о н о д а те л ь 
ством он реглам ен ти руется  исходя из шестидневной р а 
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бочей недели и составляет  семь часов. П ри  пятидневной 
рабочей неделе продолж ительность  рабочего  д н я  з а к о 
ном не реглам ен ти рован а .  З десь  за  основу нормы про
долж и тельн ости  тр у да  берется  недельн ая  норма рабочего 
времени и у стан авли вается  она п рави лам и  внутреннего 
трудового расп о р ядк а  или гр аф и кам и  сменности. В пос
леднем  случае  речь будет у ж е  идти не о рабочем  дне, а 
о рабочей смене.

С о к р ащ ен н ая  на один час  п родолж ительность  р а б о 
чего времени устан ав ли в ается  в предвы ходны е дни и 
накануне  праздничны х дней. Д л я  работников  от 16 до 
18 лет  р а б о ч а я  неделя составляет  36 часов или 6 часов 
в ден ь  при ш естидневной рабочей неделе, а д л я  лиц  
в возрасте  от 15 до  16 л е т — 24 часа в неделю, и их р а 
бочий ден ь  не д о л ж е н  превы ш ать  4 часов. Д л я  у ч ащ и х 
ся средних об р азо вател ьн ы х  школ, С П Т У  и средних учеб
ных заведений, совм ещ аю щ и х  учебу с работой, эти сро 
ки сокращ ены  вдвое.

С окращ енн ое  рабочее врем я  установлено т а к ж е  д л я  
рабочих и сл у ж ащ и х , чей труд  сопряж ен  с воздействием 
вредных ф акторов  производства , д л я  п реп одавателей  
высших и средних учебных заведений, учителей, меди
цинских работников, работников  дош кольны х у ч р еж д е 
ний и некоторых других категорий трудящ и хся , чей труд  
связан  с больш ими нервными и и н теллектуальны м и пе
регрузками.

П р о д олж и тель н ость  труда  в ночное врем я  (с 22 ч а 
сов до 6 часов утра) сокращ ается .

З ак о н  в отдельны х сл учаях  по договоренности а д м и 
нистрации и работн и ка  позволяет  ка к  при приеме на р а 
боту, т а к  и в последствии у с т ан а в л и в а ть  неполный р а 
бочий ден ь  или неполную рабочую  неделю. В отличие от 
установления  сокращ енного  рабочего времени, устан ов
ление неполного рабочего в р е м е н и — это право, а не 
о бязан ность  адм инистрации . У стан авл и ваться  оно мо
ж е т  лю бом у работнику по соглаш ени ю  сторон, а не точ
но определенном у кругу предусмотренны х закон ом  лиц. 
Р абочее  врем я ум еньш ается  не на фиксированное, а на 
лю бое количество времени и тр у д  работни ка  при непол
ном рабочем времени оп лачи вается  пропорционально от
работан н ом у  времени.

Режим рабочего времени. Р е ж и м  рабочего времени — 
это порядок расп ределен и я  времени работы  и отды ха  в 
течение определенного  к ал ен д арн ого  периода. Р еж и м
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вклю чает  в себя следую щ ие элементы: н ач ало  и око н ча 
ние работы , врем я  и продолж ительность  смен, их чере
дование.

Р еж и м  рабочего  времени о п ред еляется  п рави лам и  
внутреннего трудового расп о р ядк а  и гр аф и к ам и  см ен
ности.

О т  реж и м а  работы  работни ков  следует  отли ч ать  р е 
ж и м  работы предприятия , который определяется  уста 
вом, полож ением . П редп р и яти е  м ож ет  рабо тать  кр у гл о 
суточно, а работни ки  —  посменно.

Р еж и м  рабочего  времени м ож ет  быть единым д л я  
всего предприятия  или различны м  д л я  р азн ы х  его струк
турны х подразделений. В озм ож ен  по соглаш ени ю  сторон 
и ин дивидуальны й р еж и м  работы . П ри  ш естидневной 
рабочей неделе реж и м  работы  соответствует устан овлен 
ному законом  рабочем у  дню. П ри пятидневной рабочий 
ден ь  составляет  восемь часов.

К аж д ы й  из этих реж и м ов  обеспечивает  соблю дение 
установленной закон ом  нормы рабочего в р е м е н и — 40 ч а 
сов в неделю.

Н а  отдельны х предприятиях  д опускается  многосмен
ный реж им  тр у да  (двух-, трех-, четы рехсм енны й). П ри  
этом  н о р м ал ь н ая  п родолж ительность  в дневной и вечер
них см енах  при пятидневной рабочей неделе не д о лж н а  
превы ш ать  8 часов.

Ночной сменой считается  та ,  в который не менее по
ловины  рабочего  времени приходится  на ночное время.

П ереход  из одной смены в другую  до лж ен  произво
диться , к а к  правило, через неделю. З а п р е щ а е тс я  работа  
в течение двух  смен подряд.

З ак о н о м  п редусм атри вается  т а к ж е  сум м ированны й 
учет рабочего времени, при котором продолж ительность  
рабочего врем ени в сутки и в неделю м о ж ет  отклоняться  
от установленной закон ом  нормы, а п ереработка  в одни 
дни ком пенсируется  либо недоработкой в другие дни, 
либо  предоставлением  дополнительны х дней отды ха  
в п ределах  какого-то  определенного  учетного периода 
(три недели, месяц, к в а р т а л ) .  О б щ а я  ж е  п р о д о л ж и тел ь 
ность рабочего времени не д о л ж н а  превы ш ать  н о р м а л ь 
ного числа рабочих часов д л я  этого периода.

В отдельны х случаях , которы е прям о предусмотрены 
законом , доп ускается  р азделен ие  рабочего  д н я  или см е
ны на части. О д н ако  о б щ а я  п родолж ительность  рабочего 
времени не д о л ж н а  превы ш ать  установленной нормы
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еж едневной работы. Такой р еж и м  рабочего  времени д о 
пускается  там , где объем  работы  существенно меняется 
в течение суток (водители городского тран сп орта ,  не
которы е работники торговли ).

Д л я  отдельны х работников , коллективов , п о д р азде 
лений предприятий доп ускается  в определенны х преде
л а х  сам орегули рован ие  нач ала ,  окончания  и п р о д о л ж и 
тельности рабочего  дня или рабочей смены (реж и м  ги б 
кого рабочего  врем ени).

С уть гибкого граф и ка  зак л ю ч ается  в том, что д ля  
работн и ка  устан ав ли в ается  ф икси рованное  врем я, кото
рое он о б язател ьн о  д о л ж е н  находиться  на работе, и гиб
кое врем я д л я  н ач ал а  и конца рабочего дня , в п ределах  
которого работни к  вправе  начинать  и за к а н ч и в ат ь  р а 
боту по своему усмотрению.

Гибкий гр аф и к  рабочего  времени м о ж ет  вводиться  
в р ам ках  любого реж и м а  работы , но при всех в ар и ан тах  
норма рабочего времени д о л ж н а  быть отр або тан а  пол
ностью.

Р еж и м  гибкого рабочего  времени устан ав ли в ается  
по соглаш ению  м еж ду  адм и нистрацией  и работни ком  
к а к  вновь приним аем ы м , т а к  и р аботаю щ им . В послед
нем случае  работни к  о д ат е  перевода его на гибкий р е 
ж и м  рабочего  времени д о л ж е н  быть поставлен  в извест
ность не п о зж е  чем за  месяц.

Д л я  ответственных работников , отдельны х категорий 
инженерно-технических работников , некоторых других 
категорий рабочих и сл у ж ащ и х , чье врем я  тр у д а  не под
д ается  точному учету, установлен  ненормированны й р а 
бочий день, при котором работни ки  либо  сам и р асп р ед е 
л яю т  свое рабочее  время, либо, подчиняясь рабочем у  
р еж и м у  предприятия, в отдельны х сл учаях  д л я  вы полне
ния своих сл уж еб н ы х  обязан ностей  з а д ер ж и в а ю тс я  на 
р аботе  сверх рабочей смены или вы зы ваю тся  на работу  
в более ранн ее  время, чем это предусмотрено п р ави лам и  
внутреннего трудового  расп орядк а .

В отдельны х о б ластях  народного хозяйства  и ку л ь 
туры  помимо общ их норм, регулирую щ их рабочее время, 
действую т специ альны е нормы, устан ав ли в аю щ и е  п оря
д о к  реали зац и и  общ их норм в специфических условиях 
труда , а т а к ж е  регулирую щ ие вопросы рабочего вре
мени, хар актер н ы е  только  д л я  дан ной  отрасли  (п ред 
при ятия  ж ел езн од орож н ого  тран сп орта ,  автомобильного, 
водного транспорта , связи  и некоторые д р у ги е ) .  С пе
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ци альн ы е  нормы оп ределяю тся  полож ениям и о рабочем  
времени работни ков  отдельны х  отраслей  или особыми 
норм ативны м и ак там и , у стан авли ваю щ и м и  р еж и м  р а б о 
ты в этих отраслях .

Кодексом  закон ов  о труде  предусм атри ваю тся  и сверх
урочны е работы , под которыми поним аю тся  работы  
сверх  установленной п родолж ительности  рабочего  в р е 
мени (сверх рабочего  дня, сверх рабочей смены, а т а к ж е  
сверх рабочего  времени за  учетный период при су м м и 
рованн ом  учете рабочего врем ен и ) .  Д л я  рабочих  и слу
ж а щ и х  с неполным рабочим  днем и неполной рабочей 
неделей рабо та ,  вы полнен ная  ими сверх предусм отрен
ной закон ом  п родолж ительности  рабочего  времени, т а к 
ж е  к а к  и п ер ер аб о тк а  сверх установленной п р о д о л ж и 
тельности рабочего  времени лицам и  с ненормированны м 
рабочим  днем и лицам и , р аботаю щ и м и  по совм еститель
ству, сверхурочной работой  не считается.

С верхурочны е работы  допускаю тся  закон ом  только:
—  тогда, когда  это  необходимо д л я  обороны Респ уб

лики, п р ед отвращ ен и я  стихийного бедствия, производ
ственной необходимости и при некоторы х других  ч рез
вы чайны х обстоятельствах;

—  с р азреш ен и я  профсоюзного комитета , который 
при этом  д о л ж е н  проверять  действительную  необходи
мость т ак и х  работ , в ы яв л ять  причины, по р о ж даю щ и е  т а 
кие работы, и при ним ать  меры к  их устранению ;

—  при условии привлечения рабочего и сл у ж ащ его  
к  этим  рабо там  не более четырех часов в течение двух 
дней подряд  и не более 120 часов в год.

К  сверхурочным р або там  не могут при влекаться  л и 
ца ,  не достигш ие 18 лет, работники , обучаю щ иеся  без 
отры ва  от производства  в общ ео б р азо вател ьн ы х  ш колах  
и проф техучилищ ах, в дни зан яти й , больны е ту бер к у ле 
зом, а т а к ж е  некоторы е категории женщ ин.

Трудовое зако н о дател ьство  регулирует  не только  про
до лж и тель н о сть  рабочего  времени, но и его и сп ользова
ние. Э ф ф ективн ом у  использованию  рабочего  времени 
способствую т нормы п рава , регулирую щ ие нормирование 
тр у да ,  бригадный подряд, о п л ату  за  конечный р езуль
т а т  труда , стим улирование  совм ещ ения профессий и т. д. 
П р ави л ьн о е  использование рабочего времени является  
прямой о бязан ностью  всех работаю щ их. З ак о н  наделяет  
адм и нистрацию  правом  требовать  от работников  вы пол
нения их обязанностей  по использованию  рабочего в р е 
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мени и обязан ностью  орган и зо вы вать  т р у д  рабочих  и 
служ ащ и х , с о зд ав а ть  условия, способствую щ ие раци о
нальном у использованию  времени труда . А дм и н и стра
ц и я  о б яза н а  о р ган и зовы вать  учет ф актически  о т р а б о 
танного  времени, осущ ествлять  кон троль  за  выходом на 
рабо ту  и уходом с работы , ф икси ровать  ф актически  от
работанн ое  время, врем я  простоев, врем я  отсутствия на 
работе, причины потери рабочего времени.

В соответствии с ф актически  о тработан н ы м  временем  
производится  о п л ата  труда , пред оставл яю тся  д о п о л н и 
тельны е отпуска.

В ф актически  о тработан н ое  врем я  вклю чается  к а к  
врем я  работы, т а к  и врем я  перерывов, которы е законом  
п ри равниваю тся  к  рабочем у  времени.

Время отдыха. Временем  отды ха  счи тается  время, 
в течение которого работни к  не за н я т  на работе  и кото
рое он мож ет исп ользовать  по своему усмотрению.

Трудовое закон одательство  у с тан ав ли в ает  сл еду ю 
щ ие виды времени отды ха: еж едневны й, еж енедельны й 
отдых, праздничны е дни, отпуска.

Е ж едневны й отдых предоставляется  работн и кам  к а к  
в течение рабочего дня, т а к  и после него. П ереры в  д л я  
отды ха  и питания  д о л ж е н  предоставляться , к а к  п р ави 
ло, через четыре часа  после н ач ала  работы  и д л и те л ь 
ность его о пределяется  к аж д ы м  предприятием  в за в и с и 
мости от х а р а к т е р а  производства , организац ии  и усл о 
вий труда , состава  работников, но не д о л ж н а  превы ш ать  
двух  часов. В рем я н ач ал а  и окончания  переры ва опреде
л яется  п р ави лам и  внутреннего трудового р асп о р ядка ,  
граф и ком  работы. Там, где условия  работы  не позволяю т 
установить перерыв, рабочим и с л у ж ащ и м  д о л ж н а  быть 
предоставлена  возм ож н ость  приема пищи в течение р а 
бочего времени. О тды х м еж д у  см енам и не м ож ет  быть 
менее 16 часов.

Трудовое закон одательство  у стан ав ли в ает  общий в ы 
ходной ден ь  —  воскресенье. Второй выходной день, при 
пятидневной рабочей неделе, если  не установлен  з а к о 
нодательством , определяется  граф и ком  сменности. О ба  
выходных дня , к а к  правило, п редоставляю тся  подряд. 
П р о д олж и тель н ость  еж енедельного  отды ха не м ож ет 
быть менее 42 часов. Зак о н о дател ьство  зап р е щ а е т  р а б о 
ты в выходные дни, а т а к ж е  перенос дней отдыха на 
д ругое  время. В порядке  исклю чения к  работе  в вы ход
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ные дни р азр е ш а е тс я  п р и влек ать  только  отдельны х р а 
бочих и сл у ж ащ и х , и ск л ю ч а л  лиц, не достигш их 18 лет 

и отдельны е категории ж ен щ и н, по письменному п р и к а 
зу  адм инистрации , согласован ном у с профсою зным к о 
митетом, и ли ш ь  в следую щ их случаях : во-первых, д ля  
п редотвращ ен и я  или ликвидац ии  стихийного бедствия, 
производственной аварии  либо  немедленного устранения  
их последствий; во-вторых, д л я  вы полнения  н ео тл о ж 
ных, з а р а н е е  непредвиденны х работ , от  срочного вы п ол
нения которы х зави си т  н о р м ал ь н ая  р аб о та  предприятия  
в дальн ейш ем .

Все работни ки  о свобож даю тся  от работы  и в п р а з д 
ничные дни, которы е устан авли ваю тся  О лий М аж л и со м  
Р еспублики . В эти дни  во зм о ж н а  р абота  на п редп ри я
тиях, приостановка которых н евозм ож на по производ
ственно-техническим условиям; работы , св язан н ы е  с о б 
сл уж иван ием  населения; неотлож ны е ремонтны е и по
грузочно-разгрузочны е работы.

Р а б о та  в праздничны е дни  ком пенсируется  повыш е
нием зар п л аты .  П о  ж ел ан и ю  работни ка  за  работу  
в п раздни чны е дни ем у м о ж ет  быть предоставлен  другой 
ден ь  отдыха.

В выходные и праздничны е дни, а т а к ж е  после окон
чан ия  работы  на отдельны х п редприятиях  с о б яза т е л ь 
ного согласи я  профсою зного комитета  могут о р ган и зо 
вы вать ся  д еж у р ства ,  которы е компенсирую тся предос
тавлен и ем  в б л и ж а й ш и е  10 дней отгула той ж е  п родол
ж ительности , что и деж урство . Е сли  работн и к  д еж у р и т  
после окон чан ия  рабочего  дня или рабочей смены, вы
ход  его на р або ту  на следую щ ий д ен ь  переносится на 
более позднее время.

О тпуска. Всем работн и кам  п редоставляю тся  еж е го д 
ные отпуска с сохранением  места работы  и среднего  з а 
р або тк а .  Е ж егодн ы м  отпуск н азы вается  потому, что 
предоставляется  один раз  за каж д ы й  проработанны й год, 
который исчисляется  с момента поступления работника 
на работу.

Е ж егодны й отпуск предоставляется  п ро д о л ж и тел ь 
ностью не менее 15 рабочих дней. Это м иним альны й от
пуск, но д л я  отдельны х категорий работни ков  в о тдел ь 
ных сл учаях  устан овлен ы  удлиненны е отпуска (для  
несоверш еннолетних — один кал ен д ар н ы й  месяц, д л я  пре
подавателей  вузов, с у з о в — 48 рабочих д н ей ) .  В других 
сл учаях  сверх основного отпуска р або тн и кам  за  труд  
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в особых условиях, за  продолж ительную  работу  на 
одном предприятии п редоставляю тся  дополнительны е 
отпуска. К последним относятся:

—  дополнительны е отпуска р аботни кам , зан яты м  на 
работах , вклю ченных в список производств с вредными 
условиям и тр у да  (продолж ительность  дополнительного 
отпуска зави си т  от степени вредности производства  и ко
л ебл ется  от 6 до 36 рабочих д н е й ) ;

— дополнительны е отпуска р аботни кам , зан яты м  
в промы ш ленности и сельском  хозяйстве, строительстве, 
на транспорте  и некоторы х других  о тр асл я х  народного 
хозяйства  и имею щ им продолж ительны й с т а ж  работы 
на одном предприятии;

— в других случаях , предусмотренны х за к о н о д а те л ь 
ством и коллективн ы м и д оговорам и  или иными л о кал ь н ы 
ми нормативны ми актам и.

Р аб о тн и кам  с ненормированны м  рабочим  днем про
долж и тельн ость  дополнительного  отпуска у с т ан а в л и в а 
ется  адм и нистрацией  по согласован ию  с профсою зным 
комитетом д л я  каж до й  долж н ости  в зависи мости  от о б ъ 
ема фактической  работы, но не м ож ет  превы ш ать  12 р а 
бочих дней.

Д ополни тельны й трехдневны й отпуск работаю щ и м  
ж ен щ и н ам , имею щ им двух  и более детей в в о зр асте  до 
12 лет, п ред оставляется  в том случае, если о б щ а я  про
долж и тельн ость  отпуска не превы ш ает  28 к ал ен д ар н ы х  
дней.

У становленн ая  закон ом  дли тельн ость  отпуска не мо
ж е т  бы ть изменена ни по соглаш ени ю  сторон, ни в од
ностороннем порядке  адм и нистрацией  кром е случаев  
прогула или отсутствия на работе  более  трех  часов без 
у важ и тел ьн ы х  причин. В дан ном  случае  еж егодны й от
пуск (как  основной, т а к  и дополнительны й) ум ен ьш ает 
ся  на число дней прогула, кром е отпуска, п р ед о ставл ен 
ного ж ен щ и нам , имею щ им двух  и более детей  до 12 лет. 
П ричем  во всех сл у ч ая х  продолж ительность  отпуска не 
м ож ет  быть меньш е 12 рабочих дней.

В ремя и очередность п редоставлени я  отпусков у с т а 
н авли вается  граф и ком  отпусков, которы й составляется  
адм и нистрацией  по согласован ию  с профсою зным ком и
тетом  не позднее пятого ян в ар я  текущ его  года.

О тпуск за  первый год работы  предоставляется  по 
истечении 11 месяцев непрерывной работы. Д о  истече
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ния 11 месяцев отпуск предоставляется  только  опреде
ленны м категориям  работников.

К а к  прави ло , за м е н а  еж егодного  отпуска денеж ной 
компенсацией не допускается , кроме случаев  увольне
ния рабочего или сл у ж ащ его ,  не использовавш его  от
пуск.

В отдельны х с л у чаях  д опускается  перенос отпуска на 
следую щ ий год. Н о  на это необходимо согласие р а б о т 
ника и согласован ие  с профсою зным комитетом. П ри 
этом  отпуск за  к аж ды й  рабочий год п р о д о л ж и тел ьн о 
стью не менее шести рабочих дней д о л ж е н  быть исполь
зо ван  в течение одного года после наступления  п рава  на 
отпуск, а остальн ы е дни могут быть присоединены к  от
пуску за  следую щ ий год.

Н а р я д у  с еж егодны м  и дополнительны м  отпусками 
закон одательство  допускает  возм ож н ость  п редоставле
ния работн и кам  отпусков без сохранения заработн ой  
платы. В отдельны х случаях , к а к  наприм ер ж ен щ и н ам , 
имею щ им двух  и более детей в возрасте  до 12 лет, а д 
мин истрац ия  о б яза н а  предоставить  такой  отпуск на 
срок, определенны й соответствую щ им зако н одательн ы м  
актом. В других  сл учаях  он п редоставляется  работни ку  
с р азреш ен и я  руководителя  предприятия  по соглаш ению  
сторон. Этот  отпуск м ож ет  бы ть о тработан  работником  
в последую щ ем из расчета  один ден ь  работы  за  один 
ден ь  отпуска. О тр аб о тка  производится  в нерабочее вре
мя. П р о д олж и тель н ость  работы  д о л ж н а  соответствовать  
рабочем у  дню .

В некоторых сл учаях  за к о н  о б язы в а е т  адм и н и стр а
цию  предоставить  работни ку  отпуск без сохранения  з а р 
платы, в частности:

—  работаю щ и м  ж ен щ и н ам  по уходу за  ребенком  
в возрасте  от 1 года 6 месяцев до  3 лет;

— работнику, котором у вы делена  б есп латн ая  или с 
оплатой 30% стоимости путевка д л я  санаторно-курорт
ного лечения, а очередной отпуск он у ж е  отгулял  и не 
имеет больничного листка  на эти  дни;

—  д л я  сдачи  вступительны х эк зам енов  в вы сш ие и 
средние специ альны е учебные заведен и я  на 15 и 10 к а 
лен д ар н ы х  дней, не считая  времени на дорогу  к  месту, 
где находится  учебное заведение, и обратно;

—  р аботни кам , обучаю щ им ся  на подготовительных 
курсах  при высших учебных заведен и ях  без отры ва от 
работы , д л я  сдачи вы пускны х экзам ен ов  на 15 к а л е н 
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дарн ы х  дней, не счи тая  времени проезда  в учебное з а в е 
дение  и обратно;

—  поступаю щ им в аспиран туру  и обучаю щ им ся  без  
отры ва  от производства  на в р ем я  проезда  до учебного 
заведен и я  и обратно;

—  у ч астни кам  войны с ф аш истской  Г ерм анией  и при
равненн ы м  к  ним л и ц ам  —  до двух недель;

— ж ен щ и н ам , имею щ им 2 и более  детей  в возрасте  
до 12 лет  —  до двух  недель;

— д л я  ухода за  заб о левш и м  членом семьи, если нет 
другого  члена семьи, которы й м ож ет  у х а ж и в ат ь  за  з а 
болевш им.

§ 6. Рабочее время и время отдыха  
в общеобразовательной средней школе

В ш к о л ах  устан овлен а  ш естидневн ая  р або ч ая  неделя 
с одним выходным днем, в н ач аль н ы х  к л ассах  м ож ет  
у стан авли ваться  пяти дн евн ая  р а б о ч а я  неделя.

В рем я  н ач ал а  и окон чан ия  работы  в ш ко л е  у с т ан а в 
л и в а е тся  в зависи мости  от количества  смен местными 
о р ган ам и  народного об разован ия .

Рабочее  врем я  педагогических работников  о п р е д е л я 
ется  учебным расписанием  и долж н остн ы м и  о б язан н о с 
тями, во зл агаем ы м и  на них уставом  средней ш колы  и 
п р ави лам и  внутреннего трудового р асп о р ядк а .  А дминис
т р ац и я  о б яза н а  о р ган и зо вать  учет явки на рабо ту  и ух о 
д а  с работы.

Особенности регулирования  рабочего времени п ед а 
гогических работни ков  ш колы  состоят в том, что д и р е к 
тор ш колы по согласован ию  с профсою зным комитетом 
и  коллективом  на к а ж д ы й  учебный год к а ж д о м у  препо
д ав а т е л ю  устан авли вает  учебную  нагрузку . П ричем  д е 
л а ть с я  это д о лж н о  непременно до ухода работников  
в отпуск и с учетом следую щ их условий:

— у педагогических работников , к а к  правило, д о л ж 
на сохраняться  преемственность классов  (групп) и о б ъ 
ем учебной нагрузки;

— предельного о б ъ ем а  учебной нагрузки  д л я  препо
давател ей ,  воспитателей , который они могут вы полнять  
сверх установленной нормы часов за  ставку  в одной и 
той ж е  ш коле не установлено (при распределен ии  н а 
грузки д о лж н о  учиты ваться  качество вы полняемой р а б о 
ты, обеспеченность педагогическими кад р ам и  и другие 
ф акторы  с учетом местных у с л о в и й ) ;
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—  молодых специалистов  после окон чан ия  ими учеб
ных заведений необходимо обеспечить учебной н агр у з
кой не менее количества  часов, соответствующ его став 
ке зар або тн о й  платы;

—  неп олн ая  у ч еб н ая  н агрузк а  рабо тн и ка  во зм о ж н а  
только  при его согласии, которое д о лж н о  быть в ы р а ж е 
но в письменной форме;

—  объем  учебной нагрузк и  у педагогических р а б о т 
ников д о л ж е н  быть, к а к  правило, стаби льн ы м  на про
тяж ен и и  всего года (уменьш ение его возм ож н о  только  
при сокращ ении числа у чащ и хся  и классов-ком плектов  
в ш коле, передаче  части их в ш колы-новостройки той 
ж е  местности, а т а к ж е  в некоторых других  исклю чи тель
ных сл у ч ая х ) .

Р асп и сан и е  уроков составляется  и у тв ер ж д ается  т а к 
ж е  по согласован ию  с проф сою зны м  комитетом  и с уче
том обеспечения педагогической целесообразности , с 
соблю дением  санитарно-гигиенических норм и м ак си 
м альной экономии времени учителя. П ри  этом педагоги
ческим р або тн и кам  д о л ж е н  п редусм атри ваться  один 
свободный ден ь  в неделю  д л я  методической работы  и по
вы ш ения квалиф икации .

П р о д олж и тель н ость  рабочего д н я  о бслуж и ваю щ его  
персонала и рабочих о п ред еляется  граф и ком  сменности, 
составленны м с соблю дением установленной п р о д о л ж и 
тельности рабочего  времени за  неделю или другой учет
ный период , и у тв е р ж д а е тс я  адм и нистрацией  ш колы  по 
согласован ию  с профсою зным комитетом. В граф и ке  
у казы в аю тся  часы работы  и п ереры ва  д л я  отды ха и 
приема пищи. П о р я д о к  и место отды ха, приема пищи ус
та н а в л и в а е тс я  адм и нистрацией  ш колы  по согласован ию  
с профсою зным комитетом . Г р а ф и к  сменности до лж ен  
бы ть о б ъ явлен  р або тн и кам  под расписку  и вы веш ен на 
видном месте, к а к  правило,! не позднее чем за  один №е- 
сяц до введения  его в действие.

Д л я  некоторы х категорий  работников  (ночных нянь, 
истопников) м о ж ет  быть по согласован ию  с п роф сою з
ным комитетом  устан овлен  сум м ированны й учет рабо ч е
го времени. В гр аф и ке  работы  таки х  категорий р аботн и 
ков п редусм атри вается  еж енедельны й непрерывный 
отдых п родолж ительностью  не менее 42 часов.

Р а б о та  в праздничны е и вы ходны е дни зап рещ ен а .  
П ривлечен ие  учителей, воспитателей  и некоторых других
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работников  ш кол к  д еж у р ству  и некоторым видам  работ  
в выходные и праздничны е дни д опускается  в исклю чи
тельн ы х случаях , предусмотренны х закон одательством  
(предотвращ ение  и ли к ви д ац и я  стихийного бедствия, вы 
полнение неотлож ны х, з а р а н е е  непредвиденны х работ, 
от срочного вы полнения которы х зави си т  н ор м ал ьн ая  
р абота  ш ко л ы ) ,  с согласи я  профсоюзного комитета  и по 
письменному при казу  адм инистрации . Д н и  отды ха  за  
д еж у р ство  или р або ту  в выходные и праздничны е дни 
предоставляю тся  в соответствии с действую щ им за к о н о 
д ательством  (ст. 76 К З о Т  Р еспублики  У збеки стан )  или 
с согласи я  работни ка  в кан и кулярн ое  врем я , не совп а
д аю щ ее  с очередным отпуском.

Р аботн ики  ш кол-интернатов , детских домов, спе
ц и альн ы х  ш кол и работники, д л я  которых установлен 
сум м ированны й учет рабочего времени, при влекаю тся  
к  работе  в выходные и п раздни чны е дни. В рем я этой 
работы , к а к  правило, вклю чается  в месячную норму р а 
бочего времени. В ы ходны е дни им предусм атри ваю тся  
граф и ком . О п лата  работы  в праздничны й ден ь  произво
д и тся  в разм ер е  одинарной часовой или дневной нормы 
сверх месячного о кл ад а .  П о  ж ел ан и ю  рабо тн и ка  ему мо
ж е т  быть предоставлен  другой ден ь  отдыха.

А дминистрация  п ри влекает  педагогических р аб о тн и 
ков к  д еж у р ству  в ш коле. Н а ч и н аться  оно д о лж н о  не 
р ан ьш е  20 минут до н ач ала  занятий  и п р о д о л ж аться  не 
более 20 минут после занятий . Г р а ф и к  составляется  д и 
ректором ш колы по согласован ию  с профсою зным коми
тетом.

В ремя осенних, зимних и весенних, а т а к ж е  летних 
кан икул , не совп адаю щ ее  с очередным отпуском, я в л яе т 
ся рабочим временем . В эти периоды педагогические р а 
ботники при влекаю тся  адм и нистрацией  к о р ган и зац и о н 
ной работе  в п ределах  времени, не превы ш аю щ его  их 
учебной нагрузки  до н ач ал а  каникул.

О бщ и е  собрания  трудового  коллекти ва  ш колы  про
водятся  по мере необходимости, но не р еж е  двух  раз 
в год.

З а с е д а н и я  педсовета, к а к  правило, проводятся  один 
раз  в четверть. З а н я т и я  внутриш кольн ы х методических 
объединений учителей и воспитателей проводятся  не ч а 
ще двух раз  в учебную четверть.

О бщ и е родительские со бр ан и я  созы ваю тся  не реж е 
двух  раз  в год, классны е —  не р еж е  четырех раз  в год^
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С об ран и я  трудового коллектива , з асед ан и я  педсове
тов и за н я т и я  м етодобъединения д о лж н ы  пр о д о л ж аться  
к а к  правило, не более двух  часов, родительские со б р а 
н и я —  полтора часа ,  собран ия  ш кольников  — один час, 
зан я ти я  к р у ж ко в  —  от  45 минут до полутора часов.

Очередность представлени я  еж егодны х отпусков ус
т ан ав л и в ается  адм и нистрацией  ш колы  по согласованию  
с профсою зным комитетом и с учетом необходимости 
обеспечения норм альной работы  ш колы  и благопри ятн ы х 
условий д л я  отды ха работников . О тпуска, к а к  правило, 
предоставляю тся  в период летних каникул .

§ 7. Рабочее время и время отдыха в детском  
дошкольном учреждении

П едагогическим  работн и кам  детских дош кольны х 
учреж дений устан ав ли в ается  сокращ енное  рабочее в р е 
мя. Ш естичасовой рабочий день установлен  д л я  касте 
лянш , среднего и м ладш его  медицинского персонала, 
нянь, подсобных рабочих, зан я ты х  мойкой посуды и 
корм лением  детей, а т а к ж е  в детских дош кольны х  уч 
реж дениях , в которых с о д е р ж а тс я  ту берк улезн ы е  боль
ные, умственно отсталы е  дети  и дети с т я ж е л ы м  п о р а 
ж ен и ем  центральной  нервной системы, в том числе с т я 
ж елы м и  наруш ениям и речи и перенесш ие полиомиелит.

Р еж и м  работы  детского дош кольного  уч реж ден ия  
у стан авли вается  решением хоким а или соответствую щ их 
предприятий, учреж дений, организац ий  по согласован ию  
с хокимом. Д етск о е  дош кольное  учреж ден ие  обычно р а 
ботает пять или ш есть дней в неделю. Д л и тел ьн о сть  п ре
бы вания  детей в нем у стан ав л и в ается  в 9, 10, 11, 12 и 
24 часа в сутки —  при шестидневной рабочей неделе с 
одним выходным днем, в 9, 10, 12 и 24 ч а с а  в сутки  — 
при пятидневной рабочей неделе с д в у м я  выходными 
днями. В необходимы х случаях  д л я  детей в возрасте  от 
трех до  семи лет  могут откры ваться  д еж у р н ы е  группы, 
р або таю щ и е  в воскресенье и праздничны е дни.

Р а б о та  детского сада  начинается  не раньш е семи ч а 
сов и за к а н ч и в ае тс я  не позж е д в ад ц а т и  часов. К ак  
исклю чение д опускается  изменение этого времени на 
тр и д ц ать  минут.

Д л я  рабочих и с л у ж а щ и х  устан ав ли в ается  пятиднев
ная  р або ч ая  неделя  с д вум я  выходными дням и. П р о д о л 
ж и тельность  смены о п ределяется  п рави лам и  внутренн е
го трудового расп о р ядк а  или граф и ком  сменности.
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Если устан овлен ие  пятидневной рабочей недели при
зн ается  нецелесообразны м , устан ав ли в ается  ш естиднев
н а я  р а б о ч а я  неделя. П р о д олж и тель н ость  ежедневной 
работы  не д о л ж н а  превы ш ать  семь часов — при 40-часо
вой недельной норме и ш есть ч а с о в — при 36-часовой 
неделе.

П я ти д н ев н ая  или ш естидневн ая  р або ч ая  неделя  уста
н авл и вается  адм и нистрацией  детского дош кольного  уч
р еж д ен и я  с согласи я  профсоюзного комитета  и с учетом 
мнения коллектива . Г р аф и к  сменности т а к ж е  р а з р а б а т ы 
вается  адм и нистрацией  совместно с профсою зным ком и
тетом  и доводится  до  сведения к аж до го  работн и ка  под 
расписку  за  один месяц до  введения.

П итан и е  воспитателей  детских дош кольны х  у ч р еж д е
ний о рганизуется  за  30 минут до  н ач а л а  работы  или 
после ее окончания, либо вместе с детьми, или во врем я 
сна  детей. А налогично этот  вопрос реш ается  и д л я  других 
работников, которы м по условиям  работы  н ельзя  у с т а 
новить перерыв д л я  питания  и отды ха. О б сл у ж и в а ю щ е 
му персоналу обеденный перерыв устан ав ли в ается  п р а 
вилам и  внутреннего трудового расп орядка .

§ 8. Тарифная система и заработная плата

Тарифная система п ред ставляет  собой совокупность 
п равил, с помощ ью которых использую тся единые м ас
ш табы  сравнительной оценки различного  рода  и видов 
р або т  в целях) наи более  обоснованного  определен ия  и с 
ходных норм оплаты  труда . Т а р и ф н а я  система п о д р а з 
д ел я ется  на тари ф н ую  систему оплаты  тр у да  рабочих и 
тар и ф н у ю  систему оплаты  труда  руководящ их, ин ж ен ер
но-технических работников  и других  служ ащ и х .

Т а р и ф н а я  система оплаты  тр у д а  рабочих состоит из 
тариф но-квалиф ик ацион ного  справочника , тариф ной  сет
ки, тари ф н ой  ставки, тари ф н ы х  коэффициентов.

Т ариф н о-к вали ф п кац и он н ы й  справочник вкл ю чает  т а 
р и ф н о-квали ф и каци онны е характеристики  профессий р а 
бочих, сгруппированны х по производствам  и видам  р а 
бот, разряды , которы м соответствует та  или иная работа ,  
тр ебо ван и я  к зн ан и ям  и навы к ам  рабочего при присвое
нии ему соответствую щ его р азр я д а .

Т ариф ная сетка определяет  соотношение тр у да  р а 
ботников разны х р азр я д о в  в зависимости  от их к в а л и ф и 
кации. О на обеспечивает  более высокую оп лату  за  более 
слож ны й труд. Т а р и ф н а я  сетка состоит из тар и ф н ы х  р а з 
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р ядов  и тар и ф н ы х  ставок. П ервы й  р а з р я д  —  это наи 
более простые работы, последний —  наи более  слож ны е. 
С оотнош ение ставки  рассм атр и ваем о го  р а з р я д а  и ставки 
первого р а з р я д а  н азы вается  тари ф н ы м  коэффициентом. 
Он показы вает , во сколько  р а з  т а р и ф н а я  ставк а  р ас 
см атри ваем ого  р а зр я д а  выше тариф ной  ставк и  первого 
р а зр я д а .

Т ариф ная  ставка — норма, оп р ед ел яю щ ая  разм ер  оп 
л а ты  за  единицу времени (час, день, м есяц ) .  П ри пом о
щ и тари ф н ы х  став о к  обеспечивается  единство в оплате  
тр у да  рабочих одинаковы х профессий, вы полняю щ их 
работы  равной сложности.

Если  в основе за р п л а т ы  рабочих л еж и т  та р и ф н а я  
ставк а ,  то в основе оплаты  тр у да  руководящ их, и н ж е
нерно-технических работников  и с л у ж а щ и х  л е ж и т  д о л ж 
ностной окл ад ,  который т а к ж е  устан ав ли в ается  а д м и 
нистрацией сам остоятельно . Н о  могут исп ользоваться  
и иные ф орм ы  оплаты  труда  этой категории работников  
(в процентах  от выручки, в д о л я х  от прибы ли и т. п.) .

Заработная плата есть ф о р м а  во зн агр аж д ен и я ,  кото 
рое предприятие, учреж дение, о р ган и зац и я  об язан ы  в ы 
плач и вать  р або тн и кам  за  их труд.

З а р а б о т н а я  п лата  о п ред еляется  конечным р е зу л ь т а 
том труда  р аботни ка , его личным трудовы м  в к л а д о м  и 
качеством  тр у да  и м акси м альн ы м  р азм ером  не огр ан и 
чивается.

З а р а б о т н а я  плата  состоит из основной и д оп олн и тель
ной частей. О сн овн ая  —  это относительно постоянная 
часть  зар п л аты .  В нее входит т а р и ф н а я  ставка , н а д б а в 
ки и д оплаты  к тари ф н ой  ставке, которы е у с т ан а в л и в а 
ются на определенны й срок  и в случае  ухудш ения  р а б о 
ты отм ен яю тся  (кром е платы  за условия  т р у д а ) .

К дополнительной части относятся  премии и в о зн а 
гр а ж д е н и я  за  общ и е  р езультаты  тр у да  по итогам  года.

Сущ ествует  два  вида правового регулирования  з а р а 
ботной платы : государственное и локальное . Г осударст 
венное норм ирование  —  это устан овлен ие  высшими о р г а 
нами государственной власти  и у п равлен и я  общ их усл о 
вий оплаты  труда . Л о к ал ь н о е  регулирование  —  это 
установление условий оплаты  тр у да  в п равовы х нормах, 
р а зр а б а т ы в а е м ы х  адм и нистрацией  совместно с профсо
ю зным комитетом в п ределах  предоставленн ы х им прав.

Кодексом закон ов  о тр у де  установлено, что м есячная  
о п л ата  тр у да  работника, отработавш его  полностью оп
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ределенную  на этот период норму рабочего  времени и 
вы полнивш его свои трудовы е обязан ности  (нормы тру 
д а ) ,  не м ож ет  быть ниж е установленного  за к о н о д а т е л ь 
ством Р еспублики м инимального  р а зм е р а  оплаты  труда  
независимо от ф орм  собственности предприятия.

П редп риятия , учреж ден ия , организац ии  с ам о сто я 
тельно реш аю т, какую  систему оплаты  бр ать  за  основу: 
тари ф н ую  ставку , оклады , бестариф ную  систему. И м  с а 
мим п редставляется  право  реш ать  вопросы о р азм ер ах  
тар и ф н ы х  ставок, окладов , премиях, иных поощ ритель
ных вы платах , а т а к ж е  о соотношении в их р азм ер ах  
м еж д у  отдельны м и категориям и персонала . Это реш ение 
д о лж н о  ф икси роваться  или в коллективном договоре, или 
в иных л о к альн ы х  п равовы х актах .

О п л ата  тр у да  руководителей, специалистов  и с л у ж а 
щ их производится, ка к  правило, на основе д олж ностны х 
окладов , которые т а к ж е  устан авли ваю тся  а дм и н и стр а 
цией самостоятельно. М огут  и сп ользоваться  и иные 
формы оплаты  тр у д а  этой категории работни ков  (в про
центах  от выручки, в д о л я х  от прибыли и т. д .) .

П ри  выполнении рабо т  в условиях труда , откл о н яю 
щ ихся  от норм альны х, предприятия , учреж ден ия , ор ган и 
зации об язан ы  производить р або тн и кам  соответствую 
щие доплаты , р азм ер ы  и условия  вы платы  которы х у ста 
навли ваю тся  предприятием  самостоятельно. Н о  реш ения 
по этим вопросам  т а к ж е  д о лж н ы  ф и кси роваться  в кол
лективном  договоре или в ином локал ьн о м  нормативном 
акте.

Системы заработной платы. П о д  системой заработ ной  
платы  понимается  способ устан овлен ия  соотношения 
м еж д у  мерой тр у да  и р азм ером  в о зн агр аж д ен и я  за  труд. 
В зависимости  от того, к а к  осущ ествляется  учет труда  
(рабочим  временем или количеством изготовленной п р о 
дукции) прим еняется  поврем енная  или сдельн ая  система 
зар або тн о й  платы . П ри по врем енной  системе труд  о п л а 
чивается  за  ф актически  о тработан н ое  врем я: час, день, 
месяц, почему о п л ата  тр у да  и н а зы в ается  почасовой, 
поденной, помесячной. О сновн ая  часть с л у ж а щ и х  полу
чает  месячные д олж н остн ы е  оклады .

П ри  этой системе оплаты  сум м а месячного д о л ж н о с т 
ного о к л а д а  зависит от числа д н е й  в месяце, тогда  ка к  
при почасовой о п л ате  сум м а месячной за р п л а т ы  зависит 
от количества  проработан н ы х  часов в месяц.

П о вр ем ен н ая  о п л ата  прим еняется  там , где  индиви
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д у а л ь н а я  в ы р або тк а  рабочих о п ределяется  технологиче
ским  процессом и не зависи т  или почти не зависи т  от 
сам их  работников  и потому д л я  стим улирования  их тр у 
да  часто т а р и ф н а я  ставка  или долж ностной  о к л а д  д о 
полняется  премией, вы плач иваем ой  при достиж ении 
повыш енных п ок азателей  работы. В дан ном  случае  з а р а 
бо тн ая  п лата  осущ ествляется  у ж е  по поврем енно-прем и
альной  системе.

П ри сд ельн о й  системе заработн ой  п л аты  тр у д  р а б о т 
ника оп лач и вается  за  к а ж д у ю  единицу произведенной 
им продукции по сдельны м  р асценкам . П ри  дан ной сис
тем е  за р а б о т н а я  п лата  работни ка  полностью  зависи т  от 
того, сколько  пригодной продукции или трудовы х о п е р а 
ций он выполнил. И спользовани е  этой системы зависи т  
о т  нали чи я  технически обоснованны х норм и точного 
учета  вы работки , строгого кон троля  за  качеством  р а б о 
ты, н а д л е ж а щ е й  орган и зац и и  труда. З а р а б о т н а я  плата  
сдельщ ика  о п ределяется  произведением  сдельных р а с 
цен ок на число единиц произведенной продукции за  п л а 
теж н ы й  период.

Разнови дн остью  сдельной оплаты  является  прям ая  
сдельн ая ,  косвенная, сдельно-прогрессивная и аккордн ая  
системы. В первом случае  о п л ата  труда  производится  по 
неизменным р асц ен кам  п рям о  пропорционально в ы р а 
ботке.

Второй случай прим еняется  д л я  оплаты  вспом огатель
ных рабочих, которые сами продукцию  не производят, но 
от  их работы  во многом зависи т  количество ее выпуска 
другим и (наладчики , к р ан о вщ и ки ) .  Они получаю т з а р 
пл ату  за  единицу продукции, вы работанн ую  основными 
работн и ка  м и-сдельщ ика ми.

П ри  аккордн ой  системе р азм ер  оплаты  у с т ан а в л и в а 
ется  не за  к а ж д у ю  произведенную операцию  в отдель
ности, а за  определенны й объем  работ  за  п латеж н ое  в р е 
мя. Э та  система в основном используется в строительстве.

Сущ ествует  ещ е б р и гадн ая  о п л ата  труда , при которой 
за р а б о т о к  отдельного  работн и ка  зависи т  от результатов  
работы  всей бригады . Д л я  полного учета и н ди ви ду ал ь 
ного в к л а д а  к а ж д о го  работни ка  в р езультаты  работы  б ри 
гады  по решению ее общ его  собрания  могут применяться  
коэффициенты  трудового участия ( К Т У ) , порядок оп р е 
деления н применения которых у стан авли вается  п о л о ж е
нием о бригадном  хозрасчете, бригадном  подряде.

П р ем и а льн а я  система заработ ной платы. П рем ия —
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это ф орм а  м атери альн ого  стим улирования  результатов  
труда , не учтенных в основных систем ах заработн ой  п л а 
ты. П ремии, к а к  это у ж е  отм ечалось  вы ш е,— дополни
тельн ая, перем енная  часть зар п л аты , р азм ер  которой, к а к  
правило, зависи т  от выполнения конкретны х п о к а з а 
телей  и устан ав ли в ается  в процентном отношении к  ос
новному окладу . Но премии могут в ы д ав а т ь с я  не за  в ы 
полнение за р а н е е  обусловленны х конкретны х п о к а за те 
лей, а к а к  поощрение. Они не учи ты ваю тся  при подсчете 
среднего за р а б о т к а ,  но зан о сятся  в трудовую  книж ку .

Сегодня предприятие сам остоятельно  р а зр а б а т ы в а е т  
и у т в е р ж д а е т  полож ен ие  о премировании. П рем ии  в ы 
плачи ваю тся  из ф онда  зар аб о тн о й  п латы  и ф онда  м ате 
риального  поощ рения. Р аб очи е  премирую тся из того и 

другого  фонда, а руководящ и е  работники — только  из о д 
ного.

П о  итогам  работы  за  год м о ж ет  в ы д ав а т ь с я  во зн а 
граж ден и е ,  которое является  сам остоятельной  формой 
поощ рения и вы плачивается  из фонда м атери альн ого  
поощ рения. Р а зм е р  в о зн агр аж д ен и я  о п ред еляется  с уче
том результатов  труда  рабочего или сл у ж а щ его  и про
д олж ительности  с т а ж а  работы  на предприятии. М ини
м альны й с т а ж  работы  —  один год, м акси м альн ы й , за  
пределам и  которого разм ер  в о зн агр аж д ен и я  не увел и 
ч и в а е т с я — пять лет.

Нормирование труда. Н орм и р о ван и е  тр у д а  —  это оп
ределение необходимых з а т р а т  тр у д а  (времени) на вы 
полнение (изготовление) единицы продукции отдельны м  
работником  или бригадой . С ущ ествую т нормы времени, 
нормы вы работки , нормы о бслуж и ван и я ,  норм атив  чис
ленности рабочих и сл у ж ащ и х , норм и рован ное  зад ан и е .

Н о р м а  в р е м е н и — у стан овлен н ая  величина рабочего  
времени (в месяцах , ч а с а х ) ,  н еобходи м ая  д л я  вы полне
ния работником  или группой работников  соответствую 
щ ей кв ал и ф и к ац и и  единицы работы  в определен ны х ор 
ганизационно-технических условиях.

Н орм а  вы работки  —  установленны й объем  работы , 
которы й работни к  или группа работни ков  соответствую 
щ ей кв ал и ф и кац и и  об язан ы  вы полнить в единицу р а б о 
чего времени в определен ны х организационно-техниче
ских условиях.

Н о р м а  об сл у ж и ван и я  —  количество произведенных 
объектов  (единиц оборудования, рабочих  м ест) ,  которы е 
работн и к  или группа работни ков  соответствую щ ей к в а 
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ли ф и к ац и и  о бязан ы  обслуж и ть  за  единицу рабочего вре
мени в определенны х организационно-технических усл о 
виях.

Н орм а  численности рабочих и с л у ж а щ и х  — устан ов
л е н н а я  численность отдельны х категорий работников  
соответствую щ ей квалиф икации , необходи м ая  д л я  вы п ол
нения определен ны х производственны х ф ункций или 
о б ъ ем а  работы.

Н орм ати вн ое  з а д ан и е  —  установленны й объем  р а б о 
ты. который работн и к  или группа работни ков  на повре
менно о п л ач и ваем ы х  р аб о тах  об язан ы  вы полнять  за  оп
ределенную  единицу рабочего  времени (смена, м есяц ) .

Н орм ы  по мере организационно-технического , техно
логического соверш ен ствовани я  производства, р а ц и о н а 
л и заци и  рабочих мест и аттестации адм и нистрацией  по 
согласован ию  с профсоюзным комитетом периодически 
изменяю тся..  Н овы е нормы не позднее  чем за  один месяц 
до их введен ия  д о лж н ы  быть доведены до  сведения р а 
ботников.

П ри  выполнении рабо т  в условиях  труда , откл о н яю 
щ ихся от нормальны х, предприятия, учреж ден ия , о р га н и 
зац и и  обязан ы  производить работн и кам  соответствующ ие 
доплаты , р азм ер ы  и условия  вы платы  которых у с т а 
навли ваю тся  предприятиям и сам остоятельно . Но р еш е
ния по этим вопросам  д олж н ы  ф и кси роваться  в коллек-  
тивном договоре или в ином л о к ал ьн о м  нормативном 
акте. П ри этом р азм ер ы  д о п л а т  не могут быть н и ж е  ус
тановленны х закон одательством . В частности, р а зм е р  д о 
платы за  совмещ ение работы  не м о ж ет  со ставл ять  менее 
50%  о к л а д а  по основной работе.

З ак о н о дател ьств о м  о труде  п редусм атри вается  в о з 
м ож ность сверхурочной работы . Т а к а я  р абота  д о л ж н а  
о п л ач и вать ся  не менее чем в двойном разм ере. По 
просьбе работника сверхурочная  р абота  м ож ет  бы ть к о м 
пенсирована предоставлением  отгула в разм ере , соизм е
римом с количеством о тр або тан н ы х  часов. В этом слу
ч ае  о п л ата  производится  у ж е  в одинарном  разм ере.

В повыш енном разм ере , у стан ав л и в аем о м  к о л л ек ти в 
ным договором, о п лачи вается  т а к ж е  р абота  в ночное вре
мя. Но р азм ер ы  д о п л аты  не д о лж н ы  быть н и ж е  у с т а 
н авли ваем ы х  зако н о дател ьство м  д л я  работни ков  р а з 
личны х отраслей  народного хозяйства .

Р а б о та  в праздничны е дни, к а к  правило, о п л а ч и в а 
ется  в двойном р азм ере . Л и ш ь  р аботни кам , получаю-
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ЩИМ месячный окл ад ,  при условии, что р абота  в п р а зд 
ничные дни ими п рои зводи лась  в п ределах  месячной 
нормы рабочего времени, д о п л а та  производится  в р а з 
мере не менее одинарной часовой или дневной ставки 
сверх о клад а .

П о  ж е л а н и ю  работни ка  за  работу  в праздничны й 
ден ь  м о ж ет  быть предоставлен  другой  д ен ь  отды ха. В 
этом случае  о п л ата  производится  в одинарном  разм ере.

Р а б о т а  в выходные дни т а к ж е  ком пенсируется  либо  
зар п л ато й  не менее чем в двойном р азм ере , либо предо
ставлением  другого д н я  отдыха. В повышенном разм ер е  
оп лач и вается  и р абота  в ночное время.

П ри невыполнении норм вы работки  не по вине р а б о т 
ника оп лата  производится  за  ф актически  выполненную 
работу. При изготовлении продукции, оказав ш ей ся  б р а 
ком не по вине работни ка , о п л ата  труда  производится  по 
пониж енным расценкам . Н о  м есяч н ая  з а р п л а т а  в этом 
случае  не м о ж ет  быть ниж е 2/3 тариф ной  ставки  •уста
новленного р азр я д а .  Но если б р ак  произош ел вследст
вие скрытого д еф екта  в о б р аб аты в аем о м  м атери але ,  а 
т а к ж е  если б р ак  по вине работни ка  был об н ар у ж ен  
после приемки изделия  О ТК , о п л ата  производится к а к  
за  годные изделия . П олны й б р а к  по вине работни ка  не 
только  не оплач и вается ,  но с виновного взы ски вается  и 
возмещ ение за  нанесенный м атери альн ы й  ущ ерб. Ч а с 
тичный б р ак  по вине работн и ка  оп лач и вается  в пони
женном разм ер е  в зависимости  от степени годности и з 
готовленной продукции.

З а  время простоя не по вине работни ка , если он свое
временно предупредил адм инистрацию  о н ачале  простоя, 
труд  его о плач ивается  не н и ж е  2/3 тариф ной  ставки , 
время простоя по вине работн и ка  о п л ате  не р о д леж й т .

В случае  исполнения служ ебн ы х  обязанностей  по 
долж н ости  временно отсутствую щ его р аботни ка , когда 
это вы звано производственной необходимостью  (врем ен
ное замести тельство , которое в о зл а га ет с я  при казом  по 
предприятию ), з а м е щ а ю щ е м у  вы п лач и вается  разн и ц а  
м еж ду  его ф актическим  окладом  и долж н остн ы м  о к л а 
дом  зам ещ аем о го  при условии, что зам ещ аю щ и й  не Яв
ляется  ш татны м  зам естителем .

О п л ата  работы  по совместительству  производится  за 
ф актически  вы полненную  работу . П ри  сдельной оп лате  
за р п л а т а  вы п лач и вается  по фактической  вы работке.

Порядок выплаты зарплаты. З а р а б о т н а я  п лата  р а б о 
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чим и сл у ж ащ и м  вы п л ач и вается  не р е ж е  чем р а з  в пол
месяца, хотя д л я  отдельны х категорий работников  эти 
сроки могут' быть другими.

С ущ ествует  авансовы й и безаван совы й порядок  вы 
п латы  зар п л аты .  В первом случае  за  первую  половину 
м есяца работн и к  получает  аванс, а за  вторую  полови
н у — окончательны й расчет. Р а зм е р  ав а н с а  о п р ед ел яет 
ся по соглаш ению  адм и нистрации  с профкомом.

П ри б езаван совом  расчете  з а р п л а т а  за  первую поло
вину месяца вы п лач и вается  в зависимости от ф ак ти че 
ски вы работанн ой  продукции. У д ер ж ан и я  из заработн ой  
платы могут производиться  только  в следую щ их с л у 
чаях:

—  по налогам ;
—  при отбы вании исп равительны х работ  по пригово- 

вору суда в разм ер е  от 10 до 30%  зар або тн о й  п латы  н е 
зависи м о от других  уд ерж аний ;

—  по решению  суда не свыш е 2 0 % , а при взы скании 
али м ен тов  или возмещ ении у щ ерб а ,  причиненного уве
чьем, повреж дением  зд оровья  или смертью  корм ильца, 
а т а к ж е  при возмещ ении ущ ерба , причиненного разбоем  
или хищ ением ,— 5 0 % ;

— в виде ш траф ов , н а л а га е м ы х  в адм инистративном  
и дисцип линарном  порядке  и уд ер ж и ваем ы х  в бесспор
ном порядке;

—  по р асп о р яж ен и ю  адм и нистрации  с целью  пога
ш ен ия зад олж енности .

П оследнее у д е р ж а н и е  производится:
—  д л я  возм ещ ения  аван са ,  выданного  в счет з а р п л а 

ты; возврата  лиш них сумм, вы плаченны х вследствие 
счетных ошибок; погаш ения неи зрасходованн ого  и свое
временно не возвращ ен ного  аван са ,  выданного  на слу 
ж ебн ую  ко м ан ди ровку  или при переводе в другую  мест
ность на хозяйственны е нуж ды  (у д ер ж ан и я  эти могут 
бы ть сделаны  не позднее месяца со д н я  окон чан ия  сро 
к а ,  установленного  д л я  во звр ащ ен и я  аван са ,  погаш ения 
д о л га  и т. д., а п о зж е  они прои зводятся  только  через
суд);

—  в связи с получением у в ольн яю щ и м ся  отпускных 
за  неотработанн ы е дни, кроме случаев  увольнения  р а 
ботника  в связи  с ликвидац ией  предприятия, со к р а щ е 
ния ш тата  работников , о б н ар у ж и вш его ся  несоответствия 
зан и м аем о й  долж ности , дли тельн ой  неявки  на работу  
вследствие временной нетрудоспособности, призы ва или
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поступления на военную служ бу , перевода на другую  
работу  или вы борную  долж ность , н ап равлен и я  на учебу, 
а т а к ж е  в связи  с уходом на пенсию;

—  при возмещ ении ущ ерба , причиненного по вине р а 
ботника, в разм ер е  не превы ш аю щ ем  среднего месячно
го з а р а б о т к а  (расп оряж ен и е  о возмещ ении ущ ерба  
д о лж н о  быть сделано  не позж е двух  недель со д н я  об
н а р у ж ен и я  причиненного ущ ерба  и обращ ен о  к испол
нению не ранее  семи дней со д н я  сообщ ения рабо тн и ку ) .

§ 9. Гарантийные и компенсационные выплаты

Гарантийные выплаты и доплаты. Г арантийн ы м и н а 
зы ваю тся  предусмотренны е закон ом  вы платы  за  период, 
когда  работн и к  по уваж и тел ьн ы м  причинам  ф актически  
не исполнял  своих трудовы х обязанностей . Оми у с т ан а в 
ливаю тся :

—  за  врем я  вы полнения работником  государствен
ных или общ ественных обязанностей , если по за к о н о д а 
тельству  они осущ ествляю тся  в рабочее  врем я; в этих 
случаях  за  работником  сохраняется  и место работы , и 
средний з а р а б о т о к  (выполнение деп утатом  своих о б я з а н 
ностей, участие в качестве  деп утатов  на съездах , п л ен у 
мах, конференциях профсоюзных и други х  общ ественны х 
организац ий, вызовы в органы  д озн ан и я ,  п р е д в а р и 
тельного  следствия, прокуратуры , в суд, участие в су
дебн ы х  зас е д а н и я х  в качестве  народны х заседател ей  
и т. д .) ;

—  за  врем я  повы ш ения кв ал и ф и к ац и и  с отрывом от 
производства  при сохранении работы  и определенны х 
вы плат , устан овлен ны х закон ом ;

— за  врем я  обследования  в медицинском у ч р еж д е 
нии, когда  работн и к  о б язан  проходить тако е  о б сл ед о в а 
ние (в этом сл учае  сохраняется  средний з а р а б о т о к ) ;

—  при выполнении обязанностей  доноров, которых 
адм и н и страц и я  о б яза н а  отпускать  с работы  в д ен ь  о б 
следован и я  и сохран ять  за  ними средний зар або то к ;

—  за  врем я  уч асти я  в р аботе  по внедрению  и зо б р е 
тения на том ж е  предприятии  ( зар п л ата  вы п лач и вается  
по соглаш ению  сторон, но не н и ж е  среднего з а р а б о т к а ) ;

— за врем я  н ахож ден и я  в еж егодном  отпуске р а 
ботнику вы п лачи вается  средний за р а б о т о к  из расчета  
12 последних кал ен д ар н ы х  месяцев, предш ествовавш их 
отпуску;
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—  за  врем я  переры вов д л я  об огреван ия  и отды ха , 
предоставляем ы х  рабочим  и сл у ж а щ и м , работаю щ и м  в 
холодное врем я  на воздухе или в незак ры ты х  пом ещ е
ниях;

—  за  в р ем я  переры вов на корм лени е  р ебен ка , ж е н 
щ инам , имею щ им детей в возрасте  до полутора лет;

—  за  врем я  трудоустройства работн и кам , в ы сво бо ж 
д аем ы м  в связи  с сокращ ением  ш тата ,  но не свыш е двух 
месяцев со д н я  увольнения  с учетом вы платы  месячного 
выходного пособия, а в порядке  исклю чения п о 'р е ш е 
нию о рган а  по трудоустройству  и в течение третьего  
месяца, если этот  орган  не смог трудоустроить  о б р а 
тивш егося к  ним работни ка .

С ущ ествую т т а к ж е  гарантийн ы е доп латы . Они д е л а 
ются рабочим  и сл у ж а щ и м  м о л о ж е  18 лет  при со кр а 
щенной п родолж ительности  еж едневной  работы , при 
переводе работни ков  на другую  постоянную н и ж ео п л а 
чиваем ую  работу , если этот перевод  имел место не по 
просьбе р аботни ка . В последнем  случае  д о п л аты  осущ е
ствляю тся  в р азм ер е  среднего двухнедельного  з а р а 
ботка.

Компенсационные выплаты. Компенсационны ми н а 
зы ваю тся  вы платы  в целях  возм ещ ен ия  работни ку  р а с 
ходов, связан н ы х  или с вы полнением  им трудовы х о б я 
занностей, или с переездом  при переводе и приеме 
на работу  в другую  местность. К таки м  в ы п л атам  от
носятся:

1. К ом пенсация  при ком ан дировке , под которой по
ним ается  поездка работн и ка  по р асп о р яж ен и ю  руково
ди тел я  предприятия , уч реж ден ия , орган и зац и и  на опре
деленны й срок д л я  вы полнения служ ебного  за д а н и я  вне 
места постоянной работы. К о м ан д и ровка  м ож ет  быть не 
более  чем на 40 дней без учета дороги.

К ом андировкой не явл яется  поездка по служ ебн ы м  
д ел а м  тех работни ков , трудовы е обязан ности  которых 
связан ы  с постоянными р а зъ е зд а м и  (маш инист , води
тель  автобуса  д альн его  с л е д о в а н и я ) .  Этой категории  
работни ков  в ы п л ач и ваю тся  н ад бавк и  в процентах  к м е
сячной зарп лате .

К ом ан ди рован н ом у  вы п лачи ваю тся  суточные, расх о 
ды на проезд  и найм  ж и лого  помещ ения. Суточные вы
плачиваю тся  за  к а ж д ы й  ден ь  ком ан дировки , вклю чая  
выходные и п раздни чны е дни. Д е н ь  о тъ езда  и ден ь  при
езда  считается  одним днем.
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2. Компенсации при переводе работн и ка  в другую  
местность или при н ап равлени и  на работу  молодых спе
циалистов, если это связан о  с переездом  в другую  мест
ность. Это стоимость проезда  работн и ка  и членов его 
семьи, а т а к ж е  провоз им ущ ества  из расчета  до 500 кг 
на самого работни ка  и 150 кг на каж до го  члена семьи; 
суточные за  к аж ды й  ден ь  н ах о ж ден и я  в пути; еди но
врем енное пособие на самого работн и ка  в р а зм е р е  ме
сячного долж ностного  о к л а д а  по новому месту работы  
и на каж до го  п ереезж аю щ его  члена семьи в разм ер е  
1/4 пособия самого работни ка;  зар або тн о й  платы  по 
новому месту работы  за  дни сбора в дорогу  и устройст
ва  на новом месте ж и тел ьства ,  но не более шести дней, 
а  т а к ж е  за  врем я  н ах о ж ден и я  в пути.

3. Компенсации за  износ инструментов, п р и н а д л е ж а 
щ их  рабочим  и сл у ж а щ и м  (разм ер  компенсации уста 
н авли вается  адм и нистрацией  по согласован ию  с р а б о т 
ником и профсою зным ком итетом ).

§ 10. Трудовая дисциплина

Т р уд о ва я  д и сц и п ли н а  — это строгое соблю дение р а 
ботником обязанностей , возлож ен н ы х  на него трудовы м 
договором  (ко н тр ак то м ) ,  п рави лам и  внутреннего тр у д о 
вого расп орядк а ,  а т а к ж е  полож ен иям и  и до лж н о стн ы 
ми инструкциями.

