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АЊАМИЯТИ МЕЪЁРЊОИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ЊУЌУЌИ БАШАР ДАР КОН-
СТИТУТСИЯ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ МОСИРИ ТОЉИКИСТОН 

 
Кишвари мо роњи эъмори љомеаи њуќуќбунѐдро интихоб наму-
дааст, ки яке аз ѓояњои асосии он таъмини волоияти ќонун ва 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
 

Њуќуќњои инсон ба њар як одами дар љахон зиндагикунанда танњо ба он хотир хос 

аст, ки вай инсон аст. 
Дар арафаи омодагї ба љашни 30 солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

ба сањифањои таќдирсози Ватани азизамон бори дигар назар карда, ба наќши сиѐсиву 
њуќуќии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар сарнавишти кишвари мањбубамон – 
Тољикистон, аз нигоњи њуќуќї бањои арзандаю муносиб додан ногузир аст. Он 
сањифањои таърихї, ки ба рушди тамоми соњањои њаѐти љомеаи имрўзаи Тољикистон 
заминаи њуќуќии устувор гузоштанд, барои наслњои имрўзаву оянда бояд сабаќи худ-
шиносї ва худогоњии миллї гарданд. 

Бо дарназардошти  сарчашмаи асосї ва нахустини  тањкими њуќуќи инсон – Эъло-
мияи умумии њуќуќи башар мебошад, ки меъѐрњои њуќуќиеро оид ба њифз ва кафолати 
њуќуќи инсон дар бар гирифтааст. Эъломияи умумии  њуќуќи башар яке аз санадњои 
байналмилалии мењварии СММ мањсуб ѐфта, он бо Ќатъномаи Маљмаи умумии Ассам-
блеяи генералии СММ аз 10 декабри соли 1948  дар Париж ќабул гардида, аз 30 модда 
иборат мебошад1. Дар Эъломияи умумии њуќуќи башар диќќати асосї ба эътирофи 
шаъну шарафи шахсият, доштани њуќуќњои баробарї, озодї, адолати иљтимої ва сулњ 
дар љањон равона гардида, љињати наќзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон 
давлатњои аъзоро њушдор дода, озодии сухан, виљдон ва эътиќодро эътироф намудааст. 
Дар он зикр гардидааст, ки њуќуќњои инсон бояд аз љониби давлатњо њимоя шаванд ва 
онњо аз зулму ситам ва муносибатњои норавою ѓайриинсонї эмин бошанд.  

Дар Паѐми худ ба маќомоти ќонунгузории кишвар Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї  
Рањмон аз санаи 26 декабри соли 2018 ироа намудаанд: «Зарур медонам бори дигар 
таъкид намоям, ки пешрафти босуботи давлат ва љомеа, пеш аз њама, ба таъмини амни-
ят, волоияти ќонун, тањкими тартиботи љамъиятї ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд асос меѐбад. 

Таъмин намудани тартиботи њуќуќї, амнияти давлат, суботу оромии љомеа, њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин, мубориза бо љинояткорї вазифаи бево-
ситаи хизматї ва ќарзи виљдонии њар як корманди маќомоти њифзи њуќуќ ба њисоб ме-
равад»2. 

Њуќуќи инсон мафњуми хеле мураккабу гуногун љабња буда, ба он ќоидаи ягона ва 
тафсири якмаъної додан душвор аст. Як гурўњи муаллифон хуќукњои инсонро чун во-

                                                             
1 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. https://www.lexilogos.com/declaration/tadjik.htm 
2 Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 22.12.2017 13:21, шаҳри Душанбе. 
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ситаи муваффаќшавии инсон ба неъматњои асосии моддию маънавї, амалисозии ла-
ѐќату истеъдодњои худ, гурўњи дигар њамчун усули худтасдиќкунии нотакрору му-
стаќилонаи шахсият маънидод мекунанд, зеро њуќуќњои инсон он талаботи шахсиятро 
ошкор месозад, ки таъминсозии онњо ба вай имконият медињад, чун узви љомеаи му-
шаххас инкишоф ѐбад. 

Ќабул гардидани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон яке аз дастовардњои 
муњими даврони соњибистиклолияти кишварамон ба шумор меравад, ки ба рушди та-
моми соњањои њаѐти љомеа, аз љумла ба таъмини воќеии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд , инчунин адолати иљтимої асос гузоштааст. 

Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ љомеаи мо солњои пурфољеаи 90-и асри гузашта роњи 
дигари рушди љомаеро интихоб карда метавонист? Дар сурати интихоби роњи дигари 
пешравї моро чї гуна оќибатњо интизор буданд? Кадом омилњо ба интихоби њамин 
роњи инкишофи љомеа сабаб гардиданд? Роњи минбаъдаи таъмини адолати иљтимої чї 
гуна сурат мегирад? Барои чавоби аниќ додан ба ин ва дигар саволњо зарурияти тањли-
ли пањлўњои гуногуни рўйдодњои гузашта дар кишвар зарурияти кабул гардидани ќону-
ни асосии кишвар ба њам пайвастагии воќеањои ичтимоиву сиѐсї, зарурияти интихоби  
роњи рушди соњањои мухталифи њаѐти љомеа дар замони мосир ба миѐн меоянд, ки мин-
баъд њам пањлўњои људогонаи он диќќат муњаќќиќон, таърихшиносон, сиѐсатшиносон 
њуќуќшиносон, љомеашиносон ва ањли пешсафи љомеаро љалб хоњанд кард. 

Њануз дар мурољиатномаи худ ба мардуми Тољикистон 12 декабри соли 1992 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон таъкид намуда бу-
данд, ки «...асоси ќонунњои Љумњурии Тољикистонро нав карда, онро бо назардошти 
меъѐрњои њуќуќии байналмилалї такмил дода, барои бунѐди давлати нав - давлати де-
мократии њуќуќбунѐд замина гузоштан лозим аст»1. Моњи декабри соли 1993 дар ара-
фаи муњокимаи умумихалќии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон чунин андешадоро иброз карда буданд. «Имруз ваќти он расидааст, 
ки мо дар роњи бунѐди давлати њуќуќбунѐду демократї ва дунявї аз сухан ба амал гуза-
рем. Бинобар ин, ман њамчун Сардори давлат изњор менамоям, ки асоси эљоди ин навъи 
давлатро Сарќонуни нави љумњурї  мегузорад». 

Дар асоси ин андешањо халќи Тољикистон, мањз бо Конститутсияи кишвар 
алоќаманд будани заминаи бунѐди давлати њуќуќбунѐд, демократї ва дунявиро дарк 
намуда, њамчун баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї, бо 
сарварии пешвои хирадманди худ Э. Рањмон сар- навишти худро тибќи муќаррароти ин 
њуљљати воќеан таќдирсоз муайян намуд, самтњои пешрафти њамаи соњањои зиндагиаш-
ро мушаххас гардонид. 

Ба њамагон маълум аст, ки шахсият дар љомеа ва давлат дорои њуќуќњои зиѐд ме-
бошад. Њар як одам, чун иштирокдори муносибатњои гуногуни љамъиятї - оилавї, 
мењнатї, молї, сиѐсї ва ѓайра ин њуќуќњоро барои ќонеъсозии талаботи худ, муваф-
фаќшавї ба њадафњои муайяни њаѐтї истифода мекунад. 

Њуќуќњои инсон дар кишвари мо арзиши олї дорад ва аз љониби давлат кафолат-
нок карда шудааст. Тавре маълуми њамагон аст дар ќисми сеюми моддаи 1-уми Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд карда шудааст, ки «Тољикистон давлати иљтимої 
буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам 

                                                             
1 Рахмон Э. Мурочиатномаи Раиси Шурои Олии Љумњурии Тоҷикистон ба халки шарифи 

Тоҷикистон. - Душанбе. 12 декабри соли 1992. 
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меорад»1. Инчунин дар моддаи 5-уми Конститутсияи љумњурї «Инсон, њуќуќ ва озоди-
њои ў арзиши олї мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахл-
нопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз ме-
намояд» – гуфта шудааст. 

Њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон бевосита аз Конститутсияи кишвар, са-
надњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї, аз ќабили Эъломияи умумии њуќуќи башар ва 
ќонунњои амалкунанда сарчашма мегирад. 

 Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї 
ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз 
мегарданд. 

Њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, 
мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи њоки-
мияти судї таъмин мегарданд. 

Ба ду ќисмат људо шудани њуќуќњои инсон, ки ба њуќуќњои фитрї ва позитивї 
мавќеи њуќуќњои асосии инсонро муайян мекунад. Яъне њуќуќњои фитрї ин бевосита  
табиатан ба инсон хос буда, њуќуќњои позитивї бошад аз љониби давлат бо восита са-
надњои меъѐрии њуќуќї пешнињод карда мешавад. Аз ин лињоз мањдуд кардани њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд танњо ба маќсади таъмини њуќуќ ва озодии дигарон, тар-
тиботи  љамъиятї, њимояи асосњои сохтори конститутсионї, амнияти давлат, мудофиаи 
мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста ме-
шавад. 

Байни меъѐрњои Констититсияи Љумњурии Тољикистон ва Эъломияи умумии 
њуќуќи башар тафовути куллї ба назар намерасад, балки њамаи муќаррароти меъѐрии 
Эъломияи умумии њуќуќи башар дар Конститутсия ва дигар ќонунгузории љории 
љумњурї дарљ гардиааст.   

Асоси њуќуќњои инсонро арзиши муњимтарин - шаъну эътибор ташкил медињад, ки 
онро аз нигоњњои гуногун баррасї кардан мумкин аст. 

Аз як љониб, шаъну эътибор умуман эътироф шудани арзиши инсон њамчун 
мављудияти олии соњибаќлу виљдон, сарфи назар аз сифатњои мушаххас ва махсуси-
ятњои характери ў мебошад. Яке аз асосгузорони назарияи њуќуќњои инсон маорифпар-
вари фаронсавї Ж. Ж. Руссо бошад, таъкид мекард, ки шаъну эътибор дар худи моњи-
яти одам мављуд аст: «Даст кашидан аз озодии худ даст кашидан аз шаъну эътибори ин-
сонии худ, аз њуќуќи инсон, њатто аз ўњдадорињост». Њамаи одамони рўи замин бо 
шаъну эътибори худ тавлид мешаванд ва дар ин бобат њама баробаранд. Одамон табиа-
тан дар муносибат бо њамдигар бояд дар рўњи бародарї, эњтироми шаъну эътибор, 
њуќуќњо ва озодињои одами дигар рафтор намоянд. 

Ташаккули давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї маданияти баланди 
њуќуќиро талаб менамояд, ки бе он чунин арзишњои бунѐдї ва принсипњои љомеа, ба 
монанди волоияти ќонун, афзалияти њуќуќу озодињои инсон ва њифзи манфиатњои 
ќонунии инсон ва шањрванд наметавонанд пурра амалї шаванд2. 

Инкишофи њуќуќу озодињои инсон дар љомеаи њозира ва давлат наќши њалкунанда 

                                                             
1  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда 

шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба 

он тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд). – Душанбе: «Қонуният», 2016.  
2 Рањматуллоев А. Э., Мухторов К.Т., Ќањоров Н. М. Амалишавии меъѐрњои њуќуќї ва танзими 

муносибатњои мурофиавии ҷиноятї.  – Хуҷанд: Хуросон, - 2019. – 280с. 
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мебозад. Риояи њуќуќњои инсон муттањидии љомеаро тањким мебахшад, ташаббус ва 
љўшу хурўш, некўањволии моддї, ватандўстї, њисси эњтиромро ба Ватани худ афзун ме-
созад. 

Дар шароити эътирофї ва њимояи ќадру номуси шањрвандон наќши ташаббусњои 
љамъиятї афзуда, њар гуна институтњои љамъиятї (созмонњои ѓайрињукуматї, муас-
сисањои кўдакона, иттифоќњо, љомеањо, корхонањои савдо ва истењсолї) таъсис меѐбанд, 
воситањои нави ахбори омма пайдо мешаванд, љомеаи шањрвандї ташаккул ѐфта, рў ба 
инкишоф меорад. 

Њуќуќи инсон дар љомеаи њозира вазифањои муњимро ба љо меорад. Баїни онњо 
инњоро људо кардан мумкин аст: ахлоќї-маънавї, ташаккули љањонбинї, маърифат-
нокї, сиѐсї, њуќуќї ва ѓайра. 