Т р у д о вая  дисциплина обеспечивается  сознательны м, 
творческим  отнош ением к труду, м етодам и  убеж ден ия , 
поощрения, а в необходимы х случаях  и м ерам и дисцип
ли н ар н о го  воздействия.

В аж н ей ш и м  условием обеспечения высокой трудовой 
дисциплины  является  обязан ность  адм инистрации п р а 
вильно о рган и зовы вать  труд, укр еп лять  трудовую  и 
производственную дисциплину, неуклонно соблю дать  з а 
кон одательство  о труде, вн и м ательно  относиться  к  н у ж 
д ам  и зап росам  работников , улучш ать  условия  их труда  
и быта.

Н аруш ен и е  дисциплины влечет  за  собой применение 
дисцип линарного  воздействия, а т а к ж е  других  мер, пре
дусм отренн ы х действую щ им закон одательством .

З а  наруш ение трудовой  дисциплины  адм и нистрация  
м о ж е т  п ри м ен ять  следую щ ие д и сцип линарны е в з ы с к а 
ния: вы говор; штраф в р азм ер е  не более 20% средн ем е
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сячного з а р а б о т к а  (за систем атическое наруш ение  тру 
довой дисциплины, прогул без у важ и тел ьн о й  причины, 
появление на р аботе  в нетрезвом  виде, в состоянии н а р 
котического или токсического опьянения  на работни ка  
м ож ет  бы ть н а л о ж е н  ш тр аф  в разм ер е  не более 40%  
среднемесячного з а р а б о т к а ) ;  у в о л ь н е н и е  ( за  си стем ати 
ческое н аруш ение  трудовой  дисциплины, прогул, п о яв л е 
ние на работе  в нетрезвом  состоянии, соверш ение по 
месту работы  хищ ения, д а ж е  однократное  грубое н ар у 
ш ение трудовой дисциплины руководителем  и его за м е с 
тителем ) .

Д о  применения в зы скан и я  от наруш и теля  д о л ж н о  
бы ть затр ебо в ан о  объясн ение  в письменной форм е. О т 
каз  работни ка  д а т ь  объясн ение  не м ож ет  сл у ж и ть  пре
пятствием д л я  применения дисциплинарного  взы скания .

Д и сц и п ли н арн ое  взы скан и е  не м о ж ет  быть примене
но позднее шести месяцев со д н я  соверш ения проступка, 
а по резу л ьтатам  ревизии или проверки ф инан сово-хо
зяйственной деятельности  — не позднее двух  л ет  со дня 
его соверш ения. В у к азан н ы й  срок не вклю чается  врем я 
производства  по уголовному делу . К ром е того дисцип
ли н ар н ы е  взы скан ия  прим еняю тся  непосредственно за  
обнаруж ени ем  проступка, но не позднее одного м есяца 
со д н я  о б н ар у ж ен и я ,  не счи тая  времени болезни или н а 
хож дения  в отпуске.

З а  к а ж д о е  наруш ение  м о ж ет  быть н алож ен о  т о ль к о  
одно дисцип линарное  взыскание. П ри применении в зы 
с кан и я  д о лж н ы  учиты ваться  т я ж е с ть  соверш енного  
проступка, обстоятельства , при которых он совершен, 
п ред ш ествовавш ая  р абота  и поведение работни ка .

П р и к а з  о налож ен ии  дисцип линарного  взы скан ия  
о б ъ яв л я ется  работни ку  под расписку. П ри  необходимос
ти он м о ж ет  быть доведен  до  сведения всех работников.

По истечении года со д н я  применения д и сц и п л и н ар 
ного взы скания , если работн и к  не будет подвергнут  но
вому взы сканию , он счи тается  не подвергавш им ся  в зы 
сканию. А дм и нистраци я  по собственной инициативе, 
по ходатайству  непосредственного руководителя , тр у до 
вого коллектива , если подвергнутый взы скан ию  не со
верш ил нового проступка и проявил себя к а к  д обросо
вестный работник, м ож ет  снять  н ал о ж ен н о е  взы скан ие  
не д о ж и д а я сь  истечения годичного срока.

В течение действия  дисциплинарного  взы скан ия  ме
ры поощ рения к р аботн и ку  не применяются.
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§ 11. М атер и ал ь н ая  ответственность
П од  м ат ериальной ответственностью понимается  о б я 

занн ость  работн и ка  возместить полностью  или частично 
ущ ер б ,  нанесенный нм предприятию , учреж дению , о р г а 
низации в результате  виновного, противоправного  пове
ден ия .

М а т ер и а л ь н а я  ответственность рабочих и с л у ж ащ и х  
з а  нанесение предприятию  у щ ер б а  —  это сам о сто ятель 
ный вид  юридической ответственности. О т  других  видов 
м атери альн ой  ответственности (лиш ение или ум ен ьш е
ние премии, предусмотренное сни ж ение  коэф ф иц иента  
трудового участия) д ан н ы й  вид м атери альн ой  ответст
венности, отли чается  тем, что она п ри зван а :  во-первых, 
обеспечить сохранность им ущ ества  предприятия  и пре
д упреди ть  ф акты  бесхозяйственности; во-вторых, способ
ствовать  укреплению  трудовой дисциплины; в-третьих, 
обеспечить охрану  зар аб о тн о й  платы  рабочих  и с л у ж а 
щ их  от чрезмерны х и незаконны х удерж ан и й .

М атери альн ую  ответственность рабочих  и с л у ж а щ и х  
по норм ам  трудового п р ав а  следует  отли чать  от  им у
щественной ответственности по гр а ж д а н с к о м у  праву. 
О тличие за к л ю ч а е т с я  в следую щ ем:

—  С убъектом  м атери альн ой  ответственности по тр у 
довому праву  являю тся  только  рабочие  и сл у ж ащ и е , со
стоящ ие в трудовы х отнош ениях с тем  предприятием , 
котором у  ими нанесен м атери альн ы й ущ ерб. В тех с л у 
чаях, когда причинитель м атери альн ого  ущ ерба  не  состо
ит в трудовы х отнош ениях с предприятием , ответствен
ность наступает  по норм ам  гр аж д ан ск о го  права.

—  По норм ам  трудового  п р ав а  в зи м ается  только 
прям ой  действительны й ущ ерб, при этом, к а к  правило, в 
ограниченном разм ере, а по норм ам  гр аж д ан ско го  п р а 
в а — в полном объеме. П ри  этом под убы тком  п он им а
ются расходы , у тр ата  или повреж ден и е  им ущ ества , а 
т а к ж е  упущ ен н ая  выгода, которую  он получил бы, если 
бы обязательство  бы ло использовано.

— П ределы  м атери альн ой  ответственности по т р у д о 
вому п раву  диф ф еренц ированы  в зависимости  от п р а в о 
наруш ения, вида им ущ ества , трудовой  функции, а иног
д а  и вины, а нормы гр аж д ан ск о го  п рава  п ред усм атри 
в аю т  обязан ность  возм ещ ен ия  ущ ерба  и при случайно 
причиненном вреде.

—  В трудовом  праве  разм ер  причиненного ущ ерба , 
допущ енны й по вине нескольких работников , о п р ед ел я 
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ется  с учетом вины к а ж д о го  из них, т. е. они несут д о л е 
вую  ответственность. И склю чением  явл яю тся  только  
случаи  ум ыш ленного соверш ения  преступления группой 
работников . В гр а ж д а н с к о м  ж е  п раве  при совместном 
причинении в р ед а  нескольким и л и ц а м и  прим еняется  
с о л и д а р н а я  ответственность.

—  П о норм ам  трудового  п рава  работники о с в о б о ж 
д аю т с я  от  м атери альн ой  ответственности за ущ ерб, к о 
торый относится к  категории  производственного риска , 
а по норм ам  гр аж д ан ск о го  п р а в а  ответственность н а 
ступает  и в таки х  случаях .

—  Г р а ж д а н с к и м  правом  установлен  трехлетний срок 
исковой давн ости  д л я  защ и ты  п рава  в г р а ж д а н с к о -п р а 
вовых отнош ениях с участием  г р а ж д а н ,  трудовы м  п р а 
вом — год.

—  В зы скан ие  у щ ер б а  по норм ам  трудового  п р а в а  
при ограниченной м атери альн ой  ответственности произ
водится  по р асп о р яж ен и ю  адм инистрации . П о  норм ам  
гр аж д ан ск о го  п рава  возм ещ ен ие  ущ ерба  производится  
в судебном порядке.

И м еется  д ва  вида м атери альн ой  ответственности:
1. О граниченная , когда работники  за  причиненный 

предприятию , учреж дению , орган и зац и и  при исполнении 
трудовы х обязан ностей  им ущ ественный ущ ерб  несут 
м атери альн ую  ответственность в р а зм е р а х  прямого д е й 
ствительного у щ ерб а ,  но не более своего месячного о к 
л а д а ,  за  исклю чением тех случаев , за  которы е з а к о н о 
д ательством  п р ед усм атри ваю тся  иные пределы м ате 
риальной  ответственности.

А дм и нистраци я  м атери альн ую  ответственность в р а з 
м ере  причиненного по ее вине ущ ер б а ,  но не свыше сво
его среднего  месячного з а р а б о т к а  несет в том случае, 
если ущ ерб  нанесен излиш ним и ден еж н ы м и  вы п латам и , 
неправильной постановкой учета и хран ен и я  м а те р и а л ь 
ных и д ен еж н ы х  ценностей, непринятием  необходимых 
мер к предотвращ ени ю  простоев, хищении, уничтож ения  
и порчи имущ ества или д ен еж н ы х  ценностей.

Н а  руководителя  предприятия , виновного в н езак о н 
ном увольнении или переводе рабо тн и к а  на низко о п л а 
чиваем ую  работу , народны м  судом м ож ет  быть н а л о ж е 
на м а те р и а л ь н а я  ответственность в р а зм е р е  трехм есяч 
ного о кл ад а .

2. П о л н а я  м а те р и а л ь н а я  ответственность —  о б я за н 
ность работн и ка  возместить причиненный им ущ ерб  в
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полном объеме. П ри  этом р азм ер ы  за р п л а т ы  не учиты
ваю тся . П о л н а я  м а те р и а л ь н а я  ответственность предус
мотрена в семи случаях:

—  когда ущ ерб, причиненный дей стви ям и  работни ка , 
с о дер ж и т  при знаки  преступления (этот ф а к т  устан ав 
л и в а е тся  судом );

— когда в соответствии с закон одательством  на р а 
ботн ика  в озлож ен а  п о л н ая  м атер и ал ь н ая  ответствен
ность за  ущ ерб, причиненный при исполнении трудовы х 
обязанностей ;

— когда ущ ерб  причинен не при исполнении тр у до 
вы х  обязанностей;

—  когда имущ ество и другие ценности были получе
ны работни ком  под отчет по разовой  доверенности или 
по другим разовы м  докум ентам ;

—  когда ущ ерб  причинен недостачей, умы ш ленны м 
уничтож ением  или умы ш ленной порчей м атери алов , из
делий, инструментов, изм ерительны х приборов, спец
о д еж д ы  и други х  предметов, вы данны х в пользование;

— когда ущ ерб  нанесен работником , находивш им ся  
в нетрезвом состоянии;

—  когда м атер и ал ь н ая  ответственность установлена 
на основании письменного договора о принятии на себя 
работни ком  полной м атери альн ой  ответственности.

З а п р е щ а е тс я  з а к л ю ч а т ь  такой  договор с ли ц ам и  мо
л о ж е  18 лет.

Р азл и ч аю тся  два  вида полной м атери альн ой  ответ 
ственности по письменному договору: и н ди ви дуальн ая  
и  коллективн ая.

Д оговор  о полной м атери альн ой  ответственности мо
ж е т  быть заклю чен  с работником , зан и м аю щ и м  д о л ж 
ность и вы полняю щ и м  работу , непосредственно св я за н 
ную с хранением , обработкой , отпуском, перевозкой пе
редан ны х ему ценностей.

К оллекти вн ая  п олная  м а те р и а л ь н а я  ответственность 
возн и кает  при совместном выполнении отдельны х видов 
работ , связанны х с хранением, обработкой , отпуском 
или продаж ей , перевозкой или применением в процессе 
производства  переданных им ценностей, когда м атери 
альную  ответственность каж до го  работни ка  р а згр а н и 
чить и закл ю чи ть  договор о полной индивидуальной 
м атери альн ой  ответственности невозм ож но. Т а к а я  от
ветственность устан ав ли в ается  адм и нистрацией  по со 
гл асо ван и ю  с профсою зным комитетом.
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Р аботн ик , причинивш ий м атери альн ы й  ущ ерб, м о ж ет  
добровольно  его возместить полностью или частично. 
В озм ещ ен ие  ущ ерба , не превы ш аю щ его  среднего  м есяч
ного з а р а б о т к а ,  производится  при наличии письменного 
согласи я  работни ка  по расп оряж ен и ю  адм инистрации 
путем у д ер ж а н и я  из зар або тн о й  платы.

Р а с п о р я ж е н и е  адм и нистрации  д о л ж н о  быть сделано  
не п о зж е  двух  недель  со д н я  о б н ар у ж ен и я  причиненно
го ущ ерба  и о б р ащ ен о  к исполнению не р ан ее  семи дней 
со д н я  сообщ ени я его работнику. Е сли  работн и к  не со
гласен  с вычетом или его р азм ер ам и , трудовой  спор по 
его зая в л ен и ю  рассм атр и в ается  комиссией по трудовы м  
спорам.

В остальн ы х сл учаях  возм ещ ен ие  ущ ерба  произво
дится  через суд.

В озм ещ ение ущ ерба  производится  независимо от при
влечения  работни ка  к  дисциплинарной , адм и н и стр ати в 
ной или уголовной ответственности.

П ри  определении р а зм е р а  п о д л еж ащ его  возмещ ению  
у щ ерба  учитывается: м атери альн ое  полож ение рабо т
ника, о к а зы в а л а с ь  ли  ему помощ ь со стороны адм и нист
рации по обеспечению сохранности м атери альн ы х  цен
ностей, уровень бухгалтерского  учета, сущ ествую т ли 
норм альны е условия  д л я  хран ен и я  м атери альн ы х  ц ен 
ностей.

Суд м ож ет  с учетом степени вины, конкретны х об
стоятельств и м атери альн ого  полож ен ия  работни ка  
ум еньш ить  р азм ер  по д л еж ащ его  возм ещ ен ию  ущ ерба.

§ 12. Охрана труда
О хр а н а  труда п р ед став л я ет  собой систему п равовы х 

норм, обеспечиваю щ их безопасность, сохранение зд о 
ровья  и работоспособности человека в процессе труда.

О х р а н а  тр у да  вклю чает  в себя технику безопасности 
и производственную санитарию . П од  техникой б езо п а с
ности поним ается  система организац ионн ы х м ероп ри я
тий и технических средств, п ред о твр ащ аю щ и х  воздейст
вие на  рабо таю щ и х  опасны х производственны х ф а к т о 
ров.

П роизводст венная санит ария  — это система о р га н и 
зационны х мероприятий и технических средств, предот
в р ащ аю щ и х  или ум еньш аю щ их воздействие на р а б о т 
ников вредных производственных факторов.

Н орм ы , регулирую щ ие о хран у  тр у да  работников , со
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д е р ж а т с я  в К одексе закон ов  о тр у де  Республики  
У збекистан , а т а к ж е  в правовы х ак т а х  К абинета  М и
нистров Республики , министерств и ведомств, органов 

-государственного н адзора . Н орм ы  приним аю тся  сов
местно или по согласован ию  с ц ен тральны м и о рганам и  
проф ессиональны х союзов. С истем ати зированн ы е  тр е 
б ован ия  к  организац ии  работ  по обеспечению безо 
пасности труда , а  т а к ж е  тр ебо ван и я  по видам  о п ас 
ных и вредны х производственных ф акторов , по без
опасности  производственного о б орудован и я  и прои звод
ственны х процессов, тр ебо ван и я  к  средствам  защ и ты  
работаю щ их, к безопасности здан и й  и сооруж ений у с т а 
н авл и ваю тся  системой государственны х стан дартов .

Н а р я д у  с этим  в охране  труда  важ н у ю  роль играю т 
коллекти вн ы е  договора и соглаш ени я  по охране  труда, 
заклю чен н ы е  адм и нистрацией  и профсоюзным ком ите
том, инструкции по безопасном у ведению работ , р а з р а 
б аты в аем ы е  и у т в е р ж д а е м ы е  адм и нистрацией  и проф 
союзным комитетом.

С о д ерж ан и ем  норм охраны  тр у да  являю тся:
—  общ ие тр ебо ван и я  охраны  труда ;
— проф и лакти к а  и предуп реж ден и е  производствен

ного т р а в м а т и зм а  и проф ессиональны х заболеван ий ;
—  обязан ности  адм и нистрации  по созданию  зд о р о 

вы х и безопасны х условий тр у да  рабо таю щ и х  и систе
м ати ческому их улучш ению ;

—  обязан ности  работников  по соблю дению  тр е б о 
ваний охраны  труда;

—  дополнительны е меры охраны  тр у да  отдельны х 
категорий работников  (ж енщ ины , несоверш еннолетние, 
лица  с пониженной трудоспособностью ).

О б язател ьн ы м  условием  н а д л е ж а щ е й  охраны  труда  
и  зд оровья  работников  явл яется  строительство  произ
водственных зданий , отвечаю щ их тр ебо ван и ям  охраны 
труда , имею щ им серти ф и кат  безопасности.

В соответствии с закон ом  на адм и н и страц и ю  п ред 
приятий и организац ий  в о зл агается  обязан н ость  по со
здан и ю  безопасны х и здоровы х условий труда . Н еп осред 
ственную ответственность за  создан ие  здоровы х и без
опасны х условий труда  работаю щ их, предупреж дени е  
несчастных случаев на производстве несут отделы  о х р а 
ны труда  и техники безопасности.

В процессе организац ии  тр у да  адм и нистрация  д о л ж 
на строго руководствоваться  п рави лам и  охраны  труда,
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со бл ю дать  их, требовать  их вы полнения  всеми р аботн и 
кам и . О на  д о л ж н а  обеспечить: н а д л е ж а щ е е  техническое 
о б орудован и е  всех рабочих мест и создан и е  условий р а 
боты, кон троль  за  состоянием техники, р аци ональное  
использование  территории и производственных пом ещ е
ний, прави льн ую  эк сп луатац и ю  оборудовани я  и ор ган и 
з а ц и ю  технологических процессов, з ащ и ту  рабо таю щ и х  
о т  воздействия вредн ы х условий тр у да ,  содер ж ан и е  про
изводственны х помещ ений в соответствии с санитарно- 
гигиеническими норм ам и и прави лам и , устройство с а 
ни тарно-бы товы х помещений.

А дм и нистраци я  совместно с комитетом  профсою за 
р а з р а б а т ы в а е т  и у тв ер ж д ает  инструкции по охране  тр у 
д а ,  устан ав ли в аю щ и е  п р ав и ла  вы полнения рабо т  и по
веден и я  в производственны х пом ещ ениях и на строитель
ных п лощ адках .

Н а  адм и нистрацию  в о зл агается  т а к ж е  осущ ествле
ние систематической работы  по улучш ению  условий тр у 
д а  работников, внедрение современны х средств техники 
безопасности и производственной санитарии , п р ед у п р еж 
д аю щ и х  производственный т р ав м ати зм  и т. д.

Улучшению условий и охраны  тр у да  сл у ж и т  атте с та 
ц и я  рабочих мест. О беспечению  охраны  труда  с л у ж а т  
требован и я  тщ ательн ой  подготовки рабочих и с л у ж а 
щ их в области  охраны  тр у да ,  обучение их технике б ез 
опасности, о б язател ьн о е  инструкти рование  а дм и н и стр а 
цией рабочих и с л у ж а щ и х  по технике безопасности, про
изводственной санитарии , противоп ож арной  охране  и 
други м  п р ав и л ам  охраны  труда.

З ак о н о м  предусмотрена система мер индивидуальной 
защ и ты  рабочих и с л у ж а щ и х  от вредного воздействия 
производственных ф акторов , п р ед у см атр и ваю щ ая  о б я з а 
тельное медицинское освидетельствование  рабочих и 
с л у ж а щ и х  при приеме на т яж е л у ю  работу , рабо ту  с 
вредны м и или опасны ми условиям и труда , а т а к ж е  не
которы е другие работы , и периодическое медицинское 
об следование  в последующ ем.

Н а  р а б о та х  с вредны м и условиям и  труда , а т а к ж е  
на работах , производимы х в особых тем п ературн ы х  ус
ловиях  или связан н ы х  с загрязнени ем , рабочим  и с л у 
ж а щ и м  вы дается  бесплатно сп ецодеж да, спецобувь, 
предохранительны е приспособления и другие средства 
индивидуальной защ иты  (очки, светоф и льтры ).  Р аб очи е  
и  сл у ж а щ и е  об язан ы  исп ользовать  эти средства  при
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производстве  работ , а адм и н и страц и я  —  следить за  этим 
и не д опускать  к  р аботе  без спецодеж ды , спецобуви и 
предохранительны х приспособлений.

Н а  работах , связан н ы х  с загрязн ен и ем , работни кам  
вы д ается  бесплатно мыло, о б езв р еж и в аю щ и е  вещ ества, 
а рабочим и сл у ж ащ и м , зан яты м  на р аб о тах  с вредны ми 
условиям и тр у да ,—  молоко или д руги е  равноценны е 
продукты.

Д л я  укреп лен ия  здоровья  и п редуп реж ден и я  проф ес
сиональны х заб о леван и й  на рабо тах  с особо вредны м и 
условиям и р або тн и кам  предоставляется  бесплатное  л е 
чебно-профилактическое питание. В горячих цехах  о р 
ганизуется  рац и он альн ы й  питьевой реж им.

В обязан н ость  адм и нистрации  входит анализ , рас 
следование  и учет негативны х случаев , происш едш их на 
предприятии, в целях  вы явлен ия  и устран ен и я  их при
чин.

К онтроль за  расследовани ем  и учетом несчастных 
случаев  и за  вы полнением  мероприятий по устранению  
их причин осущ ествляю т вы ш естоящ и е органы , минис
терства , ведомства, профсоюзный комитет  предприятия, 
общ ественны е инспектора по охране  труда , технические 
инспектора профсоюзов, органы  государственного  н а д 
зора на подчиненных им предприятиях.

§ 13. Охрана труда женщин

О бесп ечивая  всем рабочим и с л у ж а щ и м  безопасные 
и здоровы е условия  труда , адм и н и страц и я  о б яза н а  про
я в л ят ь  особую заб о ту  о ж ен щ и нах .

З ак о н  за п р е щ а е т  о тк а зы в а ть  ж ен щ и н ам  в приеме на 
работу  и сн и ж ать  им зар аб о тн у ю  п лату  по мотивам , с в я 
зан н ы м  с беременностью  или наличием  детей в возрасте  
до  трех  лет, а одиноким м атерям  — с наличием  ребен ка  
до  14 лет  (ребен ка-и н вали да  — до 16 л е т ) .  П ри  отк азе  
в приеме на работу  у казан н ы м  категориям  ж ен щ и н  а д 
м инистрация о б яза н а  сообщ ать  им причины в письмен
ной форме. О тк аз  в приеме на рабо ту  м ож ет  быть о б ж а 
л о ван  в суде.

Увольнение беременных ж ен щ и н  и ж ен щ и н, имею щих 
детей в возрасте  до  трех  лет, одиноких матерей при н а 
личии у них ребен ка  в возрасте  до 14 л ет  или ребенка- 
и н вали да  в возрасте  до 16 лет, по инициативе адм и н и 
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с т р ац и и  не допускается , кром е случаев  полной 
ли кви дац и и  предприятия , когда д опускается  увольнение 
с о б язательн ы м  трудоустройством . О бязател ьн о е  т р у до 
устройство п редусм атри вается  т а к ж е  и в сл учаях  их 
увольнени я  по окончании срочного трудового договора 
(к о н тр а к та ) .  Н а  период трудоустройства  за  ними со
х р ан яется  ср едн яя  за р а б о т н а я  п лата , но не свыш е трех  
месяцев со д н я  окончания  срочного трудового договора 
(к о н т р а к т а ) .

Б е зр а б о тн а я  б ер ем ен н ая  ж ен щ и н а  (если бер ем ен 
ность не превы ш ает  28 недель) регистрируется  государ 
ственной служ бой  зан ятости  в качестве  ищ ущ ей работу. 
Е сл и  государственная  сл у ж б а  зан ятости  не см ож ет  обес
печить ее работой в течение 10 дней, с одиннадцатого  дня 
он а  получает статус безработного.

Берем енной ж ен щ и не, независимо от того п р и зн а 
на' она безработной или нет, вы п лач и вается  пособие по 
безработи ц е  не более 26 недель в течение 12-месяч
ного периода в р азм ер е  м инимальной за р п л а т ы  в Р е с 
публике.

З а п р е щ а е тс я  применение тр у да  ж ен щ и н на тяж ел ы х  
р аб о тах  и на рабо тах  с вредны м и условиям и тр у да  а т а к 
ж е  на подземных работах .

И склю чениием , при котором  доп ускается  применение 
тр у да  ж ен щ и н на подзем ны х р аботах ,  является :

— когда ж ен щ и н а  за н и м ае т  руководящ ий пост и не 
вы полняет  физической работы;

— когда ж ен щ и н а  за н я т а  санитарны м  и бытовым о б 
служ и ван и ем ;

—  когда ж ен щ и н а  проходит стаж и р о в к у  в подземны х 
частях  предприятия;

—  когда ж ен щ и н а  врем я  от времени д о л ж н а  спус
каться  в подземны е части предприятия  д л я  вы полнения 
работ, не связан н ы х  с физическим трудом.

З а  ж ен щ и н ам и , осво бо ж даем ы м и  от  подземных р а 
бот, сохраняю тся  те ж е  льготы, что и за  освобож ден ны 
ми от  вредных условий труда.

Ж ен щ и н ам  за п р е щ а е тс я  т а к ж е  переноска и передви
ж ен и е  тяж естей , превы ш аю щ и х  устан овлен ны е д л я  них 
нормы. П р е д е л ь н ая  масса поднимаемого и п ер ед ви гае 
мого ж енщ иной груза  при условии чередования  с другой 
работой  не д о л ж н а  превы ш ать  15 кг. Н а  высоту более 
1.5 м р азр еш ается  поднимать груз массой не более 
10 кг. П ри  подъеме и передвиж ен ии  тяж естей  постоянно
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в течение рабочей смены масса  груза  не м ож ет  превы 
ш ать  10 кг. Сум.марная м асса  нагрузки, перем ещ аем ой 
в течение рабочей смены, не д о л ж н а  быть более 7 т., при 
перемещ ении груза  в т е л е ж к а х  и контейнерах  п р и ла 
гаем ое  усилие не д о лж н о  превы ш ать  15 кг.

Н е  доп ускается  привлечение ж ен щ и н  к р аботе  в ноч
ное врем я, к  сверхурочным р а б о т а м  и р а б о т а м  в вы ход
ные дни, нап равлен и е  в ко м ан ди ровку  беременных ж е н 
щин и матерей, корм ящ и х  грудью, а т а к ж е  женщ ин, 
имею щ их детей в в о зр асте  до  трех  лет. Н а  беременных 
ж ен щ и н  это зап рещ ен и е  р асп р о стр ан яется  со времени 
у стан овлен ия  беременности и п ред ставлен и я  соответст
вую щ ей справки . Н а  м атерей , ко р м ящ и х  детей грудью, 
этот  за п р е т  р асп р о стр ан яется  в течение всего периода 
корм лени я  грудью  ребенка, который неограничен н и ка
кими кал ен д арн ы м и  срокам и.

О т к а з  берем енны х и ко р м ящ и х  грудью  ж ен щ и н от 
работы  в ночное время, сверхурочных работ, рабо т  в вы
ходные дни и вы ездов  в ком ан дировк у  не м ож ет  р а с с м а 
тр и ваться  к а к  наруш ение  трудовой  дисциплины, н езави 
симо от  х а р а к т е р а  трудовы х обязанностей .

Б ерем енн ы е ж ен щ и н ы  и матери , имею щ ие детей до 
12 лет, не д о лж н ы  при влекаться  к  д еж у р с тв а м  после 
окончания  рабочего  д н я  и в ночное врем я, а т а к ж е  
в выходные и п раздни чны е дни.

Ж ен щ и н ы , имею щ ие детей в возрасте  от  трех  до че
ты р н адц ати  лет  (детей-инвалидов  —  до 16 л е т ) ,  не мо
гут п ри влекаться  к сверхурочным рабо там  или н а п р ав 
л я ть с я  в к о м ан ди ровк у  без их согласия.

Берем енн ы м  ж ен щ и н ам  в соответствии с медицин
ским заклю чени ем  сн и ж аю тся  нормы вы работки , нормы 
обслуж и ван и я ,  либо  они п ереводятся  на другую  работу, 
более легкую  и исклю чаю щ ую  неблагоп ри ятн ы е  произ
водственны е ф акторы , с сохранением  среднего з а р а б о т 
ка  по преж нем у  месту работы . Д о  реш ения вопроса о 
предоставлени и  беременной ж ен щ и н е  в соответствии с 
медицинским заклю чени ем  более легкой  и исклю чаю щ ей 
в лияни е  н еблагоп риятн ы х  производственны х ф акторов  
работы , она п од леж и т  освобож ден ию  от работы  с со х р а 
нением среднего з а р а б о т к а  за  все пропущ енные вслед 
ствие этого рабочие  дни за  счет предприятия , у ч р еж 
ден ия , организации.

Ж ен щ ин ы , имею щ ие детей до  полутора лет, в случае  
невозмож ности  вы полнения преж ней работы  переводятся
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на другую  работу  с сохранением  среднего з а р а б о т к а  на 
преж ней  работе  до  дости ж ен и я  ребенком, в о зр аста  полу
тора  лет.

Руководители  объединений, предприятий, о р га н и за 
ций совместно с профсоюзными ком итетам и, ор ган ам и  
санитарного  н ад зора ,  с участием  ж ен ских  общ ественны х 
ор ган и зац и й  в соответствии с медицинскими т р е б о в а н и я 
ми у стан ав ли в аю т  рабочие  места и определяю т виды р а 
бот, на которы е могут переводиться  беременные ж е н 
щины, либо которые ими могут вы полняться  на дому, 
а т а к ж е  создаю т в этих целях  производства  и цехи на 
д олевы х н ачалах .

Ж ен щ и н ам  предоставляю тся  отпуска по беременнос
ти  и родам  п родолж ительностью  70 к ал ен д ар н ы х  дней 
до  родов и 56 (в сл учаях  ослож нен ия  или рож дения  двух 
и более детей — 70) после родов. Отпуск по беременности 
начисляется  сум м арн о  и предоставляется  ж ен щ и не не
зависи м о от числа дней, ф актически  использованны х до 
родов.

П о  ж ел ан и ю  ж ен щ и н им предоставляется  частично 
оп лач и ваем ы й  отпуск по уходу з а  ребенком  до д о сти ж е
ния им возраста  двух лет  с вы платой  за  этот период 
пособий по государственном у соци альн ом у  страхованию .

К роме у казан н ого  отпуска ж ен щ и не по ее заявлен и ю  
предоставляется  дополнительны й отпуск без сохранения 
заработн ой  платы  по уходу за  ребенком  до достиж ения 
им возрата  трех  лет.

Частично о п лачиваем ы й отпуск и дополнительный 
отпуск без сохранени я  зар або тн о й  платы  по уходу за  
ребенком могут бы ть использованы  полностью  или ч ас 
тично т а к ж е  отцом ребенка, бабуш кой, дедом  или д р у 
гими родственниками, ф актически  осущ ествляю щ им и 
уход за  ребенком.

Ж е н щ и н е  и у казан н ы м  вы ш е л и ц ам  в период н а х о ж 
д ен и я  в отпуске по уходу за  ребенком  предоставлено  
право  рабо тать  на условиях  неполного рабочего в р е м е 
ни или на дому. П ри  этом  за  ними сохран яется  право  на 
получение пособия в период частично оплачиваем ого  по 
уходу за  ребенком  отпуска.

О тпуска по уходу за  ребенком  засчи ты ваю тся  в о б 
щ ий и непрерывный с т а ж  работы, а т а к ж е  с т аж  работы  
по специальности . З а  врем я  отпуска по уходу за  ребен
ком сохраняется  место работы .

П ер ед  отпуском по беременности или родам , а т а к ж е
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непосредственно после него, либо  после окон чан ия  от
пуска по уходу  за  ребенком  ж ен щ и н е  по ее зая в л ен и ю  
предоставляется  еж егодны й отпуск независимо от  с таж а  
работы  на д ан н ом  предприятии , в учреж дении, о р га н и за 
ции.

Если ж ен щ и н а  не и сп ользовала  отпуск за  истекший 
рабочий год, а отпуск по беременности и родам  о х ваты 
вает  часть следую щ его года работы , то по ее просьбе 
к отпуску по беременности и родам  д олж н ы  бы ть при
соединены оба  отпуска — за  прош лый и за  текущ ий р а 
бочие годы.

П ри совпадении еж егодного  отпуска с отпуском по 
беременности и родам  еж егодны й отпуск долж ен  быть 
предоставлен  после окон чан ия  послеродового отпуска.

М атер ям , корм ящ им  грудью, и ж ен щ и н ам , имею щ им 
детей в возрасте  до полутора лет, п редставляю тся  пом и
мо общего перерыва д л я  отды ха и питания  дополнитель
ные перерывы на кром лени е  ребенка. Эти перерывы 
предоставляю тся  не реж е чем через три часа  п р о д о л ж и 
тельностью  не менее тр и д ц ати  минут к аж д ы й . П ереры вы  
д л я  корм ления  ребен ка  вклю чаю тся  в рабоч ее  врем я и 
оплачи ваю тся  по среднему  заработк у .

По просьбе беременной ж енщ ины , ж енщ ины , и м ею 
щ ей ребенка в возрасте  до  14 лет  (в том числе н ах о д я 
щ егося  на ее попечении) или осущ ествляю щ ей  уход за 
больны м членом семьи в соответствии с медицинским 
заклю чени ем  адм и н и страц и я  о б яза н а  у с тан ав ли в ать  ей 
неполный рабочий ден ь  или неполную рабочую  неделю. 
О п лата  труда  в этих сл учаях  производится  пропорцио
н ально  о тработан н ом у  времени или в зависимости  от 
вы работки.

К ак  при приеме на работу, т а к  и в период работы по 
соглаш ению  м еж д у  адм и нистрацией  и работни цам и  м о 
ж е т  у стан ав ли в аться  скользящ ий  гр аф и к  работы, если 
в связи с необходимостью  ухода за  детьм и ж енщ ины  не 
могут работать  по обычному графику.

Ж ен щ ин ы , имею щ ие детей до 15 лет, пользую тся пре
имущ ественны м правом  на заклю чени е  трудового  дого
вора о работе  на дому.

Р аб о таю щ и м  ж ен щ и н ам , имею щ им двух и более д е 
тей в возрасте  до 12 лет, предоставляется  право  на д о 
полнительный отпуск по уходу за  детьми без сохранения 
зар або тн о й  платы  п родолж ительностью  до двух недель  
по согласован ию  с адм и нистрацией  в период, когда поз
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в о л я ю т  производственны е условия, а т а к ж е  первоочеред
ное право  на получение еж егодного  отпуска в летн ее  или 
другое удобное д л я  них время.

О дном у из родителей (опекуну, попечителю ), воспи
ты в аю щ ем у  ребен ка-и н вали да ,  вы дается  листок  по вре
менной нетрудоспособности на весь период сан ато р н о 
го лечения, а т а к ж е  п редоставляется -оди н  дополнитель
ный выходной ден ь  в месяц с оплатой  его в разм ер е  
дневного за р а б о т к а  за  счет средств социального  с т р а 
хования.

Б ерем енн ы е ж ен щ и н ы  и ж енщ ины , имею щ ие детей 
до  одного года, не вклю чаю тся  в очередную аттестацию  
при проведении аттестации учителей, а при проведении 
аттестации п реп одавателей  и руководящ и х  работников 
средних специ альны х учебны х заведений это  правило 
р асп ростан яется  и на ж ен щ и н, имею щих детей до полу
тора  лет.

§ 14. Охрана труда молодежи

П рием  м олодеж и на рабо ту  д опускается  с 16 лет. 
В исклю чительны х сл у ч ая х  доп ускается  по с о гл асо в а 
нию с профсою зным комитетом прием на работу  лиц, 
достигш их 15 лет, а учащ ихся  о б щ еоб разовательн ы х  
ш кол, средних профессионально-технических училищ  и 
студентов средних специальны х учебных заведен ий  — 
д л я  вы полнения легкого  труда , не причиняю щ его вреда  
здоровью  и не н аруш аю щ его  процесс обучения, в свобод
ное от учебы врем я  —  с 14 лет.

Н есоверш енн олетн ие  от  15 до  18 лет  в трудовы х п р а 
воотнош ениях п ри равн и ваю тся  в п р авах  к  соверш ен но
летним, а в об ласти  охраны  труда , рабочего  времени, 
времени отпусков и некоторы х других  условий тр у да  
пользую тся льготам и . З а п р е щ а е т с я  применение труда  
ли ц  м олож е 18 л ет  на т я ж е л ы х  рабо тах  и на рабо тах  
с  вредны ми или опасны м и условиям и труда , а т а к ж е  на 
подземны х работах .

Все л и ц а  м олож е  18 л ет  п р и ним аю тся  на работу  
ли ш ь  после медицинского осм отра и в д ал ьн ей ш ем  до 
д о сти ж ен и я  18 лет  еж егодно  п о д л еж ат  об язател ьн о м у  
медицинскому освидетельствованию .

З а п р е щ а е тс я  п р и влек ать  рабочих  и с л у ж а щ и х  моло
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ж е  18 л ет  к  ночным и сверхурочны м р аботам , а т а к ж е  
к  р а б о т а м  в вы ходны е дни.

Е ж егодн ы е  отпуска рабочим  и с л у ж а щ и м  в возр.асте 
от  15 до  18 лет  п редоставляю тся  в летн ее  в р ем я  или по 
их ж ел ан и ю  в лю бое  д ругое  в р ем я  года и составляю т  
один кал ен д ар н ы й  месяц.

Н орм ы  вы работки  д л я  них у стан ав ли в аю тся  исходя 
из норм в ы работки  д л я  взрослы х рабочих пропорцио
н ально сокращ енной  п родолж ительности  рабочего  в р е 
мени д л я  лиц, не достигш их 18 лет.

З а р а б о т н а я  п лата  им при сокращ енной п р о д о л ж и 
тельности  еж едневной  работы  вы п лач и вается  в таком  
ж е  разм ере , к а к  рабочим  и с л у ж ащ и м  соответствующ их 
категорий  при полной продолж ительности  ежедневной 
работы . Т руд  их при сдельной р аботе  оп лач и вается  по 
сдельны м  расценкам , устан авли ваем ы м  д л я  взрослы х ра- 
'ботников, с доплатой  по тари ф н ой  с тав к е  за  время,\ на 
которое п родолж ительность  их еж едневной  работы  со
к р а щ а е тс я  по сравнению  с продолж ительностью  еж е д н е в 
ной работы  взрослы х работников.

Д л я  предприятий  и организац ий  м о ж ет  у с т ан а в л и 
в аться  броня приема на работу  и проф ессиональное  обу
чение на производстве м олодеж и, окончившей о б щ е о б р а 
зовательн ую  ш колу, ПТУ, а т а к ж е  других  л и ц  в1 в о зр а с 
те от  15 до 18 лет.

М олоды е  рабочие, окончивш ие ПТУ, и лица,, без от
ры ва  от производства  окончившие высшие и средние 
специ альны е учебные заведен ия , обеспечиваю тся  р а б о 
той ц соответствии с полученной специальностью  и к в а 
лиф икацией .

Увольнение рабочих и с л у ж а щ и х  в в о зр асте  от 15 да 
16 л ет  по инициативе адм и нистрации  помимо соблю де
ния общ их прави л  допустимо только  с согласи я  ко м и с
сии по д ел а м  несоверш еннолетних. П ри  этом увольнение 
в связи  с ликвидац ией  предприятия , со кращ ением  ш тата , 
несоответствием зани м аем ой  долж ности , восстан овлен и
ем  на работе  ран ее  вы полнявш его  ее производится  лиш ь 
в исклю чительных сл учаях  и не д опускается  без тр у д о 
устройства.

Н екоторы е особености имею тся в трудоиспользованни 
несоверш еннолетних, со вм ещ аю щ и х  учебу  с работой. Р а 
ботать  они могут ка к  в кан и кулярн ое  время, т а к  и во 
врем я  учебы и только на предприятиях , в учреж ден и ях ,  
о р ганизац иях , определенны х специ альны м  перечнем.
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П р и  поступлении на работу  им необходимо п редстав
лять, сп равк у  с места ж и тел ьства ,  медицинскую  справку  
о пригодности к  р аботе  по конкретной специальности , 
свидетельство  о рож дении  или паспорт, личное з а я в л е 
ние с согласием  одного из родителей  или лица, з а м е щ а 
ющего их.

Сущ ественны е особенности им ею тся  в правовом  регу
лировани и тр у да  и отды ха  подростков, сочетаю щ их учебу 
с работой. Е сли  д л я  рабочих и с л у ж а щ и х  в в о зр асте  от 
16 до  18 л ет  продолж ительность  рабочего врем ени уста 
новлена не более чем б часов в день, а в возрасте  от 15 
до 16 л е т —  не более  4 часов, то ш кольни ки  о т  14 до 16 
лет  могут р або тать  не более двух  часов в день, а в воз
расте  от 16 до 18 л е т — не более  3 часов. Е сли  уч ащ и й 
ся р або тает  в кан и кулярн ое  время, то п р о д о л ж и тел ь 
ность работы  и д л я  него устан ав ли в ается  до четырех ч а 
сов в день.

П одросткам  по их просьбе м о ж ет  п редоставляться  
р абота  на условиях неполной рабочей недели, по гибко
му граф и ку , а т а к ж е  на д о м у  с возм ож н ы м и п ер ер ы ва
ми в дни н ап р яж ен н ы х  учебных занятий.

Отпуск учащ им ся , сочетаю щ им учебу с работой, пред
с т ав л я е т с я  во врем я  кан икул  из расчета  д ва  рабочих 
д н я  за  проработан ны й месяц с оплатой  п р о п орц и он аль
но проработан ном у  времени.

Е сли  з а р а б о т н а я  плата  р або тн и кам  м олож е  18 лет  
при сокращ енной продолж ительности  еж едневной  работы  
в ы п лач и вается  в таком  ж е  разм ере, к а к  и р або тн и кам  
соответствующ их категорий при полной п ро д о л ж и тел ь 
ности еж едневной  работы , то подросток, который учит
ся  и р або тает  в течение учебного года, з а р п л а т у  полу
ч ает  пропорционально о тработан н ом у  времени или в 
зависимости  от  вы работки . Н о  предприятие, учреж дение, 
о р ган и зац и я  вправе  у с тан ав ли в ать  ему д оп лату  или пре
д о став л я ть  иные льготы  и преимущ ества.

П одросток, сочетаю щ ий учебу с трудом , м о ж ет  уво 
л и ться  с работы , предупредив  об  этом адм и н и страц и ю  
письменно за  три  дня. А дм и нистраци я  ж е  м ож ет  уволить 
у чащ ихся  по письменному заявл ен и ю  одного из родите
лей или ли ц а , зам ен яю щ его  их, а т а к ж е  с согласи я  о р г а 
нов надзора  за  охраной тр у да  и комиссии по д ел а м  не
соверш еннолетних, если продолж ени е  работы  у грож ает  
зд оровью  учащ ихся  или соп ряж ен о  с иным ущ ербом  д ля  
них.
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П ри  увольнении подростку вы дается  н е т р у д о в а я  к н и ж 
ка, а сп р авк а  о работе  с у казан ием  профессии (специ аль
ности), квали ф и к ац и и , д о лж н о сти  и времени работы. 
Эти дан н ы е  впоследствии вносятся  в трудовую  книжку, 
которая  вы писы вается  в установленном порядке  после 
того, как  лицо начнет работать  на общих основаниях.

§ 15. Льготы для работников, совмещающих  
работу с обучением

Зак о н о дател ьство  Р еспублики определенны е льготы 
п редоставляет  работни кам , которые без отры ва  от про
изводства  обучаю тся  в учебных заведениях . А д м и нистра
ци я  предприятий , учреж дений, орган и зац и й  о б язан а  с о з 
д ав а т ь  этим работн и кам  необходимые условия  д ля  
совмещ ения работы  с обучением. В частности д л я  таких  
работников  д о лж н ы  р а зр а б а т ы в а т ь ся  специ альны е гр а 
ф ики работы, которые позволяли  бы им беспрепятственно 
посещ ать  зан яти я ,  своевременно сд ав ать  экзам ены , з а ч е 
ты. С учетом получаемого  о б р азо в ан и я  обучаю щ им ся  
работн и кам  могут повы ш аться  квали ф и к ац и он н ы е  р а з 
ряды , они могут продвигаться  по служ бе, еж егодн ы е  от
пуска по ж е л а н и ю  этих работников приурочиваю тся ко 
врем ени проведения установочных занятий , выполнения 
лабо р ато р н ы х  работ, сдачи  экзам енов , зачетов. Д л я  у ч а 
щ ихся высших и средних сп еци альны х учебных з а в е д е 
ний еж егодны е отпуска в первый год работы  могут пре
д о ставл яться  до истечения 11 месяцев работы.

О дн ако  необходимо иметь в виду, что назван ны е  л ь г о 
ты п редоставляю тся  не всем р аботни кам ,1 совм ещ аю щ им  
работу  с обучением, а только  тем, кто успешно в ы п о л н я
ет учебную программу, т. е. не, имеет академ ической  з а 
долж енности  за  период, который предш ествует  времени 
н ач ала  учебных отпусков. П олучение н еудовлетворитель
ной оценки в текущ ей сессии не д ае т  основани я  д л я  п р е 
к р ащ ен и я  отпуска и у д ер ж а н и я  у ж е  вы плачен ны х сумм.

П р едусм отрен н ы е  законом  льготы д л я  совм ещ аю щ и х 
работу  с обучением д о л ж н ы  быть им предоставлены  не
зависи мо ни от каких  причин производственного, сезон
ного или иного х а р ак тер а .  Н и к а к и е  упущ ения  по работе, 
Дисциплинарные проступки и т. д. не влияю т на предо
ставлени е  льгот  по обучению. Л ю бы е  соглаш ени я  об от
к а зе  от льгот  или их ограничении д олж н ы  р а с с м атр и 
в аться  ка к  грубое наруш ение трудового за к о н о д а те л ь 
ства.
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К роме назван н ы х  льгот  д л я  обучаю щ ихся  без о тр ы 
ва от производства , специ альны е льготы  предоставляю т
ся у ч ащ и м ся  средних общ ео б р азо вател ьн ы х  ш кол и про
фессионально-технических училищ. У чащ ихся  этих учеб
ных заведений за п р е щ а е тс я  при влекать  к  сверхурочным 
р або там  в дни занятий . Д л я  них устан ав ли в ается  с о к р а 
щ ен н ая  р або ч ая  неделя  или с о к р ащ ен н ая  п ро д о л ж и тел ь 
ность еж едневной работы  с сохранением  заработн ой  
платы .

Д л я  работников, успешно обучаю щ ихся  в ш к о л ах  
рабочей м олодеж и, р а б о ч а я  неделя  в период  учебного 
года со к р ащ ается  на один рабочий день, а д л я  учащ ихся  
ш кол сельской м олодеж и —  на два  рабочих дня. М а к 
сим альное  количество свободных от работы  дней д л я  
у чащ и хся  назван н ы х  учебных заведений — 36 при ш ести
дневной рабочей неделе, а при пятидневной рабочей 
неделе их количество зависи т  от п родолж ительности  р а 
бочей смены. З а  врем я  освобож ден ия  от работы  у ч а 
щ им ся  вы п лач и вается  50%  средней заработн ой  платы  
по основному месту работы , но не н и ж е  установленного  
минимума заработн ой  платы.

О собые льготы  предоставляю тся  р аботни кам , совме
щ аю щ и м  работу  с обучением в высших и средних 
специальны х учебных заведениях . В частности поступаю 
щим в высшие учебные заведен ия  д л я  сдачи вступитель
ных экзам енов  п редоставляется  отпуск без сохранения 
заработн ой  платы  п родолж ительностью  15 кален дарн ы х  
дней, а поступаю щ им в средние специ альны е учебные 
з а в е д е н и я — 10. Р аб о тн и кам , обучаю щ им ся  в высших и 
средних специальны х учебных заведениях , п р ед о ставл я 
ются оплачи ваем ы е  отпуска в связи с обучением: на
период установочных занятий , сдачи эк зам енов  и за ч е 
тов на первом и втором курсах  вечерних отделений ву
з о в — 20 кал ен д ар н ы х  дней, средних учебных за в е д е 
н и й — 10 к ал ен д ар н ы х  дней. У чащ и м ся  заочны х вузов и 
средних специальны х учебных заведений п р ед о ставл яет 
ся  30 к ал ен д ар н ы х  дней. С только  ж е  дней п р ед о став л я 
ется студентам  3— 4 курсов вечерних отделений вузов, 
а д ля  студентов 3— 4 курсов заочного  отделения — 40 
дней; на период сдачи  государственны х эк зам ен ов  у ч а 
щ им ся  вузов и  средних специальны х учебных заведений 
п редоставляется  отпуск п родолж ительностью  30 к ал ен 
д арн ы х  дней; на период подготовки и защ и ты  дипломных
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работ  уч ащ и м ся  вузов п редоставляется  4 месяца, сред
них специальны х учебных заведений — 2 месяца.

Р аботн ики , обучаю щ иеся  без отрыва от производства 
в высших и средних специ альны х учебных заведениях , 
в течение 10 учебных месяцев перед н ачалом  выполнения 
дипломны х рабо т  и сдачи  государственны х экзам енов  
имеют право  при шестидневной рабочей неделе на один 
свободный ден ь  с сохранением  50%  средней заработн ой  
платы, но не ниж е установленного  минимума. П ри  пяти
дневной рабочей неделе количество свободны х от р а б о 
ты дней изм ен яется  в зависимости от п родолж и тельн ос
ти рабочей смены при сохранении количества  свободных 
от работы  часов.

А дм и нистраци я  предприятий , учреж дений, о р га н и за 
ций по реком ендации учебных заведен ий  м ож ет предо
став л ять  у чащ им ся  последних курсов высших и средних 
специальны х учебны х заведений дополнительны й м есяч
ный отпуск без сохранения  заработн ой  платы  д ля  о зн а 
ком ления непосредственно на производстве  с работой 
по избранной специальности  и подготовки м атери алов  
для-диплом ной  работы.

У чащ и м ся-заочн и кам  оп лач и вается  проезд  к месту 
н ахож ден и я  учебны х заведен ий  и обратно  д л я  вы полне
ния л а б о р ато р н ы х  работ, сдачи  -зачетов и экзам енов  
один раз  в год в разм ер е  50%  стоимости проезда. В т а 
ком ж е  порядке  производится  о п л а та  проезда  д л я  под
готовки и защ иты  дипломного  проекта или сдачи госу
дарственн ого  экзам ен а .

§ 16. Трудовые споры и порядок их рассмотрения

Трудовы е споры  —  это разн о гл аси я  или противоречия 
м еж д у  р аботни кам и  и адм и нистрацией  по поводу при
менения зако н о дател ьств а  и иных норм ативны х актов  о 
труде, коллективного  договора и други х  соглаш ений о 
труде, а т а к ж е  условий трудового договора (к о н тр а к та ) .

П о  со дер ж ан и ю  трудовы е споры д ел ятся  на к о л л е к 
тивны е и индивидуальны е. И нди ви дуальн ы е  споры —  это 
споры определенного работни ка  с администрацией . В о з
никаю т они, к а к  правило, по поводу применения н о р м а
тивных актов, регулирую щ их трудовы е отнош ения р а б о т 
ников.

К оллективны е споры возни каю т по поводу устан овле
ния новых или изменения сущ ествую щ их условий труда, 
к асаю щ и х ся  всех работников, а т а к ж е  вы полнения о б я 
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зательств  адм инистрацией  в отношении всего ко л л е к 
тива.

По х ар ак тер у  трудовы е споры дел ятся  на исковые и 
неисковые. И сковы е возни каю т в связи  с применением 
норм ативны х актов о труде. В ходе спора работн и к  д о 
бивается  восстановления  своих наруш енны х прав  путем 
п р ед ъ явлен и я  иска. Они всегда носят индивидуальны й 
характер .

К поисковым спорам  относятся  разногласия , возни
каю щ и е  в связи  с изменением  действую щ их либо уста 
новлением новых условий труда . Они могут носить ка к  
индивидуальны й, т а к  и коллективны й характер .

И н ди ви дуальн ы е  споры р ассм атр и ваю тся  комиссией 
по трудовы м  спорам  или районны ми, городскими с у д а 
ми.

Рассмотрение трудовых споров. Комиссии по тр у до 
вым спорам (К Т С ) избираю тся  общ им  собранием  ко л 
лекти ва  предприятия, учреж ден ия , организац ии  с чис
лом работников  не менее 15 человек. О бщ ее  собрание 
о пределяет  т а к ж е  п орядок  избрания, численность, сос
тав  и срок полномочий комиссии. К омиссия и збирает  из 
своего состава  председателя , его зам ести тел я  и секре
тар я .  П о  реш ению общ его  собран ия  коллекти ва  КТС м о 
гут быть созданы  и в подразделени ях . В этом случае  к о 
миссии и збираю тся  к о л л екти вам и  подразделений.

КТС обязательны й первичный орган  по рассмотрению  
трудовы х споров, за  исклю чением тех, по которы м з а к о 
ном предусм атривается  другой порядок  их р ассм отре
ния. Трудовой спор комиссией рассм атр и в ается  в том 
случае, если работн и к  сам остоятельно  или с участием 
п редставляю щ его  его проф сою за не у р егули ровал  спор 
с администрацией . В К ТС  м ож н о о б р ащ а т ь с я  в тр е х 
месячный срок со дня, когда  работни к  у зн ал  или долж ен  
был у зн ать  о наруш ении своего п р ава .  П ри  пропуске 
этого срока при наличии у в аж и тел ьн ы х  причин он мо
ж е т  быть комиссией восстановлен.

КТС д о л ж н а  рассм отреть  спор в течение 10 дней со 
д н я  подачи заяв л ен и я .  З аочн ое  рассм отрени е  д о п у скает 
ся при наличии письменного зая в л ен и я  работни ка . Если 
зая в и тел ь  не явился  на заседан и е ,  рассм отрени е  з а я в л е 
ния о т к л а д ы в а е т с я  на следую щ ее  заседан ие . П р и  вто 
ричной неявке  з а я в и т е л я  без у важ и тел ьн о й  причины 
комиссия м ож ет  принять реш ение о снятии с рассм отре
ния заяв л ен и я ,  но за  работни ком  сохран яется  право  по
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д а т ь  заяв л ен и е  вновь. Д л я  участия  в рассм отрении тру 
дового спора работн и к  имеет право  пригласить  за  свой 
счет адвок ата .  КТС имеет право  п р и гл аш ать  на свои 
засед ан и я  свидетелей, специалистов, представителей 
производств, действую щ их на предприятии.

Реш ен ие  КТС приним ается  больш инством  голосов 
членов комиссии, присутствую щ их на заседан ии. Р е ш е 
ние КТС м ож ет  бы ть о б ж а л о в а н о  работни ком  или а д 
министрацией в суд в десятидневны й срок. П ропуск  это 
го срока не является  основанием д л я  о т к а за  в приеме 
заявлен ия .

Рассмотрение трудовых споров в суде. С уд р а с с м а 
тр и вает  трудовы е споры:

—  если КТС в десятидневны й срок  не рассм отрела  
трудовой спор и заин тересованн ы й работн и к  принял ре
шение перенести рассм отрение спора в суд;

—  по заявл ен и ю  работни ка , адм и нистрации  или со
ответствую щ его профсою за, з ащ и щ аю щ его  интересы р а 
ботника;

—  по заявл ен и ю  адм инистрации , когда она не со
гласн а  с решением КТС;

—  по заявл ен и ю  прокурора.
Н епосредственно в судах  рассм атр и ваю тся  трудовы е 

споры:
—  возни каю щ ие на предприятиях, где КТС не изби

раю тся  или по какой-то причине не созданы;
—  по заявл ен и ю  рабо тн и ка  либо прокурора  о восста 

новлении на работе  независимо от оснований п р е к р а щ е 
ния трудового договора (кон трак та)  об изменении даты  
и ф орм ули ровки  причин увольнения, об о п л ате  за  вы 
нуж денны й прогул и выполнение ни ж еоплачи ваем ой  р а 
боты;

— по заявл ен и ю  адм и нистрации  о возмещ ении р а 
ботником м атери альн ого  ущ ер б а ,  причиненного пред
приятию , учреж дению , организац ии ;

—  по заявл ен и ю  работн и ка  либо  прокурора  о возм е
щ ении предприятием  ущ ерба , причиненного работни ку  
повреж дением  его здоровья  при исполнении трудовы х 
обязанностей .

Н епосредственно в судах  рассм атр и ваю тся  т а к ж е  
споры об отк азе  в приеме на рабо ту  лиц, приглаш енны х 
в порядке  перевода с других предприятий; лиц  м олож е 
18 лет, н ап равленн ы х на рабо ту  в счет брони; и н в а л и 
дов; беременных ж ен щ и н  и ж ен щ и н, им ею щ их детей до
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трех  лет, одиноких матерей при наличии ребен ка  до  14 
лет  (ребен ка-и н вали да  —  до 16 л е т ) ; других  лиц, с ко
торы ми адм и нистрация  по закон у  о б яза н а  заклю чи ть  
трудовой договор (ко н тр ак т) .

Сроки обращения за  разрешением трудовых споров 
в суд. З а я в л е н и е  о разреш ен ии  трудового спора п о д а ё т 
ся  в суд в трехмесячны й срок со дня , когда  работник  
у зн ал  или д о лж ен  был у зн ать  о наруш ении его прав, по 
д ел а м  об увольнении —  в месячный срок со д н я  вруче
ния копии п р и каза  об увольнении либо  со д н я  выдачи 
трудовой книж ки.

Д л я  о б ращ ен и я  адм инистрации в суд по вопросам  о 
взы скан ии  с работни ка  м атери альн ого  ущ ерба  устан ов
лен срок одни год со д н я  об н ар у ж ен и я  причиненного 
ущ ерба.

Вынесение решений по трудовым спорам. Е сли КТС 
или суд установит, что работни к  был уволен либо пере
веден на другую  работу  незаконно, он немедленно д о л 
ж ен  быть восстановлен на работе. П ри  вынесении р еш е
ния о восстановлении на работе  КТС или суд одновре
менно принимаю т реш ение о вы п лате  работни ку  среднего 
за р а б о т к а  за  врем я вынуж денного  прогула или разницу  
в з а р п л а т е  за  врем я  вы полнения ни ж еоплачи ваем ой  р а 
боты, но не более  чем за  один год, и в о зл а га ет  на д о л ж 
ностное лицо, виновное в незаконном увольнении или 
переводе работни ка , обязан ность  возместить п редп ри я
тию ущ ерб  в связи с оплатой  вы нуж денного  прогула л и 
бо за  время выполнения н и ж еоплачи ваем ой  работы . Р а з 
мер возм ещ ен ия  ущ ерба , ка к  у ж е  отм ечалось  выше, не 
м ож ет  превы ш ать  трехмесячного  о к л а д а  долж ностного  
лица.

В случае  при знани я  неправильности или несоответст
вия дей ствую щ ем у зако н о дател ьству  ф орм ули ровки  при
чин увольнения К ТС  суд о б язан  изменить ее и у к а за т ь  
в решении причину увольнения  в полном соответствии с 
законом . Е сли  н еп р ави л ьн ая  ф орм ули ровка  препятст
в овала  работни ку  устроиться  на работу , одновременно 
приним ается  решение о вы п л ате  работни ку  компенсации 
за  вы нуж денны й прогул, но опять-таки  не более чем за  
один год. Запись, внесенная  в трудовую  кн иж ку , п ри зн а
ется  недействительной, а работни к  вп р аве  тр ебо в ать  вы 
д ач и  ему дубл и к ата  трудовой кн иж ки, где бы п ри зн ан 
н ая  недействительной запись  отсутствовала.
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Реш ение  о восстановлении на р аботе  незаконно уво
ленного или переведенного на другую  работу , об и зм е
нении ф орм ули ровки  причин увольнения, а т а к ж е  о при
суж дении работни ку  за р п л а т ы  исполняется  немедленно.

П ри  з а д е р ж к е  адм инистрацией  исполнения решения 
КТС или суда о восстановлении на р аботе  незаконно 
уволенного или переведенного на другую  работу  р а б о т 
ника КТС или суд выносят решение о вы п лате  ему сред
него за р а б о т к а  или разницы  в з а р п л а т е  з а  все врем я 
зад ер ж к и .

Рассмотрение споров по вопросам увольнения отдель
ных категорий работников. Споры руководящ и х р а б о т 
ников, избираемых, утвер ж даем ы х  или н азн ачаем ы х  на 
долж н ости  высшими ор ган ам и  государственной власти 
У збекистана, К а р а к а л п а к с т а н а ,  областей, а т а к ж е  спо
ры судей, прокуроров, их зам ести телей  и помощников 
по вопросам увольнения, перевода на другую  работу, 
оплаты  за  врем я  вы нуж денного  прогула или выполнения 
ни ж еоплачи ваемой работы и н ал о ж ен и я  д и сц и п л и н ар 
ного взы скан ия  р ассм атри ваю тся  вы ш естоящ им и о р г а 
нами.

В случае  восстановления  работн и ка  на преж ней  р а 
боте производится  оп лата  за  врем я  вы нуж денн ого  про
гула или вы полнения н и ж еоплачи ваем ой  работы, но не 
более чем за  один год.

§ 17. Порядок разрешения коллективных 
трудовых споров

П о вопросам  применения действую щ его за к о н о д а 
тельства , заклю чен и я  и исполнения условий коллекти в
ных договоров и соглашений, в части устан овлен ия  но
вых или изменения сущ ествую щ их соци альн о-экон ом и
ческих условий тр у да  и быта, могут возни кать  трудовы е 
споры (конфликты ) м еж д у  трудовы м и коллекти вам и  и 
адм и нистрацией  предприятий, учреж дений, организац ий  
или отраслевы м и ор ган ам и  уп равлени я, которы е р а з р е 
ш аю тся  в порядке, установленном З ак о н о м  о порядке 
разреш ен ия коллективны х трудовы х споров.

Т ребован ия  трудового коллектива  по перечисленным 
выше вопросам ф орм ули рую тся  и утв ер ж даю тся  на об
щ ем собрании больш инством голосов. Н о  д л я  того, что
бы собрание было правомочно утвердить эти требовани я,
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необходимо присутствие на нем не менее 3/4 членов 
к о л л екти ва  или делегатов  конференции.

Т ребован и я  д о л ж н ы  бы ть излож ены  в письменной 
ф орм е  и не позж е трех  дней со д н я  у твер ж ден и я  н а п р а в 
лены  адм и нистрации . В тот ж е  срок адм и н и страц и я  о бя
з а н а  рассм отреть  эти тр ебо ван и я  и о своем решении не
зам едл и тел ьн о  сообщ ить уполномоченному трудовы м  
коллективом  органу, которы м м ож ет  быть профсою зный 
комитет, Совет коллектива .

Если разреш ен и е  требовани й  трудового коллектива 
вы ходит з а  пределы  компетенции адм инистрации , она 
в тот ж е  срок д о л ж н а  нап рави ть  их на рассм отрение 
в соответствую щ ий орган. Реш ен ие  адм и нистрации  или 
соответствую щ его о р ган а  у п равлен и я  д о лж н о  быть изло 
ж ен о  в письменной ф орм е и доведено до  сведения всего 
коллектива .

В том случае, когда  требован и я  трудового коллекти-  , 
в а  отклонены  или удовлетворены  частично, они п ереда
ю тся на рассм отрени е  примирительной комиссии.

П р и м и р и тел ь н ая  комиссия со зд ается  из равного чис
л а  представителей  сторон.