Вазифаи ахлоќї-маънавии њуќуќхои инсон дар њамаи намояндагони љомеаи њози-
ра ташаккул додани арзишњои ахлоќї, эътиќоде мебошад, ки њуќуќ, озодињо, шаъну 
эътибори инсон, сулњ дар тамоми љањон, адолатнокї, њамдигарфањмї, њамдигар назирї 
ва дигар арзишњоро њимоя мекунанд. 

Вазифаи ташаккули љањонбинии њуќуќњои инсон, ки дар одамон ташаккул додани 
муќаррарот ва муносибати љањонбинї ба равандњои инкишофи љомеа ва давлат, пеш аз 
њама инсондўстї (гуманизм) ва рад кардани зўроварї, тарбияи эњсоси масъулият барои 
рафтори худ, бањри таќдири Ватани худ ва умуман, инсониятро дар назар дорад, ба он 
хеле наздик аст. 

Њуќуќњои инсон ибтидои маънавї дошта, аз меъѐрњои ахлоќї бармеоянд, аммо 
онњо чун дар меъѐрњои ахлоќї дар меъѐрњои њуќуќї низ тањким меѐбанд. Бисѐр ваќт са-
надњои ќонунгузорї категорияњои маънавиро инъикос мекунанд. Чунончї, дар Эъло-
мияи умумии њуќуќи башар гуфта шудааст, ки хамаи одамон соњиби «аќл» ва «виљдон» 
мебошанд ва нисбати якдигар бояд дар рухияи «бародарона» рафтор намоянд. Дар 
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак мафњумњои «хушбахтї» ва «муњаббат» њастанд. 

Дар конунгузории Љумњурии Тољикистон арзишњои ахлоќї чун ќисми таркибии 
њуќуќу озодињои тањкимѐфтаи инсон ва чун кафолатњои химояи онњо баромад меку-
нанд. Чунончї, дар моддаи 1-и Конститутсия чунин нишондодхои категорияхои ахлоќї 
чун «зиндагии арзанда» ва «инкишофи озодона», дар моддаи 5 - «ќадр» ва «номус», дар 
моддаи 17 «баробарњуќуќї», дар моддаи 34 - «ѓамхорї» ва ѓайра мавчуданд, ки эњтиро-
ми давлат нисбати шањрвандон дар сатњи баланд оварда шудааст ва дар навбати худ 
шањрвандон низ бояд њуќуќу ўњдадорињои дар назди давлат доштаашонро дар сатњи ба-
ланд риоя ва иљро намоянд. 

 

 
 

АБДУЛЛАЕВ Н.С. 

Старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета  

Российско–Таджикского (Славянского) университета 

E-mail: n.abdullaev.88@mail 

 

УБЕЖДЕНИЕ И ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МЕРА  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

В современном мире, где возрастает роль социально-экономических, политических и 

культурных взаимоотношений, также растет необходимость межрелигиозного и межкуль-

mailto:n.abdullaev.88@mail
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турного диалога. Одним из опаснейших факторов дальнейшего развития цивилизации явля-

ется рост религиозно-политического экстремизма. 

В системе противодействия религиозному экстремизму нельзя допустить снижения 

значимости превентивных мер. Поскольку некоторые экстремистские организации еще не 

реализовали свои радикальные устремления, но в их идеологии заложены принципы нетер-

пимости к людям других вероисповеданий, звучат прямые призывы к изменению конститу-

ционного строя Республики Таджикистан. 

Никому не секрет, что лидеры экстремистских организаций заинтересованы в привле-

чении молодежи, в этой связи, актуальной проблемой нашей страны  является создание 

стойкого иммунитета у молодежи к воздействию пропаганды  экстремистских организаций. 

Как справедливо отмечает В.А. Абдухамитов, «..события последних лет показали зна-

чительную опасность этнополитических и религиозных экстремистских течений в современ-

ном мире. Провоцируя конфликты, ненависть и недоверие между национальными и религи-

озными группами, экстремисты создают реальную угрозу миру и безопасности отдельных 

государств и всего мирового сообщества..»
1
. 

При осуществлении профилактических мероприятий по противодействию экстремизму 

в религиозной сфере необходимо учитывать местные особенности. К ним относятся: уровень 

религиозности населения, его приверженность определенным религиозным убеждениям и 

организациям; влияние экстремистских религиозных групп; количество мечетей, церковных 

приходов и их посещаемость; возможности зарегистрированных в регионе и других пози-

тивных религиозных организаций. 

Одним из приоритетных направлений развития законодательной системы большинства 

стран мира является  противодействие экстремизму, в связи с чем многие зарубежные страны 

придали нормам, противодействующим криминальным формам экстремизма, конституцион-

ный статус
2
. 

Говоря о правовом механизме противодействия экстремистским проявлениям, следует 

отметить, что он включает в себя различные государственные органы. Особое, ключевое ме-

сто в них занимают органы внутренних дел. 

Закон Республики Таджикистан «Омилиции» (АхбориМаджлиси Оли Республики Та-

джикистан, 2004 г., №5, ст.352; Закон РТ от 27.11.2014 г., № 1140)возложил на милицию обя-

занность, которая выражается в предупреждении преступления, выявлении причины  и  

условия,  способствующие  совершению преступлений, принимать меры к их устранению, 

осуществлять индивидуальную профилактическую работу с правонарушителями, участво-

вать в правовом воспитании граждан, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия 

в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений 
3
. 

Участившиеся факты экстремизма обусловили принятие Закона РТ «О борьбе с экстре-

мизмом» (от 8 декабря 2003 г.)
4
. Позже на основании Указа Президента РТ от 12 ноября 2016 

                                                             
1См.: Абдухамитов В.А. Совершенствование уголовно-правовых средств и правоприменительной 

практики борьбы с религиозным экстремизмом в странах Центральной Азии. Монография – Душанбе: 
«РТСУ», 2015. -  С. 21-22. 

2Абдуллаев Н.С. Ответственность за преступления экстремистской направленности в зарубежных 
государствах // Вестник университета. – Душанбе: - №3  - 2019. - С. 14-15. 

3Закон Республики Таджикистан «О милиции» (АхбориМаджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2004 г., №5, ст.352; Закон РТ от 27.11.2014 г., № 1140): [Электронный ресурс]  / Режим доступа: 
http://base.mmk.tj/ (дата обращения 26.11.2019). 

4Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» от 8.12.2003 г. //АхбориМаджлиси 
Оли Республики Таджикистан. – 2003. – №12. –С.697; 2007. — №3, ст.158. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа:  http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2003/.  (дата обращения: 27.11.2019). 

http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2003/
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г. была утверждена Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг.
1
, в которой  были  обозначены все приоритетные 

направления по борьбе с этим негативным социальным явлением.  

Принимая во внимание тот факт, что религиозный экстремизм, напрямую связан  с то-

талитарными религиозными организациями. Их активное проявление требует пристального 

внимания со стороны законодателя и правоохранительных органов. 

Реализация данного механизма осуществляется при помощи методов управления. По 

мнению К.А. Кареевой-Попелковской, метод убеждения в этом контексте используются для 

изменения сознания убеждаемого в противоположную положительную сторону. В то же 

время принуждение является противоположностью метода убеждения и включает в себя 

комплекс мер негативного воздействия, которые заставляют субъекта соответствующих пра-

воотношений изменить свое поведение и подчиниться законным требованиям представителя 

власти
2
.  

Таким образом, методы убеждения и принуждения при изучении института экстремиз-

ма составляют систему способов организационного воздействия государства и государствен-

ных органов на сознание и поведение людей. 

В соответствии со статьей 30 Конституции Республики Таджикистан пропаганда, а 

также агитация, разжигающие социальную, национальную, расовую, религиозную, вражду, а 

также неприязнь, запрещаются
3
. 

Как указывает Ю.В. Сергеева в своем автореферате, метод убеждения формирует леги-

тимное сознание, позволяющее добровольно выполнять предписанные правила поведения, 

действуя в первую очередь посредством нравственного, нравственного характера. В резуль-

тате такого воздействия человек воспринимает точку зрения убеждающего как свою соб-

ственную и, как правило, формирует взгляды, соответствующие мировоззрению убеждающе-

го
4
.  На наш взгляд, данный метод является определяющим, его сущность заключается в воз-

действии на сознание и поведение людей с целью формирования у них правильных убежде-

ний, понимания и осознания необходимости добровольного и добросовестного выполнения 

требований закона и других правовых норм, а содержание устанавливает комплекс конкрет-

ных действий и средств этого воздействия. 

Методы убеждения как мера правового противодействия экстремизму занимают особое 

место, поскольку их реализация носит преимущественно профилактический, предупреди-

тельный характер. 

Как справедливо отмечает А.С. Дугенец, «только когда убеждение и общественное воз-

действие (в том числе от имени саморегулируемых организаций) не приводит к положитель-

ным результатам и происходит отклонение поведения от установленного правопорядка, воз-

никает необходимость применения метода принуждения, в том числе административного 

                                                             
1Указ Президента Республики Таджикистан от 12.11. 2016 г., № 776 « Об утверждении Националь-

ной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 го-
ды». - Душанбе, ООО «Контраст», 2016. — С. 1.  

2Кареева-Попелковская К.А. Административно-правовое регулирование применения мер пресечения 
сотрудниками полиции Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. – С. 24. 

3 Конституция Республики Таджикистан (принята 6 ноября 1994 года путем всенародного 
референдума с изм. и доп. 26 сентября 1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016г.) [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.mmk.tj/ru/.(дата обращения 26.11.2019). 

4Сергеева Ю.В. Административно-правовое регулирование противодействия молодежному 
экстремизму органами внутренних дел: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2014. – С. 40. 

http://www.mmk.tj/ru/
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принуждения»
1
. Принуждение непосредственно регламентировано правовыми нормами и 

применяется на базе убеждения, а, как известно, принуждение - это метод влияния государ-

ства на сознание и поведение людей, которые совершают противоправные действия. 

Важно обеспечить такой нравственный микроклимат в обществе, прежде всего среди 

молодежи, который в большей степени исключал бы возможность проникновения в сознание 

и поведение людей экстремистских, антиобщественных взглядов, и способствовал бы нрав-

ственному формированию человека с положительными социальными качествами, богатыми 

духовными потребностями, положительными ценностными ориентациями и жизненными 

планами. 

Сказанное находит свое отражение в период гражданской войны в Республике Таджи-

кистан после распада СССР. Именно тогда наибольшую опасность представляли сторонники 

ваххабизма. Сторонники идеологии ваххабизма работу с молодежью считали своей приори-

тетной целью
2
. 

В данном случае представляется разумным проводить следующие мероприятия: 

- обеспечение разнообразных форм проведения досуга, отдыха молодежи; 
- создание условий для наибольшего выбора и получения профессии, специальности; 
-  недопущение распространения оскорбительных материалов и информации для от-

дельных религиозных, национальных групп через СМИ; 

- распространение агитационных материалов и художественных произведений антиэкс-

тремистской направленности. 

Полагаем, что осуществление этих мероприятий в повседневной жизни будет способ-

ствовать профилактике религиозного экстремизма, предостережению молодежи от участия в 

деятельности экстремистских организаций. 

Таким образом, все проявления религиозного экстремизма должны находиться под 

контролем  и вызывать соответствующую реакцию противостоящих им государственных 

структур. В организации этой работы важно, чтобы действия государственных структур 

осуществлялись комплексно. Они должны соответствовать государственной политике про-

тиводействия религиозному экстремизму в силу того, что это деяние направлены вопреки 

норм закона
3
. 

Таким образом, в целях профилактики религиозного экстремизма предлагаем проведе-

нии таких мероприятий как: 

• создание условий для снижения агрессии, напряжѐнности, экстремистской активности 

в среде молодѐжи; 

• создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотич-

ной, социально ответственной личности; 

• создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодѐжи, ока-

завшихся в сложной жизненной ситуации; 

• развитие конструктивной социальной активности подростков и молодѐжи; 

• развитие позитивных молодѐжных субкультур, общественных объединений, движе-

ний, групп; 

                                                             
1Дугенец А.С. Некоторые концептуальные вопросы административной ответственности в 

российском праве // Административное и административно-процессуальное право. М, 2005. Ч. 2. –С. 267. 
2 МаджидзодаДж.З. Противодействие терроризму и экстремизму (курс лекций). – Душанбе: 

«НашриМубориз», 2016. – С. 57. 
3Абдуллаев Н.С. Противоправная деятельность экстремизма // Материалы XXIII Славянские чтения 

Научная конференция профессорско-преподавательского состава и студентов юридического факультета 
РТСУ.-  Душанбе: - 2019г. -  С. 12. 
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• создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодѐжи. 