Р еш ен ие  комиссии при ним ается  по соглаш ени ю  сто
рон на  основе переговоров, о ф о р м ляется  протоколом и 
имеет  об язател ьн у ю  силу  д л я  сторон.

П ри  недостиж ении соглаш ени я  в примирительной 
комиссии или неисполнении ее решений стороны вп р аве  
об р ати ть ся  в трудовой  ар б и тр а ж , который создается  
сторонам и коллективного  трудового  спора. В состав 
трудового а р б и т р а ж а ,  количественный и персональны й 
состав  которого у стан ав л и в ается  соглаш ени ем  сторон, 
входят  народны е  деп утаты , представи тели  вы ш естоящ е
го профсоюзного органа , о р ган а  М инистерства  труда . 
П р е д с е д а те л ь  трудового а р б и т р а ж а  у тв ер ж д ается  со гл а 
ш ением  сторон из числа членов а р б и тр а ж а .

Коллективны й трудовой спор ар б и тр а ж е м  р а с с м атр и 
вается  с об язател ьн ы м  участием  сторон и, при необходи
мости,— представи телей  вы ш естоящ и х органов. Р е ш е 
ние трудовы м  ар б и тр а ж е м  д о лж н о  бы ть принято  в сем и 
дневны й срок со д н я  поступления за я в л ен и я .  И сп о л н е 
ние его об язател ьн о  д л я  сторон.

Трудовой а р б и т р а ж  наделен  правом  вносить в адрес  
вы ш естоящ их хозяйственны х и проф сою зны х органов 
сп ец и аль н ы е  представлени я  в отношении д олж ностны х
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лиц, по вине которы х возник коллективны й трудовой  
конфликт.

Если п ри м ирительная  комиссия и трудовой а р б и т р а ж  
не смогли урегулировать  р азн о гл аси я  сторон, причины 
этого доводятся  до сведения коллектива , который в этом 
случае  вправе  исп ользовать  д л я  удовлетворения  своих 
требований все иные предусм отренны е закон ом  меры 
вплоть до  забастовки .  '  .

З а б а с т о в к а  — к р ай н яя  м ера р азр еш ен и я  ко л л екти в 
ного трудового спора. Реш ен ие  о ее проведении прини
м ается  на собрании коллектива  тайны м  голосованием  и 
считается  приняты м, если за  него проголосовало  не ме
нее 2/3 членов дан ного  ко л л екти ва  (делегатов  кон ф ерен
ци и ).  В о згл авл яется  за б асто в ка  профсою зным ком и те
том, Советом трудового коллектива , забастовочны м  ко
митетом.

Н е позднее чем за  пять дней адм и н и страц и я  д о л ж н а  
быть письменно п редупреж дена  о н ач але  забастовки . 
Н икто  не м ож ет  быть принуж ден  к  участию или о тказу  
от участия в забастовке .

Орган, во згл авляю щ и й  забастовку ,  действует до под
писания соглаш ения  об урегулировании возникш его к о л 
лективного спора. Он п р ек р ащ ает  свою д еятельность  и 
в случае  при знани я  заб асто в ки  недействительной. В с л у 
чае невыполнения условий соглаш ени я  орган , в о зг л а в 
лявш ий забастовку ,  в о сстан авли вается  в своих полном о
чиях.

К онтроль за  выполнением условий соглаш ени я, вы 
работанного  в ходе разреш ен ия  коллективного  спора, 
осущ ествляется  профсою зными орган ам и , Советом тр у 
дового коллектива , вы ш естоящ им и ор ган ам и  го су д ар 
ственной власти  и уп равлени я .

А дм и нистраци я  предприятия , хоким, трудовой  ко л л ек 
тив, участвую щ ий в забастовке ,  обязан ы  принять необ
ходимы е меры к обеспечению жизнеспособности  п ред 
приятия, сохранности государственного  и общественного 
им ущ ества, соблю дению  законности  и правоп орядка .

З ак о н  предусм атри вает  случаи, когда за б ас т о в к а  не 
допускается , в частности, когда  за б асто в к а  созд ает  у г 
розу ж изни  и здоровью  людей, а т а к ж е  на предприятиях  
и в орган и зац и ях  ж елезн од орож н ого  и городского о б 
щ ественного тран сп орта ,  в том числе и метро, г р а ж д а н 
ской авиации, связи , энергетики, оборонны х отраслей , 
в государственны х орган ах ,  на п редприятиях  и в о р г а 
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низациях , на которы е возлож ен о  вы полнение з а д а ч  по 
обеспечению  обороноспособности, п р авоп оряд ка  и без
опасности Республики , в непрерывно действую щ их про
изводствах , приостановка которы х св язан а  с тяж ел ы м и  
и опасны ми последствиями.

Трудовые коллективы  назван н ы х  предприятий  и о р г а 
низаций после проведения прим ирительны х процедур 
вп р аве  обрати ться  за  защ итой в О лий М а ж л и с  Р есп уб
л ики , который до лж ен  рассм отреть  их тр ебо ван и я  и д ат ь  
о твет  не позднее месячного срока.

З аб асто вк и  п р и знаю тся  незаконны ми и не д о п у ска 
ются:

—  по мотивам, связан н ы м  с вы движ ением  т р е б о в а 
ний о насильственном сверж ении и изменении го су д ар 
ственного и общественного строя, а т а к ж е  требований, 
влекущ и х  наруш ен и я  национального  и расового р авн о 
правия;

—  об ъ явлен н ы е  без соблю ден ия  устан овлен ны х п р а 
вил.

Реш ение о незаконности и приостановлении за б а с т о в 
ки приним ается  Верховным судом У збеки стан а, К ар а-  
к а л п а к с та н а ,  областны м и судами, Т аш к ен тски м  город
ским  судом по заявл ен и ю  адм и нистрации  предприятий, 
вы ш естоящ его  хозяйственного органа , хоким а и через 
средства  массовой информации, органы, руководящ ие 
забастовкой , доводится  до сведения коллектива.

Реш ен ие  о приостановлении заб асто вки  о б язы в ает  
трудовой коллектив  прекрати ть  ее и приступить к  работе  
не позднее следую щ его д н я  после вручения копии р еш е
ния органу, во згл ав л я ю щ ем у  забастовку .

З а  работни кам и , участвую щ им и в забастовке ,  со х р а
няется  общий и непрерывный с т а ж  работы, право  на 
обеспечение по соци альн ом у государственном у с т р ах о в а 
нию, а за  работни кам и , участвую щ им и в незап рещ енн ы х 
заб асто в к ах ,  сохраняется  т а к ж е  место работы . З а р а б о т 
ная п л ата  у частни кам  заб асто в ки  не сохраняется .

Д л я  о к а за н и я  м атери альн ой  помощи бастую щ им  тру
довой коллектив  вп р аве  с о зд ав а ть  ф онд  за  счет добро
вольных взносов и пож ертвований, а т а к ж е  специальный 
страховой  фонд.

Р аб о тн и кам , не при ним авш им  участие в забастовке , 
но в связи  с ней не имевш им возм ож ности  вы полнять 
■свою работу, предприятие, учреж дение, о р ган и зац и я
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обязан ы  сохранить  зар або тн у ю  п лату  к а к  за  простой не 
по вине работни ка .

О рган и зац и я  забастовки ,  признанной судом н езакон
ной, или участие в ней рассм атр и ваю тся  к а к  наруш ение 
трудовой дисциплины и могут повлечь применение дис
циплинарного  в зы скан и я  и м атери альн ой  ответствен
ности.

Р уководители  и другие д олж н остн ы е  ли ц а , виновные 
в возникновении коллективн ы х трудовы х споров или з а 
д е р ж к е  исполнения решений примирительной комиссии 
либо трудового а р б и т р а ж а ,  при влек аю тся  к  дисцип ли
нарной ответственности вплоть до освобож ден ия  от з а н и 
маемой д олж ности , а в случае  причинения их действиями 
матери альн ого  ущ ерба  —  и к  м атери альн ой  ответствен
ности в разм ер е  до годового долж ностного  оклад а .
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Г Л А В А  18. С Е М Е Й Н О Е  П Р А В О

1. Понятие и  основны е п р и н ц и п ы  сем ейного  права .
2. З а к л ю ч ен и е  и п р ек р а щ ен и е  брака .
3. Л и ч н ы е  и им ущ ест венны е п р а ва  и обязанност и  

супругов .
4. П равоот нош ения меж ду родит елям и и детьми.

§ 1. Понятие и основные принципы семейного права

С ем ья  —  р езу л ь тат  длительного  исторического разви
тия, объективно  необходимый, неотъем лем ы й элем ент 
структуры  общ ества . В социологическом понимании 
сем ья  — это особое социально  о рганизован ное  об ъ еди 
нение людей, союз лиц, хар ак тер и зу ю щ и й ся  общ ностью  
м оральны х, хозяйственных, бытовых и иных условий 
ж и зн и  и интересов.

С ем ья  вы полняет  в аж н ей ш и е  соци альн ы е  функции: 
воспроизводство  человека, воспитание детей, их ф и зи 
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ческое и духовное  развитие, духовное объединение 
людей, обеспечение совместного веден ия  хозяйства , о к а 
зан и е  взаим опомощ и, обеспечение экономического и 
социального  прогресса общ ества , улучш ение д ем о гр а ф и 
ческих процессов. И м енно в семье происходит ф о р м и р о 
ван и е  основ х а р а к т е р а  человека, отнош ения  к  труду, 
м оральны м  и культурны м  ценностям.

Общ ество  кровно заин тересовано  в прочной, духовно 
и нравственно здоровой  семье. П оэтом у оно д о лж н о  
проводить линию  на укреп лен ие  семьи, о казан и е  ей 
помощ и в выполнении социальны х функций, воспитании 
детей, заботи ться  об улучш ении м атери альн ы х , ж и л и щ 
ных и бытовых условий семей с детьми и м олодож енов.

В а ж н ы м  средством  укреп лен ия  семейных отношений 
я в л яется  право, предусм атри ваю щ ее  целый комплекс 
мер, нап равлен н ы х  на заб о ту  о семье, детях , о хран у  ин
тересов м атери  и ребенка, поощ рение м атеринства.

С ем ья находится  под защ итой  государства , провоз
гл аш ается  в конституции. Это полож ение кон кретизи ру
ется  трудовым, гр аж д ан ск и м , хозяйственным, ф инан со
вым закон одательством , закон одательством  о социальном 
обеспечении, о здравоохран ении , народном  образован ии  
и т. д. В аж н у ю  роль в этом плане  и грает  семейное п р а 
во, яв л яю щ ееся  системой правовы х норм, регулирую 
щ их  личны е и им ущ ественны е отнош ения супругов, р о 
дителей и детей, а т а к ж е  других членов семьи.

Н о  правом регулирую тся  не все семейны е отнош ения. 
М ногие из них носят нравственны й, психологический 
х а р а к т е р  и не поддаю тся  по своей сущности правовой 
р еглам ен таци и . Н евозм ож н о, например, правовы м и нор
м ам и  о б язать  супругов лю бить  д р у г  д руга , но содейст
во вать  д остиж ению  высокого нравственного  к л и м ата  в 
семье, укреп лен ию  брачного  сою за п раво  д олж но .

Зак о н о дател ьство  о семье регулирует  таки е  ^отноше
ния, которы е требую т властной государственной р е гл а 
ментации. Оно у с т ан а в л и в а е т  п оряд ок  и условия  вступ
л е н и я  в брак ; регулирует  личны е и им ущ ественны е 
отнош ения, возн и каю щ и е  в сем ье  м еж д у  супругами, м е ж 
ду  родителям и  и детьми, м еж д у  другими ч лен ам и  семьи; 
регулирует  отнош ения, в о зн и каю щ и е  в связи  с усы нов
лением , опекой, попечительством, принятием  детей на 
воспитание; у с т ан а в л и в а е т  порядок  и условия  п р е к р а 
щ ен и я  б рака ;  определяет  п орядок  регистрации актов 
гр аж д ан ск о го  состояния.
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Т аки м  образом , предметом семейного п рава  я в л яет 
ся  совокупность брачно-семейных отношений, вкл ю чаю 
щ а я  в себя отнош ения, возни каю щ ие по поводу з а к л ю 
чения и прекращ ени я  брак а , м еж д у  супругам и в браке, 
м еж д у  детьм и и родителям и, м еж д у  усы новителям и  и 
усыновленными, м еж д у  другим и членам и семьи.

С у б ъ ек там и  семейных правоотнош ений являю тся  
г р а ж д а н е  (м уж чина  и ж е н щ и н а ) ,  которы е о б л а д а ю т  се 
мейно-брачной правоспособностью  и дееспособностью.

П равоспособность  к а к  способность иметь семейные 
права  и обязан ности  возни кает  в одних сл учаях- с м ом ен
та р о ж д ен и я  (способность детей иметь п рава  на со д ер 
ж а н и е  и воспи тани е) ,  а в други х  —  с достиж ением  опре
деленного  возраста  (вступать в б р ак ) .

В некоторых сл учаях  возникновение правоспособнос
ти стави тся  в зависимость  от определенны х условий (не
возм ож н ость  заклю чен и я  б р ак а  м еж ду  родственн икам и  
по прямой восходящ ей лин и и ).

Д ееспособность возни кает  с д остиж ением  о п р ед ел ен 
ного возраста . В озм ож н ость  вступления  в б р ак  м уж чин 
возн и кает  в 18 лет, ж ен щ и н, к а к  прави ло ,—  в 17 лет,  
наличие п рава  д а в а т ь  согласи е  на усы новление —  с 10 
лет.

С о д ерж ан и ем  правоспособности и дееспособности я в 
ляю тся  субъ ективны е п рава  и обязанности , которы е но
сят  личный и имущ ественный х ар актер  при приоритете  
личных.

Л ичны е права  и обязан ности  не имею т эконом иче
ского содерж ан и я ,  тесно связаны  с личностью субъ ек та  
и н еп ередаваем ы  други м  лицам .

О снованием возникновения, изменения, п р ек р ащ ен и я  
семейных правоотнош ений являю тся  ю ридические ф а к 
ты, которы е проявляю тся  ка к  собы тия  и действия.

В основе больш ой группы семейных отношений л е ж и т  
родство, под которым п о д р азу м евается  кровн ая  связь  
людей, происходящ их один от другого или от общ его  
предка. Родство  мож ет быть прям ы м  и боковым. П р я 
м ы м  родством явл яется  происхождение один от другого  
(мать, отец, дети, б аб у ш ка ,  дедуш ка ,  вн уки ).  Б о ко во е  
р о д с т в о — это кровн ая  связь , во зн и каю щ ая  в результате  
происхож дения от общ его  предка  (родные б ратья  и сес 
тры, двою родны е б р атья  и сестры, тетя, дядя , п л ем ян 
ники и т. д . ) .

З а к о н  употребляет  т а к ж е  понятия полнородные и не
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полнородны е б р атья  и сестры, единокровные и единоут
робные. П олнородны е —  это б ратья  и сестры, .имеющие 
общ и х родителей. Н еполнородны е имеют только  одного 
общ его  родителя , при этом, если у них о б щ а я  мать, они 
являю тся  единоутробными, если общий отец —  еди но
кровными.

Основными принципами семейного п рава  являю тся:
— равн оп рави е  супругов в решении всех вопросов 

семьи;
—  равенство супругов и других членов семьи неза 

висимо от их национальности , расы, отнош ения к  р ел и 
гии;

— охрана  и поощ рение материнства;
—  заб о та  о воспитании несоверш еннолетних детей  и 

обеспечение их интересов;
—  единобрачие;

—  свобода и добровольность  брачного союза;
— свобода расторж ен и я  б р ак а  под кон тролем  о б 

щества;
— в за и м н ая  м о р ал ьн ая  и м а те р и а л ь н а я  поддерж ка  

участников  семейных отнош ений и заб о та  друг о друге .
Семейное зако н о дател ьство  состоит из К одекса о 

б р аке  и семье и других зако н о дател ьн ы х  актов Р есп у б 
лики, реглам ен ти рую щ их  семейны е отнош ения. Кодекс 
о б р аке  и семье состоит из шести разделов : общ ие поло
ж ен и я ; б р ак  и семья; опека и попечительство; акты  г р а ж 
данского  состояния; применение зако н о дател ьства  Р е с 
публики о б р ак е  и семье к иностранным г р а ж д а н а м  и 
ли ц ам  без гр аж д ан ств а ;  применение зако н о в  о б р ак е  и 
сем ье  иностранны х государств  и м еж д ун арод н ы х  д ого 
воров.

§ 2. Заключение и прекращение брака
Основой семьи является  бр а к  —  юридически о ф о р м 

ленный, основанны й на добровольном  согласии союз 
мужчины и ж ен щ и ны  д л я  с о зд ан и я  семьи, п о р о ж д а ю 
щий их взаим н ы е п рава  и обязанности.

Д л я  того чтобы союз ж ен щ и н ы  и муж чины , н а п р а в 
ленный на создан и е  семьи, счи тался  браком , он до лж ен  
бы ть н а д л е ж а щ и м  об р азо м  ю ридически оф орм лен . Это 
производится  путем регистрации в орган ах  запи си  а к 
тов гр аж д ан ск о го  состояния (З А Г С ) .  П о  р есп у б л и кан 
скому зако н о дател ьству  п ри знается  только  б рак , з а к л ю 
ченный в орган ах  З А Г С а , а т а к ж е ,  в предусмотренных
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случаях , в органах , вы полняю щ их ф ункции З А Г С а  (по
сольства , к о н с у л ь ст в а ) . Это означает , что ни р ел и ги о з
ные обряды , ни ф актическое  сож и тельство  независимо 
от его продолж ительности  к  возникновению  б р ак а  не 
ведут, и, следовательно , н и каки х  правовы х  последствий 
не порож даю т.

К а к  установлено законом , регистрац ия  б р ак а  произ
водится  к а к  в ин тересах  общ ества , т а к  и с ц елью  о х р а 
ны прав и интересов супругов и детей. Т олько  регистра- 
ц и я  б р ака  из м нож ества  други х  общ ественны х отнош е
ний вы д еляет  супруж еские  отнош ения, придает  им о ф и 
ци альн ое  значение. Р еги стр ац и я  д ае т  возм ож н ость  вести 
статистический учет числа заклю ченн ы х  браков , их про
долж ительности , возрастного  состава  лиц, вступаю щ их 
в брак.

Зак о н о дател ьство  четко о п р ед ел яет  условия  и поря
док заклю чени я  б р ак а .  П ервы м  условием явл яется  на
личие взаимного  согласи я  лиц, вступаю щ их в брак , что 
предопределено самой сущ ностью  б р ак а ,  являю щ егося  
добровольны м  и свободным союзом муж чины и ж е н щ и 
ны. В этом условии воплощ ено известное полож ение, что 
только  брак ,  основанны й на подлинной ,лю бви  и в з а и м 
ном уваж ен и и  мужчины и ж ен щ и ны , способен обеспе
чить н астоящ ее  семейное счастье. Н е л ь зя  считать, что 
б р ак  зак л ю ч ен  свободно, если лицо, вступивш ее в него, 
испы ты вает  принуж дение, которое м ож ет  исходить от 
одного из вступаю щ их в брак , родителей , зн аком ы х. 
В соответствии с зак он одательством  Р еспублики  п р и н у ж 
дение к  вступлению  в б р ак  явл яется  преступлением.

Вторым условием  явл яется  д остиж ение  о пределен но
го возраста  или брачного соверш еннолетия. С огласно  з а 
кон одательству  Р еспублики брачны й в о зр аст  установлен  
в 18 лет  д л я  муж чин и 17 л ет  д л я  ж ен щ и н. Х окимияты 
в отдельны х сл учаях  вп р аве  сн и ж ать  брачны й возраст , 
но не более чем на один год. Д а ж е  р ож ден и е  ребен ка  
не явл яется  основанием  д л я  регистрации б р ак а ,  если 
одному из родителей не исполнилось 16 лет. П р е д п о л а 
гается , что к  указан н о м у  возрасту  м олоды е лю ди  д о сти 
гаю т физической, интеллектуальной , психической и 
социальной зрелости.

Б рач н ы й  во зр аст  д о л ж е н  бы ть достигнут  на момент 
регистрации б р ак а ,  а не подачи зая в л ен и я  о р еги стр а
ции брак а .

Зак о н о дател ьство  не у стан ав ли в ает  предельного  воз
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раста  д л я  вступления в брак . Н е  имеет значения  и б о л ь 
ш а я  р азн и ц а  в в о зр асте  лиц, вступаю щ их в брак .

Б р а к  не м о ж ет  бы ть заклю чен:
—  П ри  наличии у лиц  другого  зареги стри рован н ого  

б р ак а ,  но ф актические  брачны е отнош ения  препятствием  
не сл у ж ат .  О дноврем енное  состояние в д вух  или не
скольких б р а к а х  счи тается  преступлением  и преследует
ся  в уголовном п орядке  (ст. 126 У К ) .  П оэтом у ли ц а , ко
торы е состояли в браке, могут зар еги стр и р о в ать  новый 
б р ак  только  по предъявлен и и  докум ентов , п о д тв ер ж д аю 
щ их  его прекращ ение. Е сли  один из. вступаю щ их в б р а к  
явл яется  иностранны м  гр а ж д а н и н о м  и в' его д о к у м ен тах  
нет сведений о его п реды дущ ем  браке , он д о л ж е н  п ред 
стави ть  справку , вы дан ную  компетентны ми ор ган ам и  
его страны, о том, что он не состоит в браке.

—  В сл учае  близкого родства м еж д у  ли ц ам и , всту
паю щ ими в брак . Зап р ещ ен ы  браки  м еж д у  родственни
кам и  по прямой восходящ ей и нисходящ ей линии, пол
нородными и неполнородны ми б р атьям и  и сестрам и, а 
т а к ж е  м е ж д у  усы новленны м и и усы новителями. С вод
ным б р ать я м  и сестрам , двою родны м  б р ать я м  и сест
рам , а т а к ж е  свойственникам  закон  такого  препятствия  
не ставит.

—  М е ж д у  ли ц ам и , из которых хотя  бы один при знан  
судом недееспособным вследствие душ евной болезни  или  
слабоум ия, так , как  недееспособное лицо не мож ет осо
з н а в а т ь  соверш аем ы х  действий и руководить  ими. Ц е л ь  
этого зап р ета  — ох р ан а  сам ого  недееспособного л и ц а  и 
п р едотвращ ени е  появления  потомства, т. к. д у ш евн ая  
болезнь  и слабоум и е  нередко являю тся  н аследственн ы 
ми заб олеван и ям и .

Н едееспособность сл у ж и т  препятствием  к браку , ес 
ли она устан овлен а  до  регистрации б р ак а .  Е сли  она н а 
ступает  после регистрации б р ак а ,  б р ак  м ож ет  быть рас 
торгнут.

В тех случаях , когда человек , хотя и не при знан  су
дом недееспособным, но соверш енно очевидно, что он 
не понимает  своих действий, б р ак  т а к ж е  не д о л ж е н  ре
гистрироваться , ибо не м о ж ет  бы ть соблю дено условие 
свободного и добровольного  вступления  в брак .

П о  этим ж е  мотивам  б р ак  не м о ж ет  быть за р е ги с 
три рован  и в том случае, если человек  находится  в со
стоянии сильного алкогольного  опьянения, воздействия
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наркоти ка  и в других  случаях , когда он временно не в 
состоянии о со зн авать  х арактер  своих действий.

Д р у ги е  препятствия к б р ак у  закон ом  не устан овле
ны и потому ни расовые, ни национальны е, ни религи
озны е разли чи я  вступаю щ их в б р ак  не при ним аю тся  во 
внимание.

Н ар у ш ен и е  этих условий или хотя бы одного из них 
является  основанием  д л я  признания б р ак а  недействи
тельны м. Н едействительны м  п ри знается  т а к ж е  брак , 
заклю ченн ы й без н ам ерени я  создать  семью  — ф и кти в
ный, а имею щий целью  приобретение каких-либо  благ: 
п рава  на прописку, на имущество, на пенсию и т. д. 
Ф иктивны м  п ри знается  б р ак  к а к  в случае , когда  обе 
стороны  не имели н ам ерени я  со зд ать  семью, т а к  и при 
отсутствии такого  н ам ерени я  у одной из них.

У лиц, состоявш их в браке, признанном недействи
тельны м, права  и обязанности  супругов аннулирую тся , 
иначе говоря считаю тся недействительными. О днако  
признание б р ака  недействительны м не влияет  на права  
детей, родивш ихся в этом браке.

Д л я  при знани я  б р ак а  недействительным необходимо 
о б р ащ ать ся  только  в суд. Н и какой  другой орган  таки е  
д ел а  рассм атр и вать  не в праве.

С иском в суд о признании б р ак а  недействительным 
могут обратиться  супруги, ли ц а , права  которых н аруш е
ны заклю чени ем  недействительного б р ак а ,  а т а к ж е  ор 
ганы опеки и попечительства или прокурор. И ск о при-, 
знан ии  б р ак а  недействительным м ож ет  быть п редъявлен  
и организацией  —  органом  социального  обеспечения, ж и 
лищ ны м , ф инансовы м органом.

П р и зн ан и е  б р ак а  недействительным влечет  за  собой:
—  применение к  имуществу, наж и том у  по врем я  не

действительного  брак а ,  норм г р а ж д а н с к о ю  кодекса  об 
общ ей собственности, а не норм семейного за к о н о д а 
тельства;

—  лиш ение супруга, принявш его  ф ам и л и ю  другого 
супруга, права  носить общ ую  ф амилию ;

— лиш ение  «недействительного» супруга права  полу
чения алим ентов  от другого супруга  в сл учае  нетрудо
способности.

Эти санкции расп ростран яю тся  только  на виновного 
супруга. Н евиновны й супруг своих супруж ески х  п р ав  не 
лиш ается . У него сохраняю тся  право на алим енты , п р а 
во на совместно н аж итое  имущество.
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Порядок заключения брака. У становлено, что б р ак  
зак л ю ч ается  по истечении месячного срока после п од а
чи ж ел а ю щ и м и  вступить в б р ак  з а я в л е н и я  в органы  
ЗА Г С а. П ри наличии у в аж и тел ьн ы х  причин этот  срок 
м ож ет  быть сокращ ен  или  увеличен до трех  м есяцев. 
П р и ч и н ам и  сокр ащ ен и я  месячного срока могут быть 
призыв в армию , предстоящ ий отъ езд  будущ его супру- « 
га, находящ егося  на военной с л у ж б е  и при ехавш его  на 
короткий срок д л я  регистрации б р ак а ,  беременность ж е н 
щины, рож ден и е  ею ребенка, срочный вы езд  в к о м ан ди 
ровку и т. д. У казан н ы е  и д руги е  за с л у ж и в а ю щ и е  вни
м ания  д о к а за т ел ь с т в а  д о лж н ы  бы ть подтверж ден ы  
соответствую щ ими докум ентам и.

Увеличение месячного срока м ож ет  бы ть обусловлено 
т яж ел о й  болезнью  одного из будущ их супругов, срочным 
отъездом . М есячны й срок м ож ет  быть продлен в случае  
поступления зая в л ен и я  о наличии препятствий к реги
страции б р ак а  и необходимостью  его проверить, а т а к ж е  
когда вы ясняется , что вступаю щ ие в б р ак  п озн аком и
лись  недавно, плохо зн аю т  друг  друга , к созданию  семьи 
относятся  несерьезно.

П рисутствие обоих супругов при регистрации о б я з а 
тельно. Отсутствие, хотя бы по у в аж и тел ьн ы м  причинам, 
исклю чает  возм ож н ость  регистрации брак а .

В сл учае  утери свидетельства  о б р аке  необходимо об
ратиться  в З А Г С  с просьбой о вы даче  д у б л и к ата .  Если  
запись  о регистрации в актовы х книгах  не сохран и лась ,  
ф а к т  регистрации б р ака  м о ж ет  быть установлен  судом.
С заявлен и ем  об этом д о лж н ы  обратиться  оба супруга. 
Если  о б р ати л ся  один, второй при влек ается  к участию  
в д ел е  в качестве  заин тересованн ой стороны.

Прекращение брака. Брачно-сем ейны е отнош ения 
супругов п р ек р ащ аю тся  при наличии предусмотренных 
закон ом  оснований. И ми являю тся:  см ерть  одного из 
супругов, о б ъ явл ен и е  одного из супругов в у стан о в л ен 
ном порядке  умерш им и расторж ение  б р ак а .  В случае  
недееспособности одного из супругов основанием  д л я  
п р екращ ен и я  б р ак а  м ож ет  сл у ж и ть  заяв л ен и е  опекуна  
или прокурора.

Р асто р ж ен и е  б р ак а  производится  двояким  способом: 
в суде и в орган ах  З А Г С а . Ф акти ческое  раздельн ое  про
ж и ван и е  супругов, сколько  бы оно не продолж алось ,  
ю ридически б р ак а  не прекращ ает .

В ЗА Г С е  б р а к  р асторгается  при взаим ном  согласии
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супругов, в ы раж ен н ом  в общ ем или раздельн ом  з а я в 
лениях , и в случае, если  они не имеют несоверш енно
летн их  детей. О ф орм лен и е  р а зв о д а  и вы д ач а  д о к у м ен 
тов о расторж ении  б р ак а  производится  по истечении 
трех  месяцев со д н я  подачи супругам и  за я в л е н и я  о р а з 
воде.

Т рехмесячиый срок устан ав ли в ается  д л я  того, чтобы 
супруги  могли п одум ать  о целесообразн ости  развод а .  
Этот срок не м ож ет бы ть ни сокращ ен, ни увеличен , но 
при наличии у в аж и тел ьн ы х  причин по просьбе супру
гов м ож ет  бы ть перенесен. Е сли  супруги не явились  в 
З А Г С  в назначенны й срок по у важ и тел ьн о й  причине, то 
З А Г С  мож ет, не н а зн а ч а я  нового срока, зар еги стр и р о 
в а т ь  р азво д  в ден ь  явки. П ри  подаче зая в л ен и я  д олж н ы  
присутствовать  оба супруга, а реги страц и я  р азво д а  в о з 
м о ж н а  и в отсутствии одного из них, если причина неяв
ки у в аж и тел ь н ая .  Н о  в дан ном  случае  требуется  з а я в л е 
ние этого супруга  с просьбой о регистрации расторж ен и я  
б р а к а  в его отсутствии. П росьба  м ож ет  бы ть с д е л а н а  и 
в момент подачи заяв л ен и я ,  и позж е. О д н ако  не допус
к а е тс я  р асторж ен и е  б р ак а  по доверенности.

Е сли  супруги не явились в З А Г С  д л я  р асто р ж ен и я  
б р ак а  по неуваж и тельн ой  причине, их за я в л ен и е  о р а з 
воде  счи тается  не поданным. П ри  повторной подаче з а 
явления  трехмесячиы й срок н азн ачается  заново.

Если м еж д у  супругам и  возн и кает  спор о р азд ел е  иму
щ ества , р азво д  в ЗА Г С е  не допускается . З а  р азво д  в 
З А Г С е  уп лачи вается  пошлина.

В орган ах  ЗА Г С а  расторгается  т а к ж е  б р ак  по з а я в 
лению  одного из супругов, если другой признан в у с т а 
новленном п орядке  недееспособным, безвестно отс)Тст- 
вую щ им  либо осуж ден за  соверш ение преступления к 
лиш ению  свободы на срок не менее трех  лет. Во всех 
остальны х сл учаях  б р ак  р асторгается  судом.

Р еги страц и я  р азв о д а  с лицом, при знанн ы м  безвестно 
отсутствую щ им, производится  в ден ь  подачи заявлен и я .

Супруг, н аходящ и йся  в местах отбы ван и я  уголовного 
н ак азан и я ,  и опекун недееспособного супруга и зв ещ аю т
с я  ЗА Г С ом  о поданном заявл ен и и  о разводе, но не д ля  
получения согласия, а выяснения, нет ли  м еж д у  супру
гам и спора о д етях  и об имущ естве. В извещ ении у с т а 
н авл и вается  срок, в который они д о лж н ы  сообщ ить  об 
имею щ ихся у них им ущ ественных претензи ях  или споре 
по поводу детей.
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З ак о н о дател ьство  определяет , что б р ак  судом рас 
торгается  в случае, если будет установлено, что д ал ьн ей 
ш ая  совм естн ая  ж и зн ь  супругов и сохранени е  семьи 
стали  невозм ож ны м и. Это означает, что только  наличие 
серьезны х оснований, а не врем енны е р а з л а д ы  и кон ф 
ликты в семье, вы званн ы е случайны м и причинами, или 
простое неж елан и е  супругов (супруга) п р о д о л ж ать  б р ак  
м о ж ет  сл у ж и ть  основанием  р а сто р ж ен и я  б р ак а .  К их 
числу относятся  злоупотреблени е  одним из супругов 
спиртными н ап иткам и , р а с п а д  семьи и о б р аз о в ан и е  у 
одного из супругов другой семьи, неспособность к  дето 
рож дению . Во всех сл учаях  суд приним ает  меры к при
мирению супругов.

К ак  правило, д е л а  о расто р ж ен и и  б р ак а  судом р а с 
см атри ваю тся  в присутствии обоих супругов. Р ассм о тр е 
ние д ел а  в отсутствие исявивш егося супруга  д о п у скает 
ся в исклю чительных с л у чаях  и по м отивированном у 
постановлению.

Д е л а  р ассм атри ваю тся  в откры том  заседан ии , но по 
просьбе супругов, когда рассм атр и ваю тся  интимные воп
росы, могут р а зр еш ать ся  в закр ы то м  заседан ии.

П о зая в л ен и ю  о р азво д е  судом м о ж ет  быть принято  
одно из следую щ их решений:

—  расторгнуть брак;
— о т к а за т ь  в иске;
—  о тло ж и ть  д ело  р азб и рательством  и назн ачить  суп

ругам срок д л я  примирения, но не более шести месяцев.
О дноврем енно могут быть решены судом споры м еж 

ду супругам и о том, с кем будут  ж и ть  несоверш ен нолет
ние дети, о взы скан ии  алиментов , средств на с о д е р ж а 
ние н у ж даю щ егося  нетрудоспособного супруга, о р а з д е 
ле  им ущ ества. Споры эти  судом рассм атри ваю тся ,  если  
об этом за я в л ен а  просьба одного из супругов, а по ини
ци ати ве  суда, если они за т р а ги в а ю т  интересы детей или 
нетрудоспособного супруга.

Реш ен ие  суда  сл у ж и т  ю ридическим основанием  д л я  
о б р ащ ен и я  супругов в орган  З А Г С а  д л я  регистрации- 
р азвода .  Т олько  с момента этой регистрации б р ак  счи
тается  прекращ енны м .

И н и ц и ато р ам и  р азво д а  могут быть к а к  один из суп 
ругов, т а к  и оба. В тех случаях , когда требуется  за щ и т а  
недееспособного супруга, иск о расторж ен и и  б р ака  мо
ж е т  быть подан опекуном или прокурором.

З ап р е щ а е тс я  без согласи я  ж ены  в о зб у ж д а ть  дело  о
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р азв о д е  во врем я ее беременности и в течение одного го
д а  после р о ж д ен и я  ребенка. Это прави ло  действует  и в 
том случае, если ребенок родился  мертвым или не до
ж и л  до года. С огласие ж ены  на п редъ явлен и е  м уж ем  
иска о разводе  м ож ет  быть д ан о  в совместном  з а я в л е 
нии или путем соответствующ ей записи  на заявл ен и и  
м уж а .

§ 3. Личные и имущественные права и 
обязанности супругов

З ак лю чен и е  б р ак а  влечет  перерастан ие  обычных о т 
нош ений м еж д у  супругам и в правовые, т. е. п равоотн о
шения. Это значит, что со вступлением в б р а к  у супругов 
возни каю т права  и обязанности . П о  своем у  содерж ан и ю  
они носят личный и имущ ественны й х ар актер .  П ричем  
оп ределяю щ ее  значение  п р и н ад л еж и т  личны м отнош е
ниям, т а к  к а к  они вы тек аю т из сущности б р ак а  к а к  со
ю за ж енщ ины  и мужчины.

К  личн ы м  пра ва м  супругов относятся: право  на ф а 
м илию , право  на совместное реш ение вопросов ж и зн и  
семьи, право  на граж д ан ство ,  место ж и тельства ,  выбор 
профессии, д ач у  согласи я  на усыновление, реш ение во
проса о расто р ж ен и и  б р ак а  и др.

К а к  у ж е  отмечалось, личны е права  тесно связаны  с 
личностью  супругов, неотделимы  от них и не могут от
чуж даться .  С делки , н ап равлен н ы е  на ограничение  прав 

супругов, при знаю тся  недействительными.
В статье  22 К одекса  о б р ак е  и семье сказан о :  «П ри  

заклю чени и  б р ак а  супруги по своему ж е л а н и ю  избираю т 
ф ам и л и ю  одного из супругов в качестве  общ ей ф амилии, 
либо  к аж д ы й  из супругов сохраняет  свою добрачную  ф а 
милию». П р а в о  на ф ам и л и ю  д опускается  только  на мо
мент регистрации б р ак а .  З ап и сь  о ф ам и лии , п рои зведен
ную в актовы х книгах  З А Г С а , изменить нельзя . Ж е л а н и е  
об изменении ф ам и ли и  м ож ет  бы ть решено только  на 
общ их основаниях, предусмотренны х П олож ен и ем  о по
ря д к е  перемены г р а ж д а н а м и  ф ам и лий , имен и отчеств.

В случае  р а сто р ж ен и я  б р ак а  к аж ды й  из супругов мо
ж е т  оставить  ф ам и лию , принятую  во врем я р еги стра
ции б р ак а ,  либо  просить восстановить  ему д обрачную  
ф амилию .

П р а в о  супругов на совместное реш ение вопросов ж и з 
ни семьи вы текает  из презумпции равенства  супругов. 
К руг  совместно р еш аем ы х  вопросов широк. Это м ож ет
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быть и согласован ие  ведения хозейства, и воспитание 
детей, и заб о та  об их здоровье , определение  места про
ж и в а н и я  детей, приобретение им ущ ства и т. д., и т. п.

В соответствии с правом  супругов сам остоятельно  
вы б и р ать  зан яти е  и профессию  к аж д ы й  супруг при ре
шении этих вопросов руководствуется  только своей во
лей. Н и  возраж ен и я ,  ни зап р ещ ен и я  другого  супруга 
правового значения  не имеют. Д ругой  супруг м ож ет  по
в л и ять  на реш ение этих вопросов только  советами, ре
ком ендациями .

С вобода вы бора  места ж и тельства  означает , что пе
ремена места ж и тельства  одним из супругов не влечет 
за  собой о б язан н о сть  сдел ать  это другим супругом. 
В случае  п рож и ван и я  супругов в разны х ж и л ы х  пом ещ е
ниях право  одного из них на ж и лую  п лощ адь  другого  
возн и кает  ли ш ь  в том случае, если он ф актически  все
ли лся  в нее д л я  совместного п рож ивани я  и прописки.

Имущественные отношения супругов. И м у щ ествен 
ными признаю тся правоотнош ения супругов, в озн и каю 
щ ие по поводу общ ей совместной собственности и их 
взаи м н ом у  м атери альн ом у  содерж анию . И м ущ ественны е 
п равоотнош ения  супругов п од разделяю тся  на три груп
пы. К первой группе относится право супругов вступать  
друг с другом! в лю бы е  об язател ьств а ,  з а к л ю ч а т ь  лю бы е 
сделки, в том числе договоры (покупать  и продавать  
имущество, д ар и ть  и з а в е щ а т ь ) .  Супруги не стеснены 
в этом отношении никакими ограничениям и и выступа
ют ка к  посторонние лица. Н а д о  сказать , что правоотно
ш ения этой группы больш ого места не зан и м аю т  и встре
чаю тся сегодня край н е  редко.

Ко второй группе относятся  имущ ественные связи  
супругов по поводу их п рава  на те  вещи и ценности, ко
торы е о ка зы в а ю тс я  в сф ере  о б л а д а н и я  семьи: за р п л а т а ,  
д о м аш н я я  об становка , предметы личного потребления 
и удобства , сбереж ен и я  и т. д.

К третьей группе относятся  имущ ественны е о б яза т е л ь 
ства супругов по взаим н ом у со дер ж ан и ю  в сл учае  не
обходимости.

З ак о н о дател ьство  дели т  п р и н а д л е ж ащ е е  супругам  
имущ ество на личное и общее.

П еречень  объектов  раздельн ого  имущ ества  К одекс  
о пределяет  так :  «И мущ ество , п р и н адл еж ав ш ее  супру
гам до вступления в брак ,  а т а к ж е  полученное ими во
врем я  б р ак а  в д ар  или в порядке  наследования , яв л яет 
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ся  собственностью  к а ж д о го  из них». В подтверж ден ие  
п ри н адлеж н ости  приобретенного до  б р а к а  имущ ества 
тем  или иным супругом  м ож н о ссы латься  на свидетель

с к и е  п оказания , п р ед ставл ять  квитанции, счета, чеки, сви
детельствую щ ие о покупке вещей, договоры, за к л ю ч е н 
ные по поводу при обретения  вещей, и д руги е  д о к а з а 
тельства .

К  имуществу, полученному в д ар  во врем я  б р ак а ,  от
носится ка к  то, что приобретено по договору  д ар ен и я ,  
т а к  и н аграды  за  производственны е успехи, п о ощ ри тель
ные премии, в ы п л ач и ваем ы е  не из ф он д а  зар або тн о й  
платы . Н ад о  иметь в виду, что речь идет о д ар ен и и  т о л ь 
ко  одном у супругу. Если  ж е  подарок  д е л а е т с я  обоим 
суп ругам , то подаренное  имущ ество рассм атр и в ается  к а к  
общее.

К об ъ ектам  раздельн ого  им ущ ества  отнесены вещи 
ин дивидуального  пользован ия , д а ж е  если они приобре
тены на общ ие средства . И склю чени е  со ставл яю т  д р а 
гоценности и д руги е  предм еты  роскош и, в кл ад ы  в с б е р 
кассах , хотя  по иску другого  супруга, если  он д о к аж ет ,  
что в кл ад ы  бы ли внесены за  счет их общ и х средств, они 
могут быть признаны  судом общ и м  имущ еством. К о б ъ 
е к т а м  раздельн ого  им ущ ества  относятся  т а к ж е  в ы и гр ы 
ши по о б ли гац и ям  государственного  за й м а  и лотерей, 
если будет д о к азан о ,  что приобретены они за  счет л и ч 
ных средств. В п ракти ке  сло ж и л о сь  правило, в соответ
ствии с которы м личны м п ри знается  и имущ ество суп
ругов, хотя  и не расторгнувш их брак , но ф актически  
прек рати вш и х  брачн ы е  отнош ения  без нам ерен и я  их во
зобновлять , и постоянно п рож и ваю щ и х  раздельн о .

К аж д ы й  из супругов владеет , пользуется  и р а с п о р я 
ж а е т с я  своим им ущ еством  вполне  автономно и н е за в и 
симо от другого  супруга. Он м о ж ет  его продать , п о д а 
рить, з ав ещ ать ,  с д ать  в наем независимо от согласи я  на 
то второго супруга. С упруги  могут по соглаш ени ю  л ю 
бой; предмет из состава  общ его  им ущ ества передать  в 
личную  собственность одного из них.

О бщ и м  имущ еством  явл яется  все то, что наж ито  в 
процессе совместной супруж еской  ж и зни . В его состав  
вкл ю чаю тся  з а р п л а т а ,  иные виды д ен еж н ы х  в о з н а г р а ж 
дений (пенсия, пособия, в о зн а гр а ж д е н и я  з а  изобретения, 
о т к р ы т и я ) . В совместной собственности супругов м ож ет  
бы ть  дом, д ач а ,  авто м аш и н а,  р азн о о б р азн ы е  предметы 
бы та, облигации, билеты денеж но-вещ евой  лотереи  и
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вы игры ш и по ним, н акопления  в кооперативах , с тр ах о 
вые возм ещ ен ия  и т. д.

Н е  имеет  значения , куплено имущество, получено в 
р е зу л ьтате  обмена  или в виде в о зн а гр а ж д е н и я  за  труд, 
на чье имя вы дай  п р аво у стан авл и ваю щ и й  докум ент. Н а 
пример, ку п л ен н ая  на общ ие средства  на им я  м у ж а  а в 
то м аш и н а  яв л яется  совместной собственностью  обоих 
супругов.

О бщ ей собственностью, независим о от того, кому 
представлен  в бессрочное владен и е  зем ельны й участок, 
я в л яется  возведенны й на нем супругам и  во врем я  б р а 
ка  дом.

О б щ и м  м ож ет  быть только  имущество, приобретен
ное во врем я  зарегистрированного  б р ак а .  Ф акти чески е  
супруж еские  отнош ения, независимо от их п р о д о л ж и 
тельности, не влекут  з а  собой возникновения  общего 
им ущ ества. Но принцип общности им ущ ества  не зависит 
от  временного раздельн ого  п рож и ван и я  супругов, если 
только  это р азд ел ьн о е  п р о ж и ван и е  не о зн ач ает  ф а к т и 
ческого п р екращ ен и я  б р ак а  без нам ерен и я  восстановить 
супруж еские  отношения.

О б щ а я  совм естн ая  собственность супругов не д оле
в ая ,  она п р ед п олагает  право  ка ж д о го  супруга  на иму
щ ество в целом. Супруги имею т равны е  п рава  владен ия , 
пользования , р асп о р я ж ен и я  общ им  имущ еством, н езави 
симо о т  р а зм е р а  сделанного  к а ж д ы м  из них в к л а д а .  
Супруги пользую тся равн ы м и  п р ав ам и  на имущ ество и 
в том случае, если один из них з а н я т  ведением д о м а ш н е 
го хозяйства , уходом з а  детьм и  или по други м  у в а ж и 
тельн ы м  причинам  не имеет  самостоятельного  з а р а б о т к а .

О бщ ей совместной собственностью  м ож ет  бы ть при
знан о  и  имущ ество каж до го  из супругов, если  будет д о 
казан о , что во врем я  совместного б р а к а  в него были 
сд е л а н ы  влож ени я , сущ ественно увеличивш ие стоимость 
этого им ущ ества  (кап и тал ьн ы й  ремонт, достройка, пере
оборудовани е) .

И м ущ еством , н аж и ты м  во врем я  б р ак а ,  супруги р ас 
п о р я ж аю тся  по общ ем у  согласию. П ри  соверш ении сде
л о к  одним из них п редп олагается  согласие другого. О д 
нако  при соверш ении сделок, требую щ и х  н отариального  
удостоверения, согласи е  другого  супруга  д о л ж н о  быть 
подтверж ден о  письменно. Т ак о е  согласи е  требуется  на 
отчуж дени е  дом а ,  кварти ры  в д о м е  Ж С К . С о гл аси я  не 
требуется  ли ш ь  тогда , когда  другой  супруг не п р о ж и 
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в ает  по месту н ахож ден и я  дом а и место ж и тел ьства  его 
неизвестно. В подтверж ден ие  этого д о л ж н а  бы ть пред
с тавлен а  копия вступившего в силу решения суда о при
знании супруга безвести пропавшим.

Если какой-либо  из супругов уклон яется  от дачи  
письменного согласия, ем у м ож ет  бы ть п редлож ено  
явиться  в нотари альн ую  контору в определен ны й срок. 
Е сли  он но явится  в течение месяца и не при ш лет  своих 
возраж ен ий , государственны й нотариус м ож ет удостове
рить договор об отчуж дении д о м а  от имени супруга , за  
которым он значится.

В случае  р азд ел а  им ущ ества, являю щ егося  общей 
совместной собственностью супругов, их доли при знаю т
ся равны ми. В отдельных случаях , учиты вая  интересы 
несоверш еннолетних или за с л у ж и в а ю щ и е  вни м ан ие  ин
тересы одного из супругов, суд м о ж ет  отступить от прин
ципа равенства  долей  супругов.

Д о л я  супругов в совместной собственности м ож ет 
о к азать ся  не равной т а к ж е  в зависимости  от разной 
степени трудового участия в ее создании. В частности, 
д о ля  каж до го  супруга  м ож ет  быть увеличена, если д р у 
гой супруг у клон ялся  от  создан ия  общ его  имущ ества или 
расходовал  его в ущ ерб  интересам семьи.

П ри отсутствии у супругов спора р азд ел  имущ ества 
м о ж ет  быть оф орм лен  в нотариальной конторе. П ри н а 
личии спора р а зд ел  им ущ ества производится  судом.

Р а з д е л  имущ ества м еж д у  супругам и производится  по 
предметно и в стоимостном вы раж ени и. Р а з д е л у  п одле
ж и т  не только имущество, находящ ееся  у супругов в 
этот момент, но и имущество, переданное третьим  л ицам .

П ри р азд ел е  им ущ ества при ним ается  во вни м ан ие  и 
то, что один из супругов произвел отчуж дени е  общ его  
имущ ества или израсходовал  его вопреки воле другого 
и не в интересах семьи либо скрыл. Н о  д о лж н о  учиты 
ваться  и то, что супруг вы нуж ден был сд ел ать  это пото
му, что не получал  помощи от другого  супруга  на со
д ер ж ан и е  детей или на свое содерж ан и е  во врем я  б о л е з 
ни. В этом случае  дели тся  только  наличное имущество. 
П ри  р азд ел е  имущ ества учиты ваю тся  и общ и е  долги  му
ж а  и жены.

И ск  о р азд ел е  совместно н аж и того  имущ ества мож но 
п р ед ъ яв лять  в течение трех  лет, н ачиная  с того времени 
к а к  супруг у зн ал  или д о л ж е н  был у зн ать  о наруш ении  
своего н рава  на имущество.
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В период совместной ж и зн и  супруги нередко вступа
ют в различны е договора с третьим и ли ц ам и  и п р и н и м а 
ют на себя определенны е об язател ьства ,  которы е могут 
бы ть личными и общими.

Л и ч н ы е  —  это те об язател ьства ,  которы е заклю чен ы  
до б рак а ;  долги, переш едш ие по наследству  во врем я 
б р ак а ;  долги  возникш ие после регистрации б р ак а ,  но 
с целью  удовлетворения  личны х н у ж д  каж до го  (в долг  
взяты  деньги на ремонт автом аш ин ы , приобретенной 
ещ е  до вступления в б р а к ) .  По личны м  о б язател ьствам  
взы скан ие  о б р ащ а е тся  на личное имущество, либо  на 
долю  в совместном имущ естве. В сл учае  возм ещ ен ия  
вреда , причиненного преступлением одного из супругов, 
и если будет установлено, что общ ее  имущ ество при об
ретено на средства , добы ты е преступным путем,, в зы с к а 
ние по личны м о б язател ь ств ам  м ож ет  бы ть обращ ен о  
и на общ ее имущество.

О бщ и е —  это те о б язател ьств а  супругов, которые 
возникли  в. интересах  всей семьи. П ри  этом  не имеет 
значения , что в договор вступает  только  один супруг. 
П о  общ им  о б язател ь ств ам  супруги отвечаю т к а к  общим, 
т а к  и личным имущ еством. О бщ ей о бязан ностью  я в л я 
ется  и возм ещ ение вреда, причиненного их несоверш ен
нолетними детьми.

Согласно закон у , супруги об язан ы  м атери альн о  под
д е р ж и в а т ь  д р у г  д руга . В случае  о т к а за  в такой  под
д е р ж к е  н у ж даю щ и й ся  в м атери альн ой  помощи н етрудо
способный супруг, а т а к ж е  ж ен а  в период беременности 
и в течение полутора лет  после р о ж д ен и я  ребенка имеет 
право  по суду  получить содер ж ан и е  (алим енты ) от д р у 
гого супруга, если последний в состоянии его пре.тоста- 
вить. П р а в а  на алим енты  возни каю т только  у лиц, со
стоящ их в зарегистрированном  браке , и при наличии 
двух условий: нетрудоспособности и н уж даем ости  суп 
руга в м атери альн ой  помощи.

Н етрудоспособны м при зн ается  супруг, достигший 
пенсионного возраста  независим о от его п рава  на полу
чение пенсии или я вляю щ и й ся  инвалидом  по состоянию 
зд оровья  (врем ен н ая  нетрудоспособность обычно не уч и 
ты вается )  .

Н у ж д а е м о с ть  супруга  у стан ав л и в ается  соп оставле
нием его доходов и потребности. О на м о ж ет  быть как  
при отсутствии средств, т а к  и при их недостаточности.

Разведен н ы й  н у ж даю щ и й ся  супруг т а к ж е  имеет п р а 
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во на содерж ание , если он стал  нетрудоспособным до 
р а сто р ж ен и я  б р ак а  или в течение полутора л ет  после 
р асто р ж ен и я  брак а .

Е сл и  супруги состояли  д ли тельн ое  врем я  в брачны х 
отнош ениях, суд вп р аве  взы ски вать  алим енты  в пользу 
разведен ного  супруга  и в том случае, когда этот  супруг 
достиг пенсионного возраста  не позднее  пяти л ет  с мо
мента р а сто р ж ен и я  б р ак а .  '

Ж е н а  сохраняет  право на получение со д е р ж а н и я  от 
м уж а во врем я беременности и в течение полутора лет  
с момента р о ж д ен и я  ребенка, если беременность насту
пила до  прекращ ени я  брак а .

В отдельны х сл учаях  супруг м о ж ет  бы ть освобож ден  
от обязан ности  со дер ж ан и я  другого  супруга  или его 
обязан ность  м ож ет  бы ть ограничена определенны м  сро
ком. Т ако е  реш ение при ним ается  в сл учае  н еп р о до л ж и 
тельности б р ак а  и если нетрудоспособность супруга, т р е 
бующего вы платы  средств на свое содерж ание , явилась  
р езультатом  злоупотреблени я  алкоголем , нарк оти кам и  
или соверш ения преступления.

А лименты  при суж даю тся  с момента п р ед ъ явлен и я  
иска и взы ски ваю тся  в пользу  нетрудоспособного супру
га в разм ере, определяем ом  судом, исходя из м а те р и а л ь 
ного и семейного п олож ен и я  обоих супругов в твердой 

д ен еж ной  сумме, вы плачиваем ой  помесячно. С р о к  в зы 
скан ия  алим ентов  не ограничен.

§ 4. Правоотношения меж ду родителями и детьми.

Основания возникновения правоотношений м еж ду ро
дителями и детьми. В основе возникновения  п равоотно
шений м еж д у  родителям и  и детьм и л е ж и т  п р о и сх о ж де
ние детей от родителей, удостоверенное в установленном 
порядке. П роисхож ден и е  ребен ка  от родителей , состоя
щих в браке, удостоверяется  запи сью  о б р аке  родите
лей. П ри  этом  не имеет  значения , п р о ж и ваю т  супруги 
вместе  или отдельно. С видетельство  о рож дении  ребен
ка есть д о казател ьство  его происхож дения  от у казан н ы х  
в нем родителей или родителя . П р ои схож ден и е  ребен
ка, неудостоверенное в соответствии с закон ом , не я в л я 
ется  основанием  возникновения правоотнош ений м еж д у  
ним и его родителями.

М у ж  м атери  зап и сы вается  отцом  ее ребен ка  и в с л у 
ч ае  расторж ен и я  либо  при знани я  б р ак а  н едействитель
ным, но при условии, что со д н я  р а сто р ж ен и я  б р ак а  или
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п ри знани я  его недействительным до  д н я  р о ж д ен и я  ре
бен ка  прош ло не более 10 месяцев.

Р ож д ен и е  ребен ка  м атерью  п о д твер ж дается  сп р ав 
кой, вы данной родильны м  домом  или други м  медицин
ским учреж дением , в котором  ребенок родился. Ф акт  
р о ж д ен и я  ребенка вне больницы м ож ет  бы ть п о д тв ер ж 
ден врачом  или свидетелям и. Н а основании этих д ан н ы х  
происходит регистрац ия  р о ж д ен и я  ребен ка  в ЗАГСе.

Р еги страц и я  р о ж д ен и я  ребенка, зач ато го  в браке , но 
рож денного  после его р а сто р ж ен и я  либо  при знани я  его 
недействительным, если  со д н я  р а сто р ж ен и я  б р а к а  или 
п р и зн ан и я  его недействительным до  д н я  р о ж д ен и я  ребен
ка прош ло не более  10 месяцев, производится  в том ж е  
порядке, что и регистрац ия  р о ж д ен и я  ребенка, родите
ли  которого состоят  в браке. В о зр аж ен и я  отца против 
такой  регистрации юридического значения  не имеют, хо
т я  он м ож ет  о сп ар и вать  его в судебном порядке.

В случае  р о ж д ен и я  ребенка от зарегистрированного  
б р ак а  или б р ак а ,  приравненного  к нему, действует  п ре
зум пц ия  отцовства  ли ц а , являю щ егося  м уж ем  матери 
ребенка. Это полож ен ие  имеет силу и при рож дении  р е 
бенка после смерти отца при условии, что с этого в р е 
мени до  р о ж д ен и я  ребен ка  прош ло не более  10 месяцев.

П ри рож дении  ребенка вне б р а к а  его п рои схож де
ние от м атери  основы вается  на' ф а к те  кровного родства 
с ней, удостоверенного актовой записью . П р о и с х о ж д е 
ние внебрачного  ребен ка  от его отца м ож ет  бы ть у ста 
новлено лиш ь при добровольном  признани и  отцовства 
или установлении отцовства  судом.

Д о бровольн ое  признание отцовства происходит пу
тем  подачи совместного зая в л ен и я  м атерью  и лицом, 
п ри знаю щ им  себя отцом ребенка, в ЗА Г С е. Это м ож ет  
бы ть сделано  к а к  в момент регистрации рож дения , так  
и после него. К ром е за я в л ен и я  н и каки х  других  д окум ен 
тов не требуется.

В сл учае  при знани я  матери недееспособной, лиш ения  
ее родительских  прав, а т а к ж е  при невозм ож ности  у ста 
новления ее места ж и тельства  зап и сь  об отце ребенка 
производится  по зая в л ен и ю  отца, причем дееспособного. 
И склю чени е  доп ускается  ли ш ь  в отнош ении тех, кто ог
раничен судом в дееспособности вследствие злоуп отреб 
л ен и я  ал коголем  или наркоти чески м и вещ ествам и. П р и 
знан ие  отц овства— ф а к т  бесповоротный. В озм ож н о  толь
ко оспариван ие  по суду.
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П р и зн ать  отцовство мож но и в отношении соверш ен
нолетних детей, но при наличии их согласи я  на это.

В сл учае  о тказа  фактического  отца добровольно 
п ри знать  себя  отцом ребенка мож но о брати ться  с иском 
в суд. Ф ак т  при знани я  отцовства устан ав ли в ается  су
дом в порядке особого производства . Установление от
цовства в этом сл учае  д опускается  только  при наличии 
следую щ и х обстоятельств:

— совместного п рож и ван и я  и ведения общ его  х о зя й 
ства матерью  ребенка и ответчиком до  рож ден и я  р ебен 
ка, что п о д твер ж дается  прож ивани ем  в одном доме, сов
местным питанием, взаимной заботой  о ребенке, приоб
ретением ему имущ ества;

—  совместного с о дер ж ан и я  либо  воспитания ребен
ка, что п роявляется  в заб оте  о ребенке, общ ени и  с ним, 
предоставлении средств на его ж и зн ь ,  о к а за н и и  систе
матической помощи и т. п.;

—  наличия  д о казател ьств ,  с достоверностью  под
тв ер ж д аю щ и х  отцовство (письма, вклю чение ребен ка  в 
докум ент и т. д .) .

Н али ч и е  этих обстоятельств  или одного из них у ж е  
д ае т  основание д л я  вывода о том, что м еж ду  мужчиной 
и ж енщ иной сл о ж и л и сь  отнош ения, свидетельствую щ ие 
о нам ерении со зд ать  семью. О д н ако  они не являю тся  
бесспорными д о к а за т ел ь с т в а м и  и потому, если при на
личии этих обстоятельств  ответчик все-таки не п р и зн а 
ет себя отцом, суд  м о ж ет  н азн ачить  судебно-м едици н
скую экспертизу  с целью  о пределен ия  времени за ч а т и я  
ребенка, способен ли ответчик иметь детей, идентичнос
ти группы крови.

П ри  установлении отцовства  дети  имеют те ж е  п рава  
и обязанности , что; и дети, родивш иеся  от лиц , состоя
щ их в браке.

С иском об установлении отцовства  в суд м ож ет  о б 
ратиться  один из родителей, опекун, попечитель, а т а к 
ж е  сам  ребенок по достиж ении им соверш ен нолети я  и 
прокурор.

О дноврем енно с иском об устан овлен ии  отцовства 
м ож ет  бы ть предъявлен  иск о взы скании алим ентов  в 
пользу  ребенка.

С иском об установлении отцовства  истец вп р аве  о б 
р ащ ать ся  в суд к а к  по месту ж и тельства  ответчика, т а к  
и по своему месту ж и тельства .  Он м ож ет  о т к а за т ь с я  от 
иска об установлении отцовства  при наличии согласи я
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ответчика добровольно при знать  ребенка или усы новле
ния ребенка лицом, я в л яю щ и м ся  м уж ем  его матери.

Если ответчик в судебном заседан и и  вы р ази л  с о гл а 
сие подать заяв л ен и е  об установлении отцовства  в ЗА Г С е, 
то суд вправе  о тло ж и ть  д ело  на определенны й срок, а 
вовсе прекрати ть  его он м о ж ет  при представлени и  сви
д етельства  о рож ден и и  ребенка. Но при этом  по тр е б о 
в ани ю  истца он м ож ет  рассм отреть  вопрос о взы скан ии  
алиментов .

И ск  об установлении отцовства  м ож ет  бы ть п редъ 
явлен  и к  несоверш еннолетнему лицу. О д н ако  при р а с 
смотрении этого д ел а  к участию  в д ел е  д о лж н ы  быть 
привлечены родители или попечители ответчика.

П ри  рож дении  ребенка у матери , не состоящ ей в 
браке, если не имеется за я в л е н и я  родителей или реш е
ния суда об установлении отцовства, зап и сь  об отце р е 
бенка в книге записей рож ден и я  производится  по ф а м и 
лии матери. И м я и отчество запи сы ваю тся  по ее у к а з а 
нию.

Личные правоотношения между родителями и детьми.
К  личным правоотнош ениям  родителей и детей  относят
ся: право  на имя, отчество, ф ам и лию ; п раво  и о б я з а н 
ность родителей  воспиты вать  своих детей  и право  детей 
на получение воспитания от родителей; право  и о б я з а н 
ность родителей на осущ ествление представительства  
о т  имени детей и право  детей на за щ и т у  своих п рав  и 
интересов.

Р одители  равны в п р авах  и о бязан н остях  в отнош е
нии детей д а ж е  при расто р ж ен и и  брака .

И м я  ребенку д ается  по согласию  родителей, отчест
в о —  по имени отца. В сл учае  р о ж д ен и я  ребен ка  м а 
терью, не состоящ ей в браке , отчество о п ред еляется  по 
у к а за н и ю  матери . Ф ам и л и я  ребенку д ается  к а к  у роди
телей. Е сли  она у них р а з н а я  — по соглаш ению , а при 
недостиж ении согласи я  —  по усмотрению органа  опеки и 
попечительства. Р еал и зу ется  право на ф ам и л и ю  только  
при регистрации рож дения . П осле  расто р ж ен и я  б р ака  
р ебен ок  остается  с ф ам и лией , полученной при рож дении. 
Если ребенок о стал ся  с родителем , изменившим ф а м и 
лию , этот родитель  имеет право  обрати ться  в орган  оп е
ки с просьбой о присвоении ребенку его ф ам и ли и . Со
гласие другого  роди теля  на это не трубется, хотя  он 
и стави тся  в известность и его мнение д о лж н о  учиты 
ваться.
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О б язан н ость  родителей воспиты вать  детей  у с т ан а в 
л и в а е тся  до  д о сти ж ен и я  последним соверш еннолетия. 
Если  родители  п р о ж и ваю т  р азд ел ьн о  и не могут сами 
решить, с кем из них будет  п р о ж и в ать  ребенок, они о б р а 
щ аю тся  в суд. Суд, р е ш а я  этот вопрос, учитывает , кто из 
родителей п роявляет  больш ую  заб о ту  о ребенке, его воз
раст, п ри вязан ность  к  к а ж д о м у  из родителей , в о зм о ж 
ность со зд ан и я  условий. Е сли  ребенку 10 лет, суд  при
ним ает  во вни м ан ие  и его мнение. Тот, с кем п рож и вает  
ребенок, не вправе  п реп ятствовать  другом у  родителю  о б 
щ аться  с ребенком  и участвовать  в его воспитании.