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в студенческой 

среде. Многие из них происходят на межнациональной почве. В целях профилактики экс-

тремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде можно предло-

жить рассмотреть как меры и по необходимости применить следующее: 

1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их 
влияния на процессы в студенческой среде. 

2. Организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по изучению 
законодательства в сфере противодействия экстремизму, создать стенды антиэкстремистской 

направленности в корпусах учебных заведений и студенческих общежитиях, активнее при-

влекать органы правопорядка к этой работе. 

3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления матери-
алов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов. 

4. Создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для 
поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве этнической 

неприязни на территории учебных заведений, общежитий и студенческих городков. 

5. Разработать механизмы специальной системы подготовки кадров из числа студентов 
представителей различных национальностей. В этих целях необходимо более тщательно от-

бирать состав участников целевых наборов в вузы и создать систему поиска наиболее ода-

рѐнных молодых людей в образовательных учреждениях с целью направления их на даль-

нейшее обучение в престижные вузы страны. 

6. Основная задача состоит в предотвращении распространения экстремистских 
настроений среди подростков и молодежи, а также в направлении силы и энергии молодых 

лиц, придерживающихся экстремистских взглядов в мирное русло, законное и не противоре-

чащее нормам общества. 

7. Именно профилактика экстремизма в образовательной системе первую очередь 
начинается с формирования у студентов толерантного сознания

1
. 

Также необходимо разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс комплек-

сов образовательных программ, которые будут направлены на профилактику терроризма и 

экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения среди молодежи. 

Думается, что по итогам таких мероприятий не только поднимается громадный пласт про-

блем, но и возникает множество практических предложений по их решению, которые сего-

дня можно положить в основу нового направления в работе по противодействию религиоз-

ному экстремизму. Вследствие этого мы оцениваем такого рода обсуждения с привлечением 

общественности, особенно молодежи, положительно и считаем необходимым продолжить 

работу в данном направлении. А чтобы молодежь не попадала в сети экстремистов, следует 

позаботиться о том, чтобы духовное воспитание подрастающих граждан рассматривалось 

как задача первостепенной важности. 

Указанные меры целенаправленно направлены на защиту граждан и государства от 

негативного влияния и проявлений экстремизма во всех сферах общественной, политической 

и религиозной жизни. Однако следует отметить, что в современных реалиях и в условиях 

бурно развивающегося общества, технического прогресса лица, преследующие идеологию 

экстремизма, склонные к экстремизму и распространяющие это явление в массы, активно 
                                                             

1Абдуллаев Н.С. Профилактика религиозного экстремизма в молодежной сред (на материалах 
Республики Таджикистан // Материалы Всероссийской конференции «Проблемы выявления на раннем 
этапе признаков экстремисткой и террористической деятельности в образовательных организациях 
Российской Федерации» МПУ. – Москва: 2019г. – С.12-16. 
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используют вышеизложенное в своих преступных целях. Поэтому мы считаем, что органы 

государственной власти, исполнительной власти, местного самоуправления, а также граж-

дане и гражданское общество должны совместно противодействовать проявлениям экстре-

мизма в нашей жизни. Считаем необходимым использовать все возможности для выявления 

источников финансирования экстремистской и террористической деятельности и недопуще-

ния их использования при совершении преступлений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЕЁ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 06 

февраля 2018 г. № 1005 отмечено, в числе первостепенных задач правовой политики суве-

ренного Таджикистана «... охрана здоровья населения (п.2)». Сущность правовой политики 

Республики Таджикистан составляют высшие ценности – права и свободы человека и их за-

щита. Учитывая, что анализ всего нормативного массива в сфере охраны здоровья перед 

нами не стоит, а объем диссертационного исследования не позволяет этого сделать, рассмот-

рим только основные нормативные правовые акты. Анализ всего блока нормативной базы 

здравоохранения является предметом административного права и административно-

правовой науки. Конституция Республики Таджикистан является юридической базой, ядром 

всего правового регулирования здравоохранения. В ст.38 Конституции Республики Таджи-

кистан говорится: «Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый в рамках, определен-

ных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных учреждени-

ях здравоохранения. Государство принимает меры по оздоровлению окружающей среды, со-

зданию и развитию массового спорта, физической культуры и туризма (в редакции референ-

дума от 22 июня 2003 г.)»
1
. 

Во исполнение положений этой нормы республикой проделана большая работа по при-

ведению всего законодательства в области здравоохранения в соответствие с нею и между-

народными обязательствами страны. В принятой Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы указано: «Основные элементы правовой политики Респуб-

лики Таджикистан составляют государственные стратегии, концепции, программы, норма-

тивные правовые акты и правоприменительные акты».
2
 

Остановимся на самом значимом для всех юристов - Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 годы. Настоящий нормативно-правовой акт является 

новым правовым комплексным институтом правовой системы страны, ранее в советский пе-

                                                             
1Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (в редакции референдума от 

26.09.1999г., от 22.06.2003г., от 22.05.2016г.)//дата обращения 29.11.2018. Электронный ресурс: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2213 

2Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы // Утверждена Указом 
Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г., № 1005. 

mailto:abdullaeva.rano2014@yandex.ru
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2213
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риод такого акта не было. Необходимость в таком акте обусловлена такими факторами: как 

всемерная защита прав и свобод граждан республики в условиях перехода к новой рыночной 

экономике; правовое обеспечение этого переходного периода; качественное повышение ре-

зультативности в правотворческой деятельности и ее устойчивости; предотвращение и 

устранение имеющихся противоречий, несоответствия, пробелов, повторов в законах;     ис-

ключение правовых норм, потерявших свою сущность и актуальность на сегодняшний день; 

приведение всего законодательства в соответствие с международными нормативными право-

выми актами, признанными Таджикистаном. А также, учитывая расширение однородных 

общественных отношений, регулируемых законом, в дальнейшем постепенно переходить к 

кодификации, совершенствовать и единообразно применять язык и юридическую термино-

логию, требовать полное применение требований норм права на практике. 

В числе задач по совершенствованию таможенного законодательства значится «приня-

тие мер по охране здоровья населения, отказавшись, в частности, от импорта пищевых, ле-

карственных, биологических и других продуктов, вредных для здоровья человека, в том чис-

ле генетически модифицированных организмов (ГМО)» (п.22 раздела 4 Концепции правовой 

политики...). Тем самым обеспечивается  продовольственная безопасность страны. Выявле-

ние таких случаев надлежит таможенникам совместно с санитарными врачами. 

В п.29 этого же раздела Концепции правовой политики... речь идет об улучшении каче-

ства медицинских услуг для профилактики инфекционных заболеваний среди заключенных; 

разработке новых форм и методов организации труда и деятельности осужденных, ориенти-

рованных на поддержание их психического и физического здоровья. В п.40 речь идет об 

обеспечении прав человека на создание семьи, здоровье семьи. В п.52 речь идет о разработке 

и внедрении практических механизмов обязательного медицинского страхования и необхо-

димости проведения массовых мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

установке на соответствующем уровне предоставления бесплатных образовательных и меди-

цинских услуг малоимущим слоям населения. 

Все перечисленное относится, прежде всего, к сфере здравоохранения, означая разви-

тие отдельных ее сторон. Тем не менее, по-нашему мнению, следует отдельно отобразить в 

Концепции правовой политики развитие правового обеспечения здравоохранения на совре-

менном этапе, ведь здоровье населения, нации – основа национальной безопасности страны. 

Отсюда напрашивается вывод, что важным субъектом профилактики преступлений, не 

только в здравоохранении, являются Министерство здравоохранения, его органы на местах, 

медицинские и фармацевтические работники, т.к. они занимаются не только профилактикой 

и выявлением различных заболеваний, в том числе особо опасных и инфекционных, зараз-

ных болезней. Медики противостоят преступлениям и коррупции в сфере здравоохранения, а 

порой совершают их сами. Уголовный кодекс РТ достаточно полно отобразил преступления 

в сфере медицины, которые совершаются только медработниками. 

За годы независимости Республики Таджикистан с 1991г. по 2017г.г., были разработа-

ны и приняты ряд Концепций, Стратегий и Государственных Программ в разных отраслях 

общественной и государственной жизни, в том числе Национальная стратегия развития Та-

джикистана на период до 2030 года
1
. Она разработана и принята на основе Закона Республи-

ки Таджикистан от 03 августа 2018 года № 1544 «О государственных прогнозах, концепциях, 

                                                             
1 Национальная стратегия развития Таджикистан на период до 2030 года / дата обращения 

30.11.2018г. Электронный 

ресурс:http://tajikemb.kg/index.php?Itemid=123id=448option=com_newscatalogview=article 

http://tajikemb.kg/index.php?ta%5e
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стратегиях и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан»
1
.  

Следует отметить, что 10 мая 2019 года прошло заседание в рамках Межведомственного ко-

ординационного совета и технической рабочей группы по разработке «Национальной страте-

гии здравоохранения Республики Таджикистан на период до 2030 года».
2
 Это должно спо-

собствовать дальнейшему развитию системы здравоохранения страны. 

Здравоохранение Таджикистана переживает период обновления и перехода на новые 

модели развития. Вступление страны в такие межгосударственные организации, как 

СНГ, ШОС, ОДКБ предполагает взаимовыгодное сотрудничество и взаимопомощь, в том 

числе и в области здравоохранения. Инфекционные и заразные болезни, пересадка органов и 

тканей человека, спортивная медицина, обмен медицинской помощью и медикаментами, 

борьба с ВИЧ/СПИД, лихорадкой Эбола и т.д. – вот далеко неполный перечень сфер меди-

цины, где необходима правильное юридическое сопровождение. Этот динамично развиваю-

щийся сектор экономики предполагает, как наличие, так и разработку и принятиеновых 

НПА. 

Постановлением Правительства PT от 02 августа 2010 года №368 утверждена «Нацио-

нальная стратегия здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010 – 2020 го-

ды», которая обобщает долгосрочные цели страны в области охраны здоровья граждан и пу-

ти достижения этих целей, а именно: стратегии, программы и ресурсы модернизации сектора 

здравоохранения.
3
На основе нее разработана Стратегия питания и физической активности в 

Республике Таджикистан на 2015-2024 годы (утверждена постановлением Правительства РТ 

от 31 декабря 2014 года, № 808).
4
 

Согласно Национальной стратегии здоровья населения ... профильное министерство 

смогло разработать и принять на уровне Правительства страны ряд Программ, имеющих 

огромное значение для всего здравоохранения, охраны здоровья населения и отдельного 

гражданина, просто человека, проживающего или находящегося на территории государства. 

«Национальная программа формирования здорового образа жизни в Республики Таджики-

стан на период 2011-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РТ от 30 октяб-

ря 2010 г. № 560)
5
, «Национальная программа по развитию донорства крови и еѐ компонен-

тов в Республике Таджикистан на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением Правитель-

ства РТ от 02 июля 2015 г. № 422)
6
,  «Стратегический план развития первичной медико-

санитарной помощи по принципу семейной медицины в Республике Таджикистан на период 

2016-2020 годы» (утвержден постановлением Правительства РТ от 27 июля 2016 г. № 317)
7
,  

«Программа государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной по-

мощью в пилотных районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы» (в редакции по-

                                                             
1 Закон Республики Таджикистан от 3 августа 2018 года № 1544 «О государственных прогнозах, 

концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан» 
/дата обращения 30.11.2018г. Электронный ресурс: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39742496#pos=0;133. 3333282470703 

2 Электронный ресурс: https://tajikta.tj/ru/news/tadzhikistan-razrabatyvayut-novuyu-strategiyu-
zdravookhranenija-do-2030-goda: дата обращения 10 мая 2019: 18:32 

3 Закон Республики Таджикистан от 28 июня 20lTr. №721 «О безопасности (сизменениями и допол-
нениями по состоянию на 03.08.2018 г.) //Дата обращения 01.12.2018г. Электронный ресурс: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038753#pos=l;-128 

4 Стратегия питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы //дата 
обращения 29.11.2018 

5 Национальная программа формирования здорового образа жизни в Республики Таджикистан на 
период 2011-2020 годы // дата обращения 29.11.2018 

6 дата обращения 29.11.2018 г. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=77136  
7 дата обращения 29.11.2018 г. http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn= 127605 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39742496#pos=0;133. 3333282470703
https://tajikta.tj/ru/news/tadzhikistan-razrabatyvayut-novuyu-strategiyu-zdravookhranenija-do-2030-goda
https://tajikta.tj/ru/news/tadzhikistan-razrabatyvayut-novuyu-strategiyu-zdravookhranenija-do-2030-goda
https://onlme.zakon.kz/Document/?doc_id=31038753#pos=l;-128
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=77136
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=
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становления Правительства РТ от 25.09.2018г. № 485) (утвержден Постановлением Прави-

тельства РТ от 25 февраля 2017 г. № 90), «Программа развития семейной медицины в Рес-

публике Таджикистан на 2011-2015 годы» (утвержден Постановлением Правительства РТ от 

01 июля 2011 г. № 330).
1
 

Перечень нормативно-правовых актов Республики Таджикистан по вопросам развития 

здравоохранения в стране дополняют Законы Республики Таджикистан. Исполнение их зна-

чительно повлияет на общее состояние здравоохранения и медицины, предоставит возмож-

ность населению повысить свой медицинский и правовой всеобуч, но чего до сих пор пока не 

наблюдаем. Предстоит большая работа и правоохранительным органам по обеспечению пра-

вопорядка и законности в деятельности медицинских и фармацевтических работников по 

профилактике, лечению пациентов, распределению медикаментов и медицинского оборудо-

вания. Не исключено, что возможны случаи злоупотреблений служебным положением, пре-

вышения полномочий, перекосы в кадровой политике медучреждений, факты коррупции и 

т.п. Особенно при проведении тендеров на закупы дорогих медицинских оборудований и ле-

карств, ремонт зданий и помещений и т.д. 

После принятия такого количества НПА нужен правильно поставленный контроль и 

надзор со стороны не только органов прокуратуры, но и специально созданного органа – 

Центра по государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью (с 

правом службы), который определяет порядок государственного инспектирования за меди-

цинской деятельностью. Основной задачей этого Центра является осуществление государ-

ственного надзора за медицинской деятельностью, независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности, по вопросам оказания медицинских услуг, а также хранения, 

реализации и использования лекарственных средств, изделий медицинского и санитарно-

гигиенического назначения, медицинской техники в медицинских учреждениях и медицин-

ских Центрах.
2
 

Таково на сегодняшний день современное состояние правового регулирования здраво-

охранения в Республике Таджикистан, которое, несомненно, будет развиваться и дальше. 

Однако большим достижением страны является принятие: Закона РТ «О социальном обслу-

живании» от 05 января 2008 г. № 359; Закона РТ «О медицинском страховании в Республике 

Таджикистан» от 05 июня 2008 г. № 504 (в редакции Закона РТ от 29.12.2010 г. № 677; от 

14.03.2014 г. № 1080; от 02.01.2018 г. № 1490; (Этот Закон вступает в действие с 01 января 

2022 г.); Закона РТ «О частной медицинской деятельности» от 02 .декабря 2002 г. № 60 (с 

изм. и дополн. Законов РТ от 26.03.2009 г.; от 26.12.2005 г. № 119)
3
; Закона РТ «О наркоти-

ческих средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 10 декабря 1999 г. № 873 (с 

изм. и дополн. на 01.02.2018 г.)
4
; Закона РТ «О рекламе» от 01 августа 2003 г. № 34 (с изм. и 

дополн. на 16.04.2012). 

                                                             
1 дата обращения 29.11.2018 г. http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=128850 
2 Положение «О порядке государственного надзора за медицинской деятельностью» от 11 июня 

2007 г. за № 15 (утверждено постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года за № 183) // дата 
обращения 29.11.2018 г. http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=11198 

3 Закон РТ «О социальном обслуживании». – Душанбе, 2008; Закон РТ «О медицинском 
страховании в Республике Таджикистан». – Душанбе, 2009; Закон РТ «О частной медицинской 
деятельности». – Душанбе, 2009. 

4 Закон РТ «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» –Душанбе, 2018;; 
Закон РТ «О рекламе». – Душанбе, 2018.  
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В Республике Таджикистан принят и действует Кодекс здравоохранения Республики 

Таджикистан от 30 мая 2017 г. № 1413
1
. Принятие его намного облегчило работу медицин-

ских учреждений страны. Кодекс здравоохранения РТ состоит из общей и особенной частей, 

223 статей. Последние изменения были внесены в феврале 2019 г. Согласно ст.222 этого Ко-

декса упразднены 16 Законов в сфере здравоохранения. На территории СНГ такой Кодекс 

есть только в Казахстане. Санитарный кодекс от 21 ноября 2009г. - в Туркменистане. 

Перечень упраздненных законов приводим ниже: 

- Закон Республики Таджикистан от 27 июня 1991 года «О принудительном лечении 

больных хроническим алкоголизмом или наркоманией» (Ведомости Верховного Совета Рес-

публики Таджикистан, 1991 г., №15, ст. 272); 

- Закон Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года «Об охране здоровья населения» 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 г., №9, ст. 115; 2003 г., №4, ст. 149; 

2004 г., №2, ст. 45; 2005 г., №12, ст. 651; 2009 г., №5, ст.339; 2013 г., №7, ст. 537; №12, ст. 

901; 2016 г., №3, ст. 146); 

- Закон Республики Таджикистан от 02 декабря 2002 года «О частной медицинской де-
ятельности» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., №11, ст. 663; 2005 г., 

№12, ст. 634; 2009 г., №3, ст. 97); 

- Закон Республики Таджикистан от 02 декабря 2002 года «О репродуктивном здоро-

вье и репродуктивных правах» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., 

№11, ст. 699; 2015 г, №3 ст. 223); 

- Закон Республики Таджикистан от 02 декабря 2002 года «О психиатрической помо-

щи» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., №11, ст. 753; 2004 г., №2, ст. 

54); 

- Закон Республики Таджикистан от 08 декабря 2003 года «Об обеспечении санитарно 

- эпидемиологической безопасности населения» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан, 2003 г., №12, ст. 677; 2008 г., №10, ст. 822; №12, ч-2, ст. 1015; 2011 г, №12, ст. 857; 

2013 г., №7, ст. 538); 

- Закон Республики Таджикистан от 08 декабря 2003 года «О наркологической помо-

щи» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003 г., №12, ст. 695); 

- Закон Республики Таджикистан от 09 декабря 2004 года «О народной медицине» (Ах-

бори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2004 г., №12, 4.1, ст. 700; 2007 г., №5, ст. 374; 

2008 г., №12, ч.2, ст. 1009); 

- Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2005 года «О противодействии вирусу 

иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита"(Ахбори Маджли-

си Оли Республики Таджикистан, 2005 г., №12, ст. 662; 2008 г., №12, ч.2, ст. 1010; 2014 г., 

№3, ст. 153); 

- Закон Республики Таджикистан от 22 декабря 2006 г. «О защите естественного 

вскармливания детей», (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., №12, ст. 

545); 

- Закон Республики Таджикистан от 22 декабря 2006 года «О защите населения от ту-

беркулеза» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., №12, ст. 547); 

- Закон Республики Таджикистан от 30 июля 2007 года «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 г., №7, ст. 

693); 

                                                             
1 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017г. № 1413/дата обращения 

30.11.2018г. 
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- Закон Республики Таджикистан от 26 марта 2009 года «О донорстве крови и еѐ ком-
понентов» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №3, ст. 96); 

- Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года "О медико-социальной защите 

граждан, больных сахарным диабетом" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

2009 г., №5, ст. 334); 

- Закон Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года «О семейной медицине» (Ах-
бори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010 г., №12, ч.1,ст. 835); 

- Закон Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010 г., №12, 

ч.1, ст. 839)».
1
 

В Законе РТ «О рекламе» речь идет о рекламе в целом. Он касается также того, что ре-

клама методов лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии разреше-

ния на оказание таких услуг, выдаваемого органом исполнительной власти в области здраво-

охранения, не допускается, в том числе и в случае получения патентов на изобретения в ука-

занной области. 

Следует отметить, что правам граждан при оказании медицинской помощи, обеспече-

ния оказания именно качественной медицинской помощи разработано и внедряется в множе-

ство подзаконных нормативных актов. Среди них отметим: «Положение об особенностях 

лицензирования отдельных видов деятельности» (в новой редакции от 03 апреля 2007 г. № 

172, принятое во исполнение Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 17 мая 2004 г. № 37 (с изм. и дополн, на 14.05.2016 г.).
2
 Однако остается проблемой во 

многих странах СНГ отсутствие специального закона по защите прав пациентов. 

Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе» от 2 августа 2011 г. № 

751 определяет правовые, организационные и экономические основы разрешительной систе-

мы, исключительный перечень деятельностей, которые осуществляются по разрешению 

уполномоченного государственного органа, порядок выдачи субъектам предприниматель-

ской деятельности разрешительных документов, устанавливает виды разрешительных доку-

ментов и обеспечивает защиту законных интересов граждан, окружающей среды и безопас-

ности государства.
3
 

Принят ряд подзаконных НПА. К таким относятся: «Порядок и условия выплаты посо-

бий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и семейных пособий» (утвер-

жден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14 октября 2014 г. № 630); 

«Порядок заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и 

ее компонентов» (утвержден распоряжением Министерства здравоохранения РТ от 

21.05.2018 г. № 480); «Порядок сертификации лекарственных средств и медицинских това-

ров» (утвержден постановлением Правительства РТ от 03 мая 2010 г. №210); приложение 16 

к приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Та-

джикистан №918 от 01 ноября 2014г. «Медицинские критерии определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека». 

Этот НПА имеет большое значение в правоприменительной и судебной практике по 

уголовным делам, в том числе и по медицинским преступлениям. 

Как мы видим, в законодательных и подзаконных актах широко используются понятия: 

«медицинская помощь», «медицинская деятельность», «медицинская услуга», которые неод-
                                                             

1 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. № 1413 / дата обращения 
30.11.2018 г. 

2  Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности». – Душанбе, 2017. 
3  Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе». – Душанбе, 2017. 
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нократно будут употребляться и в нашем исследовании и их необходимо отличать друг от 

друга. «Медицинская деятельность включает выполнение медицинских работ и услуг по ока-

занию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-

курортной,стационарной медицинской помощи по соответствующим медицинским специ-

альностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечеб-

ных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины, а 

также заготовку органов и тканей в медицинских целях».
1
 

Как отмечается в литературе, термины «медицинская деятельность» и «медпомощь» 

используются как синонимы. Н.А. Огнерубов считает, что легальное толкование этих терми-

нов следует осуществлять, отталкиваясь от базовой категории – «медицина», которая пред-

ставляет собой разновидность практической сферы человеческой деятельности, основной 

целью которой является диагностика, лечение и профилактика различных заболеваний. При 

этом правильно отмечается, что по субъекту оказания медицинской помощи она включает в 

себя как профессиональную, так и непрофессиональную медицинскую помощь (ее осу-

ществляют не медики, а лица, оказывающих первую медицинскую помощь, в соответствии с 

иными должностными обязанностями: полицейские, пожарные, водители транспортных 

средств, охранники, пограничники и т.д.; а также на бытовом уровне всеми лицами, находя-

щимися рядом с пострадавшими). Поэтому в понятие «медицинская деятельность» этим ав-

тором включены все медицинские манипуляции.
2
 В него не входит фармацевтическая дея-

тельность, что совершенно справедливо. 

«Медицинская помощь», определяется, как меры по профилактике и диагностике забо-

леваний, отравлений, травм, лечение и реабилитация больных, наблюдение беременности, 

принятие родов и наблюдение за послеродовым периодом (ст.1 КЗ РТ). Следует отметить, 

что медицинская помощь не обладает товарной формой и меновой стоимостью и не может 

быть предметом купли-продажи. Это не означает, что медицинская помощь как совокуп-

ность действий в чужом интересе без поручения не влечет необходимость для заинтересо-

ванного лица возместить обусловленные этими действиями необходимые расходы лицу, дей-

ствующему в его интересе. Правильнее сказать, что оплате подлежит медицинская услуга. 

Медицинская услуга складывается из составляющих ее действий медицинского характера. 

Поэтому в контексте ценообразования корректно использовать только термин – услуга, а не 

медицинская помощь. В то же время медицинская помощь наполняет услугу медицинским 

содержанием, что вполне логично. 

Общественные отношения в сфере медицинской деятельности регулируются медицин-

ским законодательством, прежде всего, Кодексом здравоохранения Республики Таджики-

стан. Названный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изгото-

вителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и 

безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах и изгото-

вителях, просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также 

определяет механизм реализации этих прав. С учетом особенностей отношений, возникаю-

щих в процессе оказания медицинской помощи, можно выделить особую разновидность пре-

ступлений, которые совершаются медицинскими работниками. 