Р оди тели  могут тр ебо вать  во звр ата  детей от любого 
ли ц а , уд ер ж и ваю щ его  их на основании за к о н а  или р е 
ш ения суда. Вместе  с тем  суд вп р аве  о т к а за т ь  родите
л я м  в иске о передаче  им ребен ка ,если  придет к  вы во 
ду, что это противоречит интересам  ребенка.

Если  суд установит, что ни родитель, ни третьи  л и 
ц а ,  у  которых находится  ребенок, не в состоянии обеспе
чить ем у н а д л е ж а щ е е  воспитание, ребенок по иску о р г а 
нов опеки! и попечительства либо п рокурора  передается  
этим органам .

Родители  об язан ы  осущ ествлять  надзор  за  несовер
ш еннолетними детьм и. З а  вред, причиненный несовер
шеннолетним, не достигш им 15 лет, отвечаю т родители 
или опекуны. Н есоверш енн олетн ие  от  15 до 18 л ет  о т 
вечаю т  з а  причиненный вред  на общ и х основаниях. Ког
д а  ж е  з а р а б о т к а  или собственного имущества, не х в а т а 
ет, причиненный вред  д о л ж е н  в о зм ещ аться  родителям и.

Р одители  являю тся  представи телям и  своих детей. 
П р едставительство  осущ ествляется  в области  семейного, 
граж д ан ского ,  граж дан ско-п роц ессуальн ого  (судебного) 
права . З акон н ы м и  представи телям и  являю тся  оба  р о д и 
теля.

Лишение родительских прав. Если родители  не в ы 
полняю т своих обязанностей , осущ ествляю т свои п рава  
в противоречии с интересами детей, они могут быть л и 
шены родительских прав, что д опускается  только  судом 
и в случаях , устан овлен ны х закон ом : уклонение от вос
питания, злоупотреблени е  родительскими правам и, ж е с 
токость, вредное влияние, наличие т аки х  заболеван ий , 
к а к  хронический алкоголи зм  или н арком ан ия .

Родители , л иш енны е родительских  прав, теряю т  все 
пр ава ,  основанны е на ф а к те  родства с ребенком, в от
ношении которого они лиш ены  родительских прав, при
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чем не только  в области  семейного п рава , но п других  
отраслей  п рава . В частности, они не могут по зако н у  
н аследовать  после детей, ли ш аю тся  п рава  на пенсион
ное обеспечение после см ерти  детей. Н о  это при усло
вии, что они находятся  на иж ди вен ии  своих детей.

Л и ш ен и е  родительских  прав  не осво бо ж дает  их от 
с о д е р ж а н и я  детей. Если будет признано невозм ож ны м  
совместное прож и ван и е  ребен ка  с родителям и , л и ш е н 
ными родительских прав, они могут бы ть вы селены  из 
кварти ры  без п редоставлени я  другой ж и л п л о щ ад и .

Л иш ен и е  родительских п рав  бессрочное, но если р о 
дители  исправились, они могут быть судом восстан овле
ны в правах , кром е тех случаев, когда  дети  усыновлены 
другим и лицам и . Л и ш ен и е  родительских  прав  при м ен я
ется только  к родителям  и реш ается  только  судом.

Сущ ествует  и о тобрани е  детей  без лиш ения  роди
тельских прав, которое м ож ет  при м ен яться  тогда, когда 
о ставлени е  их у родителей явл яется  опасны м (душ ев
н ая  болезн ь) .  М ера  эта временная.

Имущественные отношения м еж д у  родителями и деть
ми. М е ж д у  родителям и  и детьм и  возн и каю т  им ущ ест
венные правоотнош ения по поводу п р и н ад л еж ащ его  им 
им ущ ества , которы е регулирую тся  гр а ж д а н с к и м  правом, 
и ал и м ентны е правоотнош ения, регулируем ы е семейным 
закон одательством .

Д е тя м ,  в том числе несоверш еннолетним, на правах  
личной собственности м ож ет  п р и н а д л е ж ат ь  имущество, 
полученное по наследству , в д ар ,  а т а к ж е  купленное 
на за р а б о т а н н ы е  деньги. И м ущ ество  детей  и родите
лей раздельн о . П ри  ж и зн и  родителей дети  не имею т 
п рава  на их имущество. Р одители  не имею т п рава  на 
им ущ ество  детей, хотя  в заим н о  и пользую тся в ещ ам и  
д руг  друга.- П ри обретен ны е родителям и о д еж д а ,  обувь, 
'книги и т. д. д л я  детей  п р и н а д л е ж а т  детям . Р оди тели  и 
дети  могут вступать  м еж д у  собой во все п редусм отрен
ные закон ом  сделки. Р оди тели  и дети  могут бы ть участ 
ни кам и общ ей долевой  собственности. Н а  д олевы х н а ч а 
л а х  ими могут строиться  дом а ,  дачи.

Алиментные обязательства. В соответствии с законом  
родители  об язан ы  со д ер ж ать  своих несоверш еннолетних 
(детей. Е сли  они не вы полняю т обязан ностей  по содер- 
(жанию своих детей, то п ри н уж д аю тся  к у п л ате  а л и м е н 
тов на основании судебного реш ения. А лим ентная  о б я 
занность  родителей явл яется  безусловной и не стави тся
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в зависи м ость  от возраста  родителей или нали чи я  у них 
средств. Д о  д о сти ж ен и я  ребенком  соверш ен нолети я  иск 
о взы скании алим ентов  м ож ет  быть п редъявлен  в лю бое  
время.

А лименты  в пользу  несоверш еннолетних детей взы с
ки ваю тся  в процентном исчислении от  з а р а б о т к а  по
следних: на одного ребен ка  1/4, на двух  д е т е й — 1/3, на 
трех  и б о л е е — 1/2 дохода. П ри  при суж ден ии  а л и м е н 
тов на двух  и более детей  д о л ж е н  у к а зы в а т ь с я  срок 
окон чан ия  вы платы  алим ентов  к а ж д о м у  из детей.

А лименты у д ер ж и в аю тся  с основной зар п л аты ,  а 
т а к ж е  с пособий по государственном у страхованию , с по
собий по временной нетрудоспособности и т. д.

В твердой  сум м е алим енты  взы ски ваю тся  по просьбе 
ли ц а , требую щ его  их вы платы , когда родитель  имеет 
нерегулярны й доход  или зар або то к ,  когда роди тель  по
л у ч ает  часть  за р а б о т к а  в натуре, когда  по други м  при
чинам  невозм ож но или затрудн ительн о  определить  взы с
к ан ие  в долевом  отнош ении к  зар або тк у .

В д о л я х  и твердой сум м е одновременно алим енты  
исчисляются в случаях , когда  родитель, уплачи ваю щ и й  
алименты , имеет доход  от подсобного хозяйства . С ос
новного з а р а б о т к а  алим енты  вы п лачи ваю тся  в процен
тах , а с д о п о л н и т е л ь н о го —'.в твердой  д ен еж ной  сумме.

Родители , у п л ач и ваю щ и е  алим енты , могут бы ть при
влечены к участию  в дополнительны х расх о дах  на ребен
ка, причем к а к  в ф актических, т а к  и необходимы х на бу
д у щ ее  время.

В виде общ его  п р ав и ла  алим енты  у д ер ж и в аю тся  с 
момента предъявлен и я  иска на будущ ее время. З а  прош 
лое  время алим енты  могут быть взы сканы  в предлах  
трех  месяцев, если суд установит, что до о б р ащ ен и я  в 
суд при ним ались  меры к получению алим ентов , но их 
не платили .

Р а з м е р  д олей  и м иним альны й разм ер  алим ентов  мо
ж е т  быть уменьш ен судом, если у родителя, обязан ного  
вы п л ач и вать  алименты , имею тся другие несовершенно- 
•летние дети, которы е при взы скан ии  алим ентов  о к а з а 
лись  бы менее обеспеченными м атери альн о , чем дети, 
получаю щ ие алименты , а т а к ж е  в случаях , когда р о д и 
тель, с которого взы ски ваю тся  алименты , явл яется  ин
в алидом  1 или 2 группы, либо  если дети  рабо таю т  и 
имеют достаточный зар або то к ,  либо  по други м  у в а ж и 
тельны м  причинам.



В случае  пом ещ ения  детей в д етски е  у ч р еж ден и я  в ы 
п лата  алиментов , при суж ден ны х ран ее  одном у из роди
телей судом, п р е к р а щ а е т с я  и выносится реш ение о в зы с
кании с к а ж д о го  роди теля  у д ер ж ан и й  на содерж ан и е  
детей  в пользу  учреж ден ия , куда  они переданы  на вос
питание. С учетом м атери альн ого  полож ен ия  они могут 
быть судом полностью  или частично освобож ден ы  от 
в ы п л аты  средств на содерж ание .

П л а т а  за  с о д ер ж ан и е  детей не взы ски вается  в тех 
случаях , если пом ещ ение ребен ка  в т а к о е  учреж ден ие  
было вы звано  деф ектом  или физического, или психиче
ского развития . Н е  в зи м ается  п л ата  с одиноких матерей.

Алименты  в ы п л ач и ваю тся  либо добровольно , либо 
принудительно. Д о бр о во л ьн о  они в ы п л ач и ваю тся  путем 
личного вручения, перевода  по почте, через с б ер егатель 
ный банк. А лименты  в ы п л ач и ваю тся  по зая в л ен и ю  п л а 
тельщ и к а  и через адм и н и страц и ю  по месту работы , 
учебы. П рин уди тельное  у д ер ж ан и е  алим ентов  произво
дится  в случае  отк аза  обязанного  л и ц а  от их д о бр о в о л ь 
ной у п латы  или спора об их разм ере . П р и  наличии спо
р а  дело  р ассм атр и в ается  в судебном заседан и и  по об
щ им  п р ави лам  гр аж д ан ско го  производства . П ри  отсутст
вии разн огласи й  —  народны м  судьей единолично без 
во зб у ж д ен и я  д ела ,  по при согласии обязан ного  лица 
или при получении в установленны й срок  его в о з р а 
жений.

Родитель, злостно уклон яю щ и й ся  от уплаты  а л и м е н 
тов, м ож ет  быть привлечен к уголовной ответственности.

В ц ел ях  улучш ения м атери альн ого  обеспечения не
соверш еннолетних детей, родители  которых р а зы с к и в а 
ются ор ган ам и  внутренних дел  в связи  с уклон ен ием  от 
уп латы  алиментов, введены врем енны е пособия на д е 
тей. Эти пособия вы п лачи ваю тся  за  счет сумм, в зы ски
ваем ы х  с родителей , уклон яю щ и хся  от уп латы  а л и м е н 
тов. П особи я  н азн ачаю тся  при условии о б ъ явл ен и я  о 
розы ске  д о лж н и к а .  О б р ащ а т ь с я  за  пособием мож но в 
лю бое  врем я  после возникновения  этого п рава  до д о сти 
ж ен и я  ребенком  18 лет. З а  прош лое в р е м я  оно м о ж ет  
быть вы плачено не более чем за  ш есть месяцев. Е сл и  ж е  
пособие не в ы п лачи валось  по вине государственного  о р 
гана, оно д о лж н о  быть вы дан о  за  12 месяцев единовре
менно, а за те м  еж ем есячно  в равны х долях , не п р ев ы 
ш аю щ и х  временного пособия.

В ы п л ата  пособий п р ек р ащ ается  в сл учаях  уста нов-
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лени я д о л ж н и к а ,  дости ж ен и я  ребенком  18 лет, смерти 
д о лж н и к а ,  пом ещ ения ребен ка  в детский  дом, усы нов
лен и я  ребенка, см ерти  ребенка, л и ш ен и я  родителей ро
дительских  прав.

Обязательства детей по содержанию  родителей. Д е 
ти  т а к ж е  об язан ы  заб о ти ться  о р оди телях  и о к а зы в а т ь  
им помощ ь в случае, если последние находятся  на попе
чении государственны х или  общ ественны х организац ий. 
Д е т и  могут бы ть освобож ден ы  от  обязан ности  по содер
ж а н и ю  родителей , если судом будет  установлено , что ро 
дители  уклон яли сь  от  вы полнения  родительских о б я з а н 
ностей и если они бы ли лиш ены  родительских  прав.

Р а зм е р  алиментов , взы ски ваем ы х  с детей  на1 содер 
ж а н и е  нетрудоспособных родителей , н у ж даю щ и х ся  в по
мощи, о п ред еляется  судом в твердой д ен еж ной  сумме, 
вы п лачи ваем ой  еж емесячно, исходя из м атери альн ого  
полож ен ия  родителей и детей.

П р и  определении р а зм е р а  алим ентов  учиты ваю тся  все 
соверш еннолетние дети  дан ного  родителя, независимо от 
того, п редъ явлен о  ли  требован и е  ко всем детям  или 
только  к  одному.

П ри  изменении м атери альн ого  п олож ен и я  ли ц а , о б я 
занного  вы п л ач и вать  алим енты , или ли ц а ,  получаю щ его 
их, суд вправе  по требовани ю  заин тересованн ой  стороны 
изменить установленны й р азм ер  алим ентов  или п р е к р а 
тить их выплату.
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§ 1. Понятие  охр аны  природы

Одной из важ н ей ш и х  з а д а ч  современности является  
охрана  природы. О су щ ествл яя  природопользование, че
ловек  со зд ает  новое окруж ен и е ,  изм ен яет  географ иче
скую среду и о к а зы в а е т  влян и е  на естественный процесс 
кругооборота и обмена вещ еств в природе. Н егати вн ы е  
последствия такого  воздействи я  у гр о ж аю т  наруш ением  
природного б ал ан са ,  равновесия  ч еловека  и биосферы. 
П оэтом у  н а р я д у  с использованием  природы объективно 
необходимой стан овится  ее охрана .

О храна  природы  — это  со зн ател ьн ая  и ц ел еу стр ем 
л ен н ая  д еятельность  людей. О на  осущ ествляется  через 
систему государственны х и общ ественны х мероприятий, 
нап равлен н ы х  на сохранение природы, обеспечение р а 
ционального  использования  ее ресурсов, улучш ени е  сре
ды ж и зн и  и деятельности  человека.

Одной из первон ачальны х  ф орм  охраны  природы я в 
л яется  ее консервация , т. е. полное пли частичное и з ъ я 
тие природных объектов , их ком плексов  из хозяйствен
ного или иного и сп ользован и я  человеком  (заповедники, 
з а к а з н и к и ) .  В то р ая  ф орм а  —  береж ное  отнош ение к  тем 
природным о б ъ ектам , которы е используются. Т ретья  
ф орм а  —  защ и та ,  о здоровлен ие  и улучш ение о к р у ж а ю 
щей среды.

О хр ан а  природы — в а ж н е й ш а я  обязан н ость  гр аж д ан . 
Н а  это п р я м о  у к а зы в а е т  статья  50 конституции Р е с п у б 

лики. З а д а ч а  эта  д о л ж н а  р еш аться  исходя из интересов 
не только настоящего, но и будущ их поколений. Ч еловек  
д о л ж е н  д у м а т ь  не только  о себе, но и о тех, кто будет 
ж и ть  позж е. К а к  гласи т  д р ев н я я  восточная  мудрость: 
« К а ж д ы й  человек м ож ет  считать  прож итую  ж и зн ь  н а 
прасной, если он не воспитал ни одного ребенка, не по
строил ни одного дома, не вы расти л  ни одного дерева» .

П р и  осущ ествлении природоохрани тельн ы х м ер о п р и я
тий главное  вни м ан ие  д о л ж н о  быть уделено усилению 
эффективности  мер по ох р ан е  природы, р ац и он альн ом у  
использованию  зем ельны х, водных ресурсов, недр, ж и 
вотного и растительного  м ира , повыш ению дей ствен нос
ти государственного  кон троля  за  состоянием  природной 
среды и источниками загрязн ен и я ,  расш и рен и ю  ф орм  и 
методов участия  в этой р аботе  общ ественны х о р г а н и за 
ций и населения.

П роблем ы  установления  гарм оничны х отношений с 
природой, оптим ального  учета ее з акон ов , береж ного  под
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хода к  использованию  природны х ресурсов, п ред отвра
щ ен и я  дальн ейш его  ухудш ения состояния экологически 
неблагоп олучны х регионов, п ри ум нож ени я  тех природ
ных богатств, которые явл яю тся  восполнимыми, стан о
вятся  все более острыми.

§ 2. Правовая охрана природы
О дним из важ н ей ш и х  средств сохранени я  и р а зу м н о 

го использования ' природны х богатств яв л яется  при родо
охрани тельное  закон одательство ,  под которы м  п он им а
ю тся нормы п рава , регулирую щ ие при родоохранительны е 
отнош ения. П оследн ие  могут возни кать  по поводу всей 
природы , по поводу природны х ком плексов  (н а ц и о н а л ь 
ные парки, зап о вед н и к и ) ,  по поводу отдельны х  объектов  
природы (зем ля, недра, л е с а ) ,  по поводу отдельны х э л е 
ментов природной среды (земельны й участок, вид  ж и в о т 
ны х).  Н е  являю тся  об ъ ектам и  правовой  охраны  в ы р а 
щ иваем ы е  в сельском  хозяйстве  и в д ом аш н и х  условиях 
ж ивотны е, растения, добы ты й уголь, га з  и т. д.

П равовой  базой проведения единой при родоохрани
тельн ой  политики и организац ии  раци онального  исполь
зо в ан и я  природны х богатств  явл яется  конституция. П р о 
в о зг л а ш а я  право  г р а ж д а н  на здоровую  о к р у ж аю щ у ю  
среду, она  вместе с тем, в о зл а га ет  на  к а ж д о го  из них 
обязан н ость  «береж но относиться  к о к р у ж аю щ ей  среде» 
(статья  50) .

П р ав о в ы е  отнош ения по охране  всех природны х (объ
ектов регулирую тся З а к о н а м и  Р еспублики  об охране  
природы, о зем ле , водным закон одательством , Кодексом 
о недрах, закон одательством  об охран е  атм осф ерного  
воздуха, об охране  и использовании ж ивотного  мира.

§ 3. Юридическая ответственность за  нарушение 
законодательства об охране природы

В аж н ы м  составным элем ентом  правовой  ох р ан ы  при
роды я в л яется  ю ридическая  ответственность за  н ар у ш е
ние закон одательства  об охране  природы. П р и р о д о о хр а 
нит ельная ответственность —  это  предусм отренны е п р а 
вом неблагоп риятн ы е последствия, наступаю щ ие  при 
нарушении требовани й  п равовы х норм по охране  о б ъ е к 
тов природы и ее комплексов. П ри ро д о о х р ан и тел ьн ая  
ответственность — это составн ая  часть  ю ридической о т 
ветственности и ей присущ и все те  формы, методы, усло
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ви я  и принципы, которы е х ар актер н ы  д л я  ю ридической 
ответственности, но есть и особенности.

П о  структуре  правового р егули рован и я  п р и родоохра
н и тельная  ответственность — комплексны й юридический 
институт, т а к  к а к  состоит из р я д а  отраслей  п р ава :  г р а ж 
дан ского , земельного , горного, водного, ад м и н и стр ати в 
ного, уголовного.

В основе природоохранительной  ответственности л е 
ж и т  при родоохрани тельн ое  правон аруш ени е, т. е. винов
ное .противоправное поведение ли ц а , н аруш ивш его  у с т а 
новленны е п р ави ла  охраны  природы. К видам  ю ри ди
ческой ответственности за  соверш ение п ри родоохран и 
тельного  п равон аруш ен и я  относятся:

—  М а т ер и а л ь н а я ,  которая  возн и кает  при наличии 
ущ ерба , причиненного охран яем ом у  объекту  п редп ри я
тиями, учреж ден иям и , ор ган и зац и ям и  и о тдельны м и л и 
цам и. М а т ер и а л ь н а я  ответственность предусм атри вает  
возм ещ ение ущ ер б а ,  вкл ю чая  упущ енную  выгоду. М а т е 
ри а л ь н а я  ответственность наступает  независимо от  а д м и 
нистративной или уголовной ответственности виновно
го.

—  А дм и н и страти вн ая  ответственность в виде преду- 
преж дени я , ш та р а ф а ,  в озлож ен и я  обязанности  устранить 
причиненный вред, и зъ яти я  зап рещ ен н ы х  орудий н е за 
конной охоты или рыбной ловли , л и ш ен и я  п рава  з а н и 
м аться  определенной деятельностью , приостановления 
или полного зап ер ещ ен и я  прои зводственно-хозяйствен
ной деятельности, внесения представлени й  об у с т р а 
нении от долж ности .

—  У головная  ответственность. У К  Р есп убли ки  пре
д у см атр и в ает  зн ачительное  число составов преступления, 
связан н ы х  с наруш ением  природоохранительного  з а к о н о 
д ательства .

—  Д и с ц и п л и н а р н а я  ответственность, п ри м ен яем ая  в 
соответствии с установленны м  п орядком  при наличии в 
поведении виновного состава  дисцип линарного  проступ
ка.

Д и сц и п л и н ар н ая ,  адм и н и страти вн ая ,  у го л о вн ая  ответ 
ственность наступает  за :

—  наруш ение  стан дартов , норм, правил  и иных нор
мативно-технических требований;

—  сам овольное  использование  природны х ресурсов, 
невыполнение требований государственной экологиче
ской экспертизы;
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—  о тк аз  от внесения установленной платы  за  пользо
вание  природны ми ресурсами, за  выбросы и сбросы з а 
грязн яю щ и х  веществ, разм ещ ен и е  тверды х  отходов, з а 
грязнение о к р у ж аю щ ей  природной среды и другие виды 
вредного воздействия на нее;

—  невыполнение планов  строительства  природоох
ранн ы х объектов , других  меропрятий  по охране  п р и 
роды;

—  непринятие мер по восстановлению  о к р у ж аю щ ей  
среды, ли к ви дац и и  последствий вредного на нее воздей
ствия и воспроизводству природны х ресурсов;

—  невыполнение предписаний органов, осущ ествля
ю щ их государственны й кон троль  и надзор  за  охраной 
природы;

—  наруш ение  правового р е ж и м а  особо охраняем ы х 
территорий  и объектов;

—  наруш ение правил учета вредного воздействия  на 
ок р у ж аю щ у ю  природную  среду;

—  наруш ение-п риродоохран ительн ы х требовани й  при 
транспортировке, хранении, исп ользован ии  и зах о р о н е 
нии отходов производства , средств химизации, р а д и о а к 
тивных и вредны х химических веществ;

—  непредставлен ие  своевременной и достоверной ин
ф орм ац ии  о состоянии о к р у ж аю щ ей  природной среды; и 
использовании ее ресурсов.

§ 4. Объекты правовой охраны природы

О бъектом  правовой охраны  по республикан ском у 
зако н о дател ьству  вы ступает  природа (при родн ая  среда)  
к а к  объективная , сущ ествую щ ая  вне человека и н езави 
симо от  его сознан ия  реальность, с л у ж а щ а я  местом его 
обитания, условием и средством его жизни . П ри  этом 
природа рассм атр и вается  к а к  комплексны й о б ъ ект  п р а 
вовой охраны, являю щ и йся  системой взаи м о связан н ы х  
элем ентов  и явлений, в которую входят: зем ля , недра, 
воды, леса  и и н ая  естественная растительность , лесны е 
насаж д ен и я  в населенных пунктах, типичны е л а н д ш а ф 
ты, редкие  и д остопри м ечательн ы е природны е объекты , 
курортные местности, лесоп арковы е  защ и тн ы е  полосы, 
пригородные зелен ы е  зоны, ж и вотн ы й мир, атмосф ерны й 
воздух.

К аж д ы й  из перечисленных объектов  природы мож ет 
бы ть о х ар ак тер и зо в ан  в д вух  значениях  — в качестве  р е 

456



сурса природы и в качестве  составной ч асти  природной 
среды.

П од  ресурсам и  поним аю тся  те элем енты  природы, 
которы е с л у ж а т  источником потребления  и исп ользова
ния со стороны человека. В ж и зн и  человека они вы пол
няю т сам ы е р азн о о б р азн ы е  функции: экономические,
культурные, оздоровительны е, ком м ун альн ы е, бытовые. 
П ричем  один и тот ж е  элем ен т  м о ж ет  вы ступ ать  в р о л и  
нескольких ресурсов. Н ап ри м ер , зем ля : она  и средство
производства , и пространственны й бази с  д л я  р а з м е щ е 
ния зданий , сооруж ений. О на р а сп о л агает  почвенными 
и продовольственны ми ресурсами. Л е с а  одновременно 
р ассм атр и в аю тся  и к а к  топливно-сы рьевы е, и к а к  о зд о 
ровительны е ресурсы.

Д л я  правильного  и сп ользован ия  и охраны  природных 
ресурсов в аж н о е  значение  имеет их класси ф и к ац и я  на 
исчерпаем ы е и неисчерпаемые. П ервы е, в свою очередь, 
п о д р аздел яю тся  на невозобновляем ы е и возобновляемы е.

К  невозобновляем ы м  относятся  те  из них, которые 
абсолю тно не в о сстан авли ваю тся  или в о сстан авли ваю т
ся  в сотни ты сяч  раз  медленее, чем идет их и сп ользова
ние. К  первым относятся  уголь, нефть, ко вторым —  тор- 
фянники, многие осадочны е породы.

О х р ан а  невозобновляем ы х природны х ресурсов сво
дится  к р ац и он альн ом у  использованию , борьбе с п отеря
ми при д обы вании, перевозке, обработке  и применении.

К  возобн овляем ы м  природны м ресурсам  относятся  
почва, растительность, ж и вотн ы й мир, а т а к ж е  некоторые 
м и н еральн ы е ресурсы, наприм ер , соли, о саж д аю щ и еся  
в озерах . О д н ако  д л я  сохранения  их способности к ‘вос
стан овлен ию  нуж ны определенны е естественные условия. 
Н ар у ш ен и е  этих условий з а д е р ж и в а е т  или вовсе п р е к р а 
щ а е т  процесс сам овосстановления .

П роцесс  восстан овлен ия  протекает  с разной скоростью 
д л я  р азн ы х  ресурсов. Д л я  восстан овлен ия  ж и вотн ы х 
требуется, наприм ер ,несколько  лет, вы рубленного  л е с а — 
60—80 лет, а дегради рован н ой  почвы — несколько  т ы с я 
челетий. П оэтом у  темпы р асходован и я  природны х ресу р 
сов д о лж н ы  соответствовать  тем п ам  их восстановления.

В озобновляем ы е природны е ресурсы из-за  н ер азу м 
ной деятельности  человека  могут стать  невозобнозляем ы - 
ми. П р и м ером  тому сл у ж и т  исчезновение целы х видов 
ж и вотн ы х  и растений.

Н еисчерпаем ы е природные ресурсы — вода, климат,
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космос. Н о  и здесь  все относительно. П р ак ти ч еск и  неис
черп аемы  воды мирового океан а .  И  в то ж е  в р ем я  есть 
целы й р яд  примеров, когда  н еп родум анн ы е дей стви я  че
л о в ек а  приводят  к  тому, что зап асы  воды в отдельны х 
частях  зем л и  сильно сократились . Я ркий пример том у— 
А р ал ,  А м ударья , С ы р д ар ь я ,  Д н еп р  и др.

В правовом  регулировании  охраны  природы исполь
зуется  ц е л а я  система юридических понятий и п р ед став 
лений, которы е имею т свою  специфику, например, т ер 
мин «земля», который зач асту ю  об о зн ачает  м атерик, 
территорию , почву. Н о  при родоохрани тельн ое  за к о н о д а 
тельство под термином «зем ля»  п од р азу м евает  поверх
ность зем ного  ш ар а ,  н аход ящ ую ся  в п ределах  границ 
Республики .

П онятие  «зем ля»  имеет  сл о ж н у ю  внутреннюю  струк
туру, и потому целью  правовой охраны  зем ли  явл яется  
не сохранение ее общей площ ади , а восстановление  и 
улучш ение благопри ятн ого  качественного состояния по
верхности земного ш ара .

Таки м  ж е  слож н ы м  понятием  явл яется  и термин 
«недра» . Это часть  природной среды, п р ед став л яю щ ая  
собой часть  геометрического п ространства  под земной 
поверхностью, заполнен ное  органическим и и неоргани
ческими вещ ествам и. Н о  основн ая  полезность недр со
стоит в том, что они явл яю тся  источником минерального  
сырья, ископаемого топлива  и других  м атери алов .  Они 
использую тся т а к ж е  д л я  устройства подзем ны х со о р у ж е
ний и коммуникаций.

К  охран яем ой  природе относятся  не только  ее кр у п 
ные ф изико-географ ические компоненты, но и отдельны е 
эк зем п л яр ы  ж ивотны х, растений, водопады , скалы , пещ е
ры и т. д.

П од  об ъ ектам и  природы, представляем ы м и  в виде ох 
р ан яем ы х  закон ом  комплексов, понимаю тся природные, 
при родн о-территориальн ы е комплексы , с л у ж а щ и е  одно
врем енно и формой, посредством которой оберегается  со 
ответствую щ ая  часть  природной среды  (заповедники, 
заказн и к и , нац иональны е  парки, типичные л а н д ш а ф т ы ) .  
Их охрана  строится  на основе зап р е щ е н и я  или  о гр ан и 

чения в м еш ательства  человека.
О собое место в системе ком плексной охраны  при ро

ды  за н и м ае т  о к р у ж а ю щ а я  ч еловека  среда . В отличие от 
природы и природн о-территориальн ы х комплексов, кото 
ры е являю тся  продуктом  природы, о к р у ж а ю щ а я  челове-



ка  среда создается  к а к  р езу л ь тат  активного  в заи м о д ей 
ствия  общ ества  и природы. О на  п р ед ставл яет  собой 
«очеловеченную природу».

В аж н ы м и  частям и  о к р у ж аю щ ей  среды  вы ступаю т го* 
р ода  и д руги е  населенны е пункты, и н дустриальны е и аг 
ропром ы ш лен ны е зоны, природные, курортные, зелен ы е  
и лесоп арковы е  зоны. О т о к р у ж аю щ ей  среды  следует  от
л и ч ать  производственно-бытовое окруж ение, которое соз
д ае т с я  без п рео б р азо ван и я  природы.

§ 5. Право природопользования
П редп риятия , учреж ден ия , о р ган и зац и и  и г р а ж д а н е  

о б ъ е к т а м и  природы пользую тся в качестве  естественного 
условия  ж и зн и  и деятельности , средства  производства  
м атер и альн ы х  благ, о б ъ екта  потребления, сы рья  д л я  
производства  други х  продуктов, пространственного б а 
зиса  своей деятельности.

П р а во  п р и р о д о п о льзо ва н и я  вы р а ж а е т с я  в устан овлен 
ном порядке  потреблен ия  объектов  природы с целью  и з 
влечения  их полезны х свойств. П р и р о д о п о л ьзо ван и е  осу
щ ествл яется  на п р авах  в л аден и я  или аренды . Оно я в 
л я е тс я  устойчивым, платны м  и носит целевой  х ар актер .

Ц елевой  х ар ак тер  п ри родоп ользован ия  означает , что 
к а ж д ы й  природный о б ъ ек т  д о л ж е н  исп ользоваться  в п о л 
ном соответстии с его назн ачени ем  и установленны м  по
р ядк ом  его эксплуатации.

Устойчивость при родоп ользован ия  обеспечивается  бес
срочностью основных видов пользован ия  богатствам и  
природы, строгим соблю дением  установленного  законом  
п орядка  и зъ яти я  ресурсов природы и перераспределен ия  
пользован ия  ими, охраной прав  и интересов природо- 
пользователей . Т олько  некоторые виды природны х уго
дий вы д еляю тся  п редприятиям  и г р а ж д а н а м  на о п р ед е
ленный срок. В краткосрочное  и долгосрочное п о л ьзо ва 
ние, например, м ож ет  выделяться, зем ельны й участок.

В природоохранительном  зако н о дател ьстве  право  п р и 
р одоп ользован и я  вы ступает  к а к  право  и к а к  обязан н ость  
р аци онального  исп ользован ия  природных ресурсов, что 
о зн ач ает  научно обоснованное, компетентное, э ф ф ек ти в 
ное потребление природны х благ.

Р ац и о н ал ь н о е  использование  носит экономический и 
природоохрани тельн ы й х ар актер .  В экономическом  см ы с
л е  р а ц и о н а л и за ц и я  потребления  о зн ач ает  эф ф ективное  
использование природны х ресурсов д л я  получения м а к 
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сим ального  количества продукции при наименьш их з а 
т р а та х  тр у д а  и средств.

С точки зрени я  охраны  природы раци ональность  о з 
н ач ает  береж ное  расходован ие  ресурсов, их восстанов
ление  и воспроизводство, за щ и т а  о к р у ж аю щ ей  среды  от 
отрицательны х последствий их эксп луатац и и .

Р ац и о н ал ьн о е  п ри родоп ользован ие  осущ ествляется  в 
единсте этих двух  сторон, при приоритете  требовани й  
охраны  природы. К онкрети зация  этого общего требовани я  
осущ ествляется  путем за к р еп лен и я  в дей ствую щ ем  з а 
кон одательстве  запретительны х, о б язы ваю щ и х  и у п р а в о 
м очи ваю щ их норм.

П р и род оп ользователям  за п р е щ а е тс я  сам овольно ме
нять или  у худ ш ать  состояние или х а р а к т е р  объектов  
природы, портить, уничтож ать , з а гр я зн я ть ,  п о в р еж дать  
природные объекты , соверш ать  иные* действия, при чи ня
ю щ ие ущ ерб  природе и ее ресурсам. Они о б язан ы  вы пол
нять м ероприятия  по р ац и он альн ом у  использованию  
ресурсов природы, проводить при родоохрани тельн ы е и 
восстановительны е работы, н ап равлен н ы е  на сохранение 
и улучш ение о к р у ж аю щ ей  среды.

У п равом очиваю щ и е нормы регулирую т условия  и по
р я д о к  возникновения п рава  природоп ользован ия . Они оп 
ределяю т границы  поведения п ользователя  ресурсами 
природы, п редставляю т  ему свободу действия.

§ 6. Виды природопользования

П р а в о  при родоп ользован ия  п о д р азд ел я ется  на общ ее 
и специальное. П р а в о  общего п ри родоп ользован ия  о з н а 
ч ает  гаран ти рован н ую  закон ом  возм ож н ость  всех г р а ж 
д а н  бесплатно пользоваться  здоровой  о к р у ж а ю щ е й  сре
дой и их обязан н ость  соблю дать  устан овлен ны е прави ла  
о храны  природы. О б щ ее  п ри родоп ользован ие  осущ еств
л я е тс я  человеком  независимо от  его право- и деесп особ
ности.

П р а в о  специального п ри родоп ользован ия  у с т а н а в л и 
вается  д л я  целевого исп ользован ия  отдельны х видов 
природны х ресурсов на п р авах  владен и я ,  пользован ия  и 
аренды . Оно в кл ю чает  право  зе м л е в л а д е н и я  и зе м л е 
пользован ия , водопользования , недропользовани я, л е 
сопользования. У словия и п орядок  его осущ ествления 
регулирую тся  соответствую щ ими кодексами (земельны м, 
водным, лесны м  и о н е д р а х ) ,  которые определяю т с у 
бъектов п р ав а  специального  природопользования , ос-
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новац ия  возникновения и п р ек ращ ен и я  прав  и о б я з а н 
ностей п ри родоп ользователей  и их ответственность.

С у б ъ ектам и  п рава  специального  при родоп ользован ия  
являю тся  предприятия,, учреж ден ия , орган и зац и и  и г р а ж 
дане.

О снованием  возникновения  п рава  п р и р одоп ользова
ния я в л яется  а к т  компетентного о р ган а  государства  о 
предоставлени и  в п ользован ие  конкретны х природных 
объектов  отдельны м  п ри родоп ользователям . В одные о б ъ 
екты , наприм ер , в обособленное пользование  п редостав
л я ю тся  полностью или частично по постановлению  
прави тельства  Р еспублики У збекистан , прави тельства  
Р еспублики  К а р а к а л п а к с т а н ,  по решению/ хоким а о б л а с 
ти или уполномоченного органа .

Н едр а  предоставляю тся  в пользование  горн од обы ва
ю щ им предприятиям  д л я  р а зр а б о т к и  полезны х ископае
мых на основе ак т а  о вы делении горного отвода, в ы д а 
ваемого  о рганам и  горного надзора.

П р а в о  на лесопользование , связан н о е  с заготовкой  
древесины , осущ ествляется  лесозаготовительной  ор ган и 
зацией , а г р а ж д а н а м и  —  по лесорубочном у билету, в ы 
д ав а е м о м у  о р ган ам и  лесного хозяйства .
1 З а к о н о д ател ьств о  п р ед усм атри вает  возм ож н ость  з а 
клю чения арендного, договора на пользование  природным 
объектом .

Реш ен ие  соответствую щ их органов  о предоставлении 
природных ресурсов в пользование  м о ж ет  п о р о ж дать  
право  на эк сп л у атац и ю  других  ресурсов. З е м л е в л а д е л ь 
цы и зем леп ользователи  имею т п раво  добычи о б щ е р а с 
пространенны х полезны х ископаем ы х (песок, гравий, бу
товый к ам ен ь ) .

Государственн ы е лесохозяйствен ны е организации, 
предприятия, у ч р еж ден и я  по реш ению  хоки м и ятоз  в ы д е
л я ю т  другим  п редприятиям  или о р ган и зац и ям , а т а к ж е  
г р а ж д а н а м  д л я  сельскохозяйственны х целей неиспользу
емые зем ельн ы е  участки  при условии, если  тако е  исполь
зован и е  совместимо с ин тересам и лесного хозяйства .

П р авовой  р еж и м  специального  п ри родоп ользован ия  
исходит из системы приоритетов одних видов п о л ьзо ва 
ния ресурсами  природы над  другими.

В области  зем л еп о л ьзо ван и я  устан ав ли в ается  приори
тет  сельскохозяйственны х зем ель . О рош аем ы е, осуш ен
ные земли, пашни, зем ельны е участки , зан яты е  много
летними плодовы ми п лан тац и ям и  и ви н оградн и кам и  д л я
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несельскохозяйственны х н у ж д  и зы м аю тся  в исклю чи
тельн ы х  случаях .

Д л я  п р ав а  водоп ользован и я  х а р ак тер ен  приоритет  
удовлетворения  питьевых и бытовых нужд.

В сф ере и сп ользован ия  недр приоритет  имею т полез
ные ископаемы е в целях  геологического изучения, р а з 
ведки  и разр або тк и  недр д л я  удовлетворен и я  потребнос
тей  народного хозяйства  в м инеральном  и энергетичес
ком сырье.

П р ек р ащ ен и е  п р ав а  специального  при родоп ользова
ния осущ ествляется  в порядке, установленном  з а к о н о д а 
тельством , регулирую щ им  соответствующ ий вид  и сп оль
зо в ан и я  богатств природы. О бщ и м и  д л я  всех видов 
специального  при родоп ользован ия  основани ями  п р е к р а 
щ ен ия  являю тся:

—  истечение срока эк сплуатац ии ;
—  ли к ви д ац и я  предприятия;
— изъ яти е  природного о б ъ екта  из п о льзован и я  с 

целью  п ередачи  его дру го м у  при родоп ользователю  или 
изменения р е ж и м а  пользования;

—  наруш ен и я  прави л  целевого  исп ользован ия  при
родны х ресурсов, требовани й  об охране  природы и р а 
циональном  использовании ее ресурсов.

§ 7. Управление охраной природы

У п равлен ие  охраной природы п р ед ставл яет  собой 
важ н ей ш ее  средство  осущ ествления  при родоохран и тель
ной ф ункции государства . О бъектом  у п равлен и я  я в л яе т 
ся  д еятельность  в сф ере п ри родоп ользован ия  и охраны  
природы, а целью  — ор ган и зац и я  учета природных ре- 
суров, контроль за  выполнением природохранительны х 
м ероприятий и соблю дением  зако н о дател ьств а  об о х р а 
не природы.

В основе у п равлен и я  в области  охраны  природы л е 
ж а т  общ ие принципы, уп равлени я , но есть и специфика 
(комплексны й подход к  вопросам  охраны  природы, ор 
г ан и зац и я  у п р авл ен и я  не только  с учетом а дм и н и стр а 
тивно-территориального  деления , но и природно-геогра
фического район ирования , р а зд ел ен и я  хозяйственно-ор
ганизаторской  и контрольной функций.

Ф ункциям и государственного  у п р авл ен и я  при родо
пользованием  являю тся : учет, создан и е  норм ативны х а к 
т о в  и их применение, орган и зац и о н н ая  работа , кон троль  
и надзор.
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О б щ ее  руководство  проведением всех мероприятий 
по охране  природы осущ ествляю т высшие органы  в л а с 
ти и уп равлени я.

К  исклю чительной компетенции О лий М а ж л и с а  отно
сятся  оп ределен ие  основных н ап равлени й  государствен
ной политики в области  охраны  природы; утверж ден и е  го
сударственны х экологических програм м ; р а зр а б о т к а  и 
принятие актов  республиканского  зако н о дател ьств а  в 
области  охраны  природы; о б ъ явл ен и е  территорий з о н а 
ми чрезвычайной экологической ситуации, экологиче
ского  бедствия и экологической катастроф ы , у стан о в л е 
ние правового р е ж и м а  этих зон; коорди н ац и я  кон троля  
за  исполнением природоохранительного  за к о н о д а т е л ь 
ства, устан овлен ие  предельны х р азм ер о в  платы  за  поль
зовани е  природными ресурсами, а т а к ж е  льгот  по в зи 
м аем ы м  п л атеж ам .

К аби н ет  М инистров осущ ествляет  проведение единой 
государственной политики в области  охраны  природы, 
у стан ав ли в ает  п орядок  ведения государственны х к а д а с 
тров, у т в е р ж д а е т  зап асы  природны х ресурсов, р а з р а б а 
ты в ает  меры по п редотвращ ени ю  и ли к ви д ац и и  эк о л о ги 
ческих кризисны х ситуаций, у с т ан а в л и в а е т  порядок  
платы  за  пользование  природны ми ресурсами. В его к о м 
петенцию входит создан ие  системы экологического про
свещения, у стан овлен ие  границ особого п ри родоп ользо
вани я, реж и м ов  охраны  природы и при родоп ользован ия .

О рганы  местной в л асти  и у п р авл ен и я  определяю т о с 
новные н ап р авл ен и я  охраны  природы на своей тер р и то 
рии, ведут учет и оценку состояния  природны х ресурсов, 
осущ ествляю т матери альн о-техн ическое  обеспечение м е
роприятий по охран е  природы, вы дачу  и ан н ули рован и е  
разреш ен ий  на право  пользован ия  природны ми р есурса
ми, взим ан ие  платы , контроль за  охраной природы.

В аж н у ю  роль  в охран е  природы  играет Г осударствен 
ный комитет  по охране  природы У збекистана, который 
н а р я д у  с К аби н етом  М инистров несет всю полноту от
ветственности за  о х ран у  природы. Его реш ен ия  по этим 
вопросам  я в л яю тся  об язател ьн ы м и  д л я  всех министерств, 
ведомств, а т а к ж е  предприятий, организац ий, у ч р е ж д е 
ний и гр аж д ан .

Госком природы  р а з р а б а т ы в а е т  и осущ ествляет  ком 
плексное уп равлен и е  природоохранительной  д е я т е л ь 
ностью, научно-техническую политику по охране  при ро
ды и р ац и он альн ом у  использованию  природны х ресурсов,
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координирует  д еятельность  министерств и ведомств в 
этой области . Г оском природы  осущ ествляет  государст
венный контроль за  использованием  природны х ресурсов 
и охраной  природы, готовит и п ред ставляет  предлож ени я  
по этим  вопросам, р а зр а б а т ы в а е т  предлож ени я  по со 
верш енствованию  экологического м ехан и зм а  природо
пользования, нормативов , правил, стан дартов .

Н а  Комитет возлож ен о  осущ ествление  государствен
ной экспертизы  схем р азм ещ ен и я  прои зводи тельны х сил 
и реконструкции объектов, влияю щ их на состояние п ри ро
ды. Госкомприроды  -выдает разреш ен ие  на захоронен ие  
вредны х отходов, на специ альное  водопользование, поль
зован и е  ж и вотн ы м  миром, потребление атмосф ерного  
воздуха  д л я  производственны х целей, кон троли рует  от
вод и изъ ятие  зем ель  д л я  всех видов хозяйственной д е 
ятельности, осущ ествляет  руководство  зап овед н ы м  хо
зяйством , кон троль  за  ведением охотничьего д е л а  и 
государственного  к а д а с тр а  ж ивотного  мира.

В соответствии с зак он одательством  в Республике  
ведутся  к ад астр ы  природны х ресурсов, с о д е р ж а щ и е  со
вокупность достоверны х сведений о количественном и к а 
чественном состоянии природного ресурса. Единого к а 
д ас т р а  нет и его нельзя  создать, т а к  к а к  природные 
ресурсы не одинаковы  и учет и х  т а к ж е  различен.
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Г Л А В А  20. З Е М Е Л Ь Н О Е  П Р А ВО

1. Законодат ельст во о зем ле .
2. П р а во  в л а д е н и я  и п р а во  п о ль зо ва н и я  зем лей .
3. П р а ва  и обязанност и зе м л е в л а д е л ь ц е в  и зе м л е 
пользоват елей.
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4. П р а во во е  полож ение зем ель .
5. О хр а на  зе м е ль  и конт роль за  и х  и сп о льзо ва н и ем  и 
охраной.
6. Р а зр еш ен и е  зе м е ль н ы х  споров и ответственность 
за  н а р уш ен и е  зем ельн о го  законодательства.

§ 1. Законодательство о зем ле

В ш ироком см ы сле  зе м л я  —  один из компонентов 
среды оби тан и я  человека, вклю чаю щ и й в себя ее поверх
ность, недра  и все, что находится  на поверхности и в 
недрах , не созданное  человеческим трудом . В более 'уз
ком см ы сле  слова  зе м л я  —  это з е м н а я  поверхность, не
об ходи м ая  д л я  всякого производства  и всякой человечес
кой деятельности. В : т ако м  качестве  зе м л я  п редставляет  
собой сам остоятельную  ценность, особый вид  природно
го богатства, которому среди других природны х богатств 
п р и н адл еж и т  клю чевое место, т а к  к а к  явл яется  источ
ником пищи людей.

В ладен ие  зем лей  п р ед п олагает  в л аден и е  природны- 
мы богатствами , ведение сельского хозяйства , разм ещ е- 
ение населенны х пунктов, транспортны х коммуникаций 
и т. п. П о это м у  з е м е л ь н а я  собственность и имеет р е ш а 
ющее значение  среди других  отношений собственности 
на все другие природны е богатства.

Земельны м ' закон одательством  бывшего Сою за един
ственным собственником зем л и  п р и зн авал о сь  государ
ство, которое д о лж н о  было исп ользовать  зем лю  от им е
ни н арода  и в его интересах. Н а  д ел е  ж е  это  привело  (К 
отчуж дению  ч еловека от земли. Т ако е  полож ение, когда  
зе м л я  практически  стал а  ничейной, породило с одной 
стороны поденщ ика, незаинтересованного  в р ац и о н а л ь 
ном использовании земли, с другой —  слож ную  п и р ам и 
ду  н ад см атр и ваю щ и х  и ком ан дую щ и х  «во имя го су дар 
ства».

20 июня 1990 года В ерховны м Советом'. Р еспублики 
был принят  З ак о н  о зем ле , а 31 о к тяб р я  того ж е  года— 
З а к о н  о собственности, которы м и зе м л я  п ри знается  о б 
щ ен ац и он альн ы м  богатством, субъ ектом  собственности 
на зем лю  —  народ, а рел и зац и я  п рава  собственности 
от имени н арода  в о зл агается  на О лий М аж л и с ,  П р е зи 
дента Р есп у б л и к и  и на уполномоченны е ими органы го
сударственного  уп равлен и я: К аби н ет  Министров, органы 
власти  городов, районов, а т а к ж е  органы  с а м о у п р а в л е 
ния поселков и киш лаков .
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З а к о н  о з е м л е  за к р е п л я е т  основоп олагаю щ ие  нормы, 
о пределяю щ и е цели, з а д ач и  и состав зем ельного  за ко н о 
д ател ьств а ,  предмет правового регулирования , у стан ав 
л и в а е т  основные п р ави ла ,  относящ и еся  к  владен ию  и 
пользованию  зем лей , и п орядок  осущ ествления  кон тро
л я  за  использованием  и охраной земель.

В соответствии с закон ом  все зем ли  республики под
р а зд ел я ю тс я  на семь категорий. К  первой относятся  з е м 
ли сельскохозяйственного  назн ачени я, т. е. п редостав
ленны е д л я  н уж д  сельского хозяйства  или п р ед н азн ач ен 
ные д л я  этих целей. Ко второй категории  относятся  з е м 
л и  населенны х пунктов, к  третьей  —  зем ли  пр о м ы ш л ен 
ности, транспорта , связи , обороны и другого  назначения. 
Д а л е е  идут зем ли  природоохранительного , о зд орови тель
ного, рекреационного  и историко-культурного  н азн ач е 
ния, зем ли  лесного ф онда, водного ф онда  и зем ли  зап аса .

В нутренн яя  структура  к а ж д о й  из этих категорий зе 
мель не остается  неизменной. В зависи м ости  от  изм ене
ния основного целевого назначения, отдельны е зе м е л ь 
ные участки  могут переходить из одного фонда в другой .

§ 2. Право владения и право пользования землей

Г р а ж д а н а м и ,  предприятиям и, учреж ден и ям и , о р ган и 
зац и ям и  зем ли  могут и сп ользоваться  на п р а в а х  в л а д е 
ния, постоянного или временного пользован ия , на п р а 
в ах  аренды.

Во владен и е  зе м л я  передается  предприятиям , у ч р е ж 
дениям , орган и зац и ям , а  т а к ж е  г р а ж д а н а м .

Г р а ж д а н а м  зе м л я  передается  во в л аден и е  пож и зн ен 
но и м ож ет  наследоваться . Г р а ж д а н и н  вл адеет  зем лей  
д л я  ведения личного подсобного и дехканского  хозяйст
ва, д л я  строительства  и о б сл у ж и в ан и я  ж и л о го  дома, 
д л я  садоводства  и ж ивотн оводства , д л я  дачного  строи
тельства , в сл учае  получения по наследству , п р и в а ти за 
ции, приобретения  дома.

П риусадебн ы й  зем ельны й уч асток  п редоставляется  
к а ж д о м у  колхозном у двору, семье рабочих  и с л у ж а щ и х  
различны х сельскохозяйственны х и несельскохозяйст
венных предприятий, учреж дений, организаций, а т а к 
ж е  семьям учителей, врачей  и други х  специалистов, 
п рож иваю щ их  в сельской местности. К онкретны е р а з м е 
ры  зем ельны х участков, п р ед оставляем ы х  д л я  ведения 
личного подсобного хозяйства , оп ределяю тся  исходя из 
наличия  зем ельны х ресурсов и с учетом участия семьи
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г р а ж д а н  в общ ественном  производстве, но не более 0,25 
га на орош аем ы х  зем лях ,  в к л ю ч а я  площ адь, зан яту ю  
под строениями и дворам и , и 0,5 га — на неорош аем ы х 
зем лях .

Г р а ж д а н а м ,  изъ яви вш и м  ж е л а н и е  вести д ехканское  
хозяйство, зем ельны й участок в этих целях  п р ед о став 
л я е тс я  помимо приусадебного зем ельного  надела.

Г р а ж д а н а м ,  п рож и ваю щ и м  в городах  и городских по
селках , а т а к ж е  в сельских  населенны х пунктах, не 
вхо д ящ и х  в состав зем л евлад ен и й  колхозов и других  
сельскохозяйственны х и несельскохозяйственны х п ред 
приятий, д л я  ин дивидуального  ж и лищ н ого  строительст
ва  и о б сл у ж и ван и я  ж и лого  д о м а  предоставляется  в по
ж и зненн ое  в л аден и е  зем ельны й участок  в р а зм е р е  до  
0,06 га на одну семью.

В постоянное или временное пользование  зе м л я  пре
доставляется :  г р а ж д а н а м  Республики ; промы ш ленны м, 
транспортны м  и други м  несельскохозяйственны м пред
приятиям , учреж ден иям , о р ган и зац и ям ; д л я  н уж д  обо
роны; религиозны м  о р ган и зац и ям ; совместным п редп ри я
тиям , м еж д ун арод н ы м  объедин ениям  и о рган и зац и ям  
с участием  иностранных юридических лиц.

Г р а ж д а н а м  зем ельны е участки  п редоставляю тся  в 
п ользован ие  д л я  дехканского  хозяйствования , огород
ничества, сенокош ения и вы паса  скота  из земель, н а х о 
д ящ и х ся  в ведении соответствую щ их органов  власти  или 
местного сам оуправления , а т а к ж е  предприятий,, у ч р е ж 
дений, организаций.

П р едп ри яти я ,  уч реж ден ия , о р ган и зац и и  транспорта , 
лесного хозяйства , связи, водного, рыбного, охотничьего 
хозяйства  и других  отраслей  из зем ель , находящ и хся  в 
их владении или  пользовании, могут вы д ел ять  сл у ж е б 
ные н аделы  отдельны м  категориям  своих работников.

З ак о н о м  о зем л е  сроки зем л еп о л ьзо ван и я  устан ов
лены: три года —  д л я  краткосрочного  и от  трех  до  д е 
сяти л ет  —  д л я  долгосрочного. В случае  необходимости 
эти  сроки могут быть продлены, но не более  чем на у с 
тановленны е первичны е сроки. Д л я  веден ия  д ех к а н с к о 
го хозяйства  зем ельн ы е  участки  вы деляю тся  не менее, 
чем на 10 лет.

Д л я  отгонного скотоводства  зем ельны е участки  пре
до ставл яю тся  ко л х о зам  и другим  сельскохозяйственны м 
предп ри яти ям  и орган и зац и ям  сроком  до 25 лет.

Г р а ж д а н е  Республики , предприятия , учреж дения, о р 
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ганизации, совместные п редприятия , м еж дународны е 
о бъедин ения  и о р ган и зац и и  с участием  республикан ских  
и иностранных юридических лиц, а  т а к ж е  иностранные 
государства , м еж д у н ар о д н ы е  организац ии , иностранные 
юридические л и ц а  и г р а ж д а н е  могут п о л ьзо ваться  з е м 
лей на условиях аренды.

Д л я  г р а ж д а н  а р ен д о дател ям и  явл яю тся  органы  с а 
м оуправления  поселков и ки ш лаков . Д л я  предприятий, 
учреж дений, орган и зац и й  — орган ы  в л асти  районов; ес
ли  ж е  эти  предприятия , учреж ден ия , о р ган и зац и и  из 
других  районов —  органы  власти  областей; д л я  совмест
ных предприятий , м еж д ун арод н ы х  организаций, ино
стран ны х  государств, юридических ли ц  и г р а ж д а н  — К а 
бинет М инистров Республики .

С рок  аренды  зем л и  у стан ав л и в ается  соглаш ением , 
но д л я  сельскохозяйственны х предприятий и о р г а н и за 
ций он не м ож ет  бы ть менее 10 лет. П о  истечении сро 
ка договора арендатор  пользуется  преимущ ественным 
правом  возобновления этого договора.

А рендованны е участки сельскохозяйственны х зем ель  
по согласован ию  сторон могут п ер ед аваться  во в л а д е 
ние арендатору . Колхозы и д руги е  сельскохозяйственны е 
предприятия  могут з а к р е п л я т ь  участки  на п р авах  а р е н 
ды з а  отдельны м и своими рабо тн и кам и  и коллективам и .

П р едставл ен и е  зем ел ь  производится  в порядке  от
вода Кабинетом  М инистров Республики , местными о р 
ганам и  власти  и сам оуп равлен и я .  З ем ел ьн ы е  участки  
п редоставляю тся  ка к  из свободны х земель, т а к  и земель, 
зан яты х  зем леп ользователям и . Во втором случае  пре
доставлению  зем ел ь  предш ествует  их изъ яти е  у п р е ж 
него в л адел ьц а  или зем леп ользователя .

И зъ яти е  зем ель  д л я  государственны х и о б щ ествен 
ных н уж д  производится  по решению  соответствую щ его 
о ргана  в л асти  и  сам о у п р авл ен и я  при согласи и  зе м л е 
вл адел ьц а  или по согласованию  с зем лепользователем . 
П ри  несогласии зем л е в л а д е л ь ц а  или зем л еп о л ь зо в ател я  
с решением об и зъ ятии  зем ли  оно м ож ет  б ы ть  о б ж а л о 
вано в судебном порядке.

И зъяти е  д л я  несельскохозяйственны х нуж д земель, 
которые в соответствии с кадастровой  оценкой являю тся  
особо ценными, а т а к ж е  зем ель , з а н я т ы х  охран яем ы м и  
природными и историко-культурны ми объектам и , допус
кается  в особых с л у чаях  и только  К абинетом  М инис

тров.
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П редп риятия , учреж ден ия , организац ии , заи н тер есо 
ванны е в и зъ ятии  зем ельн ы х  участков, до н а ч а л а  проекти
ро ван и я  д о лж н ы  согласовать  с з е м л е в л а д е л ь ц а м и  и з е м 
леп ользователям и , а т а к ж е  с соответствую щ им и о р г а н а 
ми власти  место р азм ещ ен и я  объекта ,  примерны й разм ер  
участка  и условия  его отвода.

И зъ я т и е  зем ельны х участков, предоставленны х г р а ж 
д ан а м ,  д л я  государственны х н уж д  м о ж ет  производиться  
после вы делени я  по их ж ел ан и ю  соответствую щ им о р 
ганом  в л асти  или сам о у п р авл ен и я  равноценного участ 
ка , строительства  на новом месте предприятиям и, уч 
реж ден и ям и , орган и зац и ям и , д л я  которы х производится  
изъятие, ж и лы х , производственных и иных построек 
взам ен  изы м аем ы х  и возм ещ ение всех других убытков. 
А налогичны е гарантии  зем леп ользован и я  установлены 
д л я  колхозов и других предприятий  и организац ий.

П осле при няти я  решения об отводе земельного у ч а 
стка землеустрои тельны е органы  у стан ав ли в аю т  его 
границы  на местности, а соответствую щ ие органы  в л а 
сти и сам оуп равлен и я  готовят  государственны й акт  на 
право  пользован ия  землей. Реш ением  этих ж е  органов 
п р ек р ащ ается  право  владен ия  и право  зем л еп о л ь зо в а 
ния. О снованиями п р ек ращ ен и я  зем л евлад ен и я  и з е м л е 
пользован ия  являю тся : добровольны й отказ  от з е м е л ь 
ного участка ; истечение срока, на который п редостав
лен земельны й участок; прекращ ен и е  деятельности 
предприятия, учреж ден ия , организации, дехканского  хо
зяйства ;  использование зем ли не по целевому н азн аче 
нию; п рекращ ени е  трудовы х отношений, в связи  с кото
рыми был предоставлен  зем ельны й надел; нерац и он аль
ное использование  земельного у частка ;  использование 
зем ельного  участка  способами, при водящ им и к  сн и ж е
нию п лодороди я  почв, их хим ическом у и ради о акти в
ному загрязнени ю , ухудш ению  экологической обстанов
ки; си стем атич еская  неуп лата  земельного налога  в 
течение сроков, установленны х закон одательством , а т а к 
ж е  арендной п латы  в сроки, устан овлен ны е договором 
аренды ; неиспользование в течение года земельного 
у частка , предоставленного д л я  сельскохозяйственного 
производства  (д ля  г р а ж д а н  в течение трех  л е т ) ; и зъ я 
тие  зем ельного  участка . П р а в о  пользован ия  земельным 
участком  п р ек р ащ ается  т а к ж е  при расторж ении  арен д
ного д оговора  в связи  с наруш ением его условий.

З ем л ев л ад ен и е  и зем лепользовани е  в Республике
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я в л яется  платны м. П л а т а  взим ается  в ф орм е налога  
или арендной платы, определяем ы х в зависимости от 
качества , местополож ения и водообеспеченности земель. 
Зак он одательством  установлены  льготы  по взиманию 
п л аты  за  землю . В частности от п л аты  за  землю  осво
б ож д аю тся  государственны е заповедники, н ац и о н ал ь 
ные и дендрологические парки, ботанические сады, з а 
казники, исторические и культурны е ценности, а т а к ж е  
предприятия , учреж дения , организации и гр а ж д а н е ,  по
лучивш ие м алопроизводительны е земли, д ехкански е  хо 
зяй ства  в течение первых двух  лет с момента регистрации, 
опытные хозяйства , п редприятия  водного х о зя й 
ства  (не все), предприятия, зан и м аю щ и еся  тр ади ц и о н 
ным промыслом, ин вали ды  и участники войны, воины- 
интернационалисты , другие г р а ж д а н е  в случаях , п р е 
дусм отренны х законом.

§ 3. Права и обязанности землевладельцев и 
землепользователей

З ак о н  тесно связы вает  п рава  и обязанности  зе м л е 
в л адел ьц ев  и зем лепользователей . Они не только  имеют 
право, но и об язан ы  пользоваться  зем ельны м  участком. 
З ем л ев л ад ел ьц ы  наделены  правом: сам остоятельно хо 
зяй ствовать  на  земле; р а с п о р я ж а т ь с я  произведенной 
продукцией и доходам и  от р еал и зац и и ;  исп ользовать  в 
установленном порядке  имею щ иеся на зем ельном  у ч а 
стке полезные ископаем ы е; возводить ж и ли щ е, п р о 
изводственные, культурно-бы товы е и иные строения и 
сооружения. П р а в о  собственности распространяется  
т а к ж е  на посевы и посадки на земельном участке, а в 
случае и зъ яти я  или добровольного  отк аза  от зем ли — 
на полную компенсацию з а т р а т  на плодородие земли. 
Они могут п ер ед авать  во временное пользование  з е 
мельный участок или часть  его по решению местных 
органов власти; получать воду д ля  орош ения сельхоз
культур, н асаж дени й  и д ля  других целей из источников 
орош ения и кан ало в  в соответствии с установленны ми 
лимитами.

Одновременно закон  о б язы в ает  зем л ев л ад ел ь ц а  э ф 
фективно исп ользовать  зем лю  в соответствии с н а з н а 
чением; повы ш ать  ее плодородие и одновременно со
б лю дать  природоохрани тельн ы е п р ави ла ,  не д опускать  
ухудшения экологической обстановки; осущ ествлять 
мероприятия по охране  зем ель; своевременно вносить
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зем ельны й налог; не н ар у ш ать  п рава  других  зе м л е в л а 
дельц ев  и зем лепользователей .

В отличие от зем л ев лад ел ьц ев  зем лепользователи  
имею т право  не сам остоятельно  х озяйствовать  на земле, 
а исп ользовать  зем лю  в соответствии с условиям и зе м 
лепользован и я . В остальном  их п р ав а  совпадаю т. С о в п а 
д аю т  и обязанности  зем леп ользователей  и з е м л е в л а 
дельцев.

З ак о н  за п р е щ а е т  вм еш ательство  в деятельность  зе м 
л ев л ад ел ь ц а ,  зем л еп о л ьзо вател я  кого бы то ни бы ло за  
исклю чением случаев  наруш ения  ими закон одательства .  
Н ар у ш ен н ы е  п рава  п о д л еж ат  восстановлению , убытки 
д о лж н ы  бы ть в полном объем е возмещены. Споры о 
возмещ ении убытков, если одной из сторон является  
гр аж д ан и н , реш аю тся  судом. Споры м еж д у  п р ед п р и я 
тиями, учреж ден иям и, о р ганизац иям и , а т а к ж е  г р а ж д а 
нами, зан и м аю щ и м и ся  предприним ательством  или иной 
хозяйственной деятельностью , разр еш аю тся  х о зяй ст 
венным судом.

§ 4. Правовое положение земель
Земли сельскохозяйственного назначения. З ем л я м и  

сельскохозяйственного  н азн ачени я  признаю тся  все з е м 
ли, предоставленны е д л я  н у ж д  сельского хозяйства  или 
предназначенны е д л я  этих целей. Эти зем ли п редостав
ляю тся:

—  г р а ж д а н а м  — д л я  ведения личного подсобного 
хозяйства , сельского хозяйства , инди видуальн ого  сад о 
водства, огородничества, ж и вотн оводства ;

— г р а ж д а н а м ,  колхозам , сельскохозяйственны м пред
приятиям , учреж ден иям , о рган и зац и ям  —  д л я  ведения 
товарного  сельского хозяйства ;

— кооперативам , то вари щ ествам  —  д ля  коллектив
ного садоводства , вин оградарства ,  огородничества;

—  научно-исследовательским, учебным и другим 
сельскохозяйственны м учреж ден иям , сельским произ
водственно-техническим училищ ам, общ ео б р азо вател ь 
ным ш колам  —  д л я  исследовательских, учебных целей, 
пр о п аган ды  передового опыта и д л я  товарного  сельско
го хозяйства ;

—  несельсокохозяйственным предприятиям , а такж е  
религиозны м о рган и зац и ям  — д л я  ведения подсобного 
хозяйства .

Среди зем ель  сельскохозяйственного  назначения осо
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бо  вы деляю тся  орош аем ы е земли, к которым относятся 
земли, пригодные д л я  сельскохозяйственного использо
вания и полива, на которых имеется постоянная или 
врем енная  оросительная сеть, св я зан н ая  с источниками 
орошения, водные ресурсы которых обеспечиваю т по
лив  этих земель.

О рош аем ы е  зем ли п о д л е ж а т  особой охране. И х  пе
ревод  в неорош аем ы е производится  ор ган ам и  власти  
областей  по согласованию  с Кабинетом  М инистров Р е с 
публики с учетом почвенно-мелиоративных условий и 
водообеспеченности, наличия  водных ресурсов, л и м и та  
на них.

Земли городов и городских поселков. К зем л ям  го
родов и городских поселков относятся все земли, нахо
дящ иеся  в п ределах  городской и поселковой черты. 
В состав этих зем ель  входят: зем ли  городской за с т р о й 
ки, зем ли общего пользования, зем ли сельскохозяйст
венного использования, земли, зан яты е  городскими л е
сами, зем ли ж елезнодорож н ого , водного, воздушного, 
трубопроводного  транспорта , горной промыш ленности 
и др.

Г ородская  черта у стан авли вается  О лий М аж ли сом , 
а п оселковая  — о рганам и  власти  областей.

Все зем ли в п ределах  городской черты н аходятся  в 
ведении органов власти города, а в п ределах  поселко
в о й — в ведении органов сам оуп равлен и я  поселков.

К зем л ям  городской застройки  относятся все земли, 
застроенны е и предоставленны е под застрой ку  ж и льем , 
коммунально-бы товы ми, культурно-просветительны ми, 
промышленными, торговыми, адм и нистрати вны м и и 
иными строениями и сооружениями.

З ем ли  городской застройки  предоставляю тся  в п оль
зование государственны м, кооперативны м, общ ествен
ным предприятиям , орган и зац и ям , учреж ден иям  д ля  
ж илищ ного  и культурно-бытового, промы ш ленного  и 
других видов кап итальн ого  строительства , а г р а ж д а 
нам — в пож изненное владен ие  д л я  индивидуального  
жилищ ного  строительства  и о б служ и ван и я  жилого  
дома.

Земли городской, поселковой застройки , временно 
неиспользуемые под застройку, могут передаваться  во 
временное пользование  или в аренду д л я  строительства  
объектов облегченного типа (п алаток ,  киосков и т. д . ) .

К  зем лям  общего пользован ия  городов и городских
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поселков относятся: площ ади , улицы, проезды, дороги, 
н аб ереж н ы е и т. д., а т а к ж е  земли, используемые д л я  
удовлетворения  культурно-бы товы х потребностей и от
д ы ха  населения (лесопарки , бульвары , скверы ).

З е м л и  общ его  пользован ия  не зак р еп ляю тся  за  кон
кретны м и пользователям и  и находятся  в непосредствен
ном ведении городских властей.

Возведение строений и сооруж ений на этих зем л ях  
р азр еш ается  только  в соответствии с целевы м н а зн а 
чением земель.

К  зем л ям  сельскохозяйственного  назначения  и д р у 
гим угодьям  в городах  и городских поселках  относятся 
пашни, сады, виноградники, тутовники, ягодники, ого
роды, питомники, пастби щ а, зем ли под оросительную и 
д р ен аж н у ю  сеть, земли, з а н я т ы е  постройками, дворам и , 
п лощ адям и  и т. д. Р азм ещ ен и е  ж и лы х , культурно-бы то
вых и производственных построек на этих зем л ях  про
изводится  по согласованию  с городскими властям и.

Зем ли , зан яты е  городскими лесами , предназначены  
д л я  отды ха  населения, улучш ения м и кр о кл и м ата ,  со
стояния  атмосферного  воздуха  и санитарно-гигиениче
ских условий города, удовлетворения  культурно-эстети
ческих потребностей человека, защ и ты  территории го
рода от водной и ветровой эрозии.

К зем л ям  ж елезнодорож н ого , водного, воздушного, 
трубопроводного  транспорта , горной промыш ленности 
относятся  земли, предоставленны е в п ользован ие  п ред 
приятиям, у чреж ден и ям , о р ган и зац и ям  д л я  осущ еств
лен и я  возлож ен ны х на них функций.

К зем л ям  сельских населенных пунктов относятся 
земли, н аходящ и еся  в установленны х д л я  этих пунктов 
пределах . К этим зем лям  относятся: зем ли сельских 
населенных пунктов; находящ и еся  в ведении местных 
органов  сам оуправления ; зем ли сельских населенных 
пунктов, находящ и еся  во владении колхозов и других 
сельскохозяйственных и лесохозяйственны х п редп ри я
тий. Ч ер та  сельских населенных пунктов у с т ан а в л и в а е т 
ся и изм еняется  областны м и ор ган ам и  управления.

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны. 
К зе м л я м  промыш ленности, транспорта , связи, обороны 
относятся  земли, предоставленны е в п ользован ие  соот
ветствую щим предприятиям , учреж ден иям , о р г а н и за 
циям д л я  осущ ествления возлож ен ны х на них зад ач .  
П редп риятия , учреж ден ия , организац ии  пром ы ш лен
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ности, транспорта , связи и других  отраслей  народного 
хозяйства  предоставляю т  неиспользуемы е ими земли 
по разреш ен ию  районны х или городских властей во в р е 
менное пользование  г р а ж д а н а м ,  колхозам  и другим 
предприятиям  д л я  сельскохозяйственны х целей.

Земли природоохранительного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения. 
К  этим зем л ям  относятся зем ли заповедников, нац ио
нальны х и дендрологических парков, ботанических с а 
дов, за к а зн и к о в  (за  исклю чением охотничьих) и памят
ников природы.

Н а  у к азан н ы х  зем л ях  зап р ещ ается  деятельность, 
проти воречащ ая  их целевому назначению . Д л я  обеспе
чения р еж и м а  заповедников, н ац иональны х п арк ов  и 
т. д. учреж даю тся  охранн ы е зоны с запрещ ением  в них 
деятельности, вредно влияю щ ей на соблю дение их р е 
ж и м а .

К зем л ям  оздоровительного назначения  относятся 
земли, о б лад аю щ и е  природными лечебны м и ф акто р ам и .

К зем л ям  рекреационного назначения относятся  з е м 
ли, предоставленн ы е д л я  о р ган и зац и и  массового о тды 
ха и ту р и зм а  населения.

К  зем лям  историко-культурного н азн ачени я  относят
ся зем ли историко-культурны х заповедников, м ем о
риальны х  парков, погребений, археологических п а м я т 
ников, пам ятников  истории и культуры.

Земли лесного и водного фонда и земли запаса. 
К  зем лям  лесного фонда относятся земли, покры ты е л е 
сами, а т а к ж е  не покры ты е лесами, но предоставленны е 
д л я  н у ж д  лесного хозяйства .

К зем л ям  водного фонда относятся земли, зан яты е  
водоемами (реками, озерами, водохран илищ ам и, к а н а 
лам и, внутренними м о р ям и ) ,  ледникам и , болотами, 
гидротехническими сооруж ениями, а т а к ж е  полосы от
вода по берегам  водоемов.

К  зем л ям  за п а с а  относятся земли, не предоставлен 
ные в постоянное владен и е  и пользование. К ним о тн о 
сятся  т а к ж е  земли, п р ав а  владен ия  и пользован ия  кото
рыми прекращ ены .

§ 5. Охрана земель и контроль за  их 
использованием и охраной

О х р ан а  зем ель  вклю чает  систему правовы х, орган и 
зационных, экономических и других мероприятий , н а 
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правленн ы х  на их р аци ональное  использование. О на 
осущ ествляется  на основе комплексного подхода к  уго 
д ьям  с учетом зональн ы х и региональных особенностей. 
В целях  охраны  зем ель  зем л ев лад ел ьц ы  и зем леполь
зователи  осущ ествляю т рац и ональную  организац ию  
территории, восстановление и повыш ение плодородия, 
з а щ и т у  зем ель  от водной и ветровой эрозии, селей, под
топления, заб о лач и ван и я ,  з ащ и ту  от зар а с та н и я  сель
скохозяйственны х угодий кустарн и кам и  и мелколесьем, 
сорнякам и , консервацию  дегр ад и р о ван н ы х  сельхозуго
дий, если иными способами невозм ож но восстановить 
плодородие почв, р екультиваци ю  наруш енны х земель, 
повы ш ение их плодородия, снятие, использование  и со
хранени е  плодородного слоя почвы при проведении р а 
бот, связанны х с наруш ением  земель.

П ри разм ещ ении, проектировании, строительстве  и 
вводе в эксп луатац и ю  новых и реконструированны х 
объектов, строений и сооружений, а т а к ж е  внедрении 
новых технологий, отрицательно  влияю щ их на состоя
ние земель, д о лж н ы  п редусм атри ваться  и осущ ествлять
ся мероприятия  по охране  земель. В вод  в эксплуатац ию  
объектов  и применение технологий, не обеспечиваю щ их 
за щ и т у  зем ель  от деградации , запрещ ается .

Государственный контроль за  использованием  и ох 
раной зем ель  осущ ествляется  хоки м ам и  и специ альны 
ми уполномоченными органам и . Содействие им о к а зы 
ваю т профсоюзы, м олодеж ны е организац ии, общ ества 
охраны  природы, научные общ ества и д руги е  о р ган и 
зации.

С истема наблю дения за  состоянием зем ельного  ф о н 
д а  д л я  своевременного вы явлен ия  изменений, их оценки, 
предупреж дени я  и устранения  негативны х процессов 
назы вается  мониторингом земель. Его структура, содер
ж ан и е  и порядок осущ ествления у стан авли ваю тся  К а 
бинетом М инистров Республики.

Д л я  обеспечения правительственны х организаций 
лю бого  уровня, заин тересованн ы х предприятий , у ч р еж 
дений, орган и зац и й  и г р а ж д а н  сведениями о зем ле  в 
целях  организац ии  ее раци онального  использования  и 
охраны , регулирования  зем ельны х отношений, зем леуст 
ройства, обоснования разм ер о в  п латы  за  землю, оценки 
хозяйственной деятельности  предназначен  Г осу д ар ст 
венный кадастр .  Это система необходимых сведений и 
докум ентов  о правовом  р еж и м е  земель, их р асп р ед ел е 
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нии по зем л евлад ел ьц ам , зем леп ользователям , категориям  
зем ель , о качественной х ар актер и сти ке  и народнохо
зяйственной ценности земель. Он ведется местными о р 
ганам и  власти. О р ган ам и  водного хозяйства  ведется 
м елиоративны й кад астр  орош аем ы х земель.

§ 6. Разреш ение земельных споров и ответственность 
за  наруш ение земельного законодательства

З ем ельны е споры м еж д у  предприятиям и, у ч р еж д е
ниями, организациям и, а т а к ж е  гр а ж д а н а м и  р а з р е ш а 
ются соответствую щ ими о рганам и  власти, судом, х о зя й 
ственным судом. И м ущ ественны е споры, связанны е  с 
зем ельны м и отнош ениями, р азреш аю тся  судом или х о 
зяйственным судом.

Споры м еж д у  гр а ж д а н а м и  по вопросам владения, 
пользован ия  землей на территории ки ш лаков , поселков 
р азр еш аю тся  соответствую щ ими о рганам и  с а м о у п р а в 
ления. Споры по этим вопросам на территории города, 
района разр еш аю тся  городскими, районны м и органам и 
власти.

Споры, в которых одной стороной явл яю тся  п ред 
приятия, учреж дения , организац ии  республиканского  
подчинения и споры м еж д у  п редприятиям и , у ч р еж д е 
ниями, орган и зац и ям и  р азн ы х  районов  разр еш аю тся  
о рганам и  власти  областей.

К  ведению К абинета  М инистров Р есп убли ки  отно
сится разреш ен и е  зем ельны х споров м е ж д у  п р ед п р и я
тиями, учреж дениям и, орган и зац и ям и  разны х областей  
или одной из областей  и Р еспубликой  К а р а к а л п а к с та н .

Споры предприятий, учреж дений и организац ий  Р е с 
публики по вопросам владен ия  и пользован ия  землей 
на территории другого  государства , т а к ж е  ка к  споры 
предприятий, учреж дений, организац ий  других го су дар 
ств по вопросам владен ия  и пользован ия  зем лей  на тер 
ритории У збекистана, рассм атр и ваю тся  комиссией, об
разуем ой на паритетны х н а ч а л а х  из представителей  
Р еспублики и заин тересованного  государства .

Споры м еж д у  совладельц ам и  ин ди видуальн ы х строе
ний на зем лях  городов, городских поселков и сельских 
населенных пунктов о порядке  пользован ия  общ им зе 
мельным участком  р ассм атри ваю тся  судами.

В случае несогласия одной из сторон с решением
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местных органов власти по зем ельны м  спорам, оно мо
ж е т  быть о б ж а л о в а н о  в суд, если одной из сторон я в л я 
ется гр аж д ан и н , и в хозяйственны е суды, если зем ел ь 
ные споры имели место м еж д у  предприятиям и, у ч р е ж 
дениями, организац иям и .

О б ж а л о в а н и е  решения не п р и о стан авл и вает  его 
исполнения. Н о  тем  органом , который вынес решение, 
оно м ож ет  бы ть приостановлено или отсрочено.

В соответствии со статьей 64 З а к о н а  о зем л е  лицо, 
виновное в совершении сделок  по куп ле-п родаж е, д а р е 
нию, залогу , сам овольном у обмену зем ельны х участков, 
порче сельскохозяйственны х и други х  зем ель , р а з м е щ е 
нии, строительстве, проектировании и вводе в э к с п л у а 
тацию  объектов, отрицательно  влияю щ их на состояние 
земель, невыполнении требований природоохранного р е 
ж и м а  использования  земель, наруш ении срока в о з в р а 
та  временно зан и м аем ы х  зем ель  или невыполнении 
обязанностей  по приведению их в состояние, пригодное 
д л я  использования по назначению, уничтож ении м е ж е 
вых знаков , гран и ц  зем левладен и й  и землепользований, 
иск аж ен и и  сведений государственной регистрации, уче
та и оценки зем ель , сам овольном  сенокошении и вы пасе 
скота  на зем л я х  лесного ф онда, бесхозяйственном исполь
зовани и  зем ель , невыполнении об язател ьств  по ул у чш е
нию земель, несет граж дан скую , дисциплинарную , 
адм инистрати вную  или уголовную ответственность.

К у п л я-п р о д аж а , дарение, залог ,  сам овольны й обмен 
зем ельны х участков при знаю тся  недействительными. 
С ам овольно  зан яты е  участки во звр ащ аю тся  по их при
надлеж ности  без возмещ ения затр ат ,  произведенны х за 
врем я  незаконного владен ия  или пользования. П р и в ед е 
ние зем ельн ы х  участков  в пригодное д л я  и сп ользова
ния состояние производится  за  счет предприятий, у ч р е ж 
дений, организац ий  и г р а ж д а н ,  сам овольно  зан яв ш и х  з е 
мельны е участки.

В случае  систематического наруш ения  з е м л е в л а д е л ь 
цам и  и зем л еп ользователям и  прави л  владен ия  и п о л ь 
зо ван и я  землей земельны й участок или часть его м ож ет 
бы ть и зъ ят  и передан во владение другом у  зе м л е в л а 
д ел ьц у  или зем л еп ользователю  или внесен в состав з е 
м ель  за п аса .

П редп риятие , учреж дение, организац ия  и г р а ж д а н е  
об язан ы  возместить потерпевш ему вред, причиненный в 
р езу л ьтате  наруш ения земельного  закон одательства .
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Г Л А В А  21.  П Р А В О В О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  К О Л Х О З Н О Г О  
И Д Е Х К А Н С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

/ .  П р а во во е  р е гу ли р о в а н и е  ко лхо зн о го  хозяйст ва.
2. П р а во во е  р е гу ли р о в а н и е  д ехк а н ск о го  хозяйст ва.

§ 1. Правовое регулирование колхозного хозяйства
Колхозы  в Респ убли ке  п ереж и ли  немало слож ны х 

моментов и трудностей, связанны х с резкими изм ен е
ниями в государственной политике. В р езу л ьтате  отхода 
от дем ократических  принципов кооперации колхозное 
хозяйство  Р еспублики  понесло сущ ественны е потери 
и в экономическом, и в политическом, и в со ц и ал ь 
ном плане. В последние годы в ж и зн и  и деятельности  
колхозов произош ли сущ ественные изменения, чему 
во многом способствовал З ак о н  о кооперации.

Зак он  сф ормули рован  четко: деятельность  колхозов 
д о л ж н а  основы ваться  на принципах добровольности 
вступления и беспрепятственного вы хода  из колхоза , 
сочетания личных, коллективн ы х и государственны х 
интересов, хозяйственной сам остоятельности , м а т е р и а л ь 
ной заинтересованности  и социальной справедливости , 
непосредственного участия колхозников в управлении 
делам и  колхоза  на основе дем ократи и  и законности.

К олхоз считается  созданны м с момента регистрации 
У става , который явл яется  основным документом , регу
лирую щ и м  его деятельность. Ч лен ы  колхоза  имею т п р а 
во уч аствовать  в его деятельности  и управлении, и зб и 
р ать  и быть избранн ы ми в органы  управления и 
контроля, вносить предлож ени я  об улучш ении деятель
ности колхоза , получении работы, вк л ю ч ая  право на вы
бор профессии и рода занятий , на получение дохода, на 
отдых, на социальное страхован и е  и социальное обеспе
чение, на культурно-бы товое обслуж и ван и е  и удовлет 
ворение других нуж д.

В ступая  в колхоз, они берут на себя обязанность :
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соблю дать  У став и исполнять реш ения общего с о б р а 
ния, правлени я  и п р едседателя ;  вы полнять  свои о б я з а н 
ности перед коллективом , связан н ы е  с трудовы м  или 
имущ ественны м участием  в его деятельности; активно 
участвовать  в управлении делам и  колхоза ;  беречь и 
укр еп лять  колхозную  собственность; раци онально  ис
пользовать  и беречь предоставленны е колхозу  п ри род 
ные ресурсы.

Высшим органом  управлени я  колхоза  является  о б 
щ ее собрание. В крупны х колхозах  вопросы, относящ и е
ся к компетенции общих собраний, могут р еш аться  на 
собран иях  уполномоченных. О д н ак о  надо иметь в виду, 
что колхозн ая  д ем о к р ати я  не исклю чает  единоначалия , 
но осущ ествляться  оно д олж н о  в точном соответствии с 
решением общ его  собрания.

О бщ ее собрание изби рает  председателя , правление 
и ревизионную комиссию. П равлен и е  осущ ествляет  ру 
ководство текущ им и делам и  колхоза  и п ри ним ает  р е 
шения по вопросам, которые не отнесены к компетенции 
общего собрания.

П р едсед ател ь  обеспечивает выполнение решений о б 
щего собрания  и правления, представляет  колхоз в от
ношениях с государственны ми органами, п редп ри яти я
ми, учреж ден иям и, организац иям и  и другими к о л х о за 
ми, з акл ю чает  договоры.

Р еви зи он н ая  комиссия проверяет  финансовую  и хо 
зяйственную деятельность  правления.

Государственные органы  об язан ы  законом  м а к с и 
м ально содействовать развитию  и укреплению х озяй ст 
венной самостоятельности  колхозов, повышению э ф ф е к 
тивности их деятельности, не допускать  каких-либо 
ограничений творческой деятельности  и инициативы 
членов колхоза . В м еш ательство  в деятельность колхоза  
со стороны государственны х органов не допускается, 
з а  исключением случаев, прям о предусмотренных з а к о 
ном.

В закон е  сказан о , что производственны е кооп ерати 
вы, к числу которых относятся и колхозы , являю тся  
экономически сам остоятельны м и коллективам и , к о л л е к 
тивны м и товаропроизводителям и . Д ей ству я  на при н
ци пах  полного хозяйственного расчета  и с ам о ф и н ан 
сирования, они определяю т н ап р авл ен и е  своей д е я 
тельности, объем  и структуру  производства , осущ еств
л я ю т  его планирование, организац ию , реали зую т  про-
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дукциго. Л ю б ы е  н ар у ш ен и я  этого полож ен ия  создаю т 
препятствия  д л я  проведения в ж и зн ь  хозяйственной 
реформы .

Р ац и он альн о  используя закреп лен ны е за  ним земли 
и д руги е  природны е ресурсы, колхоз имеет все в о зм о ж 
ности д л я  н ар ащ и в ан и я  производства  продукции вы со
кого качества  с целью  удовлетворения  потребностей 
населения в продуктах  питания, а пром ы ш ленности  —  
в сельскохозяйственном сырье.

Н а р я д у  с сельскохозяйственны м производством  в 
целях  более полного использования  земли, п рои зводст
венных фондов, трудовы х и ф инансовы х ресурсов и уве
личения доходов закон  п редоставляет  колхозам  воз
м ож ность зан и м аться  лю бы м  други м  не запрещ енны м  
закон одательством  видом деятельности: переработкой  
сельскохозяйственного сырья, производством  пищ евых 
продуктов, товаров  народного потребления, продукции 
производственно-технического назначения, торговлей, 
ремонтными и строительными работам и , о казан ием  
услуг предприятиям , о рган и зац и ям  и г р а ж д а н а м .

Зак он  о кооперации за кр е п л я е т  полож ение, в соот
ветствии с которым колхозы  ф актически  становятся  
кооп ерати вам и сам остоятельны х первичных трудовы х 
коллективов, к аж д ы й  из которых н аделяется  полной 
самостоятельностью  и руководствуется  принципом х о з 
расчетны х интересов. Он д а ж е  м ож ет  иметь счет в 
госбанке.

К олхозам  п редоставляется  право  вступать в а гр о 
промы ш ленны е объединения, что откры вает  в о зм о ж 
ность д л я  лучш его  и ц еленаправленн ого  использования  
достиж ений науки, п озволяет  свести к минимуму поте
ри и издерж ки, поднять заин тересованн ость  лю дей в р е 
зу л ь татах  своего труда , успешно р еш ать  социальны е 
вопросы. К роме того колхозам  предоставлено  право  
приним ать  участие в создании м еж к олхозн ы х  п р ед п р и я 
тий, д ел ам и  которых они могут у п р а в л я ть  через своих 
представителей. П о л у ч ая  причитаю щ ую ся им долю  д о 
ходов от реал и зац и и  продукции этих предприятий, 
колхозы  несут и м атери альн ую  ответственность за  ре
зу л ьтаты  их деятельности.

Труд в колхозе  имеет равную  общ ественную  зн ач и 
мость с трудом  рабочих и с л у ж ащ и х  в государственных 
организац иях , предприятиях , учреж дениях. Ч лены  к о л 
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хозов  пользую тся правам и , предоставленн ы ми г р а ж д а 
нам , зан яты м  в государственном  секторе.

Колхоз сам остоятельно определяет  ф орм ы  и систе
му оплаты  тр у да  членов колхоза . М аксим альны м  р а з 
мер з а р а б о т к а  не ограничен. О п л а т а  м ож ет  произво
диться  ка к  в деньгах, т а к  и в натуре.

В соответствии с закон ом  колхоз об язан  создавать  
условия д л я  р азви ти я  личного подсобного хозяйства  
членов колхоза  и других гр аж д ан , предоставлять  им в 
п ользован ие  участки земли, о к а зы в а т ь  помощ ь в ее об
работке, в обзаведении скотом и птицей, обеспечивать 
удобрениями, средствам и защ и ты  растений, семенами 
и посадочным м атери алом , корм ам и  и пастбищ ами. 
П о р ядо к  предоставлени я  и р азм ер ы  зем ельны х участков 
оп ределяю тся  ор ган ам и  сам оуп равлен и я  ки ш л а к а ,  об 
щим собранием колхозников.

В личных подсобных хозяйствах  колхозн ики  и м е
ют возм ож н ость  производить сельхозпродукци ю  д л я  
собственного потребления, а т а к ж е  д л я  р еал и зац и и  на 
рынке.

§ 2. Правовое регулирование дехканского хозяйства

З акон ом  о дехканском  хозяйстве, принятым В ерхов
ным Советом 3 ию ля 1992 года, н ар яд у  с колхозным, 
государственным сельским хозяйствованием  п редусм а
тривается  ведение и дехканского  хозяйства , я в л яю щ е го 
ся одной из разновидностей  предприн им ательской  д е я 
тельности.

В соответствии с этим закон ом  д ехканское  х о зя й 
с т в о —  это сам остоятельны й хозяйственны й субъ ект  с 
правом  юридического лица, ведущий сельскохозяйст
венное производство, в том числе с использованием  н а 
х одящ ихся  в его владении зем ельны х участков. Д е х к а н 
ское х о зя й с т в о — сам о деятельн ая  производственная  еди
ница, р ав н о п р ав н ая  с предприятиям и , объединениями, 
о р ган и зац и ям и  других  форм собственности.

Д ех кан ск о е  хозяйство  состоит из его главы , п ред 
ставляю щ его  интересы хозяйства  во взаим оотнош ениях 
с государственными, кооперативны ми, общ ественными 
предприятиям и, учреж дениям и, о р ган и зац и ям и  и от
дельны ми лицам и , супруга последнего, детей, приемных 
детей, родителей, иных родственников. В него могут
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входить т а к ж е  и другие лица, достигш ие трудоспособ
ного возраста , д л я  которых р абота  в этом хозяйстве  
я в л яется  основным местом трудовой  деятельности. Но 
ли ц а , рабо таю щ и е  в крестьянском  хозяйстве  по тр у д о 
вому договору, членами этого хозяйства  не являю тся.

Главой  дехк ан ского  хозяйства  явл яется  один из 
дееспособных его членов, достигш ий 18-летнего в о з р а 
ста, имеющий опыт работы  в сельском хозяйстве  или 
сельскохозяйственную  квалиф икацию , либо  прош едш ий 
специальную  подготовку. З а к о н  п р ед ставл яет  гл аве  д е х 
кан ского  хозяйства  право  в случае  временной потери 
трудоспособности или длительного  отсутствия уп о л н о 
м очивать одного из членов хозяйства  вы полнять свои 
обязанности. Е сли  д ехканское  хозяйство  ведется одним 
лицом, то з а м е щ а т ь  его м ож ет  лю бое д ругое  лицо на 
основании договора.

Д ех к ан ск и е  хозяйства  созд аю тся  на зем л я х  за п аса ,  
специального  республиканского  фонда, в хозяй ствах  с 
недостаточными трудовы м и ресурсами и на м ассивах  
нового орош ения, а т а к ж е  на базе  зем ель  убы точны х или 
низкорентабельн ы х сельскохозяйственны х предприятий . 
Они могут созд аваться  и на зе м л я х  колхозов и других 
кооперативны х хозяйств, но по решению общего с о б р а 
ния членов этих хозяйств.

З ак он ом  не допускается  создан ие  дехканского  хо 
зяй ства  на зем лях ,  предоставленны х научно-исследова
тельским, учебным заведен и ям  и другим  сельскохозяй
ственным учреж ден иям , сельским проф ессионально-тех
ническим училищ ам  и общ еобразовательн ы м  ш колам , 
а т а к ж е  подсобным сельским х озяйствам  пром ы ш лен 
ных. транспортны х и иных предприятий, учреж дений, 
организац ий  и на зе м л я х  водного фонда.

Д ех к ан ск о е  хозяйство  образуется  на добровольны х 
н ач а л а х  на основе письменного обращ ени я  его членов 
к хокиму района и считается  созданны м с момента вы 
дачи  государственного акта  на п раво  постоянного в л а 
дения и пользован ия  землей. П осле регистрации хоки- 
мом района  д ехканское  хозяйство  п ри обретает  статус  
юридического л и ц а  и вп р аве  о ткры вать  расчетны й и д р у 
гие счета в учреж ден иях  банка , иметь печать со своим 
наименованием , вступать в деловы е отнош ения с д р у ги 
ми предприятиями, учреж дениям и, о р ганизац иям и , ино
стран ны м и ф и рм ам и  и отдельны м и лицами .
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Зем левладение, землепользование, водопользование 
в дехканском хозяйстве

Д л я  ведения дехканского  хозяйства  отдельны м  
ли ц ам  п редоставляю тся  зем ельны е участки в по
ж и зн ен н ое  наследуем ое владение, п ользован ие  или в 
аренду  на срок не менее десяти  лет. З ем ельн ы е  участки, 
предоставленны е дехканском у  хозяйству, не могут быть 
при вати зи рован ы  и не являю тся  объектам и  куп ли-про
д аж и ,  за л о га ,  обмена, д арен ия .

Р а з м е р  зем ельного  уч астка  д ля  ведения дехканского  
хозяйства  определяется  хокимом р айон а  в каж дом  
конкретном случае с учетом местных условий, а т а к ж е  
с учетом численного состава  хозяйства .

Л и ц а ,  и зъ яв и в ш и е  ж е л а н и е  вести д ехканское  х о зя й 
ство, о б р ащ аю тся  с заявл ен и ем  о вы делении зем ли  к 
р аи су  (а к с а к ал у )  ки ш л ак а ,  поселка, которы е в 15-днев
ный срок р ассм атр и в аю т  за я в л ен и е  о предоставлении 
зем ли  и в сл учае  п оддерж ки  просьбы з а я в и т е л я  х о д а 
тайствую т перед хокимом район а, который не позднее 
двух месяцев со д н я  подачи зая в л ен и я  п ри ним ает  р еш е
ние о предоставлении зем ли  д л я  ведения дехканского  
хозяйства . Р еш ен ие  хокима об о тк азе  в предоставлении 
зем ельного  участка  м о ж е т  быть о б ж а л о в а н о  в суде.

П реим ущ ественное право  на получение земельного 
участка  имею т лица, п р о ж и ваю щ и е  в данной м ест
ности.

З а  лицам и , получивш ими зем ельны е участки д ля  ве
ден ия  дехканского  хозяйства , дом в сельском н аселен
ном пункте и приусадебны й надел  при дом е со х р ан я 
ются.

Зем ельн ы й  участок, предоставленны й дехканском у 
хозяйству, р а зд ел у  не подлеж ит. Его р азм ер ы  и гр ан и 
цы не могут быть изменены без согласия главы  хо зяй 
ства.

В случае  и зъ яти я  или передачи  земельного участка  
другом у  лицу, предприятию  или организац ии  д е х к а н 
ское хозяйство  имеет право  на возмещ ение убы тков  и 
других  затр ат .  Споры по поводу п рава  владен ия  и п оль
зовани я  зем ельны м  участком  реш аю тся  судом.

В случае  смерти главы  дехканского  хозяйства  или 
полной утраты  им трудоспособности п раво  владен ия  или 
пользован ия  зем ельны м  участком  с согласия членов хо 
зяй ства  п ередается  одному из них либо другом у  лицу  в
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п о р яд ке  и на условиях, установленны х за к о н о д а те л ь 
ством. В случае  п р ек ращ ен и я  деятельности  дехканского  
хозяйства  вопрос о п раве  владен ия  и пользован ия  отве
денной ему землей реш ается  хокимом района.

В ладен ие  и пользование  землей, к а к  это установлено 
З акон ом  о земле, платное. П л а т а  в зи м ается  в виде 
земельного н ал о га  или арендной п латы  в разм ерах ,  
определяем ы х  в зависимости  от качества , м есторасп оло
ж ен и я  и водообеспеченности земельного участка. В п е р 
вые д в а  года после регистрации дехканского  хозяйства  
зем ельны й налог  не взим ается .

Л и м и ты  водоиотребления д л я  дехкански х  хозяйств 
устан авли ваю тся  к а к  и д л я  государственных, кооп ера
тивны х предприятий , объединений, организац ий  и о т 
дельн ы х л и ц  органам и , уполномоченными хокимом 
район а. Споры, касаю щ и еся  взаимоотнош ений м еж ду  
о рганам и  водного хозяйства  и дехк ан ски м  хозяйством, 
р азр еш аю тся  судом, хозяйственны м судом.

Если ж е л а н и е  вести дехканское  хозяйство  возникает  
у  членов колхоза  и других  сельскохозяйственны х коопе
ративов , они в соответствии с Уставом кооператива 
вправе  получить долю  стоимости им ущ ества и прибыли, 
р азм ер  которой определяется  с учетом их трудового 
участия . В счет этой д о ли  колхоз но взаим ной догово
ренности с вы ходящ им  из кооп ерати ва  м ож ет  вы дать  
ем у основные и оборотны е средства  либо  сдать  их в 
аренду, либо  выступить гарантом  при получении д е х 
кан ским  хозяйством  кредитов в банках , либо в п реде
л а х  суммы доли ком пенсировать арендную  п лату  и 
расходы  по о п л ате  процентов за  пользование  ссудами. 
С р о к  вы платы  доли  стоимости им ущ ества  и доли  п р и 
бы ли вы ходящ им  из  колхоза  не д о лж ен  превы ш ать  
пяти лет.

Имущество и основы деятельности дехканского  
хозяйства

Д ех кан ск о е  хозяйство  вп р аве  иметь в собственности 
ж и л ы е  дом а , хозяйственны е постройки, н асаж д ен и я ,  
продуктивны й скот, птицу, сельсокохозяйствениую  тех
нику, инвентарь, оборудование, транспортны е средства, 
а т а к ж е  д ругое  имущество.

И сточникам и ф орм и рован и я  денежных фондов д ех 
канского хозяйства  являю тся:

— ден еж н ы е  и м атери альн ы е  средства  членов д е х 
канского хозяйства ;
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—  доходы, полученные от реал и зац и и  продукции, 
работ , услуг, а т а к ж е  от других  видов трудовой д е я 
тельности;

—  доходы  от ценных бумаг;
— кредиты;
—  к а п и тальн ы е  в л о ж ен и я  и дотац и и  из бю дж ета;
—  безвозм ездны е благотворительны е  и иные взно

сы, п ож ертвовани я  предприятий , учреж дений, о р га н и за 
ций и гр а ж д а н ;

—  ины е источники, не зап рещ ен н ы е  за к о н о д а те л ь 
ством.

И м ущ ество  дехканского  хозяйства  п р и н адл еж и т  его 
член ам  на основе общей собственности (долевой или 
совместной). В ладение, п ользован ие  и р асп оряж ен и е  
имущ еством  дехканского  хозяйства  осущ ествляется  его 
членами по взаим н ой  договоренности. П раво  на полу
чение доли в случае  выхода из дехк ан ского  хозяйства  
имею т те  члены хозяйства , которые вы ходят  из него с 
целью создания  другого дехканского  хозяйства . П ри 
этом вы деление доли им ущ ества  в натуральном  в ы р а 
ж ен ии  производится  с таким  расчетом, чтобы не лиш ить  
д ехканское  хозяйство  необходимых д л я  его ведения 
основных фондов.

Д ех к ан ск о е  хозяйство  имеет право  приобретать , 
б р ать  в аренду или во временное п ользован ие  им ущ е
ство у предприятий, объединений, организац ий  и от
дельн ы х лиц.

Д еятел ьн о сть  дехканского  хозяйства  основы вается  
на личном труде  членов хозяйства , но к выполнению р а 
бот временно на основании трудового договора могут 
п ри влек аться  и д руги е  лица.

Трудовой расп о р ядо к  устан ав ли в ается  главой  д ех 
канского  хозяйства . О п л а т а  труда  р аботаю щ и х  по т р у 
д овом у договору производится  по соглаш ени ю  сторон к а к  
в ден еж ном , т а к  и в н ату р ал ьн о м  в ы р аж ен и и  в разм ер е  
не н и ж е  установленного  м иним ум а зар п л аты .

С согласи я  главы  дехканского  хозяйства  лицо, р а б о 
таю щ ее в хозяйстве  по договору, вправе  внести д е н е ж 
ный или иной вкл ад  в имущ ество дехканского  хозяйства  
и участвовать  в распределении дохода  хозяй ства  п р о 
п орционально р азм ер у  вклада .

Г л а в а  дехканского  хозяйства  об язан  обеспечить б е 
зопасны е условия тр у да  д л я  членов хозяйства  и лиц, 
работаю щ их  по трудовом у договору.
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В рем я  работы  в дехкан ском  хозяйстве  засчи ты вается  
в общий и непрерывный трудовой  стаж . Зап и си  о тр у 
довом  с таж е  вносятся в трудовую  к н и ж к у  главой  хо 
зяй ства  и п о д твер ж даю тся  главой  о рган а  с а м о у п р а в л е 
ния.

Ч лены  дехканского  хозяй ства  и ли ц а , работаю щ и е  
в них по трудовом у договору, имею т п р аво  на пособия 
по социальном у страхован ию  и пенсию, которая  в ы п л а 
чивается  в полном разм ер е  без учета получаемого  з а р а 
ботка.

Д ех к ан ск о е  хозяйство  сам остоятельно определяет  
нап равлен и е  своей деятельности, структуру  и объем  
производства . Оно вправе  зан и м аться  лю бы м  видом 
сельскохозяйственного  производства , не запрещ енны м  
действую щ им  закон одательством , а т а к ж е  п ереработ
кой и реализаци ей  сельскохозяйственной продукции. 
В м еш ательство  в хозяйственную  деятельность  д ех к а н 
ского хозяйства  со стороны государства , общественных, 
кооперативны х и иных органов и организац ий  не р а з р е 
ш ается , за  исключением случаев  наруш ения  этим хо 
зяйством  зако н о дател ьства .  Убытки, причиненные д ех 
кан ском у хозяйству  в р езу л ьтате  неправомерного  в м е 
ш ательства  в их деятельность, а т а к ж е  н ен ад л еж ащ его  
выполнения государственными, общественными, коопе
ративны м и органам и , долж ностны м и ли ц ам и  и г р а ж д а 
нами предусмотренных законом  об язательств , п о д л еж ат  
возмещению.

Д ех кан ск о е  хозяйство  м ож ет  осущ ествлять  и внеш 
неэкономическую деятельность. Е м у  п р и н ад л еж и т  ис
клю чительное п раво  р а с п о р я ж а т ь с я  произведенной п р о 
дукцией, сам остоятельно у с тан ав ли в ать  цены на нее, 
з а к л ю ч а ть  на добровольной  основе хозяйственны е дого
воры с государственными, кооперативны ми п р ед п р и я
тиями, объединениями, орган и зац и ям и  и учреж ден иям и  
на реали зац и ю  продукции. П оставки  продукции на 
экспорт, а т а к ж е  расчеты с зар у б еж н ы м и  п артнерам и  
осущ ествляю тся  в порядке, установленном за к о н о д а 
тельством.

Д ех к ан ск и е  хозяйства  имеют п раво  объединяться , 
вступать в кооперативы, общ ества, ассоциации, концер
ны и другие объединения  по производству, закуп кам , 
п ер ер аб о тке  и сбыту продукции, м атери альн о-техн и 
ческому обеспечению, строительству, техническому, во
дохозяйственному, ветеринарному, аграрно-хим ич еско
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му, консультационном у и иным видам  обслуж ивани я .
Д ех кан ск о е  хозяйство  отвечает  по своим о б яза т е л ь 

ствам  имущ еством, на которое м ож ет  бы ть обращ ено  
взы скан ие  согласно г р а ж д а н с к о м у  закон одательству . 
Государство  по о б язател ьствам  дехканского  хозяйства  
ответственности не несет.

И м ущ ество  дехканского  хозяйства  наследуется  в 
соответствии с н орм ам и  гр аж д ан ск о го  за к о н о д а т е л ь 
ства, земельны й участок наследуется  в соответствии 
с З ак о н о м  о зем ле . *

Прекращение деятельности дехканского хозяйства

Д еятел ьн о сть  дехканского  хозяйства  п р ек р ащ ается  
в случаях :

—  если не остается  ни одного члена хозяйства , н а 
следника или другого  лица, ж ел аю щ его  продолж и ть  
деятельность  хозяйства ;

— добровольного  о т к а за  от п р ав а  владен ия  и п оль
зо ван и я  зем ельны м  участком;

—  истечения срока, на который бы л  предоставлен  
зем ельны й участок, и невозм ож ности  возобновления 
п р а в а  зем л ев лад ен и я  или зем леп ользован и я;

—  исп ользован ия  зем ли  не по назначению, н ераци о
нального ее использования, систематического получения 
урож ай ности  ниж е нормативной кадастровой  оценки;

— наруш ен и я  экологического состояния земель;
— и зъ яти я  зем ельного  участка  в установленном по

рядке  д л я  государственны х или общ ественны х нуж д;
—  объ явлен и я  дехканского  хозяйства  неп латеж есп о

собным;
— систематической неуп латы  зем ельного  н алога  или  

арендной п л аты  в установленны е сроки;
—  если д ехканское  хозяйство  в течение одного года 

с момента регистрации не приступило к  производствен
но-хозяйственной деятельности;

—  неоднократного  или однократного, но грубого н а 
руш ения зако н о дател ьства ,  регулирую щ его  д ея т е л ь 
ность дехканского  хозяйства ;

— р асто р ж ен и я  д оговора  аренды  в связи  с н ар у ш е
нием условий договора;

— реорганизац ии  дехканского  хозяйства .
Реш ен ие  о прек ращ ени и  деятельности  дехканского
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хозяйства  при ним ается  хокимом район а. Споры, с в я 
зан н ы е  с п рекращ ени ем  его деятельности, р азреш аю тся  
судом.

И зъ я ти е  зем ельного  участка  у дехканского  хо зяй 
ства д л я  государственны х или общ ественных н у ж д  про
изводится  после вы деления  ему по его ж ел ан и ю  р а в н о 
ценного земельного  участка , строительства  на новом 
месте предприятиям и , учреж дениям и, орган и зац и ям и , в 
пользу которых изы м ается  зем ельны й участок, ж илых, 
производственных, иных построек взам ен  и зы м аем ы х  и 
возмещ ения причиненных убытков, вклю чая  упущ енную 
выгоду.

В случае  п р екращ ен и я  деятельности  дехканского  
хозяйства  его имущ ество используется  д л я  расчетов по 
о п л ате  тр у да  с лицам и , работаю щ им и в хозяйстве  по 
трудовом у договору, д л я  платеж ей  в бю дж ет, возврата  
ссуд  б ан кам  и расчетов с прочими кредиторами.

С прекращ ением  деятельности  дехканского  х о зя й 
ства за  его членам и сохраняется  п раво  на ж и лой  дом, 
приусадебны й участок, а т а к ж е  иное имущество, н ах о 
д ящ ееся  в их собственности.
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§ 1. П онятие уголовного  п рава

О дной из серьезнейш их за д ач ,  стоящ их перед  Р е с 
публикой, явл яется  акти ви зац и я  борьбы с преступ
ностью, получивш ей в последние годы ш ирокое расп р о 
странение. Р еш ен ие  этой зад ач и  требует  постоянных 
усилий государства  и г р а ж д а н ,  неуклонного ком п лек с
ного осущ ествления мер социально-экономического, 
воспитательного и правового  х а р а к т е р а .  Б ольш ую  роль 
в этой работе  призвано играть  у го ло вн о е  право , п ред 
став л яю щ ее  собой совокупность правовы х норм, оп р е 
деляю щ их, каки е  д еян и я  являю тся  преступлением и к а 
кому н азак ан и ю  д о лж н о  бы ть подвергнуто лицо, его 
совершившее.

О т  других  отраслей  п рава  уголовное право  о тли 
чается  тем, что: во-первых, субъ ектам и  уголовно-право
вых отношений, возни каю щ их в связи с совершением 
преступления, с одной стороны выступает  общество, 
государство, а с другой — лицо, которое соверш ило 
преступление; во-вторых, за  наруш ение  зап р ета ,  у ста 
новленного уголовно-правовой нормой, к а к  правило, 
следует  уголовное наказан и е ,  прим еняем ое судом от 
имени государства . Н икто  не м о ж ет  быть при знан  ви
новным в совершении преступления, а т а к ж е  подверг
нут уголовному нак азан и ю  иначе ка к  по приговору 
суда  и в соответствии с законом  — гласи т  статья  26 
конституции Р еспублики  У збекистан .

З а д а ч а м и  уголовного п рава  являю тся : охран а  л и ч 
ности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, 
общ ественны х и государственны х интересов и всего п р а 
вопорядка  от  преступных посягательств , а т а к ж е  содей
ствие охране  м ира  и безопасности человечества , способ
ствован и е  предупреж дению  преступлений, воспитанию 
гр а ж д а н  в духе  точного соблю дения конституции Р е с 
публики и ее законов.

По своему содерж ан и ю  нормы уголовного п рава  но
сят двоякий х ар ак тер :  одни из них определяю т общие 
полож ения, принципы и институты уголовного п рава , в 
других определены п р и знаки  конкретны х преступлений 
и установлены  н аказан и я ,  п р и м ен яем ы е  к л ицам , со
верш ивш им эти преступления. П ер вы е  образую т содер
ж а н и е  О бщ ей части уголовного п рава , вторы е — содер
ж а н и е  Особенной части.

О б щ а я  и О собен ная  части органически связаны . 
П рим енен ие  норм Особенной части возм ож н о только
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на основе О бщ ей части. В то ж е  врем я О б щ а я  часть 
о т р а ж а е т  ж и зн ь  только  через нормы Особенной части. 
С вязь  норм О бщ ей и Особенной частей уголовного права  
п роявляется  и при назначении н а к а за н и я  за  преступ
ление. З ак о н  о б язы в ает  суд н азн ачать  н а к а за н и я  того 
вида и в тех пределах , которы е у к азан ы  в статье  О со
бенной части, руководствуясь  при этим  норм ам и О бщ ей 
части. Н а  основе норм О бщ ей части при назначении н а 
казан и я  выясняется, нет ли  в данном случае обстоя
тельств, освобож даю щ и х  от уголовной ответственности 
или д аю щ и х  возм ож ность применения условного о с у ж 
дения.

Уголовное право  тесно связан о  с рядом  других  от
раслей  п р ава ,  в частности, с уголовно-процессуальным, 
исправительно-трудовы м, адм и нистрати вны м . С уголов
но-процессуальным и исп равительно-трудовы м , нап ри
мер, оно имеет общ ие задачи . И  уголовно-процессуаль
ная. и исп рави тельн о-трудовая  деятельность  возм ож ны  
только  в связи  с совершением преступления, хотя к а ж 
д а я  из этих отраслей  имеет свой, присущ ий только  ей 
предмет регулирования .

Уголовное право  основы вается  на принципах з а к о н 
ности, равенства  г р а ж д а н  перед законом, неотврати м о
сти ответственности, справедливости , д ем о к р а ти зм а  и 
гум анизм а.

П ринцип законности  означает, что признание соде
янного преступлением, привлечение ли ц а  к  уголовной 
ответственности з а  его совершение, при знани е  лица  ви
новным в совершении преступления, назн ачени е  н а к а з а 
ния к а к  и освобож ден ие  от него д о лж н ы  осущ ествляться  в 
строгом соответствии с законом, т. е. правоп ри м ен и тель
ные органы  вправе  т о лк о в ать  уголовный за к о н  в точном 
соответствии с его текстом. Л иц о , признанное виновным 
в совершении преступления, имеет обязанности  и п оль
зуется правам и , установленны ми законом.

Принцип рав ен ств а  г р а ж д а н  перед закон ом  о зн а 
чает, что лица, соверш ивш ие преступление, равны  перед 
законом  и п о д л еж ат  ответственности независимо от их 
происхож дения, социального, долж ностного  и им ущ е
ственного полож ения, расовой и национальной  п р и н ад 
лежности, пола, образован и я ,  я зы ка ,  отношения к р ел и 
гии, вида и х а р а к т е р а  занятий, места ж и тел ь ств а  и 
других  обстоятельств.

Принцип неотвратимости ответственности за  совер-
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шенное преступление означает, что лицо, виновное в со
вершенном преступлении, об язател ьн о  д о лж н о  за  него 
отвечать . С облю дение этого принципа имеет больш ое 
предупредительное значение. С ознан ие  того, что пре
ступление неизбеж но повлечет ответственность, о к а зы 
вает  сдер ж и ваю щ ее  воздействие.

В соответствии с принципом личной виновной ответ
ственности, уголовной ответственности, н ак азан и ю  под
л е ж и т  только лицо, виновное в совершении п реступле
ния. Если вина ли ц а  в совреш еиии преступле
ния не будет устан овлен а , его н ельзя  привлечь к ответ
ственности.

В принцип ответственности за л о ж е н а  идея со ц и ал ь 
ной справедли вости  во всех о б ластях  ж и зн и  общ ества . 
С точки зрения уголовного п рава  этот принцип предпо
л а г а е т  соответствие уголовного н ак азан и я  тяж ести  со
вершенного преступления, личности преступника, о б 
стоятельствам  данного  конкретного случая. С анкции за 
деяние, запрещ енное  законом, д о лж н ы  соответствовать 
не только его тяж ести , но и нравственны м, этическим 
п редставлени ям  г р а ж д а н  о справедливости  и н еспра
ведливости.

П ринцип д ем о к р ати зм а  в ы р а ж а е т с я  в широком при
влечении общественности к работе  по исправлению  и 
перевоспитанию виновных. Этот принцип находит свое 
реальное  воплощ ение в ж и зн ь  в деятельности  органов 
сам оуп равлен и я  гр а ж д а н ,  коллективов , в исправлении 
лиц, соверш ивш их преступления, в условном осуждении, 
условно-досрочном освобож дении от н ак азния .

Принцип гум анизм а п редполагает ,  что: во-первых,
соверш и вш ем у преступление д о лж н о  бы ть назначено 
м иним альное  н ак азан и е  или ин ая  мера уголовно-право
вого воздействия, необходим ая  и д о стато чн ая  д л я  его 
и справления  и д ля  предупреж дени я  новых преступле
ний; во-вторых, н ак азан и е  и иные меры уголовно-пра
вового воздействия не д о лж н ы  причинять физического 
стр ад ан и я  или у н и ж ать  человеческое достоинство; в -тре
тьих, в законотворческой  деятельности  д о л ж н а  после
д овательно  осущ ествляться  лини я  зам ены  уголовной 
репрессии более м ягким и  мерам и адм и нистрати вного  и 
общественного воздействия. С этим принципом тесно 
связан о  полож ен ие  об экономии мер государственного 
принуж дения , в ы р аж аю щ ееся  в осущ ествлении борьбы 
с преступностью путем наиболее рационального  и сдер 
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ж ан ного  использования  уголовных н ак азаний , особенно 
связанны х с лиш ением свободы. Суть этого полож ения 
в стремлении достичь ж е л а е м ы х  результатов  более гу 
м анны м и средствами.

§ 2. Уголовное законодательство

Уголовное зако н о дател ьство  Р еспублики  У збекистан  
состоит из Уголовного кодекса  и законов , предусм атри
ваю щ их ответственность за  отдельны е преступления.

Н ы не действущ ий У головный кодекс п ри нят  В ер 
ховным Советом Р еспублики  в сентябре 1994 года. И з 
менение Уголовного кодекса  о казал о сь  необходимым в 
связи  с новыми з а д а ч а ш !  в области  правовой  охраны  
ж и зн и  общ ества , потребовавш им и приведения уголов
ного зако н о дател ьства  в соответствие с требовани ям и  
нового этап а  общественного развития .

Если Уголовный кодекс 1959 года в первую  очередь 
за щ и щ а л  интересы государства , то новый Кодекс п р е ж 
де всего за щ и щ а е т  личность, ее п р ава ,  свободы и з а 
конные интересы. Он обеспечивает  сам остоятельность  
и инициативу  г р а ж д а н  в экономических отношениях, 
что способствует развитию  рыночной экономики. Б о л е е  
полно о тр аж ен ы  в нем полож ен ия м еж д у н ар о д н ы х  кон
венций и зар у б еж н ы й  опыт, тради ц и и  и обы чаи народа , 
долговрем енны е интересы ш ироких масс. Зн ачи тельн о  
четче сф орм ули рован ы  прогрессивны е принципы д и ф ф е
ренцированной уголовной ответственности, в частности 
принцип социальной справедливости , который н аи более  
ярко  проявляется  при выборе мер воздействия к  лицам , 
соверш ивш им м алозначи тельн ы е преступления, и со х р а 
нении строгой ответственности, а при необходимости и 
усилении ее, за  т я ж к и е  преступления и уголовный р е 
цидив. Устранены присущ ие п реж нем у  Кодексу  проти
воречия с наукой, п реж де  всего правовой, а т а к ж е  д е 
кларативность , разм ы тость  многих норм.

Новый К одекс р еали зует  суверенное право  н е за в и 
симого государства  осущ ествлять  правосудие  и п р и в ле 
кать  к уголовной ответственности в соответствии с соб
ственным уголовным закон одательством  при б езуслов
ном соблю дении принципа приоритетности конституции.

Уголовный кодекс п р ед ставл яет  собой ун и вер сал ь 
ный нормативный акт, в котором реглам ен ти рован ы  всё 
вопросы уголовного п р ава .  Он состоит из О бщ ей части, 
нормы которой определяю т принципы и общ ие п о л о ж е
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ния уголовного права, и О собенной части, систем ати зи 
рую щ ей преступления по родовому при знаку . В статьях  
Особенной части описываю тся конкретны е составы  п р е 
ступлений и оп ределяю тся  меры  н ак азан и я ,  при м ен яе
мые в случае  их совершения.

Ч а с ть  статьи, где у казы в аю тся  п р и знаки  деяния , н а 
зы в а е тс я  диспозицией, а часть, где устан авли ваю тся  н а 
к а за н и я ,—  санкцией.

Д и с п о з и ц и и  могут бы ть описательными, про
стыми, блан кетны м и и ссылочными.

О писат ельной  явл яется  диспозиция, в которой с о 
дер ж и тся  разверн утое  описание наиболее  сущ ествен
ных при знаков  преступления. Н апри м ер , статья  118 УК, 
п р ед у см атр и в аю щ ая  ответственность з а  изнасилование, 
не только н азы вает  преступление, но и у ка зы в а е т  на 
его гл авн ы е  п ри знаки : «И знаси лован ие , т. е. половое 
сношение с применением или угрозой применения ф и зи 
ческого насили я, либо  с использованием  беспомощного 
состояния потерпевшего».

Простой н азы вается  диспозиция, не со д е р ж а щ а я  
описания при знаков  состава  преступления или у к а з ы 
в а ю щ а я  только на сам ы е  общ ие из них. П рим ером  м о 
ж е т  служ и ть  статья , п р ед у см атр и ваю щ ая  ответствен
ность з а  убийство по неосторожности, которая  лиш ь н а 
зы в а е т  преступление, не р а с к р ы в а я  его признаков.

Б ланкет ная  диспозиция отсы лает  д л я  уяснения со
д ер ж а н и я  нормы зако н о дател ьства  к правовы м  ак там  
други х  отраслей  п р ава .

С сы ло чн а я  диспозиция д ля  уяснения содерж ания  
нормы зак о н о дател ьств а  отсы лает  к  другой статье  уго
ловного закона.

С а н к ц и и  б ы ваю т трех  видов: относительно оп р е 
деленные, ал ьтер н ати вн ы е  и абсалю тн о  определенные.

Относительно о п р ед елен н ы е  санкции устан авли ваю т  
меру н ак азан и я  в определенны х границах.

Альт ернат ивная  санкция  д ае т  возм ож ность прим ене
ния одного из нескольких видов н ак азан и й .

Абсолю т но о п р ед елен н а я  санкция  определяет  только  
один вид или одну м еру н ак азан и я .  Этот вид  санкции 
практически не встречается.

П реступность и н ак азуем ость  деян ия  оп ределяю тся  
закон ом , д ей ствовавш им  во врем я  соверш ения преступ
ления. З ако н ,  устран яю щ ий преступность деяния , с м я г 
чаю щий н ак азан и е  или иным об разом  улучш аю щ ий
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полож ение лица, имеет обратн ую  силу, т. е. расп р о стр а 
няется на лиц, соверш ивш их деяние до  вступления т а 
кого закон а  в силу, в том числе на лиц, отбы ваю щ их 
наказание . З ак о н  же, устан авли ваю щ и й  преступность 
деяния , усиливаю щ ий н ак азан и е  или иным образом  
у худш аю щ ий полож ение ли ц а , обратной силы не име.ет.

Все лица, соверш ивш ие преступление на территории 
Р еспублики , п о д л еж ат  ответственности по уголовным 
зако н ам  Республики . В соответствии с частью  второй 
статьи 11 Уголовного кодекса преступлениями, совер
шенными на территории У збекистана, при знаю тся  д е я 
ния, которые начаты , окончены или прерваны  на тер р и 
тории Республики ; которые совершены за  пределам и  
Республики , а преступные р езультаты  наступили на ее 
территории; которы е выполнены на территории У збе
кистана, а преступные р езультаты  наступили за  его пре
д ел ам и ;  в которых на территории У збеки стан а  вы пол
нена лиш ь часть действий, образую щ их  в совокупности 
или альтерн ати вно  с другими д еян иям и  преступление.

Вопрос об уголовной ответственности д и п л о м ати ч е
ских представителей  иностранных государств  и иных 
г р а ж д а н ,  которые согласно действую щ им зако н ам  и 
м еж дун ародн ы м  договорам  неподсудны Республике , в 
случае соверш ения этими ли ц ам и  преступлений на т е р 
ритории Р еспублики  р азр еш ается  диплом атическим  пу
тем на основе м еж дународного  права.

Г р а ж д а н е  Республики , соверш ивш ие преступление 
за  границей, п о д л еж ат  уголовной ответственности по з а 
конам Республики , если они не понесли н ак азан и е  по 
зако н ам  государства , на территории которого ими со
вершено преступление. Н а  тех ж е  основаниях несут уго 
ловную  ответственность н аходящ и еся  в Респ убли ке  лица  
без гр а ж д а н с тв а ,  соверш ивш ие преступления за  преде
л ам и  Узбекистана.

И ностранны е г р а ж д а н е  за  преступления, соверш ен
ные вне пределов Республики, п о д л еж ат  ответствен
ности по зако н ам  Р еспублики  ли ш ь  в случаях , п реду
смотренных м еж дународны м и договорами.

В уголовной п ракти ке  важ н ое  значение имеет п р а 
вильное толкование  закон а , под которым понимается  
уяснение или р азъ ясн ен и е  его содеж ан и я  с целью п р и 
менения в точном соответствии с волей закон одателя .  
В зависимости от того, кто дает  то лк о ван и е  зако н а ,  р а з 
личаю т легальное, судебное и научное толкование . По
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при ем ам  р азл и ч аю т  грам м атическое , или ф илологи че
ское, систематическое и историческое толкование . По 
объем у  толкование  м ож ет  быть б уквальны м , т. е. в точ 
ном соответствии с его текстом; ограничительны м, о г р а 
ничиваю щ им круг случаев  применения; р асп ростран и 
тельным, когда зако н у  придается  более широкий смысл 
и применяется  он к более ш ироком у  кругу случаев.

§ 3. Понятие преступления

З ак о н  определяет  прест упление к а к  соверш ение в и 
новн ого  общ ест венно опасного  д ея н и я  (дейст вия, б е з
дейст вия), за п р ещ ен н о го  уго ло вн ы м  закон ом  под у гр о 
зой  на ка за ни я .

О тсю да вытекает, что преступление — это о бщ ест
венно опасное деяние, т а к  ка к  при его совершении н а 
носится серьезный ущ ерб  (или он м ож ет  быть нанесен) 
общ ественным отношениям. Но общ ественная  опасность 
м ож ет  быть различной. М елкое  хулиганство  имеет одну 
общественную опасность, а кр аж и ,  нанесение телесных 
повреж дений, убийство — другую. П оэтому согласно 
У К  уголовной ответственности п о д л еж ат  только лица, 
соверш ивш ие общественно опасны е деяния, з а п р е щ е н 
ные уголовным законом.

Запрещ ен н ое  уголовным закон ом  общественно о п ас 
ное д еян ие  м о ж ет  в ы р а ж а т ь с я  в ф орм е действия, при
чиняю щ его или могущего причинить существенный вред  
объектам , охраняем ы м  законом, и в ф орм е невы полне
ния своих обязанностей , к а к  это, например, имеет место 
при злостном  уклонении ли ц а  от со дер ж ан и я  несовер
ш еннолетних детей.

Н е явл яется  преступлением действие или бездейст
вие, хотя  ф орм альн о  и со д ер ж ащ ее  при знаки  какого- 
либо  д еян ия , запрещ енного  законом, но в силу м а л о з н а 
чительности не п редставляю щ ее  общественной о п а с 
ности. З десь  имеются в виду лиш ь т а к и е  действия, 
которы е только  внешне со дер ж ат  признаки  общественно 
опасны х деяний, но вместе с тем они не причиняю т того 
ущ ерба , который предопределяет  уголовное н ак азан и е .

Д л я  при знани я  деян ия  преступлением недостаточно, 
чтобы оно носило общественно опасны й х ар ак тер  и н а 
руш ало  закон. Необходимо, чтобы оно было совершено 
виновно. По уголовном у зако н о дател ьству  Республики 
ответственность наступает  только  за  виновные действия, 
соверш енные ум ы ш ленно или неосторожно. П ричем уго
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л о в н ая  ответственность за  совершение преступления по 
неосторожности наступает  лиш ь в случаях , когда  это 
прям о п редусм атривается  законом.

О б язательн ы м  признаком  преступления является  н а 
казуемость. Е сли  закон одатель , з а п р е щ а я  то или иное 
деяние, не устан авли вает  то или иное н а к а за н и е  за  его 
совершение, то это значит, что данное деяние не являет- 
су преступлением. О днако  это не означает, что н а к а з а 
ние обязательн о  д о лж н о  быть применено. Оно д о лж н о  
бы ть предусмотрено законом, но лицо м ож ет  бы ть и 
освобож дено от него.

П реступления  в зависимости  от степени общ ествен
ной опасности п од разделяю тся  на не п ред ставляю щ и е  
больш ой общественной опасности, менее тяж ки е ,  т я ж 
кие и особо тяж ки е.

К преступлениям, не предст авляю щ им  б о льш ой  об
щественной опасности, относятся преступления, с кото
ры м и закон  связы вает  назн ачени е  н ак азан и й  более м я г 
ких, чем лиш ение свободы.

К м енее тяжким относятся умы ш ленны е преступле
ния, за  которые возм ож но н азн ачить  н а к а за н и е  в виде 
лиш ения  свободы на срок не более пяти лет, а т а к ж е  
все преступления, соверш енные по неосторожности.

К  тяжким относятся преступления, за  которы е пре
дусм отрено лиш ение свободы на срок от пяти до  десяти 
лет, а к  особо т яж ким—  преступления, з а  которы е п р е 
дусм отрено лиш ение  свободы на срок свы ш е десяти  лет  
или см ертная  казнь.

К роме классиф икации  в зависимости от степени об
щественной опасности преступления п од разделяю тся  
т а к ж е  на соверш енные повторно, по совокупности и р е 
цидив преступления.

Соверш ение двух  или более предусмотренных одной 
статьей  (частью  статьи) преступлений, ни за  одно из 
которых лицо не бы ло осуждено, составляет  повтор
ность прест упления. В отдельных случаях , специально 
оговоренных законом, повторными признаю тся  и преступ
ления, предусм отренны е р азличны м и статьям и  уголов
ного закона.

С оверш ение двух  или более предусмотренных р а з 
личны м и статьям и  или разн ы м и  частям и одной статьи 
преступлений, ни за  одно из которых лицо не было 
осуждено, составляет  совокупност ь прест уплений.

П од  р ец и д и во м  преступления поним ается  соверш е
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ние нового ум ыш ленного преступления лицом, им ею 
щ им судимость за  ум ы ш ленное преступление.

§ 4. У головная ответственность

П о д  у го л о вн о й  ответственностью следует  понимать 
п р а во во е  последст вие соверш ения  общ ест венно опасного  
д еян и я , вы раж аю щ ееся в  осуж дении, п р и м ен ен и и  м ер  
н а к а за н и я  и л и  д р у ги х  м ер  воздейст вия судом  к  п р е 
ст упнику.