                                                             
1http://ivdp.ru/poluchenie-medicinskoj-licenzii 
2 Огнерубов Н.А. Легальное толкование понятия «медицинская деятельность» в законодательстве 

Российской  Федерации  //  Вестник КРСУ. – 2018. – Том 18. – №11. – С.102-105. 

http://ivdp.ru/poluchenie-medicinskoj-licenzii
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Государственное регулирование развития системы здравоохранения характеризуется 

следующими характеристиками. Это: 

«- Системный характер здравоохранения, как объект регулирований; 

- приоритетная роль государства, как субъект регулирования; 

- создание государственно-общественного управления здравоохранения; - осуществле-

ние регулирования через правовой, организационно- административный и экономический 

механизмы, а также формирование профессионально-кадрового и социально-

информационного механизмов».
1
 

Следует отметить, что это характерно и Республике Таджикистан с некоторыми осо-

бенностями развития государства. 

Таким образом, констатируем, что законодательство о здравоохранении Республики 

Таджикистан представляет собой большой нормативный массив законодательных и норма-

тивных актов в сфере охраны здоровья, который базируется на конституционно-правовых 

нормах и, в своей совокупности, составляет и правовую основу государственного управления 

здравоохранением.  Однако законодательная практика регулирования использования передо-

вых методов диагностики и лечения отстает от развития медицинской науки и технологий. 

Поэтому назрела необходимость теоретической конструкции медицинского права, как отрас-

ли права и научной категории. Этому способствует принятый Кодекс здравоохранения Рес-

публики Таджикистан, имеющий наивысшую силу в иерархии законодательства о здраво-

охранении. 

Как отмечают сами медики, «правовые акты в сфере охраны здоровья населения 

направлены на обеспечение социальной справедливости в сфере оказания медицинских 

услуг населению. В качестве минимального социального стандарта разработана Программа 

государственных гарантий обеспечения населения Республики Таджикистан медицинской 

помощью».
2
 Полный правовой анализ действующего Кодекса здравоохранения РТ требует 

еще своего самостоятельного научного изучения, и в предмет нашего исследования не вхо-

дит. Отметим только, что принятие его намного облегчило работу как медиков, так и юри-

стов. Развитие основ медицинского права и в Таджикистане послужит приведению норм Ко-

декса здравоохранения Республики Таджикистан в соответствие с развитием всего законода-

тельства и права страны. Предложения о модернизации настоящего Кодекса рассмотрим от-

дельно подетально в последующих научных работах. 

Следует отметить, что немаловажное значение имеет уголовно-правовая охрана меди-

цинской деятельности, которая регулируется также Уголовным Кодексом Республики Та-

джикистан. Это преступления против человека (личности), преступления против здоровья 

населения и экологические преступления. Среди них есть составы преступлений, совершае-

мые только специальным субъектом преступления – медицинским или фармацевтическим 

работником. При расследовании этих преступлений имеет значение руководствоваться теми 

нормативными актами, которые имеют отношение к конкретному составу преступления: 

проверка лицензии, соответствие медицинских услуг, заявленным в ней, а также стандартам, 

сертификация медицинской деятельности, и многие другие стороны многогранной работы 

медиков. Развитие медицинского права, несомненно, послужит всемерному развитию и уго-

ловного права в целом. 

                                                             
1 Туякбаева Н.С., Еркин Д.М. Некоторые вопросы государственного регулирования в сфере 

здравоохранения в Республики Казахстан // Вестник КазНУ. – Серия юридическая. – 2015. –№1(73). – С. 
125. 

2 Ахмедов А., Мирзаалиев Ф. Роль правовых актов в охране здоровья населения Республики 
Таджикистан в условиях рыночной экономики // Здравоохранение Таджикистана. – 2009. – №1. –  С.16. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конституция Российской Федерации является основополагающим правовым актом 

государства, в котором закреплены права и свободы человека и гражданина. Каждый день 

происходят нарушения прав граждан в различных сферах жизнедеятельности, в этой связи 

правозащитная деятельность не теряет своей актуальности. 

Согласно ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного  закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства
1
. 

Одним из видов государственной деятельности является правосудие, которое осу-

ществляется в установленном законом порядке судебными органами. 

Нужно отметить, что правосудие оказывает некое стабилизирующее действие, как  на 

социум, так и на государство в целом.  

Конституция Российской Федерации гласит о том, что гражданам Российской Федера-

ции гарантируется государственная защита, и каждый вправе отстаивать свои права и закон-

ные интересы любыми способами, не противоречащими действующему законодательству. 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому га-

рантируется судебная защита его прав и свобод. Данный аспект предполагает определенные 

гарантии действительного восстановления в правах при помощи правосудия, которое право-

мочно отвечать требованиям справедливости, разуму и голосу совести. Право на судебную 

защиту предусматривает охрану прав и законных интересов, в том числе от ошибочных ре-

шений суда. В данном случае именно возможность пересмотра дела вышестоящей инстанци-

ей является функциональной  гарантией защиты прав граждан. 

Сам термин «правозащитная деятельность» обладает широким смысловым значением. 

Данная деятельность, соотносится с обязательствами государства предоставлять защиту де-

кларированных им прав, свобод и законных интересов. 

Но в тоже время часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации признает право 

каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.  

Действующее законодательство предусматривает различные способы самозащиты. 

Например, в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены спо-

собы защиты гражданских прав такие как: признание права; восстановление положения, су-

ществовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или созда-

ющих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение 

                                                             
1 Федеральный конституционный  закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс // (дата обращения 25.11.2019). 

mailto:Vaned001@mail.ru
mailto:leila.remizova@gmail.com
consultantplus://offline/ref=7B5EE627CB3B706ACE4BE0C94334AB4EB89C087111BAD9711D3186D4C399D6115F30A9F6CA872C4327EA4DYCZBH
consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335DF1B872E3998ECDF9FA3FD95A170C0432A1C908144B0D92BFA77CB5B6ED59D3A502DC082C2B1829F
consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D7568244FD48A4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87BC2V3j9G
consultantplus://offline/ref=C7E944C16D198233872A8378F717F0EBDD16C3F37A44D7A11FB64EB923A915F1A49CB93BAD5DD5E953n0G
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последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтож-

ной сделки; признание недействительным решения собрания; признание недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права и.т.д. 

Кроме того существуют различные международные организации и объединения, при-

званные осуществлять защиту прав и свобод человека. 

Чтобы разобраться в правильном понимании и определении места правозащитного ор-

гана необходимо изучить способы регулирования и виды обеспечения прав.  

1. Федеральное Собрание Российской Федерации и представительные органы субъек-
тов Федерации реализуют правозащитную функцию через принятие законов. 

2. Исполнительная власть в лице Правительства Российской Федерации, федеральных 
министерств и ведомств, исполнительно-распорядительных органов субъектов Российской 

Федерации непосредственно отвечает за реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

3. Институт Уполномоченного по правам человека занимает особое место в правоза-
щитной деятельности. 

4. Ведущую роль в системе защиты прав человека призваны играть конституционные 
институты независимой судебной власти.  

Хочется отметить, что надзорный орган также наделен существенными возможностями 

в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Как справедливо отмечает Ю.И. Скуратов, «охраняя права и свободы граждан, мы од-

новременно защищаем общественные и государственные интересы. И наоборот, без обеспе-

чения государственных и общественных интересов невозможно обеспечить права и свободы 

граждан»
1
. 

Круг полномочий прокурора в сфере защиты прав граждан весьма широк, в том числе 

мер реагирования на нарушения действующего законодательства. Надзорный орган умело 

использует в указанной сфере судебные и внесудебные процедуры.  

Как отмечают Чурилов А.В., Гущин В.З. в единстве возложенных на прокуратуру обя-

занностей и следует рассматривать содержание правозащитной функции прокуратуры. Тем 

более что практика прокурорского надзора постоянно подтверждает взаимозависимость и 

взаимообусловленность этих двух видов государственной деятельности, осуществляемой 

прокурорами. Например, совершенно ясно, что прокурорские проверки законности и полноты 

исполнения полномочий налоговыми органами способствуют в конечном счете улучшению 

собираемости налогов, практической реализации права граждан на получение пенсий и посо-

бий, своевременной выдаче зарплаты работникам бюджетной сферы; пресекая нарушения за-

конодательства о внешнеэкономической деятельности, прокуроры препятствуют разбазарива-

нию национального богатства
2
. 

Деятельность органа надзора в сфере правозащиты вбирает в себя черты различных  

органов государственной власти. 

Прокуратура симметрично суду обеспечивает единство и верховенство закона, укреп-

ление законности, защиту интересов личности и государства и действует строго в рамках за-

кона.  

                                                             
1См.: Комментарий к Федеральному закону от 17.11.95 “О прокуратуре Российской Федерации” / 

[Авт. кол.: Журавлев М.И., Кехлеров С.Г., Рябцев В.П. и др.]; Под общ. ред. Скуратова Ю.И. - М.: 
Норма, 1996. 

2Чурилов А.В., Гущин В.З. Правозащитные функции прокуратуры в постсоциалистическом 
государстве // Государство и право. - 1998. - № 5. - С.59-67. 
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Поскольку система органов прокуратуры имеет строго централизованный характер, это 

позволяет работать, как единый слаженный механизм и более эффективно добиваться по-

ставленных задач
1
. 

Из исторических экскурсов в прошлое видно, что пассивность или бездействие судеб-

ных органов приводит к спаду правовой защищенности граждан и оставляет неизгладимые 

отпечатки, которые обходятся обществу слишком дорогой ценой. Таким образом, ничто не 

должно препятствовать осуществлению правосудия, в противном случае строго наказывать-

ся нормами,  предусмотренными действующим законодательством. 

На сегодняшний день при разрешении социальных конфликтов основную нагрузку на 

себе несут суды общей юрисдикции, которые осуществляют разбирательство по граждан-

ским, уголовным и административным делам. 

На примере Рязанской области можно оценить трудоемкую работу и загруженность су-

дов. По данным управления судебного департамента в Рязанской области в первом полуго-

дии 2019 года районными судами и мировыми судьями Рязанской области окончено 2326 

уголовных дел, 57 422 гражданских и административных дела в порядке ГПК и КАС РФ, а 

также рассмотрено 17 388 дел об административных правонарушениях. 

Проанализировав аналогичный период 2018 года, можно прийти к выводу, что право-

защитная  деятельность судебных органов не теряет своей актуальности, а весьма востребо-

вана в обществе. 

Согласно статистическим данным о работе районных судов и мировых судей за 1 полу-

годие 2019 года (на примере г.Рязани) в сравнении с 2018 годом.  

Районные суды: за указанный период 23 районными судами Рязанской области оконче-

но 1530 уголовных дел (для сравнения в 1 полугодии 2018 года – 1293), осуждено 1271 лицо 

(в 1 полугодии 2018 – 1078), из них: 

312 (24,6 % от числа осужденных) лица приговорены к реальному лишению свободы (в 

1 полугодии 2018 – 314 лиц),  

121 (9,5 %) лиц – к штрафам (в 1 полугодии 2018 – 106),  

523 (41,1%) лиц осуждено условно (в 1 полугодии 2018 – 536).  

В отношении 347 лиц - уголовные дела прекращены по различным основаниям (в 1 по-

лугодии 2018 – 346), к 8 лицам применены принудительные меры медицинского характера (в 

1 полугодии 2018– к 13).  

Мировые судьи: за указанный период мировыми судьями Рязанской области окончено 

796 уголовных дел (для сравнения в 1 полугодии 2018 года – 1248), осуждено 331 лицо (в 1 

полугодии 2018– 701), из них: 

83 (25,1% от числа осужденных) лиц приговорены к обязательным работам (в 1 полу-

годии 2018 – 302); 

31 (9,4%) лицо – к исправительным работам (в 1 полугодии 2018 – 106); 

116 (35%) лиц – к штрафам (в 1 полугодии 2018 – 150); 

55 (16,6%) – осуждены условно (в 1 полугодии 2018 – 85).  

В отношении 389 лиц уголовные дела прекращены по различным основаниям (в 1 по-

лугодии 2018 – 412),  к 1 лицу применены принудительные меры медицинского характера (в 

1 полугодии 2018 – 3), 0 – оправдано (в 1 полугодии 2018 –9) 
2
.  