У головная  ответственность тесно с в я зан а  с н а к а з а 
нием, которое есть следствие уголовной ответственности. 
У головная  ответственность наступает  с наруш ением  
уголовного зако н а ,  что создает  право  и обязан ность  
государства  привлечь п равон аруш и теля  к ответу за  со
деянное, н азн ачить  ем у н ак азан и е ,  предусмотренное 
уголовным законом. У головная  ответственность р е а л и 
зуется  через наказан и е ,  хотя и не всегда. С огласн о  с т а 
тье 70 часть 2 УК, например, лицо, соверш ивш ее п р е 
ступление, по приговору суда м о ж ет  быть освобож дено 
от н ак азан и я ,  если будет признано, что в силу безу 
пречного поведения это лицо ко времени рассмотрения 
д е л а  в суде не м о ж ет  бы ть сочтено общественно оп ас
ным. У головная  ответственность — понятие более ш иро
кое, чем н а к а за н и е  и м ож ет  иметь место без его при м е
нения, а н ак азан и е  без привлечения к уголовной ответ 
ственности невозмож но.

У головная  ответственность сущ ествует в строго оп
ределенных закон ом  временных границах. О на насту
пает только  с того момента, когда конкретное лицо 
соверш ит преступление, и п р ек р ащ ается  либо после о т 
к а за  государства  от  своего п р ав а  на привлечение лица  
к уголовной ответственности в связи с деятельн ы м  
раскаян и ем , болезнью  виновного, либо в связи  с и сте
чением срока давности  привлечения к уголовной ответ
ственности, либо  в силу  актов об амнистии или пом и
ловании.

Основанием  возникновения уголовной ответствен
ности я в л яется  наличие в деянии лица  состава  преступ
ления. П ричем  это единственное основание уголовной 
ответственности и все обстоятельства , находящ и еся  за 
р ам к ам и  состава  преступления, например, см ягчаю щ ие 
или отягчаю щ ие ответственность, имеют в аж н о е  зн а ч е 
ние д л я  и н ди видуали зации  н ак азан и я ,  д ля  решения во
проса  о назначении более мягкого  или более строгого
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н ак азан и я ,  но не определяю т наступления уголовной 
ответственности.

§ 5. Состав преступления

П онятие со става  преступления. Состав прест упле
н и я  — это совокупност ь уст ановленны х ‘закон ом  п р и 
зн а ко в , н а л и ч и е  которых характ еризует  д ея н и е  к а к  п р е 
ст упление. С остав  преступления п р ед ставл яет  собой 
именно совокупность признаков , неразры вное  целое. О т 
сутствие хотя бы одного из признаков  означает  и отсут
ствие преступления.

П ризн аки  состава  преступления у стан авли ваю тся  
только  законом . П ризн аки  конкретного преступления 
у к азы в аю тся  в соответствую щ их статьях  Особенной 
части УК, а признаки , являю щ и еся  общ ими д л я  всех 
конкретны х преступлений, и зл агаю тся  в О бщ ей части 
Уголовного кодекса.

Установление соответствия при знаков  совершенного 
общественно опасного деян и я  п р и зн акам  конкретного 
преступления н азы вается  квали ф и кац и ей  преступления, 
которая  в ы р а ж а е т с я  в ссылке на статью Уголовного 
кодекса, предусм атриваю щ ую  ответственность за  д а н 
ное преступление. П р а в и л ь н а я  кв ал и ф и к ац и я  преступ
ления  я в л яется  в аж н ы м  условием обеспечения з а к о н 
ности, обоснованного привлечения к уголовной ответст
венности.

П ризн аки , образую щ и е  состав преступления, п од 
р азд ел яю тся  на необходимые и ф акультативн ы е . П е р 
вые о б язател ьн ы  д л я  любого состава  преступления, вто 
ры е предусм атриваю тся  закон одательством  при х а р а к 
теристике отдельны х составов: место, способ, об стан о в 
ка, время, мотив, цель, специальны й субъект и т. д. 
П ричем  ф аку л ьтати вн ы е  признаки применительно к 
конкретному составу  преступления приобретаю т х а р а к 
тер необходимого п р и зн ака  д л я  этого состава.

С оставы  преступлений п од разделяю тся  на основной 
состав  преступления, состав преступления с о тягчаю щ и 
ми обстоятельствами, состав преступления с особо о т яг 
ч аю щ им и обстоятельствам и и состав преступления со 
см ягч аю щ и м и  обстоятельствами.

Основной состав преступления х ар актер и зу ется  п р и 
зн ак ам и , в ы р аж аю щ и м и  суть преступления, п р о я в л я ю 
щ имися во всех преступлениях данного  вида.

С остав  преступления с отягчаю щ им и обстоятельст

498



вами х ар актер и зу ется  наличием дополнительны х п р и 
знаков , существенно повы ш аю щ их общ ественную  оп ас
ность соответствующ его преступления.

С остав  преступления с особо отягчаю щ им и обстоя
тельствам и  х ар актер и зу ется  наличием дополнительны х 
признаков, которые п ри даю т преступлению  особую о б 
щ ественную опасность (похищение ребенка, повлекш ее 
особо т яж к и е  последствия).

Состав преступления со см ягчаю щ им и обстоятель
ствами х арактери зуется  наличием  обстоятельств, кото
ры е свидетельствую т о незначительной степени о б щ е
ственной опасности преступления.

С остав  преступления об р азу ю т  четыре группы п р и 
знаков, х ар актер и зу ю щ и е  объект, объективную  сторону, 
субъект и субъективную  сторону преступления.

О бъект  преступления. О б ъ ект  п р есту п л ен и я— это 
то, на что н ап равлены  действия преступника, т. е. те 
общ ественны е отношения, которые поставлены  под ох
рану  уголовного зако н а .  И м и являю тся , как  уж е гово
рилось, личность, п рава  и со во боды г р а ж д а н ,  собствен
ность и т. д.

В теории уголовного п рава  вы деляю т общий, родо
вой (специальный) и непосредственный объект  п осяга
тельства . О бщ ий объект  —  общ ественны е отношения, 
охран яем ы е  законом . Он единый д ля  всех преступлений.

Родовой  объект  — группа однородных и в заи м о св я 
занн ы х общ ественны х отношений, охран яем ы х  уголов
ным законом  (грабеж , разбой , к р а ж а ,  мошенничество 
объединены в одну группу, т а к  к а к  д л я  всех этих п р е 
ступлений родовым объектом  явл яется  собственность). 
Родовой  объект  определяет  х а р а к т е р  общ ественных от
ношений и явл яется  одним из основных признаков, по 
которым р азгран и чи ваю тся  внешне схож и е преступле
ния (террористический акт  и ум ы ш ленное убийство).

Непосредственный объект  — это то общественное от
ношение или совокупность отношений, на которые п о ся 
гает  преступление (ж изнь, здоровье, честь, достоин
ство).  Н екоторы е преступления, ка к  наприм ер разбой, 
п осягаю т одновременно на д ва  объекта :  личность и соб
ственность.

Н а р я д у  с непосредственным объектом  преступления 
следует вы делять  и у с тан ав ли в ать  т а к ж е  предмет пре
ступления. к которому относятся только  т а к и е  веши, 
предметы, ценности, которые имею т м атери альн ую  о бо
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л  очку и доступны д л я  восприятия извне. В некоторых 
сл учаях  предмет преступления у к азать  невозмож но, а 
в други х  он яв л яется  обязательн ы м  п ри знаком  состава  
преступления. Н апри м ер , с татья  185' У К  о наруш ении 
п р ав и л  сдачи  государству  золота, других  драгоценны х 
м еталлов  и кам ней  предусм атривает , что предметом 
преступления в данном случае  явл яется  золото, д р а г о 
ценные м етал л ы  и камни.

О пределение предм ета преступления необходимо 
д л я  определения степени общественной опасности со
деянного, а в ряде  случаев и д л я  правильной к в а л и ф и 
кации преступления.

О б ъ екти вн ая  сторона. О б ъ екти вн ая  сторона преступ
л е н и я —  это внешнее проявление  конкретного общ ест
венно опасного деяния , причинивш его или способного 
причинить существенный вред общ ественным отнош е
ниям, которые охран яю тся  законом, а т а к ж е  место, в р е 
мя, обстан овк а  и способ причинения этого вреда.

П редусм отренны е законом  виды преступления в п о 
д ав л я ю щ е м  больш инстве  случаев  разл и ч аю тся  именно 
по х ар ак тер у  проявления  общественно опасного деяния, 
по последствиям, обстановке их проявления.

О бщ ественно опасное поведение п р о явл яется  в д ей 
ствии и бездействии. Д ействие  —  это активн ая  ф орм а 
п роявлен и я  общественно опасного поведения, а б ездей 
ствие — пассивн ая. Б ольш ин ство  преступлений совер 
ш ается  в р езу л ьтате  действия, которое обязательн о  
д о лж н о  быть общественно опасным и осознанным. Если 
общ ественная  опасность действия  человеком не осо
зн ается ,  оно не влечет за  собой уголовной ответствен
ности. П ричем осознанность д о л ж н а  быть вы раж ени ем  
воли данного  лица, а не результатом  воздействия на 
него непреодолимой силы  или физического п р и н у ж д е
ния. Психическое принуж дение, ка к  правило, не осво 
б о ж д ае т  человека  от ответственности за  содеянное, но 
м ож ет  быть учтено к а к  см ягчаю щ ее вину о б стоятель
ство. Уголовно-правовое действие по своему с о д е р ж а 
н и ю —  это слож ное  действие, вклю чаю щ ее в себя целую 
цепочку других  действий. Н апри м ер , действие человека, 
соверш ивш его убийство, состоит не только из уд ара  
ножом. Он до лж ен  был взять  его, разм ах н у ться  и нанести 
удар .

П ри бездействии лицо бездействует  там , где з а к о 
ном предусмотрено дей ствовать  определенны м образом .
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К  тако м у  бездействию  относится, например, уклон ен ие  
от  воинской служ бы . Б ездействие  — это т а к ж е  общ ест
венно опасное, осознанное, виновное поведение. О д н ако  
ин огда  уклонение человека от выполнения предусм от
ренных закон ом  действий м ож ет  бы ть сопряж ен о  и с 
активны ми действиям и со стороны виновного. Н а п р и 
мер, лицо, ж е л а я  уклониться  от отбы вани я  воинской 
служ бы , при обретает  себе поддельны е документы, си
м улирует  болезнь.

Х арактерн ой  особенностью общественно опасного 
деян ия  я в л яется  то, что оно м ож ет  причинить или при
чиняет вред  общ ественным отношениям, т. е. влечет  за  
собой опасное последствие, вы раж ен н ое  в негативном 
изменении общ ественны х отношений. П реступное д е я 
ние м о ж ет  вы зы вать  одно последствие и множ ество  
последствий.

В одних сл учаях  наличие оконченного состава  п ре
ступления признается , когда  наступаю т определенны е 
законом  конкретны е последствия. С остав  таки х  преступ
лений принято  н азы в ать  м атери альн ы м . К ним относят
ся убийство, к р аж и , халатность.

В других  случаях  д л я  наличия  объективной стороны 
оконченного состава  преступления достаточен  сам ф акт  
совершения общественно опасного действия или бездей
ствия, независимо от его последствий. Такой состав 
преступления н азы вается  ф орм альн ы м . Т аки е  составы 
присущ и больш инству  предусмотренны х Уголовным к о 
дексом преступлений. Д ел ен и е  на м атери альн ы й  и ф о р 
м альной  состав позволяет  установить  момент окон ча
ния  преступления и к в а л и ф и ц и р о в а т ь  его.

Д ей стви е  или бездействие явл яю тся  об язател ьн ы м и  
п ри зн ак ам и  состава  преступления, а последствия, п р и 
чинн ая  связь , т а к ж е  ка к  и условия, обстановка, время, 
место, способ, орудие и средства  соверш ения преступ
ления, относятся к ф аку л ьтати вн ы м  п р и знакам . Если 
нет действия или бездействия, нет и преступления, а 
без ф ак у л ьтати в н ы х  при знаков  состав преступления м о 
ж е т  иметь место. Но в составе  преступления они могут 
вы ступать  и в качестве  об язательны х. Так, место совер 
ш ения преступления, к а к  прави ло , не имеет значения  
д л я  определения состава  преступления. О дн ако  в ряде  
случаев  без этого п р и зн а к а  состава  преступления не 
м ож ет  быть. Н апри м ер , местом ко н трабанды , н езак о н 
ного въезда  в Р есп убли ку  и вы езда  за  границу, н ар у 
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шения прави л  прож ивани я  в приграничной полосе м о 
ж е т  быть только  граница, а местом совершений дей ст
вий, д езорган изую щ их работу  исправительно-трудовы х 
учреж дений, могут быть только  эти учреж дения.

Ч асто  ф акультати вн ы е  признаки повы ш аю т степень 
общественной опасности совершенного преступления, 
например, применение огнестрельного о руж и я  при со
вершении хули ган ства  п р ев р ащ ает  преступление из 
неквали ф и цирован ного  в квалиф ицированное .

Н аиболее  распространенны м  обстоятельством , и зм е 
няю щим квали ф и кац и ю  преступления, явл яется  способ 
его совершения. Так, убийство становится  к в ал и ф и ц и 
рованным, если совершено способом, опасны м д л я  
ж и зн и  многих людей.

С убъект  преступления. П о  н аш ем у  закон одательству  
субъ ектом  преступления признается  только  физическое 
лицо. Но уголовная  ответственность наступает  лиш ь по 
достиж ении 16 лет. И з  этого общ его  п р ав и ла  есть 
исклю чения. З а  совершение умышленного убийства, н а 
пример, уголовная  ответственность наступает  с 13 лет. 
З а  соверш ен ие , убийства с превыш ением пределов  не
обходимой обороны, а т а к ж е  в состоянии сильного д у 
ш евного волнения, за  умы ш ленное нанесение тяж ко го  
или средней тяж ести  телесного повреж дения , в том 
числе совершенного в состоянии сильного душ евного  
волнения, за  изнасилование, насильственное уд о влетво 
рение половой потребности в противоестественных 
ф орм ах , похищение человека, разбой, грабеж , к р а 
ж и  и другие т я ж к и е  преступления общей численностью 
свы ш е д в ад ц ати  к уголовной ответственности п ри вле
каю тся  лица, достигш ие 14 лет.

Есть преступления, ответственность за  которые н а 
ступает с 18 лет. Это уклонение от содерж ан и я  детей, 
родителей, вовлечение детей в антисоци альное  поведе
ние и другие (всего 23 преступления).

Н е п одлеж ит  уголовной ответственности лицо, кото
рое во время соверш ения общ ественно опасного деян ия  
находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло 
о тд а в а ть  отчета в своих действиях или руководить ими 
вследствие хронической психической болезни, врем ен 
ного расстройства психики, слабоум ия либо другого 
болезненного психического расстройства.

О тсутствие способности о тдавать  отчет в своих д ей 
ствиях означает, что лицо не м ож ет  осозн авать  о б щ е
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ственную  опасность своих действий. Н еспособность 
руководить своими действиям и озн ач ает  неспособ
ность дей ствовать  по своей воле, в соответствии со 
своими представлени ям и  и ж ел ан и ям и . Ч еловек  м ож ет  
хорош о понимать недопустимость своего поведения, 
но в силу своей болезни противостоять ем у не в состоя
нии.

Вопрос о невменяемости человека реш ается  только  в 
соответствии с ф актом  соверш ения им конкретного п ре
ступления и ли ш ь  на момент его совершения. Е сли  лицо 
бы ло признано невменяемы м в другое врем я и по д р у 
гому делу, д л я  установления его вменяемости тр ебу ет 
ся  проведение новой судебно-психиатрической эк сп ер 
тизы.

Л ицо, которое во врем я соверш ения общественно 
опасного деян и я  находилось в состоянии ограниченной 
вменяемости, т. е. при наличии болезненного психиче
ского расстройства хотя  и  не в полной мере, но могло 
с озн авать  значение  своих действий или руководить 
ими, п одлеж ит  уголовной ответственности. С остоя
ние ограниченной вменяемости м о ж е т  учиты ваться  
при назначении н азак ан и я  и служ ить  основанием д ля  
применения принудительны х мер медицинского х а р а к 
тера.

Н е  освобож дается  т а к ж е  от уголовной ответствен
ности лицо, соверш ивш ее преступление в состоянии 
опьянения.

Есть преступления, которы е могут соверш ать  лиш ь 
определенны е категории лиц  в связи со своей работой, 
служ бой, профессией или выполнением каких-либо  спе
ц и альн ы х  обязанностей . Так, за  воинские преступления 
ответственность несут только  военнослуж ащ ие.

В Уголовном кодексе встречаю тся т а к ж е  термины  
«опасный» и «особо опасный» рецидивист. О пасны м  р е 
цидивистом п ри знается  лицо, соверш ивш ее новое 
ум ы ш ленное преступление, тож дественн ое  тому, за  к о 
торое оно ранее  осуж далось , а в случаях , специально 
у казан н ы х  в законе, и по други м  статьям  Кодекса . О со
бо опасны м рецидивистом  м о ж ет  бы ть признано лицо, 
ран ее  осу ж д авш ееся  к лиш ению  свободы за  ум ы ш л ен 
ное преступление и вновь соверш ивш ее умы ш ленное 
преступление, за  которое оно о су ж д ается  к лиш ению  
свободы на срок не менее пяти лет; соверш ивш ее т яж к о е  
преступление, если оно ран ее  о су ж д ал о сь  з а  особо
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т я ж к о е  или д в а ж д ы  за т яж к и е  преступления и за  к а ж 
дое из,- них было назначено лиш ение свободы на срок 
не менее пяти лет; соверш ивш ее т яж к о е  преступление, 
если оно ранее  осу ж д ал о сь  за  т я ж к и е  преступления или 
в любой последовательности за  т я ж к о е  и особо т яж к о е  
преступления  и за  к а ж д о е  из них бы ло назн ачено  л и 
шение свободы на  срок не менее пяти лет.

П ри признании лица  особо опасным рецидивистом 
учиты ваю тся  преступления по приговорам  судов других 
государств . П ри решении вопроса о признании лица  
особо опасным рецидивистом не учиты ваю тся  суди м о
сти за  преступления, соверш енны е этим лицом  до 18 
лет, а т а к ж е  судимости, погаш енны е или снятые в у с т а 
новленном порядке.

С убъективная  сторона. С у б ъ екти вн ая  сторона — это 
наличие вины, под которой понимается  психическое о т 
ношение л и ц а  к соверш енному общественно опасном у 
деянию  и его последствиям.

Уголовное закон одательство , к а к  у ж е  говорилось, 
предусм атривает , что уголовной ответственности п о д л е
ж а т  только  лица, виновные в совершении преступления. 
С о д е р ж а н и е  вины —  это сознание и воля, различное  со
четание которых об р азу ю т  разн ы е  формы вины; умысел 
и неосторож ность.

У мысел бы вает  простой и слож ный. С простым ум ы с
ло м  соверш ается  преступление, окончание которого оп
р еделяется  моментом выполнения общественно оп асн о 
го деяния, т . е. ф ор м ал ьн ы м  составом преступления. 
П ри  простом умы сле лицо, соверш ивш ее преступление, 
сознавало  его общественно опасный х а р а к т е р  и ж е л а л о  
его наступления.

Слож ны й ум ы сел  б ы вает  прямой и косвенный. П р е 
ступление п ри знается  совершенным с п р я м ы м  у м ы 
слом, если лицо, его совершившее, со зн авало  о бщ ест
венно опасный х а р а к т е р  своего деяния , предвидело  его 
общ ественно опасные последствия и ж е л а л о  их н асту п 
ления. П реступление признается  совершенным с к о с 
в е н н ы м  умыслом, если лицо, его совершившее, со
з н а в а л о  общественно опасны й х ар актер  своего деяния, 
предвидело  его общественно опасны е последствия и 
хотя  не ж ел ал о ,  но сознательно д опускало  наступление 
этих последствий.

И при прямом, и при косвенном ум ы сле  лицо, совер 
ш аю щ ее преступление, сознает  общ ественную  опасность
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деян ия  и предвидит его последствия. Н о  если прямой 
умы сел, к а к  правило, х ар актер и зу ется  предвидением 
неизбежности, иногда реальной  возмож ности , опасных 
последствий и ж ел ан и ем  их наступления, то косвен
н ы й — предвидением  только  реальной возмож ности 
опасны х последствий и сознательны м  их допущ ением.

Умысел м ож ет  быть т а к ж е  за р а н е е  обдуманны м, 
внезапно возникш им, определенным, альтерн ати вны м  и 
неопределенным.

З а р а н ее  о б д ум а н н ы й  умысел — это умысел, который 
реали зуется  не сразу , а через какое-то врем я после его 
возникновения. В н еза п н о  во зн и кш и й  .реализуется ср азу  
ж е  или через незначительное врем я после его возникно
вения. О п р ед елен ны й  умы сел  х ар ак тер и зу ется  предви
дением виновным наступления  какого-то  определенного 
последствия, а альт ернат ивный  — предвидением  воз
можности наступления д вух  или более ин ди ви дуальн о
определен ны х последствий. Н ео п р ед елен н ы й  умысел х а 
рактеризуется  тем, что у виновного имеется не индиви
дуально-определенное, а обобщ енное п редставлени е  об 
объективны х свойствах  деяния.

П реступление п ри знается  соверш енным по неосто
рожности в случае, если оно совершено по с а м о н а д е я н 
ности или небрежности. П ри сам онадеянности  лицо, со
верш ивш ее преступление, предвидело  возм ож ность н а 
ступления общественно опасны х последствий своих 
деяний, но легком ы сленно р ассчи ты вало  на их предот
вращ ение. Н ап ри м ер ,  ш офер, не сн и ж ая  скорости, н а 
д еясь  на благополучны й исход, в ы е зж а е т  на  перекре
сток на красн ы й свет и соверш ает  наезд .

П реступ ная  сам онадеян ность  имеет некоторое сход
ство  с прям ы м  и косвенным умыслом, одноко в отличие 
от  обоих видов ум ы сла  действия  виновного при сам о
надеянности сами по себе не нап равлен ы  на соверш ение 
преступления. Они связан ы  с  сознательны м н а р у 
шением определенны х прави л  предосторож ности, у ста 
новленных д л я  предотвращ ен и я  вреда. П редви ден ие  н а 
ступления вредного последствия при сам онадеянности  
носит не конкретный, а абстрактны й х ар актер .  В ин ов
ный предвидит, что его действия могут повлечь за  
собой общественно опасные последствия вообще, а не 
какое-то  конкретное последствие. К р о м е  того, если при 
прям ом  ум ы сле  лицо ж е л а е т  наступления преступных 
последствий, то при преступной самонадеян ности  отсут
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ствует и то, и другое, Б о л ее  того, лицо рассчиты вает  
на предотвращ ени е  опасны х последствий, хотя этот р а 
счет и явл яется  легкомы сленны м, ничем не обоснован
ным.

П ри  преступной небреж ности  лицо, соверш ивш ее 
деяние, не предвидело  его последствий, хотя  д олж н о  
было и могло их предвидеть. Н ап ри м ер ,  кто-то вы ки
нул из окна бутылку, которая  поп ала  в голову прохо
ж его  и причинила ему т я ж к о е  телесное повреж дение. 
П реступ н ая  небреж ность  влечет за  собой уголовную о т 
ветственность только в случае, если будет установлено, 
что лицо при д ан н ы х  обстоятельствах  не только  долж но 
было, но и могло по своим субъективны м свойствам  
предвидеть общественно опасные последствия своих 
действий.

О т преступной небреж ности  следует отли чать  «слу
чай» или «казус». П ри  казусе  наступивш ей последствие 
является  результатом  действия ли ц а , которое не только 
не  предвидело  его наступления, но и не д о лж н о  было, 
и не могло его предвидеть. В данном случае  лицо уго 
ловной ответственности не подлеж ит, хотя  последствие 
его действий могло бы ть и т яж ки м .

К п ри зн акам , хар ак тер и зу ю щ и м  субъективную  сто
рону состава  преступления, относятся  не только  умысел 
или  небрежность, но и мотив, руководствуясь  которым 
лицо соверш ает  преступление, или цель, к которой стре
мится преступник.

Мотив прест упления  —  это осознанное лицом внут
реннее побуждение, которое вы зы вает  у него реш имость 
соверш ить преступление и руководит им при его осущ е
ствлении.

Ц е ль  — это то, к чему стремится, чего ж е л а е т  д о 
стичь лицо в р езу л ьтате  совершения преступления. В 
отличие от последствия, которое я в л яется  ф актом  
объективной  действительности, цель — это п р ед ставл е
ние о ж ел аем о м  р езультате , продукт  человеческого 
м ыш ления.

Ц е л ь  возм ож н а  только  при совершении у м ы ш л ен 
ного преступления. В ряде  норм ц ель  вы ступает  в к а 
честве необходимого элем ента  преступления.
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§ 6. О бстоятельства , исклю чаю щ и е преступность 
деян ия

В ж и зн и  нередко встречаю тся случаи, когда  дей ст
вия л и ц а  ф орм альн о  подпадаю т под п ри знаки  отдельн о
го преступления, однако  в силу р я д а  предусмотренных 
закон ом  обстоятельств  не при знаю тся  таковы м и. Уго
ловны м  зак он одательством  к  этим  обстоятельствам  от
носятся необходим ая  оборона, к р ай н яя  необходимость, 
з а д е р ж а н и е  преступника, исполнение п р и каза  или иной 
обязанности , а т а к ж е  оп равдан н ы й  профессиональны й 
и хозяйственны й риск.

Н еобходим ая  оборона. З а к о н  гласит, что не я в л яет 
ся преступлением деяние, хотя и п одпадаю щ ее под при
зн аки  преступления, но совершенное в состоянии необхо
димой обороны, т. е. при за щ и т е  личности и прав  о бо
роняю щ егося или другого  лица, интересов общ ества  и 
государства  от  общественно опасного  посягательства  
путем причинения п осягаю щ ем у вреда , если при этом 
не бы ло допущ ено превы ш ения пределов необходимой 
обороны, под которы м пон им ается  явное несоответствие 
защ и ты  х а р а к т е р у  и  опасности посягательства .

Н еобход и м ая  оборона —  это активное противодейст
вие преступному посягательству . О на  м о ж ет  осущ ест
вл яться  к аж д ы м  гр аж д ан и н ом . Это его право. Причем 
она правом ерна  д а ж е  тогда, когда у подвергавш егося 
посягательству  л и ц а  им елась возм ож н ость  у б еж а ть  от 
преступника или обратиться  за  помощ ью к другим  л и 
цам  или органам  власти. Д л я  определённой категории 
ли ц  необходимая оборона не только право, но и о б я 
занность. К ним относятся, например, работники м и ли 
ции.

Н еобходим ая  оборона возм ож н а  от общественно 
опасного п осягательства , которое явл яется  преступле
нием, но м ож ет  бы ть и от таки х  общественно опасных 
действий, которые не являю тся  преступлением. О на д о 
пустима от п осягательства , которое у ж е  причиняет  вред  
правоохрапяем ы м  интересам, или имеется непосредст
венная  или р еал ьн ая  угроза  причинения такого  вреда в 
сам ое  бли ж ай ш ее  время.

Н ел ь зя  обороняться  от п равом ерны х  действий, н а 
пример, о к а зы в а т ь  сопротивление при законном з а д е р 
ж ан и и , аресте. Н е  признаю тся  соверш енны ми в состоя
нии необходимой обороны действия оброняю щ егося, 
причинивш ие вред  н ап адаю щ ем у , если они бы ли со в ер 
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шены у ж е  после п редотвращ ени я  или окончания  н а п а 
дения  и в применении средств защ и ты  явно миновала 
необходимость. Эти дей стви я  квалиф иц ирую тся  у ж е  
к а к  месть, сам очи нная  расп р ава .  О д н ако  действия, со
верш енны е потерпевш им и другим и л и ц а м и  непосред
ственно после соверш ения посягательства  с целью 
за д е р ж а н и я  преступника и доставлен и я  его в соответст
вую щ ие п равоохрани тельн ы е органы, явл яю тся  п р аво 
мерны ми и при равниваю тся  к необходимой обороне, 
если они были необходимы д л я  з а д е р ж а н и я  и  соответ
ствовали  опасности п осягательства  и обстановке з а д е р 
ж а н и я  преступника.

Н е требуется, чтобы обороняю щ ийся  п ользовался  
так и м и  ж е  средствам и  и оруж и ем , к а к  посягаю щ ий. 
П ри  необходимой обороне учиты вается  к а к  степень и 
х ар актер  опасности, у грож аю щ ей  обороняю щ емуся, т а к  
и его силы  и возм ож ности  по о тр аж ен и ю  н ап адени я  (ко
личество обороняю щ ихся  и нап адаю щ и х , их возраст , 
физическое состояние, наличие оруж и я, место и в р е м я ) .  
В обстановке обороны от нап адени я  человек не всегда 
м ож ет  точно взвесить х а р а к т е р  опасности и и зб р ать  
соразм ерное  средство  защ и ты , что м ож ет  повлечь и бо
лее  т я ж к и е  последствия, за  которые он не м о ж е т  нести 
ответственность.

К рай н яя  необходимость. П о  зако н у  не явл яю тся  пре
ступными действия, хотя  и подпадаю щ ие под признаки  

.преступления, но соверш енные в состоянии крайней  не
обходимости, т. е. д ля  устранения  опасности, у г р о ж а ю 
щей личности и п р авам  данного  лица  или други х  г р а ж д а н ,  
интересам  общ ества и государства , если эта  о п ас 
ность при дан н ы х  обстоятельствах  не могла бы ть у с т р а 
нена други м и  средствам и  и если причиненный ущ ерб  
менее значителен , чем предотвращ енны й. П ри крайней 
необходимости опасность причинения вреда  д о л ж н а  бы ть 
ф актически  возникш ей или неминуемо наступить, она 
д о л ж н а  сущ ествовать  реально, а ме в воображ ен и и  лица. 
Д ей стви я  л и ц а  по устранению  опасности д о л ж н ы  бы ть 
своевременными.

И сточникам и опасности при край ней  необходимости 
могут бы ть силы природы, техника, физиологические 
процессы, п ротекаю щ и е в орган и зм е  человека ( г о л о д ) . 
И м и  могут бы ть и действия други х  лиц, которые д о л ж 
ны состоять в объективно уголовно н ак азу ем о м  деянии, 
т а к  к а к  в лю бом другом  случае  причиненный вред, от-
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ветствеиность з а  которы й предусм отрена уголовным 
закон одательством , всегда будет больш е п р ед о твр ащ ен 
ного (невыполнение мер противопож арной безопасности, 
повлекш ее  пож ар , неосторож ное о б р ащ ен и е  с сам овос
плам еняю щ им и ся  в е щ е с т в а м и ) .

К а к  и при необходимой обороне к р а й н я я  необходи
мость — это общ ественно полезное действие, т а к  к а к  в 
целях  предотвращ ен и я  больш его  вреда причиняется  
меньший вред. О днако  м еж д у  ними имею тся и су щ ест
венные р азлич ия . Н еобход и м ая  оборона, к а к  у ж е  гово 
рилось, н ап р авл ен а  на противодействие преступному 
посягательству , а к р ай н яя  необходимость —  на у с т р а 
нение опасности, возни каю щ ей  не только  в р езу л ьтате  
общ ественно опасны х действий человека, но и в р езу л ь 
тате  разруш ительн ой  силы природы, техники, нап адени я  
ж и вотн ы х  и т. д. П ри  необходимой обороне причинен
ный вред  м о ж ет  быть равны м , меньшим или д а ж е  б о ль 
шим, чем предотвращ енный, а при крайней необходи
мости он всегда д о л ж е н  быть меньш е пр ед о твр ащ ен 
ного.

Н ео бх о д и м ая  оборона д опускается  и тогда, когда 
об ороняю щ ийся  мог уклон иться  от н ап адени я  или при
зв а т ь  на помощь, т. е. когда он имел возм ож н ость  у к л о 
ниться от нанесения вреда  посягаю щ ему. К р ай н яя  ж е  не
обходимость недопустима, если устран ение  опасности б ы 
ло  возмож но без причинения вреда.

Вред, причиненный при необходимой обороне, не 
п орож дает  гр аж д ан ско -п р аво во й  ответственности, а вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости, под
л е ж и т  возмещению .

З а д е р ж а н и е  преступника. П р ав ом ерн ы м и  являю тся  
т а к ж е  действия, нап равленн ы е  на з а д е р ж а н и е  совер 
ш ившего преступление лица, в целях  передачи его о р 
ган ам  власти , если при этом не бы ло допущ ено явного 
несоответствия средств и методов за д е р ж а н и я  опасности 
преступления и лица, его совершившего, а т а к ж е  о б 
стан овке  з а д ер ж а н и я .  П ри оценке правом ерности  д ей 
ствии по за д е р ж а н и ю  преступника учиты ваю тся  его 
дей стви я  по и зб еж ан и ю  за д е р ж а н и я ,  силы и в о з м о ж 
ности задерж и ваем ого ,  его душ евное состояние и д руги е  
обстоятельства , св язан н ы е  с ф актом  за д ер ж а н и я .

Исполнение п р и каза  или иной обязанности . В соот 
ветствии с новым Уголовным кодексом не является  пре
ступлением  причинение вреда, если лицо, его д опусти в
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шее, правом ерно исполняло п р и каз  или иное р асп о р я 
ж ение, а равно обязанности, предусмотренны е его д о л ж 
ностью. З д е с ь  важ н о й  оговоркой явл яется  причинение 
вреда  при правом ерном  исполнении при каза ,  р асп о р я 
ж ен и я  или обязанности. И сполнение заведом о  н еп раво
мерного при каза ,  р асп оряж ен и я  или возлож ен ны х о б я 
занностей не о свобож дает  от ответственности. Л ицо, 
причинивш ее при этом вред, песет уголовную  ответст
венность на общ их основаниях.

П р е д у с м а т р и в а я  уголовную  ответственность за  при
чинение вреда при исполнении заведом о  преступного 
п р и каза  или расп о р яж ен и я ,  закон  осво бо ж дает  от  от
ветственности лиц, не исполнивш их или наруш ивш их 
такой  при каз ,  расп о р яж ен и е  либо  неправом ерно воз
лож енн ы е на них обязанности.

О п равданны й проф ессиональны й или хозяйственный 
риск. С колько  драм , сколько  несправедливостей испы
ты в ал и  люди, когда в силу производственной необхо
димости им приходилось соверш ать  правон аруш аю щ ие, 
но полезные действия. И х  при влекали  к условной ответ 
ственности. Все бы ло по закону. Ф орм ально  правильно, 
а по сущ еству соци альн о  полезные действия искусст
венно п р ев р ащ али сь  в социально опасные. Сегодня уго 
ловное закон дательство  п редусм атривает , что действия, 
хотя и подп адаю щ и е  под п р и знаки  преступления, но 
п р е д с та в л я ю щ и е  собой о п р ав д ан н ы й  п р о ф есси о н ал ь 
ный или хозяйственны й риск, преступлением не я в л я 
ются.

Р и ск  признается  оправданны м , если соверш енные 
действия  соответствовали  современным научно-техни
ческим зн ан и ям  и опыту, а поставлен ная  цель не могла 
бы ть достигнута не связанны м и с риском дей стви ям и  и 
лицо, допустивш ее риск, п р ед п ри н яло  все возм ож н ы е 
меры д л я  п редотвращ ени я  вреда. Р и ск  не признается  
оправданны м , если он заведом о  был сопряж ен  с у гр о 
зой экологической катастроф ы , угрозой здоровью  и ж и з 
ни людей.

§ 7. С тадии соверш ения преступлений

Стадии соверш ения  прест уплений  —  это этапы  под
готовки и осущ ествления  ум ы ш ленного  преступления, 
разл и ч аю щ и еся  м еж д у  собой по х а р а к т е р у  совершенных 
действий и моменту прекращ ени я  преступной д е я т е л ь 
ности. З ак он ом  помимо законченны х преступлений вы 
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делен ы  ещ е  две  стадии: приготовление и покушение.
П ригот овлением  к  преступлению  признается  деяние, 

со здаю щ ее условия д л я  соверш ения или сокры тия п ре
ступления, прерванного  до н ач а л а  его соверш ения по 
обстоятельствам , не зави сящ и м  от виновного.

П риготовлением  явл яется  приискание или при готов
лен и е  средств или орудий, либо иное ум ы ш ленное с о зд а 
ние условий д л я  соверш ения преступления.

П о д  средствами соверш ения преступления п о н и м а
ются различного  рода предметы, докум енты  и приспособ
ления, с помощ ью  которых н ам ечается  соверш ение пре
ступления.

К  орудиям  соверш ения  преступления относятся  л ю 
бые предметы, которы е м ож н о  использовать  д л я  непо
средственного соверш ения преступления. Это огнестрель
ное и холодное оруж ие, ножи, кастеты , яды, ломики, 

топоры и т. п.
П од  приисканием  средств и орудий понимается  поиск 

и приобретение их д л я  соверш ения преступления.
Приспособление средств и орудий —  это изготовле

ние н азван н ы х  предметов или приведение их в состоя
ние, позволяю щ ее исп ользовать  д л я  соверш ения пре
ступления.

П од  иным ум ы ш ленны м  созданием  условий п о д р а зу 
мевается  создан ие  преступной группы, изучение места 
нам ечаем ого  преступления, устранение препятствий.

У головная ответственность предусм отрена  только  за  
приготовление к т яж к о м у  или особо т яж к о м у  преступ
лению, и притом лиш ь при наличии прямого  умы сла.

П од  п окуш ением  пон им ается  ум ы ш ленн ое  действие 
либо  бездействие, непосредственно нап равленн ое  на 
соверш ение преступления, если при этом преступление 
не было доведено до  конца по причинам, не зависящ им  
от воли ли ц а . П окуш ени е  характери зуется :

В о-первы х, тем, что действия  л и ц а  у ж е  непосредст
венно н ап равлен ы  на  совершение преступления, и о б ъ 
ект посягательства  подвергается  прямой опасности п р и 
чинения вреда.

Во-вторых, незаверш енность  преступления, т. е. пре 
ступный результат ,  которы й яв л яется  обязательн ы м  
признаком  дан ного  состава  преступления, не наступил.

В-третьих, тем, что преступнику не у д алось  достичь 
того результата ,  к которому он стрем и лся , по причинам, 
не зави сящ и м  от его воли, т. е. в связи  с ф акторам и
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внешнего п орядка . Это обстоятельство  я в л яется  опреде
л яю щ и м  при отграничении покуш ения от добровольно
го отказа , под которым понимается  добровольное  п ре
кращ ение  лицом начатого  преступления, подготовитель
ных действий при сознании им возм ож н ости  доведения 
преступления до  конца. Н ачато е  преступление, в отно
шении которого осущ ествлен  добровольны й отказ ,  не 
влечет  уголовной ответственности. О тветственность пре
дусм отрена лиш ь в том случае, если ф актически  совер
шенное деяние содерж и т  состав преступления. Д о б р о 
вольный о тказ  п р ед п олагает  полное прек ращ ен и е  со
верш ения деяния, а не перенос его на более удобное 
время. Д обровольн ы й  о тк аз  о р ган и зато р а  преступления, 
п одстрекателя  или пособника исклю чает  ответствен
ность, если лицо своевременно предприн яло  все за в и с я 
щ ие от него меры д л я  п редотвращ ени я  соверш ения пре
ступления.

В-четвертых, покуш ение х ар актер и зу ется  виной толь
ко прямого  умы сла.

О тветственность за  н ак азу ем о е  приготовление или 
покушение наступ-ает по той ж е  статье, что и за  о кон 
ченное преступление.

В теории уголовного п рава  сущ ествует  тако е  пон я
тие «негодное покушение», которое по д р аздел яется  на 
покушение на негодный о б ъ ект  и покушение с негод
ными средствами.

В первом случае  лицо, н ап р ав л я я  свои действия  на 
реально  существующ ий объект  (ж изнь , собственность), 
не достигает  цели в связи  с тем, что имело ош ибочное 
представлени е  о свойствах о бъекта  посягательства . В 
одних сл учаях  это м ож ет  бы ть связан о  с отсутствием 
о бъекта  п о сягательства  во в р е м я  соверш ения преступ
ления  (в сум ке  не о к а за л о с ь  д ен ег ) ,  в други х  —  с о ш и б 
кой в отношении потерпевш его (думал , что  стоит че
ловек, а это о к а з а л с я  м ан екен ) .

Во втором сл учае  лицо использует д л я  соверш ения 
преступления средства  и методы, которы е объективно 
не способны обеспечить его осущ ествление (применение 
в ц елях  отравлен и я  безвредного  вещ ества  или  недо
статочной дозы  я д а ) .

Н егодное покушение по общ ем у п р ави лу  влечет  уго
ловную  ответственность, но тогда , когда и сп ользован
ные лицом средства  заведом о  не могли обеспечить р е а 
лизаци и преступного зам ы сл а ,  ответственность и ск лю 
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чается  в связи  с отсутствием в действиях объективной 
общественной опасности.

О кончанием  преступления  при зн ается  соверш ение 
виновным действий, в которых в полном о б ъ ем е  содер 
ж а т с я  и объективные, и субъективны е признаки  пре
ступления. М омент окончания преступления о п р е д е л я 
ется законом. Д л я  п ри знани я, например, оконченным 
убийства закон  предусм атри вает  ф актическое  причинение 
смерти.

Н ад о  иметь в виду, что перечисленные стадии не всег
д а  наличествую т в преступлении. Е сть  преступления, где 
они следую т одна за  другой. В других сл учаях  налицо 
м о ж ет  быть одна или две  стадии, а в некоторы х —  они 
вообщ е не п редусм атриваю тся , когда лицо р еализует  
зам ы сел  сразу  (оконченное преступление).

§ 8. С оучастие в преступлении

Соучастием являет ся ум ы ш лен н о е  совместное уч а 
стие д в у х  и б о лее  л и ц  в  со вер ш ени и  прест упления.

Н епрем енным  условием соучастия явл яется  возраст  
и вменяемость. Участие в преступлении невменяемого 
или несоверш еннолетнего в возрасте  до 14 лет, а в со
вершении ум ыш ленного убийства —  до 13 л ет  не счи 
тается  соучастием. С оучастие требует  совместного со
верш ения преступления, т. е. действия лиц, п р и н и м аю 
щих участие в совершении преступления, д олж н ы  быть 
взаим но  обусловлены, иметь единое преступное п ослед 
ствие, которое д о лж н о  находиться  в причинной з а в и 
симости от деян ия  каж до го  участника . О б язательн ы м  
условием соучастия явл яется  умысел, сознание совм ест
ного совершения преступления и предвидение общих 
последствий. Если этого условия  нет, не м ож ет  бы ть и 
речи о соучастии.

Е сли  в статье  Уголовного кодекса  в качестве  основ
ного п ри зн ак а  преступления у к азы в ается  мотив или 
цель, то участником  его м о ж ет  быть только  тот, кто знал  
о них и сознательно содействовал  их осуществлению .

Ф ункции соучастников могут быть различны м и: ис
полнение, орган и зац и я ,  подстрекательство  и пособниче
ство.

И сп о лн и т ель— это лоцо, которое само соверш ает  
преступление либо непосредственно участвует  в его со 
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верш ении совместно с други м и лицам и , а т а к ж е  совер
ш ивш ее преступление посредством использования  д р у 
гих лиц, в силу  за к о н а  не п о д л еж ащ и х  уголовной ответ 
ственности. Непосредственное участие при зн ается  не 
только  тогда, когда  лицом преступление соверш ается  
полностью, но и тогда , когда  оно вы полнило хотя  бы часть 
ук азан н о го  в статье  д еян ия . Это относится к т ак и м  с л у 
чаям , к а к  убийство, к р а ж а ,  культи ви рован и е  за п р е щ е н 
ных к возделы ван ию  культур, незаконное  зав л ад ен и е  
наркотическим и средствам и  и психотропными вещ ест
вам и  и оборот  их, а т а к ж е  к случаям , когда  законом  
об ъ екти вн ая  сторона преступления не р а зд ел е н а  на со
ставн ы е части или дается  ал ь тер н ати в н ая  х а р а к т е р и 
стика преступления.

О рганизат ор —  это лицо, ор ган и зо вавш ее  соверш е
ние преступления или руководивш ее его подготовкой 
или совершением. П о д  организац ией  преступления по 
ним ается  подбор и подготовка соучастников, обеспечение 
их орудиям и и средствами, р а зр а б о т к а  п л ан а  пося
гательства .  Руководство  — это расп ределен и е  о б я з а н 
ностей м еж д у  соучастниками, д а ч а  им ук азан и й  в п р о 
цессе соверш ения преступления.

Подстрекатель— лицо, склонивш ее  к  совершению п р е 
ступления. Склонение о зн ач ает  возбуж ден и е  у другого 
л и ц а  решимости соверш ить преступление. П ричем  ф акт  
подстрекательства, р у д ет  счи таться  (Совершившимся, 
если:

во-первых, имело место сознательное склонение д р у 
гого лица  к определенном у преступлению, понимание 
х а р а к т е р а  того преступления, в которое подстрекатель  
в овлекает  д ругое  лицо, предвидение совместных пре
ступных последствий и ж е л а н и е  их наступления;

во-вторых, лицо, которое подстрекается , полностью 
или частично осущ ествит преступление, к совершению 
которого его подстрекали .

П о собн ик  —  лицо, содействую щ ее совершению пре
ступления советами, у казан и ям и , предоставлением  
средств или устранением  препятствий, а т а к ж е  лицо, 
з а р а н е е  обещ авш ее  скрыть преступника, орудия, ср едст 
ва или следы преступления либо приобрести или сбыть 
вещи, добы ты е преступным путем.

С оучастие п о д р аздел яется  на простое, слож ное, о р г а 
низованную группу и преступное сообщество.

П ри простой ф орм е соучастия все совместно д е й 

514



ствую щ ие л и ц а  непосредственно соверш аю т преступле
ние без предварительн ого  сговора, хотя  объем  д е я т е л ь 
ности каж до го  из соучастников м ож ет  быть равны м  или 
различны м.

П ри  слож ном  соучастии имеется п р едварительн ы й 
сговор. П ри  этом один из соучастников непосредствен
но соверш ает  преступление, а д руги е  содействую т ему 
в ф орм е подстрек ательства  или пособничества.

О р га н и зо ва н н а я  гр уп п а  — это устойчивое о бъедин е
ние двух  или более лиц, п редварительн о  сговоривш ихся 
совместно соверш ать  преступления.

П рест упное сообщество  —  предварительн ое  о бъедин е
ние двух  или более групп, действую щ их на основе ф у н к 
ци онально-иерархической  структуры  и о бъеди н и вш и х
ся д л я  зан я ти я  преступной деятельностью.

О рганизаторы , подстрекатели  и пособники несут о т 
ветственность по той ж е  статье, что и исполнители. О р 
ганизаторы , а т а к ж е  члены организован ны х групп и 
преступных сообщ еств несут ответственность за  все пре
ступления, в подготовке и совершении которых они при
ни м али  участие. Л ицо, создавш ее  организован ную  гр у п 
пу или преступное сообщ ество либо руководивш ее ими, 
несет ответственность за  все соверш енны е преступными 
ф орм ированиям и  преступления, если они охваты вали сь  
его умыслом.

Д обровольн ы й  о тказ  о р ган и затора ,  подстрек ателя  или 
пособника исклю чает  ответственность з а  соучастие в 
преступлении, если лицо своевременно предприн яло  все 
з а в и ся щ и е  от него меры д л я  п редотвращ ени я  преступ
ления.

Д ействую щ ий У головный кодекс помимо соучастия 
в преступлении вводит новое понятие —  прикосновен
ность к преступлению, под которы м поним ается  з а р а 
нее не обещ анн ое  у к р ы вательство  преступника, орудий 
и средств соверш ения преступления, следов преступле
ния либо  предметов, добы ты х  преступным путем. О т 
ветственность наступает  только  за  укры вательство  т я ж 
кого или  особо т яж к о го  преступления. Н е п о д л еж ат  
ответственности за  з а р а н е е  не обещ анное у кр ы в ател ь 
ство близкие  родственники и л и ц а ,  соверш ивш ие у к р ы 
вательство  или не сообщ ивш ие о преступлении с целью 
и зб еж ан и я  уголовной ответственности за  совершенное 
преступление.
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§ 9. Уголовное н ак азан и е

Понятие и виды  уго ло вн о го  на ка за н и я . Уголовное н а 
казан и е  — это меры принуж дения, прим еняем ы е от и м е
ни государства  по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и закл ю чаю щ и еся  
в предусмотренном закон ом  лиш ении или ограничении 
п рав  и свобод осужденного.

В Уголовном кодексе подчеркивается , что н а к а за н и е  
применяется  в целях  и сп равлени я  осужденных, а т а к 
ж е  предупреж дени я  соверш ения новых преступлений как  
осуж денны ми, т а к  и други м и лицам и . Н а к а з а н и е  не 
имеет целью причинения физического стр ад ан и я  или уни
ж ен ия  человеческого достоинства.

П реду см атр и вается  восемь видов н а к а за н и я ,  в том 
числе ш траф , лиш ение  определенного п рава , исп рави
тельные работы, ограничения по служ бе, арест, содер 
ж а н и е  в дисциплинарной части, лиш ен и е  свободы и 
см ертн ая  казнь. К роме этих основных н ак азан и й  могут 
прим еняться  т а к ж е  дополнительны е: лиш ение  воинского 
или специального  звания, кон ф и скаци я  им ущ ества.

Штраф  есть ден еж ное  взы скание в доход  го су д ар 
ства, н алагаем о е  судом в сл учаях  и пределах , у стан о в 
ленных законом. Ш тр аф  м ож ет  бы ть как  основным, так  
и дополнительны м н ак азан и ем . З а м е н а  ш тр а ф а  л и ш е 
нием свободы и наоборот не допускается . В случае  
уклонения  осуж денного от уп латы  ш тр аф а  в течение 
трех месяцев суд зам ен яет  неуплаченную сумму ш тр аф а  
исп рави тельн ы м и работам и , ограничением  по сл у ж б е  
г л п  арестом.

Л и ш ен и е  о п р ед елен н о го  п р а ва  п р ед п олагает  за п р е 
щение виновному зан и м ать  определенны е долж ности  
или зан и м аться  определенной деятельностью . З а п р е щ е 
ние это м ож ет  бы ть н алож ен о  судом на срок не свыш е 
пяти л ет  в качестве  основного н а к а за н и я  или на срок 
не свыш е трех  л ет  в качестве  дополнительного  н а к а з а 
ния. Этот  вид н ак азан и я  применяется , к а к  прави ло , в 
отношении определенны х категорий лиц, например, в р а 
чей, п реп одавателей  за  преступления, св язан н ы е  с 
зан и м аем о й  виновным долж ностью  или его д ея тел ь н о 
стью.

П ри  назначении лиш ения  определенного п рава  в к а 
честве дополнительного н ак азан и я  к лиш ению  свободы, 
содерж ан и ю  в военно-исполнительной части или  арес-
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ту оно распространяется  на все врем я отбы вани я  н а к а 
зан и я  и сверх того на  срок, установленный приговором.

И справит ельны е работы  у стан авли ваю тся  на срок 
от шести месяцев до  трех  л ет  с у д ер ж ан и ем  от 10 до  30%  
оплаты  тр у да  в доход  государства  и отбы ваю тся  по м ес
ту  работы  осуж денного  или в иных м естах  в районе  про
ж и в ан и я  осужденного. В ремя отбы ван и я  и сп рави тель
ных рабо т  не вклю чается  в общий трудовой стаж . 
И сп рави тельн ы е  работы  прим еняю тся  только  к а к  с а м о 
стоятельное н а к азан и е .  Они не прим еняю тся  к пенсио
нерам , нетрудоспособным, беременны м ж ен щ и н ам  и ж е н 
щ инам , находящ и м ся  в отпуске по уходу з а  ребенком, 
а т а к ж е  военн ослуж ащ им .

О гран ичен ие по слуоюбе состоит во временном в тече
ние определенного судом срока  лиш ении воен н ослуж а
щего оф ицерского состава, прап орщ и ка ,  мичмана, воен
н ослуж ащ его  сверхурочной служ бы  определенны х п рав  
и льгот  с у д ер ж ан и ем  в доход  государства  о т  10 до 30% 
денеж ного  со дер ж ан и я .  О граничение  по с л у ж б е  при
меняется на срок от двух  месяцев до  трех  лет. Во время 
отбы вани я  н ак а за н и я  осуж денны й не м ож ет  бы ть по 
выш ен в долж ности , воинском звании, а срок н ак азан и я  
не засчи ты вается  в срок выслуги лет.

Арест  н азн ачается  сроком от одного м сяца до шести 
и является  к а к  бы шоковым н ак азан и ем , даю щ им  по
чувствовать, что тако е  несвобода в условиях  строгой 
изоляции.

Содерж ание в д и сц и п ли н а р н о й  части состоит во в р е 
менном в течение определенного  судом срока лиш ении 
в оенн ослуж ащ его  срочной с л у ж б ы  определенны х п рав  
и льгот  путем помещ ения его в специ альное  воинское 
п одразделени е  с более строгим внутренним порядком . 
С о д ер ж ан и е  в дисциплинарной части п ри м ен яется  на 
срок  от трех  месяцев до  одного года. С уду п ред оставле
но право, учи ты вая  обстоятельства  д ел а  и личность о с у ж 
денного, лиш ение  свободы не свы ш е трех  л ет  зам ен я ть  
на содерж ан и е  в дисцип линарной  части на тот ж е  срок.

Л и ш ен и е  с в о б о д ы — это п ри н уди тельн ая  изоляци я  
ли ц а , виновного в совершении преступления, с п ом ещ е
нием его на определенны й судом срок в специальны е 
государственны е учреж ден ия  (колонии общего, строгого, 
особого реж имов, т ю р ьм у ) ,  при званны е  исполнять реш е
ние суда. Л и ш ен и е  свободы устан ав ли в ается  на срок от 
шести месяцев до д в ад ц а т и  лет. В тех случаях , когда
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см ертн ая  к азн ь  в порядке  пом и лован ия  зам ен яется  л и 
шением свободы, оно определяется  на срок до  25 лет. 
К роме того в случаях , предусмотренны х законом , л и ш е 
ние свободы до  25 л ет  м ож ет  быть назн ачено  путем сло
ж ен и я  назначенны х н ак азан и й  за  соверш ение нескольких 
преступлений, если  хотя  бы за  одно из них закон ом  д о 
пускается  лиш ение  свободы на срок до  десяти  лет  и бо
лее.

Смертная казн ь  —  расстрел  п редусм атри вается  за  
т р и н ад ц ать  преступлений: з а  ум ы ш ленн ое  убийство 
при отягчаю щ их обстоятельствах , и зн асилование  не 
достигш ей 14 лет, насильственное удовлетворение поло
вой потребности в противоестественных ф орм ах , совер 
шенное в отношении не достигш его 14 лет, геноцид, 
терроризм , изм ену государству , посягательство  на  П р е 
зидента  Р еспублики  Узбекистан , агрессию, наруш ение  
закон ов  и обы чаев  войны, о р ган и зац и ю  преступного 
сообщ ества и др. С м ертн ая  казн ь  не м ож ет  бы ть п ри м е
нена к  лицам , соверш ивш им преступление в в о зр асте  до 
18 лет, и к ж ен щ и нам .

П р и  осуж дении  з а  т яж к о е  или особо т я ж к о е  прес
тупление  лицо, имею щ ее воинское или специ альное  з в а 
ние, м о ж ет  бы ть лиш ено его по приговору  суда.

К о н ф и ска ц и я  имущ ест ва  состоит в принудительном 
безвозм ездном  и зъ ятии  по приговору суда в собствен
ность государства  всего или части  им ущ ества, я в л я ю 
щ егося собственностью осужденного. К о н ф и ск ац и я  и м у 
щ ества  н азн ачается  только  в случаях , предусмотренных 
законом . Н е  п о д л е ж а т  кон ф и скаци и  предметы, необхо
ди м ы е  д л я  осужденного, членов его семьи и лиц, н а х о 
д ящ и х с я  на его иж дивении.

Н азначение  н ак азан и я .  С у д  н азн ач ает  н а к а за н и е  в 
пределах , установленны х статьей  зако н а ,  п р ед у см атр и 
ваю щ ей  ответственность з а  совершенное преступление. 
Причем, назн ачени е  д о л ж н о  бы ть необходимы м и д о 
статочны м д л я  и сп равлени я  ли ц а ,  соверш ивш его  преступ
ление. Н а к а з а н и е  в виде лиш ения  свободы д о л ж н о  н а з 
н ач аться  ли ш ь  при условии, что его цели не м огут  быть 
достигнуты иным, более  м ягким  н ак азан и ем .

Н а к а з а н и е  д о лж н о  н азн ачаться  с учетом х а р а к т е р а  
и степени общ ественной опасности совершенного п р е 
ступления, мотивов содеянного, х а р а к т е р а  и р а зм е р а  
причиненного вреда, личности виновного, обстоятельств, 
см ягчаю щ их или отягчаю щ их ответственность.
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К  обстоятельствам , см ягчаю щ и м  уголовную ответст
венность, относятся;

—  яв к а  с повинной, чистосердечное р аск ая н и е  и а к 
тивное способствование раскры тию  преступления;

— добровольное  возм ещ ение нанесенного ущ ерба  
или устранение причиненного вреда;

—  соверш ение преступления  вследствие стечения 
т я ж е л ы х  личных, семейных или  иных обстоятельств;

— соверш ение преступления под влиянием  п р и н у ж 
ден ия  либо  в силу м атери альн ой , служ ебной  или иной 
зависимости;

—  соверш ение преступления иод влиянием  сильного 
душ евного  волнения, вы званного  насилием, т я ж к и м  ос
корблением  или иными н еп равом ерн ы м и д ей стви ям и  
потерпевшего;

— соверш ение преступления при наруш ении условий 
правомерности  необходимой обороны, крайней необхо
димости з а д е р ж а н и я  лица, соверш ивш его  преступление, 
исполнении заведом о  незаконного п р и к аза  или р а с п о р я 
ж ен и я ,  оправданного  профессионального  или хозяй ствен 
ного риска;

—  соверш ение преступления несоверш еннолетним;
—  соверш ение преступления ж ен щ и ной  в состоянии 

беременности;
—  соверш ение преступления под влияни ем  противо

правного  или ам оральн ого  поведения потерпевшего;
—  соверш ение преступления впервы е при условии, 

что оно не п р ед став л я ет  больш ой общественной опаснос
ти.

С уду  предоставляется  право  п р и зн ав ать  с м ягч аю 
щ им и и д р у ги е  обстоятельства , не предусмотренны е 
Уголовным кодексом.

К  отягч аю щ и м  ответственность обстоятельстам  от
носятся:

—  совершение преступления в отнош ении женщ ины , 
если виновному заведом о  известно, что она находится  
в состоянии беременности;

*— соверш ение преступления в  отношении м а л о л е т 
него, престарелого  или ли ц а ,  н аходящ егося  в бесп ом ощ 
ном состоянии;

—  соверш ение преступления в отнош ении л и ц а  или 
его близких родственников во врем я выполнения п о тер 
певш им служ ебного  или гр аж д ан ско го  долга ;

—  соверш ение преступления в отнош ении лица, на-
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ходящ сгося  в м атери альн ой , служ ебной  или иной з а в и 
симости от виновного;

— соверш ение преступления с особой жестокостью ;
—  совершение преступления общ еопасны м  способом;
—  соверш ение преступления с использованием  м а 

лолетнего  или лица, стр ад аю щ его  психическим з а б о л е 
ванием, если виновному заведо м о  известно это обстоя
тельство;

— соверш ение преступления, причинивш его т яж к и е  
последствия;

—  соверш ение преступления в условиях  о бщ ествен
ного бедствия или в период  чрезвычайного  полож ения 
либо  в процессе массовы х беспорядков;

— соверш ение преступления из коры стны х или иных 
низменных побуж дений;

—  соверш ение преступления на почве расовой или 
национальной  в р а ж д ы  или розни;

—  соверш ение преступления по п р ед вари тельн ом у  
сговору группой лиц, организован ной группой л и б о  п р е 
ступным сообществом;

—  соверш ение ум ы ш л ен н о го  преступления  лицом , 
ран ее  соверш ивш им какое-либо умы ш ленное п реступле
ние;

—  совершение преступления в состоянии а л ко го л ь 
ного опьянения или под  воздействием наркотических 
средств, психотропных или других  веществ, влияю щ их 
на ин теллектуально-волевую  деятельность.

С уд  вправе, в зависимости  от х а р а к т е р а  преступле
ния, не при зн ать  отягчаю щ им  лю бое  из перечисленных 
обстоятельств.

У читы вая обстоятельства , существенно сн и ж аю щ и е 
общ ественную  опасность соцерщ енного преступления , 
суд в исклю чительны х сл у ч ая х  м ож ет  при зн ать  в о зм о ж 
ным назн ачить  преступнику н а к а за н и е  н и ж е  низшего 
предела, предусмотренного статьей, или д ругое  более  
легкое нак азан и е .

В р я д е  случаев  лицо, соверш ивш ее преступление, во
все м ож ет  быть освобож дено  от уголовной ответствен
ности либо от  н ак азан и я .  О свобож ден ие  от  уголовной о т 
ветственности возм ож н о  вследствие истечения сроков 
давн ости  привлечения к уголовной ответственности; в 
силу  утраты  деян ием  или лицом общественной опаснос
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ти ;  в связи  с д еятел ьн ы м  р аскаян и ем  виновного; по бо
лезни ; на основании акта  амнистии.

Н а основании статьи  64 Уголовного кодекса лицо не 
м ож ет  бы ть привлечно к уголовной ответственности, 
если  со дня соверш ения преступления истекли следую 
щ ие сроки: три года —  при соверш ении преступления, 
не представляю щ его  больш ой общественной опасности; 
пять л ет  — при совершении менее тяж ко го  преступления; 
десять  лет  —  при совершении тяж ко го  преступления; 
п я тн ад ц ать  лет  — при совершении особо тяж к о го  пре
ступления, и склю чая  преступления против м и р а  и б ез 
опасности  человечества . Н а  лиц, виновных в совершении 
таки х  преступлений, сроки давн ости  не р а с п р о с т р а н я 
ются.

Течение срока давн ости  привлечения  к  уголовной от
ветственности преры вается , если до истечения его лицо, 
соверш и вш ее  особо т я ж к о е  или т я ж к о е  преступление, 
соверш и т новое ум ы ш ленное преступление. Истечение 
ср о ка  давности  в этом случае  начинается  с момента 
соверш ения  нового преступления. В остальн ы х случаях , 
если  лицо до истечения срока давности  соверш ит новое 
преступление, этот  срок по к а ж д о м у  преступлению  течет 
сам остоятельно . Если со дня соверш ения преступления 
прош ло 25 лет, лицо, его совершившее, к уголовной о т 
ветственности не привлекается .

Течение срока давн ости  привлечения к уголовной 
ответственности п р и о станавливается , если лицо, совер 
ш ивш ее црестуиление, скры вается  от  следствия или 
суда . Течение срока  давности  возобновляется  с момента 
за д е р ж а н и я  л и ц а  или явки  его с повинной.

Вопрос о применении давности  к лицу, соверш ивш ем у 
преступление, за  которое по зако н у  м ож ет  бы ть н а з н а 
чена см ертн ая  казнь, р азр еш ается  судом. Но если суд не 
найдет  возм ож ны м  применить давность, см ертн ая  казн ь  
не м ож ет  бы ть назн ачен а  и зам ен яется  лиш ением с в о 
боды.

От уголовного н а к а за н и я  лицо м ож ет  бы ть о с в о б о ж 
дено т а к ж е  вследствие истечения срока давн ости  испол
нения н а к а за н и я ,  а т а к ж е  в силу у тр аты  лицом общ ест
венной опасности. С уд  м ож ет  принять реш ение об у с 
ловном неприменении н ак азан и я  к виновному, т. е. не 
приводить приговор в исполнение, если  в течение опре
деленного судом испытательного  срока осуж денны й не 
■совершит нового преступления и будет вы полнять  все
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возлож ен н ы е  на него об язател ьства .  И спы тательн ы й 
срок  у стан ав л и в ается  на в р ем я  от одного года  до  трех  
лет.

Если условно осуж денны й не вы полняет  возлож ен ны х 
на  него судом обязанностей  либо  допускает  наруш ения  
общ ественного п о р яд к а  или трудовой дисциплины, пов
л екш и е  за  собой н алож ен и е  мер адм и нистрати вного  
взы скан ия  или дисциплинарного  воздействия, то  по п ред 
ставлени ю  органа , осущ ествляю щ его  контроль з а  по
ведением условно осужденного, суд м ож ет  вынести оп 
ределение об отмене условного осуж ден и я  и исполнении 
н ак азан и я ,  назначенного  по приговору. В сл учае  совер
ш ения осуж денны м  в течение испытательного  ср о ка  но
вого преступления, суд  н азн ач ает  ем у н а к а за н и е  путем 
слож ени я  н ак азан и й  по п р еды дущ ем у  и  новому при го 
ворам.

К  л ицам , приговоренным к  лиш ению  свободы, со
д ер ж а н и ю  в дисцип линарной  части или  исп рави тельн ы м  
работам , если эти лица  своим поведением и честным 
отношением к  труду  д о к а з а л и  свое исправление, м о ж ет  
быть применено условно-досрочное освобож ден ие  от 
отбы вани я  н а к а за н и я  или неотбы тая  часть  назначенного  
н а к а за н и я  зам ен ен а  более легким.

Условно-досрочное освобож ден ие  от н а к а за н и я  м ож ет  
бы ть применено после ф актического  отбы тия  о су ж д ен 
ным:

—  не менее половины срока  н ак азан и я ,  назн ачен н о
го судом з а  преступление, не п р ед ставл яю щ ее  больш ой 
общественной опасности или менее т я ж к о е  п реступле
ние;

—  не м енее двух  третей  срока  н ак азан и я ,  н а зн а ч е н 
ного судом за  соверш ение т яж к о го  преступления, а т а к 
ж е  ум ы ш ленное преступление, если ли ц о  ран ее  о с у ж 
д ал о с ь  к лиш ению  свободы за  ум ы ш ленн ое  преступ
ление;

—  не менее трех  четвертей срока  н а к а за н и я ,  н а з 
наченного судом за  соверш ение особо т яж к о го  преступ
ления.

П оследнее относится и к ли ц ам , ран ее  условно-дос
рочно освобож давш и м ся  от н а к а з а н и я  или которым 
н а к а за н и е  бы ло зам енено  более  м ягким , и соверш ивш им 
новое ум ы ш ленн ое  преступление в течение неотбытой 
части  н аказан и я .

Условно досрочное освобож дение от  н а к а з а н и я  не
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при м ен яется  к  л ицам , которы м см ертн ая  к а зн ь  з а м е 
нена в порядке  пом и лован ия  на лиш ение  свободы, к 
особо опасны м рецидивистам , к о р ган и зато р ам  и а к т и в 
ным участни кам  организован ной группы или преступ
ного сообщ ества, к  лицу, осуж денном у за  умыш ленное 
убийство  при отягчаю щ их обстоятельствах , и зн аси л о в а 
ние или насильственное удовлетворение половой п о 
требности в противоестественных ф о р м ах  в отношении 
потерпевшего, заведом о  д л я  виновного не достигш его 
14 лет, преступления против государства , м и р а  и б е з 
опасности  человечества, организац ию  преступного сооб
щ ества  и др.

З а м е н а  н а к а з а н и я  более м ягким  м ож ет  бы ть прим е
нена к  осуж денном у после ф актического  отбы тия им не 
м енее  одной трети срока н ак азан и я ,  назн аченн ого  з а  п р е 
ступление, не п ред ставляю щ ее  больш ой общественной 
опасности, или  менее т я ж к о е  преступление; не менее 
половины срока  н а к а за н и я ,  назначенного  з а  т яж к о е  
преступление, а т а к ж е  ум ы ш ленное преступление, если 
ли ц о  р ан ее  о с у ж д ал о сь  к  лиш ению  свободы за  у м ы ш 
лен н ое  преступление; не менее двух  третей  срока  н а к а 
зани я, назначенного  з а  особо т я ж к о е  преступление, если 
лицо , ран ее  условно-досрочно освобож давш ееся  от на
к а за н и я  или н а к а за н и е  бы ло зам енено  ем у -более м я г 
ким, соверш ило  новое ум ы ш ленн ое  преступление в т е 
чение неотбытой части н а к а за н и я .

З а м е н а  н а к а за н и я  более легким  не прим еняется  к 
тем  ж е  л ицам , к  которым не п ри м ен яется  условно-до
срочное освобож дение.

Н е  п о д л е ж а т  уголовному н ак азан и ю  л и ц а ,  со вер ш и в
шие предусм отренны е уголовны м  закон ом  общественно 
опасны е д ея н и я  в состоянии невменяемости или до  в ы н е
сения приговора заб о левш и е  психическим заболеван ием , 
ли ш аю щ и м  способности со зн ав ать  значение  своих д ей 
ствий или руководить  ими. К  т ак и м  л ицам , если они 
по х а р а к т е р у  совершенного ими деян и я  и с учетом их пси
хического состояния п р ед ставл яю т  опасность д л я  о б щ е
ства, судом могут бы ть назн ачены  меры  медицинского 
х а р актер а .  Уголовное н а к а за н и е  м о ж ет  быть заменено 
на  м еры  медицинского х а р а к т е р а  и осужденным,, з а б о 
левш им  психическим заб олеван и ем  во врем я отбы вания  
н ак азан и я .  Л и ц ам ,  признанны м  ограниченно вм еняем ы 
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ми, меры медицинского х а р а к т е р а  могут быть н а зн а 
чены н ар яд у  с наказан и ем .

О суж ден и е  к уголовному н ак азан и ю  созд ает  суди
мость, т. е. п равовое  полож ен ие  человека, возни каю щ ее 
после вступления в закон ную  силу обвинительного при
говора, которым н азн ачен о  уголовное нак азан и е ,  и п р о 
д о л ж а ю щ е е ся  в течение предусмотренного закон ом  сро 
ка. Н ал и ч и е  судимости ведет  к тому, что лицо и после 
отбы тия н а к а за н и я  п р о д о л ж а е т  п ретерпевать  о т р и ц а 
тельн ы е последствия осуж дения  за  преступление в .ви
де определенны х правоограничений либо усиления ответ 
ственности з а  вновь совершенное преступление.

В соответствии с уголовны м закон одательством  су
димость м ож ет  бы ть п огаш ена  и снята  судом. Судимость 
по гаш ается  в отношении условно осуж денны х л и ц  — по 
истечении испытательного  ср о ка ;  в отношении лиц, о т 
бы вш их н ак азан и е  в виде ограничения  по сл у ж б е  или 
с о дер ж ан и я  в дисциплинарной части ,— по истечении 
срока н а к а за н и я ;  после исполнения ш тр аф а ,  а т а к ж е  
после отбы тия  н а к а з а н и я  в виде лиш ения  определенны х 
п р а в  и исп равительны х р а б о т  —  по истечении одного 
года; после отбы тия н а к а за н и я  в виде ареста  — по ис
течении двух  лет; после о тбы тия  н а к а з а н и я  в виде л и ш е
ния свободы на срок не более пяти л ет  —  по исте
чении четырех лет;  после отбы тия н а к а за н и я  в виде л и 
шения свободы на срок более  пяти лет, но не свы ш е д е 
сяти лет  — по истечении семи лет;  после отбы тия  н а к а 
зани я  в виде лиш ения  свободы на срок  более  десяти  
лет, но не свы ш е п ятн ад ц ати  л е т — по истечении десяти  
лет.

Суд  м ож ет  снять  судимость:
—'  с лиц. которы е после отбы тия  н а к а за н и я  в виде 

лиш ения  свободы не подвергали сь  мерам  а д м и н и стр а 
тивного или дисциплинарного  воздействия (по х о д а т а й 
ству трудового  коллектива , общ ественного объединения  
или сам ого  л и ц а ) — по истечении не менее половины 
вы ш еук азан н ы х  сроков;

—_с лиц, отбы вш их п я т н а д ц а ть  и более  лет  лиш ения 
свободы, а т а к ж е  с особо опасны х рецидивистов, если 
в течение пятн адц ати  л ет  после отбы тия  н а к а за н и я  они 
не соверш ат  нового преступления;

—  в силу  при няти я  нового зако н а ,  имею щ его о б р а т 
ную силу;

—  на основании а к т а  амнистии или пом илования .
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§ 10. О тветственность несоверш еннолетних

К  л ицам , соверш ивш им преступления в возрасте  до 
18 лет, прим еняю тся  т а к и е  н ак азан и я ,  к а к  ш траф , и сп р а
вительны е работы , арест, лиш ение  свободы. К  этой к а 
тегории ли ц  не могут прим еняться  дополнительны е н а 
казан и я .

Ш тр а ф  применяется  только  к несоверш еннолетним, 
достигш им ш естнадцатилетн его  возраста, и в п ределах  
от  двух  до д в ад ц а т и  м ин им альны х за р п л а т .  В случае  
уклонения осуж денного  от  уплаты  ш тр а ф а  в течение 
шести месяцев суд за м е н я е т  неуплаченную  сумму ш т р а 
ф а  н ак азан и ем  в виде исп равительны х рабо т  из расчета  
один м есяц  з а  ш траф , сум м а которого соответствует 
двум  м ин им альны м  р азм ер ам  зар або тн о й  платы .

И сп рави тельн ы е  работы  прим еняю тся  только  к дос
тигш им ш естнадцатилетн его  в о зр аста  трудоспособным 
несоверш еннолетним по месту работы, а если виновный 
не р або тает  и не учится — в иных местах  в районе его 
места  ж и тел ьства  на срок от одного м есяц а  до  одного 
года. В случае  уклонения несоверш еннолетнего от ис
п рави тельн ы х  рабо т  на срок свы ш е одной десятой от 
назначенного, суд за м е н я е т  неотбытую часть  этого н а к а 
за н и я  на н а к а за н и е  в виде ареста  из расчета  один день 
ар еста  з а  три д н я  исп равительны х работ , но не свыше 
трех  месяцев.

А рест применяется  к несоверш еннолетним, достиг
шим к моменту вынесения приговора ш естиадцатилет-  
него возраста ,  на срок от одного до  трех  месяцев.

Л иш ени е  свободы д л я  несоверш еннолетних у стан ав 
л и вается  на срок от шести м есяц ев  до  десяти  лет. З а  
менее т я ж к о е  преступление несоверш еннолетним в воз
расте  от 13 до 16 л е т  лиш ение  свободы н азн ачается  до 
трех лет, а в возрасте  от 16 до  18 лет  — до четырех лет, 
за  т я ж к о е  преступление, соответственно,— д о шести и 
семи лет, а з а  особо т я ж к о е  —  и тем, и другим  до д е с я 
ти лет. Л и ш ь  по совокупности преступлений несоверш ен
нолетним в возрасте  от 14 до 16 лет  д опускается  н а з н а 
чение лиш ения свободы до  12 лет, а несоверш еннолет
ним в возрасте  от 16 до  18 лет  —  до 15 лет.

Н есоверш еннолетний, впервы е соверш ивш ий п р е 
ступление, не п р ед ставл яю щ ее  больш ой общественной 
опасности, м ож ет  бы ть освобож ден  судом от ответствен
ности с передачей м атер и ало в  на рассм отрение комиссии
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по д ел а м  несоверш еннолетних. З а  менее т яж к о е  п ре
ступление, за  которое предусмотрено н а к а за н и е  в виде 
лиш ения  свободы на срок не более трех  лет, или пов
торное преступление, не п ред ставляю щ ее  больш ой о б 
щественной опасности, суд м ож ет  освободить несовер
шеннолетнего от н а к а за н и я  и применить принудительны е 
меры. З а м е н а  судом н а к а з а н и я  принудительны ми м ерам и  
допускается  и в случае, если будет установлено, что 
несоверш еннолетний существенно отстает  в возрастном  
р азвитии  и по этой причине не в полной мере сознает  
значение  своего деяния.

П рин уди тельны м и мерами, при м ен яем ы м и к несо
вершеннолетним, являю тся : возлож ен и е  обязан ности  
публично или в иной форм е, определяем ой  судом, при
нести извинение потерпевш ему; возлож ение на несовер
шеннолетнего, достигш его ш естнадцатилетн его  во зр аста ,  
обязан ности  'Возместить или устран ить  причиненный 
ущ ерб  своими средствам и  или трудом , но при условии, 
если ущ ерб  не превы ш ает  десяти  м ин им альны х р а з м е 
ров зар або тн о й  п л аты  (в иных сл учаях  ущ реб  возм е
щ ается  в порядке  гр аж д ан ск о го  су д о п р о и зв о д ств а ) ; по
мещение несоверш еннолетнего в специальное учебно- 
воспитательное учреж дение.

Литература:

Уголовный кодекс Республики Узбекистан 1994.
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§ 1. Роль и место мусульманского права в жизни  
современного общ ества

М усульм анское  п раво  — слож н ое  соци альн ое  я в л е 
ние, имею щ ее долгую  историю развития . З а  м усульм ан 
ски м  правом  сто ят  13 веков непрерывного и активного 
влияни я  на историю р азв и ти я  целого р я д а  стран, в том 
числе на разв и ти е  государства  и п р ава ,  культуры, науки, 
общ ественной идеологии и психологии. В последние 
годы вни м ан ие  к м усульм анском у  п р аву  все более и 
б олее  во зрастает .  Это о б ъ ясн яется  рядом  обстоятельств.

Во-первых, м усульм анское право  теснейш им об разом  
с в язан о  с ислам ской  религиозной системой, имею щей 
не только  оп ределяю щ ее  значение  д л я  мировоззрения 
свы ш е 800 миллионов человек в более 50 стр ан ах  мира, 
но и тенденцию  к  усилению  воздействия  на процессы об
щ ественного р азв и ти я  к а к  в этих стран ах ,  т а к  и на  ми
ровую  политику в целом.

Во-вторых, м усульм анское  право  п р ед ставл яет  боль
шой историко-теоретический интерес д л я  исследования 
к а к  ори ги н ал ьн ая  и сп еци ф и ческая  п р а в о в а я  система. 
П о  р а зр а б о т к е  многих правовы х  институтов м усульм ан 
ское  право  относится к наиболее  разви ты м  систем ам  
п р ава .  У ж е  в первы е годы стан овлен ия  м усульм анское  
г р а ж д а н с к о е  право, например, р а з л и ч а л о  вещное и о б я 
зательственн ое  право, д в и ж и м о е  и недвиж имое, дели м ое  
и неделимое имущ ество, главн ую  вещ ь и п р и н а д л е ж 
ность. С о д ер ж ан и е  п рава  собственности со ставл ял о  право  
владен и я ,  право  пользован ия  и право  р асп оряж ен и я ,  а 
т а к ж е  п раво  извлечения  доходов. М усульм анское  право  
р а зл и ч а ет  закон н ы е  и противозаконны е договоры, совер 
шенные по взаи м н ом у  согласию  и без такового.

М усульм ан ское  право  на 12 столетий опередило з а 
кон одателей  Е вропы  в вопросах  тр акто вки  уголовной 
ответственности.

Больш ой  интерес д л я  изучения п ред ставляет  способ
ность м усульм анского  п р а в а  дей ствовать  в разли чн ы х  
условиях  и не только  действовать , но и зан и м ать  цен
тр альн о е  место среди других  п равовы х систем.

И звестно , что во многих стран ах , н ароды  которых 
п ри вер ж ен ы  норм ам  и слам а ,  н ар яд у  с мусульм ански м  
правом  дей ствовали  и иные правовы е нормы, в ч а с т 
ности персональное право  немусульман, норм ы  европей
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ского права, а т а к ж е  акты  правителей. О д н ако  в едущ ая  
роль всегда п р и н а д л е ж ал а  м усульм анском у  праву. С о 
хр ан яет  оно ее и сегодня, несмотря на активны й процесс 
перестройки п рава  по зап ад н о м у  образцу .

И, в-третьих, м усульм анское  п раво  о к а зы в а е т  а к 
тивное влияние на современное общ ественное разви ти е  
м усульм анских стран  не только  в виде системы дей ствую 
щ их юридических норм, но и в качестве  важ н ого  идео
логического ф акто р а ,  что объясн яется  происходящ им и 
изменениями в его специфическом полож ении к а к  части 
правовой  надстройки, а т а к ж е  в аж н ы м и  п р е о б р а зо в а 
ниями, которые происходят в этих стран ах .

В г л а за х  при верж енцев  и сл ам а  м усульм анское п р а 
во — это  главное  средство реал и зац и и  слож ивш ихся  в 
и слам е представлений о м усульм анском  о б р азе  ж и зн и  
и общественного идеала . П оэтом у в аж н о е  значение е м у  
к а к  орудию достиж ения  своих целей п ри дается  р а зл и ч 
ными ислам скими политическими движ ени ям и . П ричем  
в одинаковой степени ка к  консервативного, т а к  и п р о 
грессивного н ап равлени я . У читы вая  глубокое влияни е  
и сл ам а  на ш ирокие слои населения, ка ж д о е  из них ис
пользует м усульм анское  право  д л я  разъ ясн ен и я  своей 
политики.

§ 2. Соотношение мусульманского права с 
религией, шариатом и фикхом

М усульм анское  право  появилось к а к  часть  религии 
ислам , устан авли ваю щ ей  догмы, в которые д о л ж е н  ве
рить мусульманин, и указы ваю щ ей  верующ им, что они 
д о лж н ы  д ел а т ь  и чего не до лж н ы . В ш ар и а те  (ш ар  — 
предписание) сведены в единую систему нормы, регули
рую щ ие хозяйственную  ж изнь, нормы м орали  и этики, 
м усульм ански е  обряды  и праздники , прочие п р ави ла , 
определяю щ и е поведение верую щ их и порядок  ж и зн и  
м усульм анской  общины.

В одном р яду  с этими норм ам и м у сульм ан ская  ю ри
д ическая  н аука  р ассм атр и в ает  и правовы е нормы. С ч и 
тается , что ни один поступок человека  не о стается  без 
нормативной р еглам ен тац и и  или хотя  бы оценки его ш а 
риатом . С религиозной точки зрен и я  не придается  сущ е
ственного значения  делению  правил  поведения на п р а 
вовые и неправовые. Н ар у ш ен и е  лю бого  из них влечет  
за  собой в первую очередь религиозное нак азан и е .  Н о



практи чески  разл и ч аю тся  две  группы норм: 1) п р ави ла , 
регулирую щ ие отнош ения  м е ж д у  человеком  и Аллахом,, 
т. е. о пределяю щ и е основы веры и п орядок  отправления  
религиозны х обязанностей , являю щ и еся  важ н ы м и  и не
изменными; 2) п р ав и ла  поведения людей в отнош ениях 
друг  с другом . В отличие от первы х вторые основаны 
на принципах разумности , в определенны х сл учаях  м о 
гут изменяться  и д а ж е  со зд ав аться  сам им и лю дьм и  при 
соблю дении общ их принципов ш ар и а та .  Зн ачительную  
часть  этих правил  и составляли  правовы е нормы. П р а в 
да, отграничить их от прочих п рави л  поведения не всег
д а  просто, тем более, что по своему ф орм альн ом у  источ
нику они существенно не разли чаю тся ,  а м усульм ан ская  
п р ав о в ая  н ау к а  не с в я зы в а ет  право  с государством . П о 
этому нормы собственно м усульм анского  п р ав а  могут 
бы ть выделены только  практически , путем ан а л и за  д е я 
тельности м усульм анского  государства  по санкцион и
рованию  и применению конкретны х прави л  поведения, 
сф орм ули рован н ы х  м усульм анской  правовой  доктриной.

И сходя  из этого некоторые ученые, в том числе и 
современные, считают, что м усульм анское  п раво  р е л и 
гиозно по свему присхож дению . И сл ам , по их м н ен и ю ,— 
это одновременно «вера  и государство», а м усульм ан 
ское право  —  это не только  право, но и религия. Такой 
точки зрения п ри держ и ваю тся  известны е современные 
ученые востока М у х а м м а д  Р1усуф и Субхи М у х ам м ад -  
сани, а т а к ж е  авторитетны е за п а д н ы е  исследователи  
м усульм анского  п рава  И. Ш ахт , Р .  Ш ар л ь ,  Р . Д а в и д .  
П о  мнению Р. Ш ар л я ,  м усульм анское п раво  —  это п р е ж 
д е  всего религия, а Р . Д а в и д  считает, что м усульм ан 
ское п р аво  имеет не раци ональную , а религиозную, бо
ж ественную  природу.

Н а  основе тезиса  о н еразры вном  единстве в ислам е  
«веры и государства» , религии и п рава  многие иссле
дователи  приходят  к выводу, что ислам у  свойственна 
ли ш ь  религиозн ая  до гм ати к а ,  м о р а л ь  п р а в и л а  культа , 
а ю ридические нормы к а к  таковы е, если и имею тся, то 
по сущ еству  совп адаю т  с указан н ы м и  п р ав и л ам и  и с а 
мостоятельной роли не играют, либо за н и м аю т  второ
степенное место.

Д ействительно , тесн ая  связь  м усульм анского  п рава  
с религией не вы зы вает  сомнений. Х арактерн ой  особен
ностью м усульм анского  н р а в а  явл яется  то, что в его
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основе л е ж и т  не государственная  власть , а К оран  — 
с в я щ е н н а я  книга , я в л я ю щ а я с я  одновременно и источни
ком  религии, затем  сунна — собран ие  хадисов, изустных 
п реданий о рож денны х под воздействием  б о ж ествен 
ного вдохновения в ы с к а зы в а н и я х  основателя  и слам а 
М у х ам м ад а .  Считается , что ю ридические нормы К орана  
и сунны, т а к ж е  к а к  и д руги е  нормы ш ар и а та ,  имеют 
бож ественное происхож дение и в принципе неизменны.

Н орм ати вн ы е  предписания м усульм анского  п р ав а  и 
способы их ф о р м ули рован и я  ничем не отли чаю тся  от 
други х  норм ш ар и ата ,  например, от норм религиозного 
культа . Они имеют сходную структуру  и в зн ач и тел ь 
ной мере совпадаю щ ий механизм  действия. О пора на 
религиозн ы е догм аты  и нацеленность на за щ и т у  основ 
веры  прослеж и ваю тся  на уровне всех отраслей  м усуль
манского п рава .

Так, нормы «личного статуса»— отрасли , з а н и м аю 
щ ей  цен тральное  место в системе м усульм анского  п р а 
ва, действую т главны м  об р азо м  среди мусульман, хотя 
в современных условиях  во многих мусульм ански х  
стр ан ах  религиозны й принцип применения не расп рост 
ран яется  на нормы, регулирую щ ие вопросы н асл ед о в а 
ния, з а в е щ а н и я  и ограничения  правоспособности. Д а н н ы е  
нормы за п р е щ а ю т  м усульм ан ке  выходить з а м у ж  за  не- 
м усульм анина . П рисутствую щ ие при заклю чении б р а ч 
ного- д оговора  свидетели д о л ж н ы  бы ть мусульм анам и. 
И нститут  вакуф ного  (неотчуж даем ого) им ущ ества ис
ходит из при знани я  верховного п рава  собственности на 
та к о е  имущ ество за  А ллахом  и использование  его на 
благотворительны е цели.

П р и н адл еж н о сть  А л л ах у  верховного п рава  на  л ю 
бое им ущ ество  п ри знает  м усульм анское  гр аж д ан ск о е  
право, регулирую щ ее реж и м  собственности. Т р е б о в а 
н и е  о нац и он али зац и и  зем ли  и воды обосновы вается  
вы сказы ван и ям и  М у х а м м а д а  о том, что ни зем л я ,  ни во
да , к а к  и р яд  других  объектов , не могут бы ть предметом 
частной собственности.

В соответствии с м усу л ьм ан ски м  государственны м 
правом  гл а в а  государства  об язател ьн о  д о лж ен  быть 
м усульм анином  и зн ач и тел ьн ая  часть  его полномочий 
носит религиозный х ар актер .

С огласн о  м усульм анском у судебно-процессуальному 
пр аву  только  м усульм ане могут за н и м ат ь  долж ности  
судей. С ходны е требован и я  п р ед ъ яв ляю тся  к  свидете
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л я м  по больш инству  дел. Особое значение  придается  
к л я т в е  именем А л л ах а ,  с помощ ью  которой  ответчик 
м ож ет  д о к а з а т ь  свою невиновность.

М усульм анское  уголовное право  в качестве  н аи бо 
лее  опасны х преступлений р ассм атр и в ает  покушение на 
п р а в а  А л л ах а ,  среди которых особо вы деляется  веро 
отступничество, влекущ ее  см ертную  казнь.

И, наконец, р е а л и за ц и я  м усульм анского  п рава  тесно 
с в я зан а  с религиозны м сознанием.

Но, говоря о внутреннем единстве юридических норм 
с религиозны ми и нравственными, их переплетении, а 
иногда и слиянии, надо иметь в виду, что м еж д у  ними 
имею тся и сущ ественные различия .

Н е все нормы м усульм анского  п рава  в равной сте
пени основываю тся на  религиозной догме. Н аи б о л ее  
тесно связан ы  с религией лиш ь те немногочисленные 
конкретны е п р ав и ла  поведения, которые устан овлен ы  
со ссылкой на Коран и сунну. Это некоторые проблемы  
брачно-семейных отношений, вопросы н аследован ия  и 
уголовно-правовы е предписания.

Б о л ь ш а я  ж е  часть  норм м усульм анского  п рава  бы ла  
введена в оборот  на основе чисто логических, раци о
н альны х приемов толкования . Д а ж е  общ ие принципы 
мусульманского  п рава , которые р ассм атри ваю тся  в к а ч е 
стве ф ундам ен тальной  и неизменной его части, по су
щ еству бы ли р а зр а б о т а н ы  п равовед ам и  на основе л о 
гических, рац и он альн ы х  приемов.

В некоторых мусульм ански х  стран ах ,  где  население 
строго п ри дер ж и вал о сь  религиозны х догм, в отношении 
друг  к  д ругу  оно руководствовалось  и руководствуется  
поныне племенными социальны м и н орм ам и  и преж де  
всего обы чаям и, которы е нередко в корне противоречат  
норм ам  м усульм анского  права .

С ам остоятельность  м усульм анского  п р ав а  ка к  ю р и 
дического явлен и я  и его относительная  независимость 
от  религиозны х предписаний и сл ам а  п о д твер ж дается  
т а к ж е  способами их реализаци и .

Д л я  м усульм анского  п р ав а  хар ак тер н о  п р е о б л а д а 
ние религиозного  принципа применения: оно дей ст
вовало  п реж де  всего во взаим оотнош ениях  м усульм ан . 
Н о  этот  принцип никогда не проводился  в ж и зн ь  по
следовательно  и безусловно. С сам ого  возниковения и 
стан овлен ия  м усульм анского  государства  многие нормы 
м усульм анского  п р ав а  расп ростран яли сь  и на  немусуль-
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м ан. Это относится, например, к  государственному п р а 
ву или к полож ениям , у стан авли ваю щ и м  налоги на не
м усульм анское население. Н а  последних р асп р о стр ан я 
ются т а к ж е  нормы, регулирую щ ие п оряд ок  завещ ан и я ,  
н аследован ия , ограничения правоспособности, в а к у ф 
ного им ущ ества. Н ередки  случаи, когда  мусульманское 
право  действует  практически  вообще вне зависимости 
от религиозных предписаний ислам а.

М ногие м усульм ански е  п равоведы  п ри держ и ваю тся  
той точки зрения, что «потусторонняя кара» , ответст
венность перед А ллахом  наступает  за  наруш ение  рел и 
гиозных или  чисто м оральны х нормативов, а за  наруш ение 
таки х  правил, ка к  п р ави ла  наследования , заклю чения  
и расторж ен и я  б р а к а  и некоторые другие, которые о т 
носятся к чисто правовы м , ответственность наступает  
« зем н ая » — по суду.

Т аки м  образом , мусульманское право , хотя и с в я 
зан о  с религией, но не сливается  с ней. Оно тесно в за и 
модействует с религиозны ми норм ам и в единой системе 
соци альн ого  регулирования , которую  м ож н о р ассм атр и 
вать  вместе с мусульманским правом  в ш ироком  см ы с
л е  слова , т. е. к а к  бож ественны й закон .

В лю бом общ естве ск л ад ы в ается  своя система со
циального  регулирования , в которой вы деляется  несколь
ко разновидностей  норм; правовые, м оральны е, обычаи, 
корпоративны е нормы, а т а к ж е  религиозны е п рави ла  
поведения. Все эти нормы, тесно взаим одействуя  и д о 
полняя  друг  друга , составляю т единую систему, которая  
и обеспечивает  комплексное регулирование  о бщ ествен
ных отношений путем н ап равлен и я  поведения лю дей в 
р азл и ч н ы х  сф ерах  общественной и личной ж и зни . М у 
сульм анское  п раво  в широком смы сле и представляет  
собой такую  систему социально-норм ативного  регули
рования.

Н о  в стр ан ах  распространения  и сл ам а  эта  система со
циальн о-норм ативного  регулирования  о б л а д а е т  своими 
особенностями. Г л а в н а я  из них закл ю чается  в том, что 
определенны е соци альн ы е интересы, л е ж а щ и е  в ее основе, 
внеш не проявляю тся  к а к  интересы всей мусульманской 
общины, ислам а  в целом. В р езу л ьтате  ее ф ункц иони
р ован и я  ск л ад ы в ается  определенны й п орядок  о бщ ествен
ных отношений, устойчивые ф орм ы  личны х связей  и 
о б р азц ы  ин дивидуального  поведения м усульм ан  —  то, 
что принято именовать ислам ски м  образом  ж и зни . П о 
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этом у  и сам а  эта  система м о ж ет  быть условно н азв ан а  
ислам ской  системой социального  регулирования .

О пределение дан ной  системы к а к  ислам ской  не о з 
начает, что она сводится  к  совокупности религиозны х 
норм. О на вклю чает  и правовы е, и нравственны е нор
мы, и обычаи, и п р а в и л а  веж ливости  и т. д., т. е. она 
имеет  комплексный хар актер :  в ходящ и е  в нее рел и ги 
озны е нормы являю тся  элем ентом  религиозной н ад 
стройки, а ю ридические п р ав и ла  поведения п редставляю т 
собой компонент правовой  системы.

В ислам ской  системе соци ально-правового  регули
ровани я  все нормы тесно св язан ы  м еж д у  собой, в з а и 
модействую т, доп олн яю т  друг  д руга , о к а зы в а я  ком п
лексное влияние  на общ ественны е отнош ения. Н о  м у 
сульм анское  право  за н и м ае т  в ней относительно с а м о 
стоятельное  место. Оно не ассим илирован о  ц еликом  
с дан ной  системой. С ф ер а  права  им еет  свою специфику, 
сохраняет  свой особый х а р а к т е р  и поэтому п р ав о в ая  
аргум ентац ия , ю ри ди ческая  оценка определен ны х си туа
ций, отнош ения или ф а к та  основы ваю тся на собствен
ных критериях, отличных от религиозно-этических.

Д л я  глубокого  осмы сления понятия «м усульм анское 
право»  в аж н о е  значение имеет вы яснение его соотно
ш ен ия  с понятиями «ш ари ат»  и «фикх», которы е иногда 
отож дествляю тся, хотя это  не одно и то ж е .

Ш а р и а т  о зн а ч а е т  «путь следования» , предписание 
верую щ им, что они д о лж н ы  д е л а т ь  и чего не д о л ж н ы . 
Ш а р и а т  охваты вает  вопросы догм атики , этики, о п р ед е
ляю щ и е внутренний мир, у б еж ден и я  и религиозную  со
весть м усульм анина, ю ридические п рави ла  поведения.

П о д  ф и к х о м  в первон ачальны й период  р азви ти я  
и сл ам а  понималось овладен и е  всем комплексом  поло
ж ен ий  новой религии, знан ие  предписаний ислам а. И  в 
этом  смы сле понятие «фикх» практически  совп ад ало  
с понятием «ш ариат» . В д ал ьн ей ш ем  в процессе р а з р а 
ботки правовой  концепции м е ж д у  этими понятиями с т а 
ло проводиться  различие. З а  ш ар и а то м  за к р еп и л о сь  
значение тех об р ащ ен н ы х  к лю д ям  предписаний, кото
ры е я в л ял и сь  результатом  бож ественного  откровения  
и с о дер ж али сь  в К оране, сунне, а ф икх  стал  поним ать
ся к а к  вынесение сам остоятельны х решений в сл у ч ае  
отсутствия в у казан н ы х  источниках ответов на кон крет
ные вопросы.
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О д н ако  в дальн ей ш ем  ф и кх  стал  рассм атр и ваться  
главн ы м  о б р азо м  ка к  м у су л ьм ан ская  юриспруденция, 
п редм етом  которой были т а к  н азы в аем ы е  практические 
реш ения , значительную  часть которых составляю т р е 
ш ения юристов, основанны е на толкован и и  общ и х поло
ж ен и й  К оран а  и сунны. Вместе  с тем следует  иметь 
в виду, что сущ ествует  точка  зрени я, в соответствии 
с которой ш ар и а т  и ф икх при знаю тся  синонимами, в ре
зу л ь т а те  чего ш а р и а т  п р ед ставл яется  в виде всео бъ 
ем лю щ ей  системы социального  регулирования , охваты- 
ваю щ ей  сам ы е  р азл и ч н ы е  категории норм, не только 
религиозны е и нравственные, но и правовые.

В таком  широком ю ридическом  значении понимается 
и м усульм анское  право. М ногие исследователи  ислам а  
р а ссм атр и в аю т  ш ар и ат  и м усульм анское п раво  к а к  о д 
нозначные понятия.

Н екоторы е ж е  ученые считают, что ш а р и а т  и м у 
сульм анское  право  понятия вообще несовместимые, по 
том у  что они имеют неодинаковое отнош ение к К орану  
и сунне. Ш а р и а т  вклю чает  предписан ия  последних сами 
по себе, в качестве  бож ественного  откровения, у с т ан а в 
ли ваю щ его  общ и е  р ам ки  о б р аз а  м ы ш ления, на основе 
которы х д о л ж н ы  бы ть введены определенны е п рави ла  
поведения. Ш а р и а т  —  это  не система конкретны х правил  
поведения, а общ ий ориентир, н ап равлени е , цель, к 
д остиж ению  которой д о л ж е н  стрем иться  м усульманин, 
основа, на  которой м усульм анское  п раво  слож илось. 
Если п р и дер ж и в аться  ф орм альн ой  логики, м у су л ьм ан 
ское п раво  в  ю ридическом понимании в целом к ш а 
р и а т у  прямого  отнош ения не имеет. Оно исторически 
о к а за л о с ь  вклю ченным в сф еру  ш ар и а та  в результате  
и сп ользован ия  ф актически  дей ствовавш их п равовы х 
норм и отношений, а в дальн ей ш ем  бы ло св язан о  с ним 
по линии р азр аб о тк и  вопросов п р ав а  м усульм анскими 
ю ристами, п ри ним авш им и в расчет  религию  —  н р а в с т 
венную основу ш ар и а та .

С ущ ествует  и тр е ть я  точк а  зрения, ко то р ая  п р ед став 
л я е т с я  более  верной. О на  исходит из того, что м усуль
м анское п р аво  — это часть  ш ар и а та .  С труктурное  в х о ж 
дение м усульм анского  п р а в а  в ш ар и а т  объясн яется  тем, 
что  к а к  систем а ю ридических норм м усульм анское п р а 
во о рган и зовалось  не сразу . В первон ачальны й период 
р азв и ти я  и сл ам а  и м усульм анской  общ ины , когда  с т а 
новление государства  и классового  общ ества  ещ е  не
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закончилось, ю ридические нормы и иные п р ав и ла  по 
ведения тесно переплетались , что сохранялось  вплоть 
до X века , когда правоведение  отделилось от  м усуль
манской теологии и м усульм анское  п р аво  в ы д ели лось  
в систему юридических прави л  поведения, в ы р а ж а в 
ших волю  господствую щей верхуш ки ф еодального  тео
кратического  общ ества .

§ 3. П роисхождение мусульманского права

М усульм ан ское  п раво  возни кло  в период  р а зл о ж е н и я  
родоплеменного строя и стан овлен ия  классового  о б щ е
ства  на з а п а д е  А равий ского  полуострова. Р а зл о ж е н и е  
родовой общ ины , появление господствую щей верхушки, 
обнищ ание  масс, поп адавш их  в рабскую  зависи м ость  
от властьим ущ их, нам етивш ееся  к этом у  времени с тр ем 
ление  племен к объединению  в больш ие племенные 
союзы требовали  единобож ной религии.

П р а в д а ,  на территориях , заселен н ы х  а р а б а м и ,  имели 
частичное расп ространение  таки е  религии, к а к  иудаизм , 
христианство . П р и вер ж ен ц ы  и у д аи зм а  н асел яли  горо
д а  Й ем ен а ,  Х и д ж а з а ,  нем ало  их п р о ж и в ал о  в Я срибе  
(М еди не) .  Х ристианство  бы ло воспринято племенами 
Сирии, П алестины , М есопотамии и И р а н а .  Н о  ни и уда
изм, ни христианство  не бы ли господствую щими р е л и 
гиям и  среди арабского  населения, хотя  и играли  з н а 
чительную роль  в подготовке а р а б о в  к восприятию идеи 
единого бож ества . Эти религии не могли в д о лж н о й  м е
ре о тр ази ть  специ ф и ку  ж и зн и  а р абск и х  племен и не о т 
вечали  з а д а ч а м  их политического объединения.

П роповедник ам и  еди нобож ия  и одновременно в ы р а 
зи телям и  идеи политического объедин ения  арабски х  пле
мен вы ступ али  лю ди, в ы д ав а в ш и е  себя за  пророков. 
П ер вы е  т а к и е  проповедники бы ли известны под именем 
ханифов, т. е. искателей  истины, лю дей, борю щ ихся 
против  стар ы х  родовы х культов, не при знаю щ их  иудей
ского и христианского  богов, но проповедую щ их едино
б ож и е  (т ау х и д) .

Х анифизм  рассм атр и в ается  к а к  н ач альны й этап  з а 
рож дения  и сл ам а .  Х ани ф ы  бы ли защ и тн и к а м и  и ядром 
создавш ейся  в Ясрибе (М едине) «общины верующих», 
возглавляем ой , согласно м усульм анском у  преданию , 
пророком М у х ам м адо м , вы ступавш ей против родовы х
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религий  и проповедовавш ей веру в единого бога  — А л
л а х а ,  назван и е  и культ  которого исходит от главного 
бога  древнего  х р а м а  курайш итской  М екки. Основное 
политическое требован и е  этой общины — приверж енность 
исламу, о зн ач аю щ ем у  терпение и покорность богу. П о 
этом у  при нявш и е эту  религию  и стали  им еноваться  мус- 
лим ам и , м усульм ан ам и  — покорными, преданными.

В начальном  и сл ам е  многое бы ло иным, чем сейчас. 
И с л а м  в ранний период своего р азви ти я  ещ е  не содер 
ж а л  особых культовы х установлений, кроме тех, что бы
ли заим ствован ы  из религии древн ей  А равии (пост, 
п р азд н и к  ж ертвопри нош ен ия  и связанное  с ним посе
щ ение х р а м а  К а а б ы  и некоторых други х  с в я т ы н ь ) . Н а 
чальны й ислам не зн а л  д а ж е  такого  установления, как  
е ж е д н е в н а я  п я ти к р атн ая  м олитва (н а м а з ) ,  которое, 
хотя  и считается  одним из гл ав н ы х  при зн аков  и т р е 
бований м усульм анства , возникло позднее, под влиянием  
зороастри зм а .  П ер со н ал и зац и я  ислам а ,  у в я зк а  его с 
ж и зн ью  и деятельностью  его основателя  М у х а м м а д а  
п рои зош ла лиш ь в период  х а л и ф а та .

С в я зы в а я  и слам  с именем М у х а м м а д а ,  следует  
им еть  в виду, что и слам  явился  продуктом  естественного 
исторического р азви ти я  арабск ого  общ ества , а М у х а м 
м а д  был лиш ь личностью, н аи более  глубоко осознавш ей 
эту потребность и вы давш ей  ее в доступных всем  слоям 
общ ества  проповедях. З а с л у г а  М у х а м м а д а  в том, что 
он, в отличие от других  пророков, в своей деятельности  
сумел выйти за  р ам ки  рода  и племени. Он о б р ащ а л с я  
ко всем ар а б а м ,  о б ъ яв л я л  себя всеобщ им пророком. 
П роповедуя  терпение, он сумел быть тверды м, р е ш и 
тельны ми и дальн ови дн ы м  в общении с окруж аю щ и м и . 
М у х а м м а д  сумел св язать  воедино земную и потусторон
нюю ж и зн ь ,  поставить вторую  в полную зависи м ость  
от  первой. Он выдвинул идею о загробн ом  н ак азан и и  
или возвеличивании человека  з а  земную  ж и зн ь ,  ввел 
понятия а д а  и р ая ,  где  верую щ ие будут  мучиться или 
р ад о в аться  в зависи мости  от того, к а к  они вы полняли  
заветы  новой религии. П окорный о б язател ьн о  поп адает  
в рай, а непокорный будет подвергнут  адским  мучениям. 
С ледовательно , зем н ая  ж и зн ь  с а м а  по себе не имеет 
цены, она  ли ш ь  подготовка к вечной потусторонней ж и з 
ни. А л л а х у  ж е  угоден ли ш ь  тот, кто постоянно усм иряет  
свои .потребности  и ж е л ан и я ,  довольствуется  им ею щ и м 
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ся, покорен богу и судьбе, не з а б ы в а я  при этом о том, 
что ж д е т  его в потусторонней ж и зни , готовясь к ней.

О ж и д ан и е  р а я  и страх  перед адским и м укам и  п р и 
м иряли  и имущ его, и неимущего, и счастливого, и не
счастливого, и красивого  и урода.

И сл ам  состоит из догм, в которые до лж ен  верить 
м усульманин, и ш ар а  — свода правил  поведения, р егу 
ли рую щ и х  отнош ения м еж д у  лю дьм и. К  числу этих 
прави л  относятся  и ю ридические нормы, т. е. нормы 
м усульм анского  п р ав а  в ю ридическом смысле.

О дн ако  н ельзя  заб ы вать ,  что м усульм анское право  
ск л ад ы в ал о сь  не одновременно с возникновением и с л а 
ма. Д а ж е  согласно классической ислам ской  концепции 
мусульм анское п раво  к а к  особая  дисцип лина  стало  у т 
в ер ж д аться  значительно  позж е, чем ислам , поскольку 
первое поколение правоверны х в нем не н уж далось . 
Считается , что М у х а м м а д  сообщ ал  при верж ен ц ам  но
вой религии о б язател ьн ы е  д л я  них п р ави ла  поведения 
преимущ ественно со ссы лкой на  бож ественное о ткр о ве
ние, а его сподвиж н ики  и их последователи  в поисках 
таки х  п рави л  о б р ащ ал и сь  непосредственно к  сунне и 
К ор ан у  пророка. Е сли  в этих основоп олагаю щ их источ
ни ках  они не находили предписаний, то глубокое знание 
см ы сла  ислам а  и о б р аз а  мыслей пророка  обеспечивало 
безошибочность их мнений и позволяло  им вводить но
вые практические нормы.

О днако  с уходом из ж и зн и  сподвиж ников  пророка 
и их первых последователей  возни кла  острая  потреб 
ность в р а зр а б о т к е  новых п равовы х норм. Т а к а я  по
требность п р еж д е  всего о б ъ ясн ял ась  тем, что новые по
колени я  мусульм анских  правоведов  не могли бы ть не
посредственными свидетелям и  реш ений п равовы х воп
росов пророком и не о б л а д а л и  столь  глубоким и знаниям и 
основ ислам а, к а к  их предш ественники , К ром е того, 
вклю чение в состав  А рабского  х а л и ф а т а  в результате  
завоеван и й  новых территорий, расп ростран ен и е  ислам а  
среди покоренных народов  с собственны ми обы чаям и  
и правовы м и  т р ад и ц и ям и  поставили  м усульм анских 
п равоведов  перед  необходимостью р еш ать  т а к и е  про
блем ы , которы е бы ли неизвестны первом у поколению 
м усульм ан  и, естественно, не получили о т р аж ен и я  в 
К оран е  и сунне. Свободное исп ользован ие  п равовер 
ными р азл и ч н ы х  методов поиска правовы х норм п р и 
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вело к  сущ ественны м расх о ж д ен и ям  в решении а н а л о 
гичных вопросов.

Т ак и е  р азл и ч и я  сам и по себе не были опасными, но 
могли привести к отклонению  от истинных целей ш а р и а 
та ,  заф и кси рован н ы х  в К оране  и сунне, поскольку теперь  
уровень поним ания д ан н ы х  целей п равоведам и  не г а 
ран ти р о вал  их от ош ибок. Все это д а л о  толчок  к  р а з 
работк е  строгих п рави л  извлечения норм п р а в а  из ос
новоп олагаю щ их источников и явилось н ач алом  стан о в 
ления  концепции ф икха , которая  стал а  в ы к р и стал л и зо 
вы ваться  не ранее второй половины V III  века.

Говоря о возникновении м усульм анского  п рава  с н а 
учных позиций, следует  сказать ,  что становление про
исходило сам остоятельно  путем постепенной м одифи
кации и си стем атизац ии  правовой практики , но с позиции 
ислам ского  вероучения. Д о  н а ч а л а  V I I I  в. в нем не ощ у
щ ал о сь  стрем лени я  полностью подчинить сф еру  права  
общ им  ц елям  ш ар и ата .  П ер вы е  м усульм ански е  судьи — 
кади выносили реш ения преимущ ественно на основе 
собственного усмотрения с учетом местных обы чаев  и 
п равовы х традиций. П о л о ж ен и я  К оран а  приним ались  
ими во внимание лиш ь в той мере, в какой  они сч и та 
лись соответствую щ ими устоявш ейся  правовой  п р ак ти 
ке.

Л и н и я  на  ислам  из аци ю  п р а в а  с т ал а  активно  про
водиться в ж и зн ь  с 20— 30 годов V I I I  в., когда  судьями 
стали  н азн ач аться  глубоко  религиозны е лица, стремив
ш иеся утвердить всеобъем лю щ ую  ислам скую  систему 
прави л  поведения правоверны х, исламский о б р аз  жизни . 
Они не только  строго п р и дер ж и вал и сь  полож ений К о 
рана , п ред усм атри вавш и х  строгие п р ав и ла  поведения 
правоверны х, но и ко р р екти ровали  д ей ствовавш ие п р а 
вовые нормы и обы чаи  с учетом религиозн ы х критериев. 
Если  традиц ионн ы е п р ави ла  или предписания  влас
тей противоречили религиозн ы м  идеям и общ им  ори ен 
тирам , кади  о т к а зы в а л и с ь  от них в пользу  решений, 
основанных на п р а в и л а х  ш ар и а та .  Н ач ал о сь  подчине
ние п р ав а  религиозно-этическим ценностям, что д ало  
основание некоторым исследователям  ото ж д ествл ять  
м усульм анское право  с ш ари атом .

Постепенно предписания  К о р ан а  и сунны стали  при
зн а в а т ь с я  единственными, которы ми судья  до лж ен  был 
руководствоваться  при вынесении решений по р а с с м ат р и 
ваем ы м  д ел ам . Считалось, что эти предписан ия  я в л я 
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ю тся  вечными и неизменными и на их основе могут быть 
сф орм ули рован ы  конкретны е нормы, соответствую щ ие 
лю бы м  условиям . П ричем  у тверж далось ,  что хотя  сами 
эти полож ен ия  остаю тся  стабильны ми, но толк ован и е  
с учетом интересов общины м о ж ет  изм ен яться . Т а к а я  
гибкость д а л а  возможность, со блю дая  дух  К о р ан а ,  от
ходить от «вечных» и «непогреш имых» полож ений, ф ор
м ули ровать  новые п р а в и л а  поведения, р а зв и в а т ь  со
д е р ж а н и е  м усульм анского  права .

М е ж д у  тем  узость  норм ативной базы , залож ен н ой  
в К оране, р азл и ч и е  в экономической и культурной ж и з 
ни частей обш ирного  х а л и ф а та ,  неравном ерн ое  их р а з 
витие стави ли перед  м усульм анским  правом  зад ач у  
норм ативной  р еглам ен тац и и  т аки х  отношений, которые 
бы ли неизвестны ран ее  А р абск ом у  государству . Госу
д ар ство  ж е ,  учи ты вая  религиозны й х а р а к т е р  м усульм ан
ского п рава , не могло п рям о  в зя ть  на себя п р ео б р азо 
вание правовой  ф орм ы  в ц елях  ее приспособления к  об
щ ественны м требован и ям . И  этот  пробел  устран или  уче
ные правоведы , которы е р а з р а б а т ы в а л и  недостаю щ ие 
п р а в и л а  поведения, впоследствии санкцион ированны е 
государством .

Н о разл и ч н ы е  подходы, борьба  мнений, различное 
поним ание тех  или иных вопросов привели  к появлению  
р азл и ч н ы х  н ап равлен и й  юридической мысли. В V I I— X вв. 
на этой основе слож и ли сь  основные школы, толки  му
сульм анского  п р ав а  (м а зх а б ы ) .

В р а м к а х  суннитского и с л а м а  возни кло  около десяти  
т а к и х  школ, которы е н азы в аю тся  правоверны м и , или 
ортодоксальны м и, но наи больш ее  влян и е  по настоящ ее 
врем я им ею т четыре, которы е в соответствии с и м ен а 
ми их основателей н азы в аю тся  Х ани ф итская , М али ки т-  
ск ая ,  Ш аф и и тс к а я  и Х ан б ал и тск ая .

Х ани ф итский  то л к  получил ш ирокое распространение  
в Сирии, Турции, С редней  А зии и К азахстан е ,  в Р о с 
сии —  среди  т а т а р  и баш кир .

Х анифитский то л к  яв л яется  сам ы м  р асп ростран ен 
ны м в м усульм анском  мире и отли чается  от  других  
толков  наибольш ей терпимостью  и учетом местных ус
ловий в судопроизводстве. П оследователи  ханиф итской  
ш колы  п р и дер ж и ваю тся  следую щ и х прави л : а) г л а в 
н о е —  смысл, а не буква  установлений; б) учет мест
ных обстоятельств.

В отличие от ханифитского , м али ки тски й  толк  в  ре-
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шеиии юридических вопросов оп и р ался  на п редания  
и традиц ии  и меньш е о б р а щ а л с я  к разум у .

П осл едо ватели  ш аф ии тской  ш колы  опи раю тся  на 
п редания  и традиции, но не отвергаю т полностью  разум  
и тем  сам ы м  пы таю тся  объединить хани ф и тскую  и ма- 
ликитскую  системы.

Д л я  х ан б ал и то в  хар актер н о  сам ое  категоричное о т 
клонение знач ения  р азу м а  и особая  ж естокость  в м ерах  
н а к а за н и я .  К райней  жестокостью , неп ризнанием  каких- 
либо новшеств, буквалистским  исследованием  хадисов  
и  К оран а  х ан б ал и тск и й  толк  сни скал  себе сл ав у  о р 
ган и зато р а  кровавы х  столкновений.

Г лавны м  «еретическим» толком явл яется  шиитский, 
господствую щий в И р а н е  и И раке .  Ш ииты  отли чаю тся  
от суннитов своей концепцией и м ам ата ,  ко то р ая  с в я з а 
на с м онархической традицией . Д о гм ат о м  ш иизм а в отли
чие от суннизм а явл яется  признание исклю чительного  
права  приемного сына М у х а м м а д а  — Али и его потом 
ков — Ал идо в на духовное и светское руководство  в му
сульм анском  мире (и м ам ат )  и недопустимость и зб р ан и я  
лю дьм и  зам ести тел я  пророка на  зем л е  —  х ал и ф а .

К р о м е  шиитского, имею тся т а к ж е  ещ е  вах аби тск и й ,% 
абадитски й, или хиричитский, «еретические» толки.

Н еко гд а  сторонники всех этих ш кол упорно боролись 
м еж ду  собой. З а т е м  д ух  терпимости см ягчил соперниче
ство, и ныне оно не вы ходит за  пределы «платонических 
диспутов». Б о л ее  того, верую щ им не за п р е щ а е тс я  без 
каких-либо условий то ли  на время, то ли окон чатель
но переходить из одной ш колы  в другую .

В середине XI в. тво р ческая  р а зр а б о т к а  мусуль
манского п рава  бы ла  п р ек р ащ ен а  и наступил новый 
период его р азв и ти я — «период традиций». С этого вр ем е
ни м усульм анское право  стало  практически правом  той 
или иной школы.

С удьи  потеряли  п раво  сам остоятельно  ссы латься  
на  К оран  и сунну или ф орм ули ровать  на их основе не
достаю щ ие юридические нормы, а д о лж н ы  были оп и 
р аться  в своих реш ениях  п рям о  на общ еп ри зн ан н ы е  ус
тановки  той или  иной школы. П ри  этом м усульм анское 
государство стало  со временем о б язы в а ть  судей следо
вать  учению определенной ш колы , оф и ци альн о  о т д а в а я  
ей предпочтение.

Таки м  образом , к X I— X II вв. с л о ж и л ась  о б щ а я  
система м усульм анского  п рава  ка к  юридического я в л е 
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ния, в ы р а ж а в ш е го  общ еобязательн ую  волю верхуш ки 
ск л ад ы в аю щ его ся  в х а л и ф а те  ф еодального  общества, 
тех социальны х сил, которые господствовали в эконо
мической, политической и духовной ж и зн и  х а л и ф а та .  
Н орм ы  м усульм анского  п р а в а  при званы  бы ли преж де  
всего за щ и щ а т ь  интересы крупны х зем левладельц ев ,  
богаты х  купцов, чиновников, а т а к ж е  видных деятелей  
м усульм анского  духовенства . Угнетенные ж е  сословия — 
р абы , крестьяне, м елкие  ремесленники, разоривш иеся  
бедуины не могли р ассчи ты вать  на справедливость. 
У п л ата  налогов, податей, взим ан ие  пош лин и арендной 
п л аты  производились ж есточай ш им и методами. З а  поль
зо ван и е  зем лей  у крестьянин а  зачастую  отби рали  по
ловину у р о ж а я .  Н епосильны е поборы в зи м али сь  с крес
тьян  д а ж е  в неурож ай ны е  годы, что нередко з а с т ав л я л о  
о бнищ авш и х  лю дей продаваться  в рабство.

§ 4. Источники мусульманского права

М усульм ан ски е  исследователи  в составе  м у су л ьм ан 
ского п рава  вы деляю т  д ве  группы взаим освязанн ы х  
норм. П ервую  группу составляю т ю ридические п р ед 
писания  К оран а  и сунны. Вторую  — нормы м усульм ан 
ско-правовой доктрины , сф орм ули рован н ы е  на основе 
рац и он альн ы х  источников.

В качестве  основополагаю щ его  источника -мусульман
ского п р ав а  р ассм атр и в ается  Коран, состоящ ий из от
кровений А л л а х а  последнему из его пророков и послан 
ников М у х ам м ад у .  К оран  не явл яется  кодексом права . 
П ол о ж ен и я  ю ридического х а р а к т е р а ,  которы е содер
ж и т  Коран, с одной стороны, не достаточны  д л я  со
ставлени я  кодекса, а с другой  — среди этих норм п р ео б 
л а д а ю т  общ ие полож ения, имею щ ие ф орм у отвлеченных 
религиозн ы х и м оральн ы х  ориентиров. М еры  воздействия, 
если  они и упоминаю тся, то ли ш ь  в отдельны х сл учаях  
явл яю тся  к арательн ы м и . П ри  этом к а р а  п р ед у см атр и в а 
ется  не зем н ая ,  а небесная. Виновника о ж и д а е т  не тю р ь 
ма, а ад.

Вторы м  по значению  источником мусульманского  
п р а в а  явл яется  сунна — собрание хадис, изустных пре
дан ий , р ож ден н ы х  под воздействием  божественного 
вдохновения, заклю ченн ого  в вы ск азы ван и ях  М у х а м 
м ада .
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М усульм ан е  считают, что ю ридические нормы К о р а 
на и сунны имею т бож ественное происхож дение и в 
принципе неизменны. О дн ако  ни К оран , ни сунна не д а 
вали  исчерпы ваю щ их ответов на все случаи ж и зн и . Б о л ь 
ш ая  часть  из 6200 стихов К о р ан а  касается  религиозно- 
нравственны х вопросов и по одним д ан н ы м  лиш ь 500. 
а  по д р у г и м — 250 из них имею т правовой  х ар актер .  И  
этот пробел доверено бы ло устран ить  м усульм анским  
богословам-ю ристам , которые и явились основателям и  
м усульм анской  правовой  доктрины . Н е  изм еняя сущ ест
в а  К о р ан а  и сунны, они стали  д а в а т ь  толкование  (тас- 
ф ир) Корану, в ы с казы в ать  согласован ны е м нения  (идж - 
му) по разреш ен ию  споров, возни каю щ их в области  пра
ва. Т асф и р  и и д ж м а  т а к ж е  относятся  к  источникам 
мусульманского  п рава . И д ж м а ,  по мнению м у су л ьм ан 
ских правоведов, п р и д ав ал а  гибкость м у сульм ан ском у  
праву, д а в а л а  ем у возм ож н ость  регулировать  вновь 
возн и каю щ и е соци альн ы е отношения.

Е щ е больш ее значение приписы вается  четвертом у ис
точнику м усульм анского  п р ав а  — кия су, или у м о за к 
лю чению  по аналогии . Этот м етод  д а в а л  возм ож н ость  
применить известную норму к непредусм отренном у ею 
п рям о  случаю, если цель и основание последнего совп а
д а л и  с целью и основанием этой нормы.

В IX— X вв. основным источником м усульм анского  
п р ав а  стан овятся  труды  н аи более  авторитетны х ученых- 
правоведов, составляю щ их  основу м азх аб о в  —  д о к т 
р ин альн ы х нап равлени й  м усульм ан ского  п рава .

К оран  сегодня р ассм атр и вается  в качестве  идейной, 
религиозной основы мусульманского  прав'а, его идео
логического источника. Р .  Ш а р л ь  отмечает, что исто
рически м усульм анское  п раво  б р ал о  свое н ач ало  не 
непосредственно из К о р ан а ;  оно разви вал о сь  на основе 
практики, которая  часто отходи ла  от свящ енной книги. 
А  по мнению И. Ш ахта ,  «м усульм анское  право  пред
став л я ет  собой зам еч ател ьн ы й  пример «права  юристов». 
Оно было создан о  и разви вал о сь  частны м и сп еци али
стами. П р а в о в а я  наука , а не государство  и грает  роль 
зак о н о д ател я ,  учебники имею т силу закон а» .

Зн ачительное  больш инство норм м усульм анского  п р а 
ва —  итог его д октринальной  р азр або тк и .  Б о л ее  того, 
если п о н ач ал у  доктрина  д а в а л а  реш ения по конкретны м  
случаям , впоследствии она стал а  ф орм ули ровать  общие, 
аб стр актн ы е  прави ла  поведения, которы е р а с с м ат р и в а 
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л и с ь  к а к  исходный пункт при применении лю бой кон
кретной правовой  нормы. Эти нормы-принципы стави 
лись  вы ш е лю бой из отраслей  и не могли быть пересмот
рены, т а к ж е  к а к  и полож ен ия  К орана .

Коран, сунна, и д ж м а , кияс  —  труды м усульм анских 
правоведов-богословов — это  основные, бесспорные ис
точники м усульм анского  п р ава .  Н екоторы е исследова
тели к  его источникам относят т а к ж е  р а з р а б а т ы в а в ш и е 
ся м усульм анскими п равоведам и  руководства  по при
менению норм ш ар и а та  (х и д о я ) ,  обы чай  (урф, о д ат ) ,  
ю риспруденция  ( а м а л ) ,  за к о н  (цонун).

§ 5. Характерные особенности мусульманского права

Г л авн о е  отличие м усульм анского  п р а в а  от других  
систем п р а в а  — его оригинальность. Оно полностью не
зависи м о  от други х  п равовы х систем и ничем с ними 
не связано . М усульм анское  п раво  — это п раво  церкви. 
Но, в отличие, например, от канонического п р ава ,  ко
торое т а к ж е  я в л яется  правом  церкви, м усульм анское 
п р аво  —  н ео тъ ем л ем ая  часть м усульм анской  религии, 
право  откровений, бо ж ье  слово. Тот, кто не подчиняется 
м усульм анском у  д р а в у  —  грешник,, которы й прдвергч! 
нется н ак азан и ю  на том свете, тот, кто осп ари вает  р е 
шения м усульм анского  п р ав а  — еретик, который и згон я
ется  из общ ества. Каноническое право  было ли ш ь  д о 
полнением к  светскому праву , а м усульм анский мир 
ни когда  не зн ал  ничего другого, кроме ш ар и ата .

Х а р а к т е р н а я  особенность осущ ествления  норм му
сульм анского  п р ав а  состоит в том, что в своем действии 
они тесно в заим одействую т с иными социальны м и нор
м ам и  и п реж де  всего религиозны ми и нравственными.

Р е а л и за ц и я  норм м усульм анского  п рава  в большой 
степени зависи т  от религиозного сознания . М ногие м у 
сульм ане  относятся  к  норм ам  м усульм анского  права , 

к а к  к  религиозны м предписаниям . С ф ера  действия м у с у л ь 
м анского  п р ав а  нередко вы ходит з а  привы чны е рам ки  
осущ ествления  правовы х  норм, поскольку м усульм ан 
ское государство  в силу р я д а  причин санкционировало  
отдельны е культовы е п р ави ла ,  а т а к ж е  о б р азц ы  поведе
ния, которы е по своему х а р а к т е р у  б л и ж е  к  нравственным, 
чем к правовы м  нормам.

З н ач и тел ьн ая  часть  норм мусульманского  п р ав а  и м е
л а  к азу ал ьн о е  происхож дение, т. к. при н и м алась  по ч а ст-
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ным случаям . Ч то  п р ед ставл яю т  собой, например, н о р 
мы правового  х а р а к т е р а ,  предусм отрен н ы е  Кораном 
или сунной? Это или реш ение пророком конкретных 
конфликтов, или оценка им отдельны х ф актов , или от
веты на зад ан н ы е  вопросы.

К азу ал ь н ы й  х а р а к т е р  носили и т а к  н азы ваем ы е  вы
сказы в ан и я  сподвиж н иков  М у х а м м а д а  — чеггырех п р а 
ведных халиф ов, которые после смерти пророка прини
м ал и  решения по не урегулированны м  К ораном  и сун
ной вопросам, т а к ж е  ставш и е  впоследствии  нормами 
п рава .

К азуальн ы й  х ар ак тер  носили т а к ж е  и д ж м а ,  кияс, 
тасф ир  и хидоя, в значительной мере п р ед ставл явш и е  
собой реш ения правоведов  по конкретным делам .

М усульм анское  право  разви вал о сь  не путем после
д овательной  зам ен ы  одних правил  другими. Все выводы 
школы, д а ж е  если они противоречили друг  другу, при
зн авал и сь  одинаково  действительными. П р я м а я  отмена 
изж ивш их  себя норм, не соответствую щ их новым о б 
щественным потребностям, не д опускалась . И  это при
вело к тому, что м усульм анское п раво  со временем пре
вратилось  в огромное бессистемное собрание архаичны х, 
неопределенных, а порой взаим ои склю чаю щ их правил 
поведения.

§ 6. Структура мусульманского права
М усульм ански м и  ю ристам и в составе  м усульм анского  

п р ав а  вы деляю тся две  группы тесно взаимосв 'язанны х 
и взаим озави си м ы х  норм. П ер в ая  — это юридические 
предписания  К оран а  и сунны, вто р ая  —  нормы, сф ор
м улированны е мусульм анско-правовой  доктриной на 
основе других рац и он альн ы х  источников: и дж м ы , кия- 
са. тасф и р а ,  хидои, адата ,  конуна.

К основоп олагаю щ им  относятся  нормы первой груп
пы, а нормы второй группы доп олн яю т  их.

По степени определенности все нормы К оран а  и сун
ны делятся  на абсолю тно точные, не д опускаю щ и е ни
какого  толкования  полож ения, и отвлеченные, а т а к ж е  
недостаточно ясные предписания, требую щ ие своей 
конкретизации, без  чего просто не могут бы ть примене
ны. П оследние  среди норм К оран а  зам етн о  п р е о б л а 
дают.