                                                             
1 Оводкова Л.С. автореферат дис. кандидата юридических наук / Акад.права и упр. Федер. службы 

исполнения наказаний. Рязань, 2014. 
2Управление судебного департамента Рязанской области: [Электронный ресурс]  / Режим доступа: 

http://sudrf.ru// (дата обращения 26.11.2018). 
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Правозащитная деятельность неразрывно следует в одной упряжке с справедливым 

правосудием. 

Одной из тенденций в области правозащитной политики в России служит выработка 

продуктивного устройства функционирования различных органов государственной власти в 

сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан, фундаментальных основ консти-

туции, которые не могут притворятся в жизнь без создания и развития справедливого право-

судия. 

Можно прийти к выводу, что судебная власть не отделима от демократического госу-

дарства и идет нога в ногу, поскольку общим аспектом являются права и свободы граждан. 

На основании вышеизложенного видно, что судебная власть играет весомую роль в 

правозащитной сфере и жизнедеятельности общества и государства в целом. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

 

Проблема домашнего насилия не является характерной для какой-то определенной 

страны. Данной проблеме уделяется внимание всем мировым сообществом и государствен-

ными структурами каждой страны. Не исключением является и Украина. 

Несмотря на многочисленные факты насилия, четкое понимание того, что домашнее 

насилие является нарушением прав человека, а не частью религиозной, культурной или тра-

диционной практики, впервые было сформулировано в 1993 году. В документах Конферен-

ции ООН по правам человека (Венской конференции). Такой подход был крайне важным – 

это позволило положил конец пониманию домашнего насилия как внутренней дела семьи и 

положило начало формированию системы мер реагирования на домашнее насилие со сторо-

ны правительства и государства. Результатом этого стало принятие Генеральной ассамблеей 

ООН Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, в которой ООН сформули-

ровало свое негативное отношение к этому общественному явлению, дало определение это-

му феномену и призвало международное сообщество и правительства государств противо-

действовать ему. 

Согласно ст. 1 Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин от 

20.12.1993 г. под «насилием в отношении женщин» необходимо понимать любой акт наси-

лия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причи-

нить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также 

угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 

общественной или личной жизни 
1
. 

Статья 2 Декларации определяет виды и случаи насилия против женщин, в частности: 

                                                             
1 Декларація ООН про викоренення насильства проти жінок від 20.12.1993 р. / URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506. (дата звернення 30.11.2019). 
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а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, 

включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, 

связанное с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение женских половых органов 

и другие традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и 

насилие, связанное с эксплуатацией; 

b) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в обществе в 

целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и запугива-

ние на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принужде-

ние к проституции; 

с) физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при попуститель-

стве государства, где бы оно ни происходило 
1
. 

Анализ некоторых международно-правой актов позволяет констатировать, что более 

расширенное толкование понятия домашнего насилия и его видов прослеживается в Конвен-

ции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и 

борьбе с этими явлениями от 11.05.2011 г. 

В соответствии с нормами Конвенции, «домашнее насилие» – это все акты физическо-

го, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кру-

гу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, неза-

висимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и 

жертва 
2
. Наряду с категорией «домашнее насилие», уместны и такие тождественные право-

вые категории как «насилие в семье», «гендерное насилие» (в значительной части случаев 

насилие в семье касается отношений между полами), «семейное насилие» и т.д. 
3
. 

Сегодня происходит совершенствование государственной политики и практики проти-

водействия домашнему насилию в мире. Это заключается в том, что правительства многих 

стран принимают законы, разрабатывают государственные программы, принимают специ-

альных мер, направленных на противодействие тем формам насилия, которые до недавнего 

времени считались частным делом семьи или отдельного человека. Однако, статистика пока-

зывает, что в 79 странах мира законы о противодействии насилию в семье либо отсутствуют, 

либо о них ничего не известно 
4
. 

Содержание европейской доктрины противодействия насилию в семье тщательно отра-

ботано в Совете Европы по борьбе с насилием в отношении женщин, включая насилием в 

семье, но только в 35 странах мира приняты специальные нормы законодательства или от-

дельные законы о противодействии семейному насилию и большинство из них действует в 

Европе. 

Анализ международно-правовых актов по вопросам регулирования домашнего насилия 

обнаружил достаточно слабую нормативную обеспеченность предупреждения этой пробле-

мы. Исследование международно-правовых норм также свидетельствует их достаточно уз-

кую направленность. В частности, большинство международных актов направлены на 

                                                             
1 Декларація ООН про викоренення насильства проти жінок від 20.12.1993 р. / URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506. (дата звернення 30.11.2019). 
2 Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою 

статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. 
К.: Ваіте, 2019. 288 с. 

3 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами від 11.05.2011 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2. 
(дата звернення 30.11.2019). 

4 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству: монографія. А. О. 
Галай, В. О. Галай, Л. О. Головко, В. В. Муранова та ін. / За заг. ред. А. О. Галая. К.: КНТ, 2014. 160 с. 
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утверждение гендерного равенства и предупреждения насилия в отношении детей и женщин 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.1.1989 г., Декларация об искоренении насилия в от-

ношении женщин от 20.1.1989 г. Важность этих документов трудно переоценить, ведь имен-

но насильственные проявления в отношении женщин и детей составляют сегодня абсолют-

ное большинство проявлений домашнего насилия. 

В данном контексте, следует отметить наличие отдельных международных документов, 

которые касаются определенных сфер существования семьи, в частности: Конвенция Орга-

низации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин (1979 г.), Рекомендация № R (85) 4 Комитета министров Совета Европы государствам-

членам «О насилии в семье» (1985 г.), Рекомендация № R (90) 2 Комитета министров Совета 

Европы государствам-членам «Об социальных мерах в отношении насилия в семье» (1990 

г.), Рекомендация № R (91) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «О 

неотложных мерах по делам семьи» (1991 г.), Декларация Организации Объединенных 

Наций об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.), Пекинская декларация и 

Платформа действий, принятая во время IV Всемирной конференции по вопросам женщин 

(1995 г.), Резолюция № S-23/3 «Дальнейшие меры и инициативы по воплощению в жизнь 

Пекинской декларации и Платформы действий», принятая на 23-специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН (2000 г.), Рекомендация № Rec (2002) 5 Комитета министров Сове-

та Европы государствам-членам «О защите женщин от насилия» (2002 г.), Рекомендация № 

1582 (2002 г.) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Домашнее насилие против жен-

щин» (2002 г.), План действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства (2004 г.), Решение 

Совета министров ОБСЕ 15/05 по предотвращению и противодействию насилию в отноше-

нии женщин (2005 г.), Резолюция № 1512 (2006) Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

«Парламентарии объединились для противодействия домашнему насилию в отношении 

женщин» (2006 г.), Резолюция № 1635 (2008) Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

«Противодействие насилию в отношении женщин: на пути к Конвенции Совета Европы» 

(2008 г.) и др. 
1
. 

В последние годы мировым сообществом предприняты решительные шаги по совер-

шенствованию политики противодействия домашнему насилию. Это касается и Украины. 

Так, подписанное в 2011 г. Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отноше-

нии женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями будет иметь для Украины 

положительные последствия для реализации государственной политики по противодействию 

насилию. 

Однако, такое подписание нуждается в значительной доработке национального законо-

дательства на предмет его соответствия положениям данной Конвенции. Также, среди по-

следних важных документов можно назвать ратификацию 20 июня 2012 г. Конвенции Совета 

Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия от 25.10.2007 г. 
2
. 

Народными депутатами Украины как инициаторами внесения изменений и дополнений 

в нормативно-правовые актов только в течение сессии VIII созыва было подано 10 проектов 

законов, связанных с противодействием насилию в семье, в частности: 

                                                             
1 Шамрук Н. Б., Галай А. О., Гречанюк С. К. Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї: 

монографія. Чернігв: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2013. 
174 с. 

2 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
від 25.10.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927. (дата звернення 30.11.2019). 
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- Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных право-

нарушениях относительно урегулирования вопроса ответственности за совершение насилия 

в семье (реестр. № 0920 от 27.11.2014); 

- Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных право-

нарушениях относительно противодействия насилию в семье (реестр. № 2401 от 17.07.2015); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в 

связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуата-

ции и сексуального насилия (рег. № 2467 от 03.08.2015); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратифи-

кацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и до-

машнего насилия и борьбу с этими явлениями (рег. №4952 от 12.07.2016) 

- Проект Закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию (рег. № 

5294 от 20.10.2016); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в 

связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуата-

ции и сексуального насилия (рег. № 6588 от 15.06.2017); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно противодействия насилию в семье (реестр. № 6652 от 23.06.2017); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

(относительно защиты детей от сексуального насилия) (рег. № 8122 от 14.03.2018); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно установления ответственности за разглашение сведений о насилии в семье (ре-

естр. № 8290 от 19.04.2018); 

- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, 

лиц из их числа и прав детей, пострадавших от домашнего насилия (реестр. № 10111-1 от 

18.03.2019). 

Но, даже если бы большинство этих законодательных инициатив было одобрено, про-

блема домашнего насилия не потеряла бы своей актуальности. Это связано с тем, что по все-

му миру насилие калечит судьбы женщин и детей, ведь более 50% всех бездомных женщин и 

детей – это те, кто пытается спастись от насилия в семье. Об глобальном характере этой про-

блемы говорят данные Федерального бюро расследований США, которые указывают на то, 

что домашнее насилие – это самая распространенная форма обижания женщин; американки в 

возрасте от 15 до 44 лет страдают от него чаще, чем от автокатастроф, изнасилований и 

уличного ограбления вместе взятых 
1
. 

6 декабря 2017 года в Украине впервые была введена уголовная ответственность за до-

машнее насилие. Законом Украины от 06.12.2017 г. «О внесении изменений в Уголовный и 

Уголовный процессуальный кодексы с целью реализации положений Конвенции Совета Ев-

ропы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с эти-

ми явлениями» Уголовный кодекс (далее – УК) Украины был дополнен статьей 126-1 «До-

машнее насилие» (вступила в силу 11 января 2019 г.). Данная норма предусматривает уго-

ловную ответственность за умышленное систематическое совершение физического, психо-

логического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или 

другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отноше-

ниях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройству здоровья, 

                                                             
1 Громадська програма із запобігання насильству в сім’ї: Проект Гармонія. Львів, 2000. 95 с. 
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утраты трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни по-

терпевшего. 

Статистическая информация о количестве совершенных преступлений говорит о мно-

гом. Так, в частности, в 2017 г. Национальная полиция Украины зарегистрировала почти 111 

тысяч обращений с сообщениями о совершенных преступлениях и других событиях, связаны 

с домашним насилием, 1391 из них поступили от детей. По результатам этих обращений бы-

ло составлено 80800 протоколов об административном правонарушении и открыто около 

900 уголовных производств. 

Что же касается 2018 г., то количество обращений с сообщениями о домашнем насилии 

превысило 115 тыс., из них 1418 – от детей. Составлено 99500 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 173-2 Кодекса Украины об администра-

тивных правонарушениях. В то же время, ни одного срочного ограничительного предписа-

ния против подозреваемого или виновного лица не было выдано. 

После вступления в силу ст. 126-1 УК Украины, за 7 месяцев текущего года было учте-

но 467 уголовных правонарушений за домашнее насилие, среди которых в 267 (57%) лицам 

вручено уведомление о подозрении. Удельный вес преступления, предусмотренного ст. 126-

1 УК Украины, составляет 1,55% от общего количества совершенных преступлений против 

жизни и здоровья человека. 

Можно констатировать, что в январе (после криминализации домашнего насилия), фев-

рале и марте 2019 г. не было учтено ни одного уголовного преступления. Вместе с тем, уже в 

апреле учтено 163 уголовных правонарушения, в мае – 90 (с начала года – 253), в июне – 95 

(с начала года – 348), в июле – 119 (с начала года – 467). 

В Едином реестре судебных решений по состоянию на 09.09.2019 обнародован 58 при-

говор. 

В конце нашего доклада хотелось бы отметить, что домашнее насилие невозможно 

преодолеть, если работать только с последствиями. Профилактика домашнего насилия – это 

также важный шаг, который позволит, по крайней мере, уменьшить количество таких случа-

ев в будущем и повысить уровень осведомленности населения о самой проблеме. 
 