У твер ж д ается ,  что пророк стрем и лся  не создать  но
вое п раво  в строгом смысле, а научить лю дей, ка к  пр-
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ступать  во всех ж и зненн ы х ситуациях, ка к  относиться 
к тому или иному ф акту , событию. П оэтом у д л я  мусуль
манского п р ав а  главное  —  это установить  общ ие п а р а 
м етры отношений м еж д у  лю дьм и  на религиозной осно
ве, а ю ридические д етал и  считаю тся второстепенны ми.

Н еоднозначно оцениваю тся мусульманскими ю ристами 
и нормы мусульманского  п рава . Во-первых, они опреде
л яю тся  ка к  п р ави ла  поведения, установленны е А ллахом  
в ф орм е  откровений, во-вторых, в ф орм е  выводов, сде
ланны х  крупнейш ими зн ато кам и  ш ар и ата  на основе т о л 
кован ия  воли А ллаха .

По содерж ан и ю  все нормы м усульм анского  п рава  
п од разделяю тся  на д ве  группы. П ер в ая  вклю чает  п р е д 
писания, со дер ж ащ и е  оценку поступков того или иного 
человека. Все поступки принято дели ть  на пять катего 
рий: обязательны е , рекомендуемые, разреш аем ы е, по
риц аем ы е  и зап рещ аем ы е. П ричем единственным к р и 
терием  оценки деян ий  людей явл яется  отнош ение к ним 
ш ар и ата ,  вы р а ж а ю щ е го  волю А ллаха .

Ко второй группе относятся  нормы, ф орм ули рую щ ие 
п р ав и ла  поведения в определенны х ситуациях, а т а к ж е  
определяю щ и е условия и последствия деяний (предпи
сания, в соответствии с которыми за  умы ш ленное убий
ство п олагается  см ертн ая  к а зн ь ) .

Больш инство  мусульм анских  ю ристов считают, что 
п о д ав л яю щ ая  часть норм м усульм анского  п р а в а  я в л я 
ю тся повелительны ми (им п ерати вн ы м и ),  хотя  о тдел ь 
ные юристы допускаю т сущ ествование  позитивных.

Ч еткого  разгран и ч ен и я  норм на отрасли  в наш ем по
нимании м усульм анское право  не знает . П о  мнению не
которых ученых, система м усульм анского  п р ав а  состоит 
из принципов и норм, регулирую щ их три основные сф еры  
ж и зн и  м усульм ан: отнош ения правоверны х с А ллахом , 
взаим оотнош ения людей, а т а к ж е  связи  м еж д у  го су дар 
ствами или религиозны ми конф ессиям и. И ногда в с а 
м остоятельную  группу вы деляю т нормы, определяю щ и е 
структуру м усульм анского  государства  и его отнош ения 
с гр аж д ан ам и .

М у су л ьм ан ско -п р аво вая  доктрина  н а р я д у  с вы ш е
н азван н ы м и  тремя о траслям и  вы деляет  три другие: от
расли  властн ы х норм, судебное право  и нормы сийар 
(условно),  м усульм анское  м еж дун ародн ое  право.

М усульм анское  п раво  в целом —  это в значительной  
части частное право, исторически возникш ее из отно
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шений собственности, обмена, личных неимущ ественных 
связей. Г лавн ое  место в нем зан и м аю т  п р ави ла  поведе
ния, ориентирую щ иеся на религиозны е принципы и ре
лигиозно-нравственны е критерии. Особой и наиболее 
развитой  его отраслью  яв л яется  «право  личного стату 
са», основными институтами которого являю тся  брак , 
развод , родство, м атери альн ое  обеспечение семьи, о б я 
занности по воспитанию  детей, н аследован ие  по закон у , 
опека , попечительство, ограничение правоспособности 
и т. д. К частно-правовым отраслям  относится и « г р а ж 
дан ское  право», а точнее имущ ественное право  (муа- 
м а л а т ) ,  регулирую щ ее вопросы собственности, р а зл и ч 
ные виды сделок  и их обеспечение, порядок исполнения 
о б язательств  и др.

Уголовное — дели ктное  право  — наименее разв и тая  
отрасль , о т л и чаю щ аяся  от двух  вы ш ен азванны х с х ем а
тичностью и меньшей детали зац и ей . Особенностью ее 
является  то, что она вклю чает  санкции за  все п р а в о н а 
руш ения независимо от их х ар актер а .  З д есь  о б ъ е д и н я 
ются нормы как  публичного, т а к  и частного п р ава .  Но 
в целом публично-правовы е нормы касаю тся  преж де  
всего лиш ь нескольких наиболее  опасных проступков, за 
соверш ение которых Кораном, сунной или и дж м ой  уста 
новлены строго определенны е меры н ак азан и я .  Б о л ь 
шинство ж е  других правон аруш ени й  счи таю тся  част
ными, поскольку зат р а ги в а ю т  п р ав а  и интересы ч аст 
ных лиц.

П убли чн о-правовая  о трасль  «властны х норм» о х в а 
т ы в ал а  р яд  институтов, регулирую щ их государствен
ные, адм и нистративно-правовы е, ф инансовы е отнош е
ния.

О трасль  сийар  регулирует  отношения с  иными госу
д ар ствам и , т. е. м еж дународного  х а р а к т е р а ,  а т а к ж е  
вопросы войны и мира, взаимоотнош ения м у су л ьм ан 
ской общины с п редстави телям и  других религий.

О сновное р азличие  отраслей  мусульманского  права  
кроется  в их источниках. Н орм ы  личного статуса  н а и 
более ш ироко представлены  в Коране, где имеется  око
ло  70 посвящ енных им стихов, многие из которых ф и к 
сируют сразу  несколько правил  поведения. П рим ерно  
столько ж е  стихов со дер ж ат  нормы гр аж д ан ско го  п р а 
ва. О дн ако  многие из них д убли рую т  друг  д р у га ,  по
этому практически общее число коранических предпи
саний этой отрасли  зам етн о  уступает  «п раву  личного
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статуса» . В то ж е  врем я значительную  роль  здесь  иг
раю т обычаи, зан и м аю щ и е  скромное место в регу л и р о 
вании брачно-семенных отношений.

В К оране  содерж ится  несколько норм, которые во
шли в состав «отрасли властн ы х норм». О на сф о р м и 
р о в ал ась  значительно  позж е частно-правовы х отраслей  
и бы ла  сф о р м ули рован а  главны м  образом  учеными 
правоведам и .

§ 7. Соотношение мусульманского права с 
современными правовыми системами мусульманских

стран
С равнительно  медленны е темпы общественного р а з 

вития, полное преобладан и е  религиозной ф орм ы  общ е
ственного сознания  способствовали тому, что м усульм ан 
ское право, н ач и н ая  с XII в. вплоть до  XIX о ставалось  
к а к  бы неподвиж ны м . Считалось, что возм ож н ости  д а л ь 
нейшего разви ти я  основных полож ений К о р ан а  и сунны 
исчерпаны. Н о  это не значит, что м усульм анское право 
п р и н адл еж и т  прош лому. Это д ал ек о  не так .  М усуль
манское право  п р о д о л ж а е т  о ставаться  одной из круп
ных и значительны х систем современного мира.

М ногие государства  с м усульм анским  населением  и 
сегодня за я в л я ю т  в своих конституциях и за к о н а х  о 
верности принципам  ислам а ,  хотя  сам и  эти страны  
давн о  у ж е  не те, что были раньш е. К ак  ж е  могла сло 
ж и ться  т а к а я  п а р а д о к с а л ь н а я  ситуация?

Зд есь  с к а з а л а с ь  одна из х ар актер н ы х  особенностей 
м усульм анского  п рава  — его гибкость, эластичность. 
П раво  это неизменно, но о б л а д а е т  таким и  в о зм о ж н о стя 
ми, которые позволяю т, не и зм ен яя  его сути, вводить 
полож ения, которы е удовлетворили бы потребности 
разви ваю щ его ся  общества.

Одной из таки х  возмож ностей явл яется  обычай. 
О бы чай  не входит в м усульм анское право  и никогда не 
р ассм атр и в ал ся  к а к  право, но он никогда и не о с у ж 
д ал с я ,  и не о твергался  м усульм ански м  правом . И слам  
мог расп ространиться  в мире во многом потому, что 
он не тр ебо вал  от людей отказа  от принятого о б р аза  
жизни. И  многие м усульм анские общ ества могли сущ е
ствовать и п р о д о л ж аю т  сущ ествовать  б л аго д ар я  вере 
в совершенство и авторитет  мусульманского  п р ав а  и 
руководствуясь  обы чаями.

В мусульманском  п раве  очень мало  повелительных
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полож ений, что п р ед ставл яет  широкий простор д ля  
инициативы, одной из форм проявления которой я в л я 
ется  соглаш ение. «Н ет никакого  преступления в з а к л ю 
чении соглаш ений с учетом того, что предписы вает  з а 
кон.»— говорится в одной из мусульм анских  заповедей.

В силу этого принципа судебная  п рак ти ка  м усуль
манских стран допускает , например, при заклю чении 
б р ак а  оговорку, что ж ен а  мож ет впоследствии о т к а з а т ь 
ся от брама или получит т а к о е  право, если м у ж  не со
хран и т  единобрачия  и т. д.

В р езу л ьтате  соглаш ени я  мож но внести очень су
щ ественные изменения в нормы, которые установлены  
мусульманским правом, но которые не считаю тся о б я 
зательн ы м и. Б л а г о д а р я  им в Сирии, например, серьезно 
был изменен статус семьи и брака .

Н а р я д у  с обычаем  и соглаш ением  бы ла  ещ е одна 
возм ож ность — хитоя, или хитрости. Ш а р и а т  требует 
уваж ен и я  буквы закон а , а не его д уха. И  хитоя дает  
возм ож ность при помощи различны х юридических у л о 
вок обойти нормы мусульманского  п рава , а проще го
воря, закон ны м и средствами достичь незаконных целей. 
Д л я  этого применяется  акт  или целый ряд  актов, кото
рые сами по себе вполне законны, но осущ ествляю тся 
д ля  достиж ения  цели, не предусмотренной или д а ж е  з а 
прещенной законом. Так. например, запрещ ение  мусуль
манским правом растовщ ичества  можно обойти, п р и 
бегнув к двойной куп ле-п родаж е или ж е  предоставив 
кредитору  в качестве  обеспечения сделки право п о л ьзо 
вания имущ еством, даю щ и м  доход. Аренда, т а к ж е  з а 
прещ енная  мусульм ански м  правом, обходится  путем 
зам ены  ее товарищ еством  и т. д.

Очень важ н ы м  средством, используемы м д ля  при
способления м усульм анского  п рава  к условиям  совре
менной ж и зни , является  норм отворческая  деятельность  
государственной власти . Н а первый взгл яд  т а к а я  д е я 
тельность государственной власти  исклю чается . П р а в и 
тель в исламском  понимании не господин, а слуга  п р а 
ва. С ледовательно, он не м ож ет  закон одательствовать . 
О д н ако  прави телю  д ан ы  адм и нистрати вны е п рава , и 
эти права  широко использовались , д а ж е  с превыш ением 
границ дозволенного, что особенно и не осуж далось .

Таким образом , м усульм анское право  не оставалось  
в течение нескольких веков неизменным. З а  это время 
возник целый р яд  новых правовы х норм. П ол у ч и ла  р а з 
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витие норм отворческая  деятельность по конституцион
ному, адм инистративном у, ф инан совом у вопросам, ко
то р ая  впоследствии стал а  назы ваться  « закон одательн ая  
политика». Но существенных изменений в м усульм ан 
ское право это все-таки не внесло. К оренная  его пере
стройка н ач алась  во второй половине XIX в.

Р азв и ти е  кап италистических  отношений в стран ах  
Востока, экспансия и укрепление иностранного к а п и т а 
ла , политическое и экономическое влияние за п а д н о е в р о 
пейских государств  на их социальное разви ти е  п отребо
вали коренной реф ормы  в области  правовой  надстройки. 
Ф еодальное  по сущности и неопределенное, архаичное 
по ф орм е  м усульм анское  право  в этих условиях  о к а з а 
лось более не в состоянии отвечать потребностям  регу
лировани я  широкого круга  общ ественных отношений и 
уступило место бурж уазной  правовой форме, сохранив 
свои позиции ли ш ь  в регулировании вопросов личного 
статуса.

К нач алу  XX в. м усульм анское  право  в своем т р а 
диционном виде действовало  лиш ь в стран ах  А р а в и й 
ского полуострова и П ерсидского за л и в а .  О стальн ы е 
страны к этому времени о т к а за л и с ь  от ш ар и ата  ка к  
основной правовой  формы, и их правовы е системы стали  
разви ваться  по западноевропей ским  об р азц ам . З а  му
сульманским правом здесь  сохранилась  ли ш ь  роль р е 
гулятора  семейно-брачиых, наследственных и некоторых 
других отношений, что объясн яется  традиц ионн о  гл у бо 
кой связью  личного и семейного п рава  с религией ис
лам . Они более всего со дер ж али  нормы ритуального  и 
религиозного поведения, которы е всегда считались н а и 
более важ н ы м и в ш ариате . И менно им бы ло посвящено 
наибольш ее число предписаний К орана .

В настоящ ее время нет ни одного м усульм анского  
государства , где бы м усульм анское п раво  бы ло еди н 
ственно действую щ им правом. С другой стороны, нет 
т а к ж е  ни одной страны, население которой исповедует 
ислам, где бы оно полностью утрати ло  свои позиции.

П р аво вы е  системы м усульм анских стран в их совре
менном виде различны , т а к  ка к  их общ ественное р а зв и 
тие неодинаково. В этой связи м усульм анские страны  
мож но р азд ел и ть  на три группы. П ервую  группу со став 
ляю т страны, где сф ера практического  действия  м усуль
манского п рава  довольно ш ирока. Это С ау д о вск ая  А р а 
вия, эм ираты  П ерсидского  за л и в а ,  И ран , А фганистан .
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V
Во вторую группу входят  Египет, С ирия, И р а к ,  Т у

нис, Судан, где  сф ера действия м усульм анского  п рава  
ограничивается  отдельны м и сторонами общественной 
ж и зни , з атр аги в аю щ и м и  личный статус  и религиозные 
учреж ден ия , иногда зем ельны й реж и м , а новые сферы 
общественной ж и зн и  регулирую тся в основном «совре
менным» правом , хотя  и здесь  п р о д о л ж аю т  прим еняться  
отдельны е нормы м усульм анского  п рава .

К  третьей  группе относятся  государства  Средней 
Азии, а т а к ж е  другие страны  с м усульм анским  населе
нием, до  недавнего времени входивш ие в т а к  н а з ы в а 
емый социалистический лагерь .  З десь  м усульм анские 
правовы е установления  д олгое  врем я  не применялись, 
предписания  ш ар и а та  считались потерявш им и силу. 
О днако , несмотря на это, влияни е  ш ар и а та ,  особенно в 
сф ере  бы та и взаимоотнош ений людей, всегда о с т ав а 
лось достаточно высоким. Сегодня во всех этих странах , 
в том числе и в У збекистане, идет процесс пере
осм ы сления  отнош ения  и к  исламу, и к м усульм анском у 
праву . Но п раво  в любом случае остается  светским, 
основанным совершенно на других принципах, чем при н

ципы и сл ам а .  Все с казан н о е  свидетельствует  о том, что, 
начиная  с  середины XIX в., общ ей законом ерностью  с т а 
новится сокращ ение  сф еры  действия мусульманского  
п р ава .  Но пр о явл яется  эта  закон ом ерность  не  о д и н ак о 
во. Б о л ее  того, н аб лю д ается  тенденция, и д у щ ая  вразрез  
с этой закономерностью.

В некоторых стран ах , население  которых исповедует 
ислам , провозглаш ается  политика «возврата  к м усуль
м анскому праву». В ы сказы вается  необходимость о ф и 
циального  введения норм ш ар и а та  в их «самобы тном» 
виде.

П р и зы в  к возрож дению  мусульманского  п р ав а  —  это 
не случайное явление. Его необходимо рассм атр и вать  
в тесной связи  с происходящ им в н астоящ ее  время 
резким  усилением воздействия религиозного ф ак то р а  
к а к  на процессы общественного р азвития  стран  т р а д и 
ционного распространения  и слам а ,  т а к  и на мировую 
политику в целом. П р о и зо ш л а  и п р о д о л ж ается  о б щ ая  
«политизация»  ислам а, в ы р а ж а ю щ а я  в больш ей чем 
р аньш е степени внутреннюю адап тац и ю  и сл ам а  к со
временным условиям  общественной ж и зн и  и в более 
интенсивном использовании и сл ам а  р азлич ны м и п о л и 
тическими п артиям и  и группами, которые в своей б о р ь 
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бе за  власть  часто о б р ащ аю тся  к религии д ля  м оби ли
зации масс.

Произош ли серьезные изменения в соотношении м е ж 
ду чисто религиозным и социальны м  элементом и с л а м 
ского движ ени я . Если раньш е в это дви ж ен и е  не вно
силось серьезной социальной программы , борьба  ш ла 
главны м  образом  за сохранение влияни я  религии на 
народны е массы, то сегодня идет процесс модернизации 
и сл ам а  с учетом реальны х процессов соци альн о-экон о
мического разви ти я  м усульм анских стран. Этот процесс 
н аш ел свое о тр аж ен и е  в теориях  «исламского  го су дар 
ства»  и «исламской экономики», суть которых сводится 
к приведению экономической ж и зн и  в соответствие с 
принципами и сл ам а  и соединением ее с традиционны м и 
ф орм ам и  жизни.

По модели «исламской экономики» собственность 
« как  вещь» отличается  от собственности, в ы р аж аю щ ей  
«отношения м еж ду  людьми». В соответствии с первым 
подходом собственность р ассм атр и вается  к а к  б о ж ест 
венная принадлеж ность . Все, что сущ ествует на небесах 
и на земле, п ри н адл еж и т  А ллаху. А с точки зрения от
ношений м еж ду  лю дьми собственность вы ступает  к а к  
ли ч н ая  и общ ественная . П о следн яя ,  в свою очередь, под
р азд ел яется  на государственную  и кооперативную . 
Л и ч н ая  со бственн ость— это р езу л ьтат  личного труда . 
Реки. леса, ископаемы е объ явл яю тся  собственностью 
государства , которое регулирует  при этом процесс их 
использования  таким  образом , чтобы не н ар у ш ал ся  
принцип «сбаланси рованной  экономики». П ринципы  го
сударственной собственности на средства  производства  
и государственны е институты, действую щ ие в сфере 
распределен ия , про во згл аш аю тся  в качестве  важ н ей ш и х 
ры чагов  противодействия монополиям  и обеспечения 
функционирования  других  форм собственности.

Рост  влияни я  ислам а  на общ ественные процессы 
мож но объясн ить  рядом  причин.

К ап и тал и зац и я  стран Азин и А фрики в ы зв а л а  л о м 
ку традиц ионн ы х условий тр у да  и быта, ухудш ение м а 
териального  полож ения или во всяком случае  рост его 
нестабильности д ля  огромной массы людей, что с о зд а 
вало  и расш и р яло  ту социальную  среду, где религия 
сохраняет  значительны е возм ож ности  д л я  активного 
сущ ествования. Ухудш ение экономического полож ен ия 
значительной  части населения тесно связы вало сь  с н а 
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ц и ональны м и и п редставляю щ им и д руги е  верования  
силам и, «вестернизацией», о сл абл яю щ ей  религиозны е 
устои м усульм анского  общ ества .

В се это, естественно, с о зд ав а л о  благоп ри ятн ы е  усло
вия расш и рения  деятельности  защ и тн и ков  м у су л ьм ан 
ского о б р аза  жизни, тем  более, что разви ти е  ка п и т а л и з 
ма в больш инстве м усульм анских стран не с о п р о в о ж да
лось борьбой за  освобож ден ие  общ ественной ж и зн и  от 
влияни я  духовенства , которое в основном и являлось  
носителем этих идей. З а р о ж д а в ш а я с я  б у р ж у а зи я  м у 
сульм ански х  стран  не могла  отк азаться  от влияни я  р е 
лигии. Н аоборот , д л я  того, чтобы достичь своих целей, 
п ривлечь к их осуществлению  массы, она д о л ж н а  бы ла  
говорить на доступном им язы ке  религии.

Н а  этом общ ем фоне возрастаю щ его  влияния и с л а 
м а  на общ ественную ж и зн ь  стран, населен и е  которых 
его исповедует, и р о ж д аю тся  призы вы  к возврату  к м у 
сульм анском у  праву . П од  предлогом  борьбы з а  осво
бож ден ие  от  зап ад н ого  правового вли ян и я  п р е д л а га 
ется закон одательно  закреп и ть  нормы м усульм анского  
п рава , разд аю тся  тр ебо ван и я  в целях  усиления з а щ и 
ты  государственного  достояни я  закон одательн о  з а к р е 
пить предусмотренны е ш ари атом  меры н а к а за н и я ,  в 
частности о трубани е  руки  и т. д.

Больш ин ство  м усульм ански х  правоведов, говоря о 
необходимости повы ш ения роли и значения  м усуль
м анского п р ав а  в современном м усульм анском  о б щ е
стве, п ри дер ж и вается  той точки зрени я, что речь сл е 
дует  вести не о введении п равовы х норм в том виде, в 
к ак о м  они слож или сь  почти ты сяч у  лет  н азад , а в п р и 
способлении м усульм анского  п р а в а  к потребностям п р о 
грессивного развития . Реч ь  идет  о необходимости пере
см отра  наиболее одиозны х концепций, введении в 
оборот  правил, которы е требует  соврем енная  к а п и т а 
л и стическая  экономика. П од  ф лагом  возвращ ен и я  к 
«истинному ислам у»  вы двигаю тся  требован и я  р а в е н 
ства  г р а ж д а н  перед законом, создан ия  высших п р е д с та 
вительных органов, наделенны х закон одательной  
властью , д ем о к р ати зац и и  общественной ж и зни , со ц и ал ь 
ного и политического освобож дения  ж енщ ины .

П одводя  итог ск а за н н о м у  о месте м усульм анского  
п р а в а  в п равовы х системах м усульм ански х  стран, м о ж 
но подчеркнуть, что традиц ионн ое  м усульм анское  право 
к а к  ф орм а  общ ественного сознания сегодня в целом не
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соответствует достигнутому уровню социального р а з в и 
тия и объективно яв л яется  торм озом  на пути со ц и ал ь 
ного прогресса. О дн ако  нельзя  упускать  из виду, что на 
протяж ени и  многих веков м усульм анское п раво  я в л я 
л ось  не только  системой действую щ их юридических 
норм, но и господствую щей формой правовой идеологии 
и психологии м усульм анского  общ ества , общественного 
сознания . К аки м  бы ни был прогресс, достигнутый в 
мусульм ански х  странах , отк азаться  от мусульманского 
п р ав а  к а к  от изж ивш ей  себя  системы невозмож но, оно не 
утрати ло  ещ е своего социального  и политического з н а 
чения, хотя  неуклонно и вы тесн яется  светским правом .

К а к  справедли во  считает  исследователь  Р . Д а в и д ,  
«юристы м усульм ански х  стран  долго  ещ е будут  следо
вать  традиц ионн ы м  м етодам  р ассуж д ен и я  и м ыш ления, 
которы е и во всех иных сф ер ах  ж и зни , а не только  в 
правовой, являю тся  методами, присущ ими обществу, в 
котором  они ж ивут. Н а д о  реф о р м и р о вать  все общество, 
а не только  право , надо о т казать ся  от всей ислам ской  
цивилизаци и  в целом, чтобы полностью ли к ви ди ровать  
ю ридические тр ади ц и и  мусульм анства» .

§ 8. Основные отрасли мусульманского права
Государственное право. Г осударственное право  сего

дня я в л яется  ведущ ей отраслью  в правовы х системах 
многих мусульм ански х  стран. Оно за кр е п л я е т  основы 
общественного и государственного строя, принципы о р 
ганизац ии  и деятельности  государственного  м еханизм а 
и тем сам ы м  непосредственно о т р а ж а е т  политические 
интересы разли чн ы х  социальны х слоев и групп, опреде
л я е т  их роль в функционировании государства , место в 
политической системе данной стран ы  в целом.

К а к  уж е отмечалось, нормы государственного п рава  
были сф орм ули рован ы  значительно  п о зж е  други х  от
р асл ей  м усульм анского  п р ав а  и главны м  об разом  уче- 
ны м н -п равоведам и , однако  в основе его л е ж и т  и с л а м 
с к а я  концепция власти.

И сти н н ая  вл асть  х ар ак тер и зу ется  К ораном  не т о л ь 
ко ка к  д еятельность  ли ц а , а главны м  образом , ка к  
повиновение лю дей  воле-завету  бога, к а к  безусловное 
следован и е  зап оведован н ом у  им о б р азу  поведения. 
С ам о  п равлен и е  представляется  к а к  религиозн ая  о б я 
занность, культовое действие. Единственным источни
ком верховной власти  и п р ав а  на нее я в л яется  А ллах .
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Коран определяет  три уровня власти, присущ их м у 
сульм анском у государству: А ллах , его посланн ик  и 
долж ностны е  ли ц а .  И м д о лж н ы  повиноваться  верую 
щие.

Д еятел ьн о сть  прави теля  общины верую щ их состоя
л а  в заб о тах  о точном исполнении верую щ ими воля- 
завета  бога, и его суверенитет состоял в п раве  и обя- 
зонности не д опускать  запрещ енного  бож ественны м 
заветом  и о тдавать  расп оряж ен и я  о совершении предпи
санного богом.

В соответствии с суннитской концепцией власти, ее 
цен тральны м  институтом является  хал и ф  (приемник 
М у х а м м а д а )— гл а в а  государства , которым мог быть 
только  человек , происходящ ий из племени пророка. 
Он н ад ел ял ся  светскими и духовны ми полномочиями. 
Д р уги м  важ н ы м  институтом этой концепции был прин
цип совещ ательности, в реали зац и и  которого клю чевую 
роль д о лж н ы  играть  религиозны е деятели .

Ш иитские представления  о власти  имеют свою спе
цифику, котороя предопределяется  концепцией и м ам ата .  
П оследн яя  исходит из сосредоточения всех властны х 
полномочий в р уках  непогреш имого и м ам а ,  я в л я ю щ е 
гося прям ы м  потомком М у х а м м а д а  и потому наделен
ного полубож ественны м и качествам и. С оврем енная  
тракто вк а  дан ной  концепции отводит особую роль ш иит
ским религиозным д еятел ям  к а к  посредникам  м еж д у  
простыми м усульм анам и  и «сокры ты м» им ам ом  (таи н 
ственно исчезнувш им д вен адц аты м  прям ы м  потомком 
Али, который долж ен  вновь явиться  в качестве  «спаси
т е ля» ) .

Отмеченные принципы организац ии  власти  н а к л а д ы 
вают отпечаток на государственное право  м усульм ан 
ских стран не только  с м онархической формой п р а в л е 
ния, но и государств  с республиканской формой п р а в 
ления, что во многом о б ъ ясн яется  тем, что б у рж уазн ы й  
путь р азви ти я  во многих этих государствах  не привел 
к решению  стоящ их перед ними острых социально-эко
номических и политических проблем.

В едущ им конституционным принципом, о тр аж аю щ и м  
влияние ислам ских  институтов и норм на государствен
ное право  и одновременно выступаю щ им правовой  о с 
новой такого  влияни я  является  признание и слам а госу
дарственной религией, что имеет  место более  чем в 30 
стран ах . В одних ислам ски е  институты признаю тся
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главной  идейной основой государственной власти, в 
други х  выступаю т в роли «освещения» существующ его 
реж и м а .

О дн ако  влияние  и сл ам а  на современное государст 
венное п раво  п р о явл яется  главны м  об разом  не в этом, а 
в закреп лен ии  р я д а  конкретны х институтов и норм м у 
сульм анского  п р ава .  Это п р еж д е  всего относится к 
принципу «консультации». В ряде  стран  (К атар ,  ОАЭ) 
при  гл аве  государства  создан  совещ ательны й орган, 
б ез  консультаций которого он не м ож ет  при ним ать  з а 
коны. И ногда  принцип «консультаций» используется  при 
установлении процедуры назначения  на ответственные 
государственны е посты.

Одно из важ н ей ш и х  проявлений влияни я  ислам ских  
институтов на современное государственное право  — 
устан овлен ие  религиозного цен за  д л я  главы  государства . 
Т ак , по конституции И о р д ан и и  королем  м о ж ет  быть то л ь 
ко м усульманин. П о  конституции П а к и с та н а  м у су л ьм а
нином д о л ж е н  быть не только  президент, но и премьер- 
министр. Е щ е более зам етн ую  роль играю т м у су л ьм ан 
ско-п равовы е нормы в регулировании правового статуса  
главы  государства . В р я д е  государств правители, хотя  
и не являю тся  хал и ф ам и , считаю тся  духовны м главой 
подданны х (М арокко , С удан , Аравия)-, в других  п р ави 
тели  н ад ел яю тся  правом  абсолю тной неприкосновеннос
ти, единоличного осущ ествления  закон одательн ой  власти.

В лияние ислам ского  ф актора  исп ы ты ваю т не только  
гл ав ы  государства , но и органы  государства  и д а ж е  от
д ельн ы е учреж ден ия . В некоторых государствах , н ап р и 
мер, ф ункционирую т специальны е министерства, на кото 
ры е возлож ен о  реш ение связан н ы х  с ислам ом  вопросов.

В лияние ислам ских  государственно-п равовы х норм 
весьм а ощ утимо сказы вается  на правовом полож ении 
личности, в частности ж енщ ины , которое зачастую  оп
р еделяется  исходя из традиц ионн ы х и слам ски х  п ред 
ставлени й  о неравноп равном  ее полож ении. П равовой  
статус  гр а ж д а н  нередко зависи т  от их происхож дения, 
при надлеж ности  к  определенном у племени и роду, ве
роисповедания и соблю дения религиозных предписаний.

Влиянием  и сл ам а  объясн яется  то внимание, ко то 
рое уделяется  государственны м правом  семье. К онсти
туциям и многих стран  семья п ри знается  основной ячей 
кой не просто общ ества , а ислам ского  общ ества , а ее 
устоями — «религия, нравственность, любовь».
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Влияние мусульманского  п р ав а  и и сл ам а  на госу
д арственн о-правовое  разви ти е  стран Востока непосред
ственно о т р а ж а е тс я  на слож ивш ихся  здесь  ф ор м ах  го
сударства  и п реж де  всего ф орм ах  правлени я. Принципы 
и нормы мусульманского  п рава  составляю т  важ н ы й  
элемент абсолю тной монархии, утвердивш ейся  в ряде  
а рабск и х  стран, и п реж де  всего в Саудовской Аравии.

П рим ер  другой ф орм ы  правлени я, в основу которой 
полож ены многие ислам ски е  принципы, д ае т  п р ак ти ка  
современного И р ан а ,  конституция которого у с тан а в л и 
вает, что в результате  победы «исламской революции» 
в стране с л о ж и л ась  специфическая  ф орм а государ
ства — « и слам ская  республика», сочетаю щ ая  в себе 
и слам ские институты, политическую власть  духовенства , 
наделенного государственны ми полномочиями, со свет
скими политическими институтами президентства , п а р 
л ам ен та ,  политических партий и т. п., х ар актер н ы х  для 
современных форм правления. В действительности «ис
л а м с к а я  республика»  п ред ставляет  собой м оди ф и ци
рованную  форму теократического  государства , в ы р а 
ж а ю щ у ю ся  в виде «диктатуры  исламских религиозных 
деятелей». В И р а н е  последние зан и м аю т  ответственные 
государственные посты, доминирую т в судебных и про
курорских органах , контролирую т полицию и корпус 
с т р аж е й  исламской революции и д а ж е  назн ачаю тся  на 
клю чевы е посты в армии.

В клю чение и слам ски х  институтов, принципов, норм 
в государственное право  в больш инстве  случаев  служ ит  
интересам консервативных, а нередко и реакционных 
сил, но не только. О пы т государственного строительства 
в Сирии, А л ж и р е  и ряде  других  стран  свидетельствует 
о том, что исламский ф актор  м ож ет  бы ть использован 
и в иных, а именно — прогрессивных целях , чему спо
собствует ду ал и зм  самого ислам а. О ставаясь  в целом 
формой ф еодального  п рава , он содерж и т  т а к ж е  и про
грессивные элементы : призы в к справедливости , р а в е н 
ству, отрицание эксплуатац ии  человека человеком.

Право  личного статуса . Эта о трасль  наи более  тесно 
св язан а  с религиозны ми и нравственны м и нормами и 
принципами ислама, мировоззрением  и культурны ми 
традиц иям и  широких масс  населения мусульманских 
стран. Н е случайно поэтому, что д а ж е  когда  в середине 
X IX в. в наиболее развиты х  из них м усульм анское  п р а 
во постепенно начало  уступать  место закон одательству .



заи м ствую щ ем у  западноевропей ские  б у р ж у азн ы е  о б р а з 
цы, «право  личного статуса»  сохранило свои позиции. 
О д н ак о  со временем соци альн ы е сдвиги, происходившие 
в м усульм анских стран ах , потребовали  внесения и зм е
нения и в дан н ую  отрасль.

П р аво  личного статуса  в первую очередь регулирует  
семейные отношения. И  это не случайно. В ислам е ос
новным субъ ектом  п рава  яв л яется  не индивидуум, а 
семья. П оэтому одним из ц ен тральны х  институтов « п р а 
ва личного статуса»  явл яется  брак , цель которого — 
создан ие  семьи и продолж ени е  рода.

В мусульманском  общ естве  б р а к  явл яется  религи
озной обязанностью , а безбрачие  —  прискорбны м со 
стоянием.

К оран  допускает, чтобы верующ ий имел одноврем ен
но четыре ж ен ы  и неопределенное количество налож - 
ниц-рабынь.

Б р а к  больш инством религиозно-правовы х ш кол р а с 
см атри вается  как  двусторонний договор, в результате  
которого ж ен щ и н а  становится  «законной», « р а зр е ш е н 
ной» д л я  мужчины. О бычно договор зак л ю ч ается  самими 
вступаю щ ими в брак , но есть случаи, допускаю щ ие 
возм ож ность закл ю чен и я  брачного  д оговора  от имени 
невесты ее опекуном (род и телям и ) .

П ри заклю чении брачного  договора  требуется  п р и 
сутствие двух  свидетелей, к а к  п р ави ло  двух мужчин, 
или одного м уж чины  и двух  ж ен щ и н. И ногда  подчерки
вается, что свидетелям и  могут вы ступать  только м у 
сульмане. По зак о н о дател ьству  больш инства  стран 
устан овлен а  письменная ф орм а  договора.

Д ействительн ость  б р ак а  по мусульм анском у п р аву  
об условлена  сочетанием следую щ их условий: согласием 
кон кретны х лиц, отсутствием прям ы х препятствий, со
блю дением закон ны х  формальностей . Согласно м усуль
м ан ском у  праву, з а п р е щ а е тс я  заклю чен и е  б р ак а  м еж ду  
кровны ми родственникам и , молочными б ратьям и  и се 
страм и  (если они хотя бы один р а з  были допущ ены  к 
груди  одной ко рм и ли ц ы ),  с ж енщ иной, ж ен и ться  на ко 
торой у ж е  вы р ази л  ж е л а н и е  другой претендент. Н е д о 
пускаю тся  н еравны е браки , б р ак  с ж енщ иной, у  кото
рой еще не закон чи лся  послеразводны й срок «идда», 
который имеет целью  удостовериться, не беременна ли 
ж ен щ и н а ,  овдовевш ая  или получивш ая развод , а т а к ж е
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б р ак  м усульм анки  с немусульманином, хотя б р ак  м у 
сульм анин а  с нем усульм анкой не запрещ ен.

Д л я  вступления в б р ак  необходимо достиж ение опре
деленного возраста. З д есь  нет долж ной  конкретности. 
В одних стр ан ах  д л я  м уж чин он установлен в 18 лет, 
в других  17, д л я  ж е н щ и н — 17, 16 и д а ж е  15 лет. Е сть  
страны, где м уж чина  признается  совершеннолетним, 
если он достиг десятилетнего  возраста ,  д ля  ж ен щ и н 
установлен 9-летний возраст. О бщ им  д л я  всех п р а в и 
лом явл яется  достиж ение  будущ ими супругам и половой 
зрелости , в определении которой т а к ж е  нет единого 
подхода.

В некоторых стр ан ах  особы е п р ави ла  вступления в 
б р ак  устан авли ваю тся  д л я  лиц, р азн и ц а  в возрасте  ко 
торых слиш ком велика. Согласно иорданском у и сири й
скому зако н о дател ьству  разреш ен ие  на такой  б р а к  дает  
суд, после того к а к  убедится  в пользе  такого  брака .

Д л я  заклю чен и я  брачного  договора м усульм анское 
п раво  требует, чтобы ж ених и невеста были согласны 
на него и при заклю чен и и  б р ака  произнесли специ альную  
формулу. Но есть возм ож н ость  закл ю чен и я  брачного д о 
говора и без согласи я  ж ен и х а  и невесты, что д о п у скает 
ся в случаях , ко гд а  ж ених не достиг половой зрелости, 
а невеста не лиш ена  бы ла  девственности в первом 
браке.

В качестве  одного из в а ж н ы х  условий брачного д о 
говора закон одательством  ряда  стран рассм атри вается  
п ри зн ак  «равенства»  м уж чин и ж ен щ и н, что п р ед п о л а 
гает  возм ож н ость  ж ен и х а  вы платить  брачный выкуп и 
со дер ж ать  семью.

М усульм анский б р ак  состоит из нескольких этапов. 
П ервы й — сговор, сватовство  (х и тб а) ,  когда ж ен и х  сам 
или через доверенны х д ел а е т  п редлож ени е  отцу, опеку
ну или доверенному лицу  невесты. Тогда ж е  д о го в ар и 
ваю тся  об имущ естве, вы деляем ом  м уж ем  ж ене.

Второй и третий этапы  — передача невесты в дом 
ж ен иха  (зи ф ар )  и свадебное  торж ество . Они могут 
меняться  местами, т а к  к а к  если невеста ещ е ребенок, 
то ее п ередача  отк л ады вается  до достиж ения  ею б р а ч 
ного возраста . Во время свадебного  то р ж ества  о г л а 
ш ается  договор и вы плачивается  махр.

П оследний этап  — ф актическое вступление в б р а ч 
ные отношения (никох),  после которого б р ак  считается  
соверш ивш им ся.
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Согласно мусульм анском у праву  важ н ы м  последст
вием б р ак а  явл яется  выкуп з а  невесту (садак , махр, 
к а л ы м ) .  Ж ен и х  о б язан  его платить, д а ж е  если ему при
ходится  ж ениться  по принуж дению . По К орану  махр 
п р и н адл еж и т  ж ен е  и за  некоторым исключением не 
п одлеж и т  возврату . М ахром  м ож ет  бы ть л ю б а я  вещь, 
о б л а д а ю щ а я  определенной ценностью или свойством, 
способным удовлетворить  одну из потребностей человека 
и исп ользован ие  которой разреш ен о  законом . М ах р  не 
имеет ни мин им альны х, ни м акси м альн ы х  разм еров . Он 
м ож ет  быть вы плачен  целиком  по заклю чен и и  брак а ,  
либо  он полностью или ч астично о ткл ад ы в ается  на уста 
новленный в договоре срок.

В наш ей научной л и тер ату р е  до  недавнего  времени 
господствовала  точка зрения, в соответствии с которой 
м усульм анский б р а к  р а с с м ат р и в а л с я  ка к  а к т  купли и 
продаж и, а вносимый м уж ем  выкуп п р ед став л я л ся  как  
цена приобретаемой ж ены . И ссл ед о ватели  и сл ам а  д р у 
гих стран  видят  в выкупе один из узаконенны х спосо
бов установления  половых связей в противовес преступ
ному греху прелю бодеяния . По мнению некоторых уче
ных, выкуп ведет свое происхож дение с доисламского  
периода, когда  б р ак  бы л  экзогам н ы м  и обмен ж е н щ и 
нами не до лж ен  был влечь за  собой ослаблен и я  п лем е
ни, семьи, откуда  ж ен щ и ны  бы ли родом. О дн ако  этот 
обмен в редких сл учаях  о сущ ествлялся  одновременно. 
П оэтом у п л ата  за  невесту я в л я л а с ь  своего рода залогом  
за  ж енщ ину, вы плачиваем ы м  родом ж ен иха  роду не
весты.

К оран  предписы вает  м у ж у  во зд ер ж и ваться  от д у р 
ного о б ращ ен и я  с ж еной и от чрезмерной жестокости в 
отношении ее, доп уская  в то ж е  врем я ф изические м е
тоды воздействия в качестве  исправительного  н а к а з а 
ния, поскольку ж е н а  о б яза н а  подчиняться мужу.

Ж е н а  со своей стороны о б яза н а  подчиняться  м у ж у  
во всем, что соответствует закон у . О на не м ож ет  о т к а 
заться  от близости с м уж ем , кроме случаев  берем ен
ности или болезни. М усульм анский закон  п ред усм атри 
в а е т  обязан н ость  ж ены  соблю дать  супруж ескую  в ер 
ность.

О дним из ц ен тральны х  институтов мусульманского  
личного статуса  явл яется  прек ращ ен и е  б р ак а .  Его осно
ваниями являю тся :  смерть, порочность б р ак а  вследст
вие его недействительности, р а зв о д  по инициативе м у ж а
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( т а л а к ) ,  п рекращ ени е  б р ак а  по взаим н ом у согласию 
супругов или по решению суда.

П осле  смерти м у ж а  вдова имеет  п раво  свободно р а с 
порядиться  своей судьбой и вновь выйти з а м у ж  по исте
чении срока в четыре м есяца и д есять  дней.

Порочность б р ак а  п р ед п олагает  несоблюдение п р а 
вил выкупа, нескрепленность б р ак а  физической б ли зо 
стью, недействительность его в силу других  причин.

Основной формой прекращ ени я  б р ака  является  т а 
л ак ,  смысл которого в том, что м уж  вп р аве  д а в а т ь  р а з 
вод ж ен е  три ж д ы . П ервы й и второй р а зв о д  ещ е не 
п р ек р ащ аю т  брачны х отношений м еж д у  супругами, 
если в течение установленного срока  (и д д а ) ,  равного, 
например, трем месяцам , м у ж  в о зв р а щ ае т  ж ен у  н азад .  
П ричем  д л я  этого не требуется  ее согласи я  или р а з р е 
шения ее опекуна, а т а к ж е  заклю чен и я  нового брачного 
д оговора и уплаты  нового м ахра .  Если ж е  срок идда 
после первого или второго р азво д а  истек, то б р ак  
п рекращ ается ,  но и это не м еш ает  бы вш им  супругам  
вновь вступить в б р а к  без соблю дения дополнительны х 
условий путем заклю чени я  нового договора. Третий 
р а зв о д  явл яется  окончательны м, поскольку полностью 
п р е к р а щ а е т  брак .

П р екр ащ ен и е  б р ака  по договоренности м е ж д у  су
пругам и (х а л ) ,  в отличие от развода ,  предп олагает  
н аличие  взаимного  ж е л а н и я  сторон п р екр ати ть  б р а к  и 
д остиж ение  соглаш ения об этом путем обмена п р ед л о 
ж ением  и ответом аналогично процедуре вступления в 
брак . В аж н ей ш и м  условием такого  договора, к а к  п р а 
вило, является  получение м уж ем  от ж ен ы  возмещения, 
которое обычно выступает  в ф орм е определенной д е 
нежной суммы.

Н аконец , оба супруга, а ч ащ е  ж ен а ,  могут подать 
иск о р азво д е  в суд. О снованием д л я  такого  р азв о д а  в 
больш инстве случаев  явл яется  болезнь или физический 
недостаток супруга, в частности психическое расстрой
ство, неспособность к физической близости, а т а к ж е  от
сутствие м у ж а  без достаточны х оснований в течение 
более 1— 2 лет, что наносит ж ен е  м оральны й ущерб.

О снованием р асторж ен и я  б р ак а  судом м ож ет  быть 
т а к ж е  суп р у ж еск ая  неверность одного из супругов, 
заклю чени е  супругом нового б р ак а  без разреш ен ия  
суда, кон ф ли кт  м еж д у  супругами или нанесение м о 
рального  ущ ерба  одним супругом другому.
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Таки м  образом , мож но сказать ,  что м усульм ан ское  
право  неограниченное право  на р а зв о д  предоставляет  
мужчине, а ж ен щ и н е  —  л иш ь в строго оговоренных з а 
коном случаях .

Имущественное (граж дан ск ое) право. И м ущ ественное 
п раво  находится  в центре вним ания  мусульманского  
закон одательства .  О днако  в р азн ы х  стран ах  оно имеет 
свои особенности, которы е за в и с я т  от ф орм ы  и о р ган и 
зации общественной ж и зн и  в к а ж д о й  из них. Н о  есть 
общ ие принципы, составляю щ и е  основу имущественного 
зако н о дател ьства  этих  стран.

С убъектам и  им ущ ественных отношений являю тся  
только  ф изические лица. Д ей стви я  физических лиц, 
являю щ и еся  основанием возникновения им ущ ественных 
отношений, могут носить законны й х а р а к т е р  (халол)  и 
дозволенны й (д ж и а з ) ,  или незаконный, недозволенный 
(х а р а м ) .  Д ей стви я  могут т а к ж е  носить похвальны й 
(м устахаб )  х ар ак тер  и порицаем ы й (м ах р у х ) ,  а т а к ж е  
о бязательны й и необязательны й. Н а  правоспособность 
в л и яет  пол, сословие, имущ ественное полож ен ие  и ве 
роисповедание.

В полной мере правоспособностью  о б л а д а л и  имущ ие 
м усульм ане  м уж ского  пола. П равоспособность н асту 
пает с момента рож дения , а в вопросах  н асл едо ван и я  и 
до рож дения , и кончается  со смертью или признанием  
безвестно отсутствую щ его умерш им. Н едееспособными 
при знаю тся  м алолетни е  и несовершеннолетние, к а к  п р а 
вило, до 15-летнего возраста, а т а к ж е  д уш евн об ольн ы е  
и безумные.

О б ъ ектам и  им ущ ественных отношений являю тся  
вещи, действия, а т а к ж е  личные п р ав а  неи мущ ествен
ного х а р а к т е р а  (право  на и м я ) .  Вещ и делятся  на д в и 
ж и м ы е  и недвиж имы е, на родовые и б лагоп ри обретен 
ные, на д ел и м ы е и неделимые, на главн ы е  и п р и н ад 
леж ности , на дозволенны е к употреблению и н едозво 
ленные, на и зъ яты е  из оборота  и неизъяты е.

М усульм анском у  п р аву  хорош о известно право  соб
ственности, поним ание которого схож е  с современным. 
Н оситель  п рава  собственности м о ж ет  пользоваться  им 
по своему усмотрению, но зап р ещ ается  собственнику 
зл о у п о тр ебл ять  пользованием  своей вещью, бесцельно 
у ни чтож ать  ее. Д л я  исков о восстановлении н ар у ш ен 
ного п р ав а  собственности исковой давности не сущ ест
вовало . Основой м усульм анского  п рава  собственности
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яв л яется  право  собственности на землю , которая  по 
ш ар и ату  свящ енна, а следовательно, и непрекосновенна. 
И з  ф орм  собственности известны государственная , об 
щ ественн ая , частная , которая  п о д р аздел яется  на осво
б о ж д аем у ю  от налогов и о б лагаем у ю  налогом  и вакуф- 
ную.

В ак у ф н ая  собственность явл яется  специфической к а 
тегорией м усульм анского  п р ав а  собственности. О на  ос
нована на добровольны х пож ертвовани ях , дарении.

В ак у ф  — имущество, отказан н о е  государством  или 
частным лицом на религиозны е и благотворительны е 
цели. Х арактерной  чертой вакуф  а явл яется  изъятие  
им ущ ества  из гр аж д ан ско го  оборота. Оно не о б лагается  
ни каким и н алогам и  и податями.

М усульм анское  п раво  зн ает  и право  пользования  
чужой вещью (серветутное п р а в о ) ,  в частности право 
ли ц а  пить воду из молодца, ар ы к а  или водохран илищ а, 
п р и н ад л еж ащ его  другом у  лицу, а т а к ж е  п раво  поить 
скот из ар ы к а  или водохран илищ а, находящ егося  на 
территории  другого  лица.

Обязательственное право. О дним из развиты х инсти
тутов м усульм анского  п р ав а  явл яется  о б язател ь ств ен 
ное право. П о  основаниям  возникновения м у су л ьм ан 
ское п раво  р азл и ч ал о  о б язател ьств а  договорны е и вы 
текаю щ и е  из причинения вреда. С убъектом  договорны х 
отношений м ож ет  быть к а к  физическое лицо, т а к  и ю ри
дическое. Д о п у ск ается  представительство . Условиями 
действительности договоров  явл яю тся  законность, соот
ветствие с о дер ж ан и я  договора волеизъявлению  сторон 
и дееспособность субъектов  договорны х отношений.

П редм етом  договора могут быть вещи и действия. 
С пособам и обеспечения об язател ьств  являю тся  з а д а 
ток  ( з а к о л а т ) ,  поручительство (к а ф о л а т ) ,  за л о г  (го- 
ров) и неустойка (а тб о н а ) .

И з  договорны х о б язательств  известны: купли-про
даж и ,  мены, найма, зай м а ,  ссуды, поставки, зал о га ,  
п о к л аж и , подряда , товари щ ества , дарения .

Н аследственное право. М усульм ан ское  н аследствен
ное право  исходит из полож ений К орана . П ророк  пре
дусм отрел  преимущ ественное п раво  наследников  м у ж 
ского пола, п ри знав  его за  некоторыми ж ен щ и н ам и , а 
т а к ж е  переход им ущ ества по наследству  к некоторым 
родственникам  по ж енской линии. И менно этим и о б ъ яс 
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няется наличие в м усульм анском  праве  двух групп н а 
следников: асиб  —  м уж чины  или родственники по м у ж 
ской линии и ф а р з  — ж ен щ и ны  или родственники по 
ж енской  линии. П ричем наследн ики-м уж чины  получаю т 
долю  наследства  в д ва  р а з а  больш ую , чем наследницы. 
М усульм анское  п раво  явл яется  единственным, которое 
отдельно вы д еляет  п раво  на наследство  н аследн ика-  
герм аф род и та .  П оследний получает  наследство  в соот
ветствии с п реобладаю щ и м и  у него п р и знакам и  пола.

Х арактерн ой  чертой м усульм анского  наследственн о
го п рава  явл яется  требовани е  об абсолю тно точном 
исполнении установленны х п рави л . Н апри м ер , н асл ед 
ник не м ож ет  отказаться  от наследства  и тем н аруш ить  
установленный п орядок  перехода имущ ества  по н асл ед 
ству. Д р уги м  важ н ы м  принципом явл яется  то, что в с я 
кий наследн ик  явл яется  преемником н аследод ателя ,  но 
не п родолж ателем  его личности, поэтому наследн ик  не 
о б язан  о п лачи вать  долги  н асл едо д ател я  сверх актива  
наследственной массы.

Н аслед ован и е  м о ж ет  быть по зако н у  и по з а в е щ а 
нию. Н асл ед н и кам и  по закон у  являю тся  все кровны е 
родственники, н аходящ и еся  в ж и вы х  в момент о т к р ы 
тия наследства , а т а к ж е  ж ен а  (ж ены) или м уж  н асл е 
д одателя . О тец  и мать, д едуш ка и б аб у ш ка  могут быть 
наследн икам и  ум ерш их детей только  при условии от
сутствия других наследователей . В первую  очередь н а 
следство передается  наследн икам  по нисходящ ей линии 
(дети и их потом ство) ,  а при их отсутствии —  другим 
родственникам  умершего. Р а з д е л  им ущ ества  прои зво
дится  только  после погаш ения долгов  ум ерш его  из его 
им ущ ества.

Н аследство  р асп р ед ел ял о сь  следую щ им образом : 
ж ен а  получала  одну восьмую часть им ущ ества у м ер 
шего м у ж а , если оставал ся  сын наследователя , или одну 
четвертую часть, если нет сына и его потомства; м у ж  
после смерти ж ен ы  получал  в д ва  р аза  больш е, неж ели  
ж е н а  после смерти м у ж а ;  доля  двух дочерей-наследниц 
р ав н я л ась  д о ле  одного сы н а-наследн ика; если у н а с л е 
д о дателя  не было дочерей, им ущ ество  дели лось  м еж д у  
его сы новьями поровну, если у н асл едо д ател я  осталась  
лиш ь одна дочь, то она тем не менее не могла получить 
наследство  полностью, а только половину.

Н асл ед о д ател ь  м ож ет  оставить  после себя з а в е щ а 
ние (в а с и я т ) ,  которое м ож ет  быть письменным и уст
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ным, но при составлении его необходимо присутствие 
двух взрослых л и ц  м уж ского пола. З а в е щ а т ь  можно 
^только одну треть  своего им ущ ества. Н асл ед о д ател ь  
м ож ет  н азн ачить  исполнителя своей воли после смерти. 
О тм ен а  зав ещ ан и я  т а к ж е  м ож ет  быть письменной и 
устной. Н е имеет п рава  на приобретение им ущ ества  по 
завещ ан и ю  убийц а  покойного зав ещ ател я ,  если он д е й 
с тв о в ал  с з а р а н е е  обдум анны м  намерением  и н асл ед 
ник по закону.

Уголовное право. Вопросы уголовного п рава  му
сульм анским  правом  разр або тан ы  более подробно, чем 
имущественного. По м усульм анском у уголовному п р а 
ву преступление состоит в совершении того, что за п р е 
щ ено законом, или в неисполнении того, что предписа
но или п р и казан о  властью.

И сходя  из исторического и уголовно-правового кр и 
териев, м усульм анское п раво  р а зл и ч а ет  три категории 
преступлений. В первую  входят  преступления, п о сягаю 
щ ие на волю А л л ах а ,  т . е. интересы всей м у су л ьм ан 
ской общины и потому п ред ставляю щ и е наибольш ую  
опасность. Они н ак азы ваю тся  точно определенной сан к
цией (х а д д ) .  В то р ая  об ъ еди н яет  преступления, за  кото
ры е т а к ж е  предусмотрено ф иксированное  н а к а за н и е  (ки- 
с а с ) ,  но посягаю щ ие на п рава  отдельны х лиц. Третью 
категорию  составляю т  все иные п равон аруш ени я , кото
ры е  н ак азы в аю тся  не ж естко  установленной санкцией 
(тазир)  и могут за т р а ги в а ть  к а к  «право  А лл ах а» ,  т а к  и 
частны е интересы.

По мнению больш инства мусульм ански х  юристов, к 
преступлениям  первой группы относятся  семь наиболее  
опасны х общ ественны х деяний — прелю бодеяние, упо
треблени е  спиртных напитков, к р а ж а ,  разбой, н едока
занн ое  обвинение в прелю бодеянии, вероотступничество 
и бунт.

Ко второй группе относятся  преступления, за  кото
рые ш ар и ат  у стан ав ли в ает  точную санкцию  —  кисас, 
о значаю щ ую  по общ епри нятому  определению  в о зм ез 
дие, т. е. нак азан и е ,  равное по тяж ести  противоп рав
ному деянию. Этот принцип получил закреп лен и е  сл е 
дую щ им  полож ением  К орана: «Кто ж е  преступает  п р о 
тив вас,— то и вы преступайте  против него подобно 
тому, ка к  он преступил против вас...» Основными пре
ступлениями дан ной  категории считаю тся убийство и 
т я ж к и е  телесные повреж дени я  необратимого х ар актер а .
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Н аказан и ем  за  убийство по общ ем у прави лу  я в л яе т 
ся эк вивалентное  убийству, т. е. см ертн ая  казнь, хотя  
допускаю тся  и отступления: при определенных условиях  
возм ож ны  прощ ение или принятие выкупа за  кровь.

Телесные повреж дени я  д олж н ы  н ак азы в аться  соглас
но следую щ ем у предписанию: «И предписали  им мы  в 
ней, что д у ш а  — за душу, и око за  око, и нос за  нос, и 
ухо —  з а  ухо, и зуб  —  за  зуб, и раны —  отмщение».

К третьей группе преступлений м усульм анское п р а 
во относит правон аруш ени я, ответственность за  которы е 
варьируется  в зависимости не только  от объективных, 
но и субъективны х ф акторов . Т а за и р  применяется , во- 
первых, когда за  п равон аруш ени е  не у стан авли вал о сь  
точных санкций х а д д  или кисас, а т а к ж е  религиозного 
искупления; во-вторых, когда правон аруш ени я, хотя и 
влекут  строго определенны е санкции х ад д  и кисас, но 
не могут бы ть н алож ен ы  в силу  «сомнения».

Говоря об уголовной ответственности, следует отм е
тить, что м усульм анское  право  в этом отношении на 
много веков опередило закон одстелей  З а п а д а .  Со
гласно м усульм анском у праву , полную уголовную от
ветственность несет только  ж ивой человек, н ах о д я щ и й 
ся в зд равом  уме и обладаю щ и й  дееспособностью, в то  
время как  в Европе  в свое время вершили суд и над  
животны ми, и над  трупами.

П одростки  до достиж ения  ими половой зрелости 
п о д л еж ат  только  м ерам  принуж дения. С ум асш ествие  и 
опьянение, повлекш ее потерю сознания , явл яю тся  об
стоятельствам и, освобож даю щ и м и от ответственности.

М усульм ански м  правом  допускается  сам о защ и та .  
О на  вкл ю ч ает  не только  защ и ту  личности, но и им у
щ ества, подвергш егося угрозе, д ел а е т  в л адел ьц а  п р а в о 
мочным преследовать  похитителя днем и ночью и убить  
его, чтобы возврати ть  похищенные вещи.

М усульм ански м  правом  последовательно проводится  
идея о возм ож н о более полном уравновеш ивани и  пре
ступления и н ак азан и я .  Ж ен щ и н ы  вдвое меньш е пра- 
воответственны, чем мужчины. Это ж е  относится  и к 
больным, находящ и м ся  под опекой и имеющим т яж к и е  
физические недостатки. Но и взрослы е здоровы е м у ж 
чины, будучи ф орм альн о  равны  перед законом, могут 
быть по-разному н а к азан ы  за одинаковы е преступления, 
ибо приним ается  во внимание, что чем о б р азо ван н ее  
человек, чем искушеннее он в д ел ах  веры и п рава , тем
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вы ш е его ответственность, тем строж е  с него сп раш и 
вается . С другой стороны, именно такого  человека  легче 
и справить  убеж дением , воздействием на него ш траф ом  
или угрозой общ ественного осуждения.

§ 9. Основы мусульманского судопроизводства

Н ачальн ы й  этап  р азвития  м усульм анского  п рава  
тесно связан  с деятельностью  пророка М у х ам м ад а ,  к о 
торый первоначально  лично р ассм атр и в ал  все споры, 
в о зни кавш ие к а к  среди членов мусульманской общины, 
т а к  и м еж д у  ними и нем усульм анам и. Со временем он 
стал  перепоручать разреш ен и е  т ак и х  споров своим 
нам естникам , но специально н азн ачаем ы х  л и ц  д л я  в ы 
полнения только  ф ункций судей при его ж и зн и  не было.

П осле  смерти М у х а м м а д а  в течение р я д а  лет  з а л о 
ж ен н ы е  им основы осущ ествления правосудия  сущ ест
венных изменений не претерпели, во всяком случае при 
ж и зн и  первых четырех его преемников. Но впослед
ствии наместники свои обязанности  судьи стали  в о з л а 
га ть  на специ ально  подобранны х лиц  из числа знатоков  
м усульм анского  п рава , которы е со временем стали  п р о 
ф ессиональны м и судьям и (кади, к а зн ) .  Постепенно 
оф ици альн ое  п раво  н азн ачен и я  судей переш ло непосред
ственно п рави телям , а судьи начали  осущ ествлять  п р а 
восудие от имени хали ф а .

С воеобразен  был п орядок  рассм отрения  дел  судьями 
и исполнение вынесенных ими решений. Основным при н
ципом я в л ял о сь  единоличное решение споров, непре
рывность судебного разб и р ател ьства ,  гласное о т п р а в 
л ен и е  правосудия.

М усульм ан ское  п раво  не зн ает  принципа разл и ч и й  в 
рассм отрении дел . Т я ж б ы  граж д ан ско -п р аво во го  х а р а к 
тера ,  а т а к ж е  так и е  преступления, ка к  обвинение в п р е 
лю бодеянии, убийство, телесное п овреж дени е  кади 
р а с с м атр и в а л  только  по иску лиц, п р ав а  которых были 
наруш ены . И н ы е  д е л а  могли стать предметом  судебного 
р а зб и р а те л ь с т в а  по иску  лю бы х лиц, в том числе и по 
и н ици ати ве  самого судьи. Вопросы судьей реш али сь  
единолично в процессе одного заседан ия .

П р едел ы  ю рисдикции мусульм ански х  судей были 
весьма подвиж ны  и под влиянием  разли чн ы х  ф акторов  
периодически менялись. П ервон ач альн о  они р а с с м атр и 
в а л и  д е л а  гр аж д ан ско -п р аво во го  и семейно-брачного
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х а р ак тер а .  Со временем рам к и  их юрисдикции р а с ш и 
рились, но уголовны е д ел а  из их компетенции и ск лю ча
лись. Их р а с с м атр и в а л  сам правитель.

Н а р я д у  с судам и кади  в период правлен и я  А ббаси- 
дов появилось «ведомство ж ал о б » ,  которое за н и м ал о с ь  
рассмотрением ж а л о б  на  действия чиновников, против 
которых судьи ничего поделать  не могли. И з  этих ве 
домств ж а л о б  постепенно вы кр и стал и зо вал и сь  «свет
ские» суды, порядок рассмотрения дел которыми о тли 
ч ался  от порядка  рассм отрени я  дел судам и  кади. Они, 
например, п ри м ен яли  таки е  виды д о казател ьств ,  кото 
рые судами кади  н е  прим енялись  (п ы тк а ) ,  были в п р а 
ве присудить к мировой.

Система светских судов и судов кади  со х р ан ял ась  
вплоть до второй половины XIX в., когда началось  по
степенное ограничение юрисдикции судов кади. П о я в и 
лись консульские суды, суды по р азб и р ател ьству  
уголовных дел, торговы е суды, суды по р азр еш ен и ю  з е 
мельны х споров. Ю рисдикция  мусульм анских  судов по
степенно бы ла  сведена к разреш ению  вопросов личного 
статуса  и некоторых дел  граж дан ско-п равового  х а р а к 
тера.

В середине XX в. начался  новый этап  р азвития  су
дебны х систем мусульм ански х  стран, который о зн а м е 
новался постепенной отменой судов кади  в некоторых 
стран ах  Востока.

Особенностью мусульманского  судопроизводства  я в 
ляется  его простота. П омимо зад ач и  творить  п равосу
дие, судья одновременно вы полняет  функции обвине
ния. М усульм ански й  суд не зн ает  отсрочки р ассм отре
ния дел  вследствие неявки подсудимого.

Согласно  м усульм анском у  праву , д о к азательством  
являю тся  либо признание, четы реж ды  повторенное о б 
виняемым на четырех заседан и ях  и не явл яю щ ееся  вы 
нуж денны м  из-за  применения пыток, либо  сви д етель
ские п оказания  по крайней мере двух очевидцев из 
числа почтенных мужей. Если дело  касается  прелю бо
деяния, требую тся п о казан и я  по меньшей мере четырех 
свидетелей, причем обязательн о  мужчин. В случае к р а й 
ней необходимости применяется  третий вид д о к а з а т е л ь 
с т в а — приведение обвиняемого  к присяге. В н аи более  
затрудн ительн ы х  случаях  применяется  опрос населения.

В аж н ой  характерн ой  чертой мусульманского  судо
производства п р о д о л ж а е т  о ставаться  отсутствие безого
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ворочного при знани я  об окончательном  х ар а к т е р е  вы
несенного судебного решения. С удья имеет п раво  о тм е
нить свое решение, если увидит, что соверш ил п р а в о 
вую ошибку, а приемник судьи или его коллега  м ож ет  
отменить состоявш ееся  решение. Л ю бой  судья  мож ет 
-отменить состоявш ееся  реш ение на основании х о д ат а й 
ства о пересмотре, поданного в связи  с вы явлением  
в р аж д еб н ы х  отношений м еж д у  вынесшими д ан ное  су
дебное решение и осуж денны ми, либо если этот по
следний во зб у ж д ает  ж а л о б у  в связи  с п редъявлен ием  д о 
кумента, который, по утверж ден ию  ж а л о б щ и к а ,  был ему 
ранее неизвестен.
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