 
 

БОБОЕВ А.А. 
Сармуаллими кафедраи њуќуќшиносии ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров,  

номзади илмњои таърих 
e-mail: b-abduaziz@mail.ru  

 
КАФОЛАТИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИЉТИМОИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД  

МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Баъди барњамхўрии Иттифоќи Шўравї дар тамоми давлат иттифоќи бунѐди 

сохти нави давлатдорї оѓоз карда шуд. Санаи 9 сентябри соли 1991 Љумњурии 
Тољикистон давлати соњибихтиѐр эълон шуда, ба бунѐди давлати демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї, ягона ва иљтимої оѓозкард.  Барои гузариш аз як низоми 
давлатдорї ба низоми дигар бо воситаи санадњои меъѐрї сурат мегирад, бинобар ин  
бояд  дар љумњурї санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул карда мешуд, ки ин љараѐнро ба як 
низоми муайян гузаронад.  
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 6 ноябри соли 1994 халќи Љумњурии Тољикистон якдилона Конститутсияи худро 
ќабул намуд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ѓояњои бунѐди давлати 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї, ягонава иљтимои ривољ дода кафолатњои онњоро дар 
меъѐрњои њуќуќї нишон дода шудааст. Конститутсия аз роњи тањкими њуќуќии 
арзишњои умумидемократї ва самтгирии роњи рушди иљтимоию иќтисодї ва сиѐсии 
љадид Тољикистонро ба љомеаи љањонї амалан пайваст. 

Тибќи ќисми дуюми моддаи якуми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
“Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаро фароњам меорад.”1. 

Дар баромади худ бахшида ба 10 солагии Конститутсия Асосгузори сулху вахдати 
милли - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон 
ќайд намуданд, ки  “Дар Конститутсияи кишварамон зикр шудааст, ки Тољикистон 
давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодонаро фароњам меорад. Аз ин нуќтаи назар, давлат бояд ба шахсони камбизоат ва 
эњтиѐљманд ѓамхорї зоњир намуда, барои онњо заминаи зарурии зиндагиро муњайѐ 
гардонад”2. 

Давлати иљтимоїдавлатест, ки сиѐсати он ба азнав таќсимоти сарватњои моддї 
тибќи принсипи адолати иљтимої бо маќсади ноил шудан ба сатњи муносиби зиндагї 
барои њар як шањрванд, бартараф кардани фарќиятњои иљтимої ва кўмак ба шахсони 
ниѐзманд равона шудааст.3Давлати иљтимої дар конститутсияњо ва дигар санадњои 
ќонунгузории олии аксари кишварњо оварда шудааст.  

Мафњуми «давлати иљтимої» бори аввал дар соли 1850 аз љониби Лоренц фон 
Штайн истифода шудааст.4  Ин мутафакир ба рўйхати вазифањои асосии  давлати 
иљтимої  "таъмини баробарии  њуќуќњо барои тамоми табаќањои мухталифи иљтимої, 
барои шахси алоњидае, ки худидоракунии шахсї тавассути ќудрати худ" дохил 
кардааст.  Ба аќидаи Штайн давлат вазифадор аст ба пешрафти иќтисодї ва иљтимоии 
тамоми шањрвандони худ сањм гузорад, зеро дар нињоят рушди яке аз онњо шарти 
пешрафт аст ва мањз ба ин маъно, он ба давлати иљтимої ишора мекунад5. 

Барои давлат иљрои вазифањои иљтимоии он хеле муњим аст, зеро ки  ин кафолати 
тамомияти он ва мављудияти љомеаи осоишта мебошад. Аммо, нуќтаи муњим он аст, ки 
манфиатњои љомеа набояд тобеъ бошанд, балки бо онњо тавофуќ кунанд ва ихтилофи 
њамаљонибаи зиддиятњоро љўянд.  

Дар  Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва  дигар санадњои миллии кафолатњои 
давлати иљтимої нишон дода шудааст: њифзи мењнат ва саломатии одамон, муќаррар 
кардани андозаи њадди аќалли музди мењнат, дастгирии давлатии оила, маъюбон ва 
шахсони пиронсол, мунтазам инкишоф додани низоми хадамоти иљтимої, муќаррар 

                                                             
1Конститутсияи ҶумҳурииТоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағийру иловаҳои соли 1999, 2003 
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теоретические проблемы :Дис. … канд. юрид.наук : 12.00.01 : Омск, 2005 
5 Штейн Л. История социального движения Франции с 1789 года. Пер. со 2-го нем. изд. Т.1. 

Основное понятие общества и социальная история Французской революции до 1830 г. Спб. Тип. А.М. 
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намудани нафаќаи давлатї, кўмакпулињо ва дигар кафолатњои њифзи иљтимої. 
Хусусияти иљтимої доштани давлати Тољикистон дар он зоњир мешавад, ки сиѐсати 
дохилии он барои фароњам овардани шароит љињати зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодонаи шахсият нигаронида шудааст.  

Таъмини некўањволии љамъият дар асоси адолати иљтимої њадафи асосии давлати 
иљтимої аст. Мафњуми некўањволии љамъият дар муњайѐ кардани шароит ба мењнат ва 
гирифтани музди сазовор барои мењнат, вазъи хуби манзил ва ѓизо, ба њама дастрас 
будани ѐрии тиббї, маориф, шаклњои гуногуни иттилоот ва ѓайра ифода меѐбад.  

Дар Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон оид  ба њифзи мењнат кафолатњо 
дода шуда њамчун ѓояи асосии њуќуќи мењнатиро ташкил медињанд, ки инњо озодии 
мењнат; манъи мањдудсозии њуќуќи инсон ва шањрванд дар муносибатњои мењнатї;  
манъи табъиз, мењнати маљбурї ва истифодаи мењнати занон ва ноболиѓон дар корњои 
вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок; таъмини њуќуќ ба шароити 
мењнати љавобгўи талаботи ќоидањои бехатарї ва гигиенї;  афзалияти њаѐт ва 
саломатии корманд нисбат ба натиљаи фаъолияти истењсолї; таъмини њуќуќ ба музди 
мувофиќ барои мењнат, на камтар аз андозаи њадди аќали музди мењнат;  таъмини њуќуќ 
ба истироњат;  баробарии њуќуќ ва имкониятњои кормандон;  таъмини њуќуќи 
кормандон ва корфармоѐн ба муттањидшавї барои њифзи њуќуќ ва манфиатњои худ;  
кафолати таъминоти иљтимоии кормандон;  шарикии иљтимої; танзими давлатии 
бехатарї ва њифзи мењнат ва ѓайрањо ташкил медињад. Барои њифзи саломатии ањолї 
дар љумњурї якчанд санадњои меъѐрї њуќуќї барномаю консепсияњо ќабул карда шуд. 

Дар моддаи  35 Конститутсия Љумњурии Тољикистон “Њар кас ба мењнат, 
интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи иљтимої њангоми бекорї њуќуќ дорад. 
Музди кор аз њадди аќали музди мењнат на бояд кам бошад”1  оварда шудааст. Ин 
меъѐр дар Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон нишон дода шуда, меъѐрњо ривољ 
дода шудааст. 

Њифзи мењнатин низоми чорабинињои њуќуќї, иљтимоию иќтисодї, ташкилию 
техникї, санитарию гигиенї, табобатию пешгирикунанда ва барќароркунї, ки 
мутобиќи  санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардида, 
бехатарї, њифзи саломатї ва ќобилияти кории шахсро дар раванди мењнат таъмин 
мекунад.2 

Тибќи санадњои меъѐрии њуќуќї дар тамоми ташкилотњо бояд шароити мењнат, ки 
ба талаботи бехатарї ва гигиенї љавобгў аст, муњайѐ карда шавад.  

Дар ЉумњурииТољикистон андозаи њадди аќалли музди мењнат дар асоси фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. Президенти Љумњурии 
Тољикистон барои баланд бардоштани сатњи некў ањволии халќи кишвар давра ба 
давра андозаи њадди аќали музди мењнатро боло бурда истодаанд. 

Дар асоси моддаи 33 Конститутсияи ЉумњурииТољикистон“Давлат оиларо њамчун 
асоси љамъият њимоя мекунад.”  Тањти њимоя гирифта шудани  оила  аз љониби давлат 
чунин маъно дорад, ки давлат нисбат ба як силсила масоили њуќуќиву иљтимоии марбут 
ба сињатї ва пойдории оила - ѓамхорї ба модариву кўдакї, таъмини шароити мусоид 
барои таълиму тарбияи кўдакон, дастрасї ва ройгон будани таълим дар муассисоти 

                                                             
1 Конститутсияи ҶумҳурииТоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағийруиловаҳоисоли 1999, 2003 ва 

22 майи соли 2016 [Маводи электронӣ] mmk.tj – Сомонаи расмии Маркази Миллии қонунгузории назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
2 Кодекси меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016 [Маводи электронӣ] mmk.tj – Сомонаи 

расмии Маркази Миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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давлатии таълимї, кафолати иљтимої њангоми бекорї ва пиронсолї, хизматрасонињои 
зарурии тиббї ва иљтимої ва чандин масъалањои дигар масъулиятњоро ба ўњда мегирад.  

Дар ќонунгузории оилавї ѓоя ва аќидањои асосии њуќуќи оилавии Љумњурии 
Тољикистонро баробарњуќуќии мардону занон дар њалли масоили оилавї, 
баробарњуќуќї дар муносибатњои оилавї сарфи назар аз миллату нажод ва эътиќоди 
динї, муњофизат ва њавасманд кардани модарї, ѓамхорї оид ба тарбияи фарзандон ва 
таъмини манфиати онњо, якканикоњї, озодонаву ихтиѐрї ва дар зери назорати давлат 
будани никоњ ва озодона бекор намудани никоњ, аз чињати моддиву маънавї масъули 
њамдигар будан ва ѓайрањоташкилмедињад. 

Дар санадњои миллї  ва дигар санадњои дахлдори байналмилалї њифзи њуќуќи 
модарону кўдакон кафолат дода шуда,  дар шаклњои гуногуни иљтимоїпешбинї 
шудаанд. Дар Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон ба занњо дар давраи то 
таваллуд ва баъди таваллуд бояд ба ѓамхории махсус фаро гирифта шаванд. Пешбинї 
намудани чорањои махсуси њимояи модарї, ба њимояи махсус фаро гирифтани кўдакон 
ва наврасон, манъи истифодаи  мењнати кўдакон дар њолате, ки агар ин мењнат  ба 
саломатии љисмонию рўњии кўдак ва инкишофи ў зарар расонад, аз ќабили дигар 
шаклњои дастгирии иљтимоии оила мебошад. Боби 16 Кодекси мењнатии Љумњурии 
Тољикистон, “Хусусияти танзими мењнати занон ва дигар шахсони дорои ўњдадорињои 
оилавї”1 ном дошта  дар ин боб оиди кафолатњо ба занњои оиладор, њомила ва кўдаки 
хурдсол доштанишон дода шудааст.  

Заминаи дигари давлатї иљтимої будани Љумњурии Тољикистон фароњам 
овардани зиндагии арзанда барои шањрвандон њалли њамаљонибаи масъалаи бо 
манзили обод таъмин намудани онњо мебошад.  

Дар Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон оид њуќуќи шањрвандон ба манзил 
оварда шудааст, ки  шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд тибќи тартиби 
муќарраргардида дар биноњои фонди манзили давлатї ѐ љамъиятї ва ѐ дар 
кооперативњои манзилу сохтмон хона гиранд. Хонаи истиќоматї аз биноњои фонди 
манзили давлатї, љамъиятї, инчунин кооперативњои манзилу сохтмон, барои 
шањрвандон ба истифодаи бе мўњлат дода мешаванд. Дар баробари њуќуќи шањрвандон 
ба манзил дар кодекси манзили Љумњурии Тољикистон вазифањои шањрвандон ба 
манзил, навъњои фонди манзил, идоракунии  фонди манзил  ва дигар масъалањоро 
нишон додааст. 

Айни њол Њукумати Љумњурии Тољикистон диќќати асосиро ба љустуљўи манбањои 
иловагї, бо маблаѓ таъмин намудани сохтмони манзил, боз њам бењтар намудани 
масолењи сохтмонї ва сохтани манзили хусусї равона карда, барои њалли ин проблемаи 
мураккаб тадбирњои зиѐди техникї, молиявї ва ташкилї андешида, зарур мешуморад, 
ки захирањои њар як корхона, тарзу усули ба таври хољагї сохтани манзил, ба сохтмони 
манзил љалб кардани худи эњтиѐљмандон низ истифода карда шавад.  

Дар давлатї иљтимої кафолати њуќуќ ба тањсил низ мавќеи махсус дорад. Њуќуќ 
ба тањсил яке аз њуќуќњои муњими иљтимоии инсон буда, барои рушди њам шахсият ва 
њам љомеа замина муњайѐ месозад. Дар замони њозира дар кишварњои демократї њуќуќ 
ба тањсил бо маънои томаш маљмўи пурраи њуќуќи зеринро дар худ таљассум мекунад: 
њуќуќи ройгон гирифтани тањсилот дар муассисањои таълимии давлатї; дастраси умум 
будани тањсилот; озодии таълим; њуќуќ ба таъсиси муассисањои таълимии шахсї.  
Давлат њуќуќи шањрвандонро ба тањсил бо роњи таъсиси низоми таълим ва шароитњои 
дахлдори иљтимоию иќтисодї барои тањсилот таъмин мекунад. Шањрвандони  

                                                             
1 Дар он љой.. 
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Љумњурии Тољикистон ба тањсилот, интихоби муассисаи таълимї ва шакли тањсил 
(рўзона, шабона, ѓоибона, оилавї, фосилавї ва экстернат) њуќуќ доранд. 

Кафолатњои конститутсионии дастрас ва ройгон будани тањсилоти   миѐнаи 
умумї,  ибтидоии касбї, миѐнаи касбї,   олии касбї ва баъзе аз тањсилоти олии касбї  
дар муассисањои таълимии давлатї, њамчунин њатмї будани тањсилоти умумии асосї 
муфассал дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи маориф» аз  22 июли соли 
2013 муќаррар шудаанд ва тамоми мањдудиятњо барои амалигардонии ин њуќуќњо танњо 
бо  ќонун метавонанд муќаррар карда шаванд1.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи маориф» сиѐсати давлатї дар 
соњаи маориф, принсипњо ва кафолатњо дар соњаи маориф, стандартњои давлатї, 
барномаи корї, низоми маќомоти маориф ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Дар низоми мактабњои олї вобаста ба талаботи иќтисоди бозаргонї ва вазъи 
иќтисодии  табаќањои гуногуни љомеа шаклњои ройгон ва пулакии  тањсил   ба роњ 
монда шудаанд. Љавонон  дар масъалаи интихоби  шакли тањсил комилњуќуќ мебошанд.  

Бояд гуфт, ки асоси иљтимоии давлатро гурўњњои гуногуни иљтимої-коргарон, 
кишоварзон, њунармандон, хизматчиѐни давлатї,  соњибкорон,  тољирон,  хизматчиѐни 
њарбї, нафаќахўрон, кўдакону наврасон, љавонон ва ѓайра ташкил медињанд. Дар  
маљмўъ, њамаи ин табаќањои номбаршуда аз нигоњи њуќуќї яке бар дигаре  афзалият ѐ 
мањдудият надоранд. Вазъи њуќуќи онњоро ќонунњои амалкунанда  танзим мекунанд. 
Њар яке аз соњањои иљтимоии Љумњурии Тољикистон - маориф, илм, нигањдории 
тандурустї,  фарњанг, њифзи иљтимої ва ѓайра ба воситаи амали ќонунњо муносибатњои 
муњимтарини њамин соњањоро фаро мегиранд. Чунончи барои  танзими  муносибатњои 
соњаи маориф Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»,  барои  танзими  
муносибатњо дар соњаи фарњанг Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» ва 
барои танзими муносибатњои соњаи  нигањдории тандурустї  бошад Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон  «Дар бораи њифзи саломатии ањолї» ќабул карда шудаанд.   Ин ќонунњо 
ва  санадњои  дигари њуќуќие, ки  соњањои гуногуни  иљтимоиѐти давлатро   ба танзим 
медароранд, дар маљмўъ  сиѐсати иљтимоии  Њукумати  Љумњурии Тољикистонро  
муайян месозанд2. 

Њамин тариќ дар Конститутсия,  ќонунњои Љумњурии Тољикистон  ва дигар 
санадњои меъѐрї кафолатњои иљтимої давлат дода шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон 
якчанд барномаю  стратегияњо коркарда шуда истодааст, ки маќсади асосии онњо 
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ва камнамудани сатњи камбизоатии ањолии 
мамлакат мебошад.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи маориф» аз  22 июли соли 2013 [Маводи электронӣ] 

mmk.tj  Сомонаи расмии Маркази Миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
2 Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Душанбе – 2009.  
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОНСТИТУЦИОННОГО 

ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Права человека в современном мире – мощный пласт общечеловеческой культуры. Без 

его освоения невозможно оценивать всю систему сложных политических, социальных, эко-

номических, правовых, международных отношений. Права человека в XXI веке стали обще-

признанной нормой жизни во всем цивилизованном мире; как универсальная ценность, они 

имеют всеобъемлющее значение. 

Высокий уровень культуры прав человека – одна из гарантий их реализации. Многие 

вопросы культуры прав человека до сих пор теоретически не обоснованы, поэтому детальное 

изучение и разработка основных понятий, категорий имеет важное теоретико-

методологическое и практическое значение. 

Необходимо определить содержание понятия «культура», что позволит выявить зако-

номерности существования и развития таких ее подсистем, как правовая и политическая 

культура, культура прав человека и пр. Однако если юридические понятия, например, кате-

гория «право», имеют относительно устоявшееся, определенное содержание, то этого нельзя 

сказать о категории «культура», научное понимание которой далеко не однозначно в связи с 

тем, что отражает необыкновенно широкое, сложное и многогранное общественное явление, 

характеризующее личность, социальную группу, общество. По словам В.М. Межуева, «ни 

одно понятие общественной науки не вызывает такого расхождения во взглядах, такого мно-

гообразия суждений и определений, как понятие ―культура‖»
1
. Многочисленность не сходя-

щихся, а даже исключающих друг друга определений культуры отмечают и другие авторы 
2
. 

По подсчетам исследователей, в начале XX века таких определений было немного, около де-

сяти, в середине века их стало более ста пятидесяти, а в наши дни – более пятисот. При этом 

совершенно ясно, что ни понятие «культура», ни ее суть и оттенки не могут быть исчерпы-

вающим образом выражены в одном определении. Безусловно, с методологической точки 

зрения важно не количество определений, а принципиальные различия в подходах, которых, 

конечно, меньше, чем дефиниций. От взятого за основу подхода во многом зависит решение 

различных вопросов, связанных с изучением феномена культуры прав человека: выделение 

существенных признаков в определении понятия, вычленение структурных элементов, ана-

лиз основных направлений и форм деятельности по ее формированию. 

Одним из основных способов анализа правовой культуры выступает структурно-

функциональный подход, позволяющий выявить и охарактеризовать ее структурные элемен-

ты и их функции. Обычно в структуре правовой культуре выделяют две основных совокуп-

ности элементов – правовое сознание (правосознание) и правовое поведение. Другие авторы 

включают в число структурных элементов правовой культуры еще и правовые учреждения, 

                                                             
1 Межуев В.М. Культура и история: проблемы культуры в философско-исторической теории 

марксизма. М., 1977. - С. 3. 
2 См.: Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, 1973; Соколов 

Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры. М., 1994; Уайт Лесли А. Понятие культуры//Антология 
исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997; Культурология/Под ред. А.И. 
Шаповалова. М., 2003; Kluckhohn C. Culture and Behavior. N.Y., 1962, идр. 
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обеспечивающие правовой контроль, регулирование и исполнение права, а также критерии 

политической оценки права и правового поведения, правовую науку. Однако подобный рас-

ширительный подход ведет к отождествлению правовой культуры со всей правовой систе-

мой, порождая сомнение в целесообразности ее выделения как особой категории, поскольку 

она может быть заменима другими юридическими понятиями. Наиболее существенную роль 

исследователи отводят правосознанию, поскольку именно оно, в конечном счете, и опреде-

ляет поведение. При этом роль правосознания не ограничена одной стороной правового дей-

ствия, оно включено как в процесс правотворчества, так и в процесс реализации права, при-

сутствует во всех элементах правого регулирования, принятия, юридических решений, на 

которые нередко оказывают существенное влияние внутренние убеждения соответствующих 

должностных лиц. 

Подобно тому, как правовая культура неразрывно связана с культурой общества, таким 

же образом правовое воспитание неотделимо от политического, нравственного, патриотиче-

ского и иных видов воспитания человека. Правовое воспитание содействует процессу при-

общения человека как к правовым, так и к моральным, нравственным, религиозным, эстети-

ческим и иным ценностям культуры. Оно является неотъемлемой частью нравственно-

духовного воспитания человека, средством приобщения каждого члена общества к обще-

культурным ценностям. В этом смысле правовое воспитание является фактором обществен-

ного развития. 

С правовым воспитанием неразрывно связано юридическое образование. Построение 

правового государства требует модернизации процесса подготовки юридических кадров, по-

вышения уровня их образования с учетом развития правовой системы, сближения правовых 

семей, расширения международного правового сотрудничества, расширения пределов право-

вого пространства, включения норм и принципов международного права в национальную 

правовую систему. Общество на данный момент остро нуждается в высококвалифицирован-

ных юридических кадрах, обладающих необходимыми юридическими знаниями, воспитан-

ных в духе высоких правовых идеалов и общечеловеческих правовых ценностей. Современ-

ный юрист призван быть человеком высокой правовой культуры, несущим высокие идеалы 

права в общество.  

Одним из элементов юридического образования является конституционное образова-

ние. Конституционное образование влияет на правовое сознание граждан и общества, оно 

призвано быть неотложной задачей государства на данном этапе переоценки правовых цен-

ностей, смены ориентиров общественного развития, проводимых экономических, политиче-

ских, социальных реформ, изменения социального статуса человека, углубления имуще-

ственной поляризации общества, перемены ценностей человеческой жизни под влиянием 

идеологии рынка, нравственной деградации личности, воздействия глобализации, проникно-

вения чуждых элементов и народной культуры, распространения правового нигилизма, роста 

коррупции, бюрократизма, различных форм злоупотребления правом и положением.  

Человек, обладающий необходимыми правовыми знаниями, одновременно призван 

быть воспитанным во всех отношениях. В этом контексте можно отметить, что право пред-

ставляет собой явление культуры, достижение человеческой цивилизации, которое отражает 

общекультурные ценности, не отделимо от общекультурных достижений, от морали, нрав-

ственности, духовной жизни. Право и мораль издавна развиваются вместе, дополняя друг 

друга в качестве социальных регуляторов, в организации порядка и стабильности в челове-

ческом обществе. Поэтому правовое воспитание входит в общую социальную систему вос-

питания человека, сосуществует с иными социальными и информационными направлениями 

воспитательного воздействия на человека. При этом правовое воспитание в отличие от нрав-
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ственного, эстетического, трудового, патриотического, семейного, религиозного и иных ви-

дов социального воспитания обладает рядом свойств. Оно, во-первых, является целенаправ-

ленной, систематической, организованной, управляемой деятельностью государства и обще-

ственности с целью формирования правосознания и правовой культуры; во-вторых, пред-

ставляет процесс воздействия на сознание, психологию граждан всей совокупностью право 

воспитательных форм, средств и методов; в-третьих, является составной частью процесса 

реализации, применения и толкования права; в-четвертых, является неотъемлемым эмоцио-

нально-рациональным элементом механизма правового воздействия. 

Конституционное воспитание должно осуществляться с учетом правового менталитета 

местного населения. Особенности правового менталитета оказывают решающее влияние на 

эффективность правового воспитания. Менталитет как духовно-психологическое явление 

имеет давние исторические корни в Таджикистане, претерпел воздействие как внутренних, 

так и внешних факторов в различные исторические периоды трансформации общества. На 

развитие менталитета таджиков оказала влияние трансформация их стереотипов, привычек, 

установок при смене типов религий и религиозных верований (манихейство, зороастризм, 

ислам), типов государственно-правовых систем (зароастрийская, исламская, советская, пост-

советская), типов культур (арийская, исламская, советская), перемены образа жизни. Мен-

тальность таджиков обладает такими особенностями, как сохранившиеся в течение несколь-

ких столетий традиций социального иждивенчества, этатизм, патернализм, зависимость лич-

ности от власти, скованность, недостаточный уровень политической активности, вера в иде-

алы о наилучшем общественном строе и в большие возможности законов в деле переустрой-

ства общества, традиционность, укоренение традиционных форм жизнедеятельности (осо-

бенно в сельской местности), различение в образе жизни и мыслей жителей горных районов 

и равнин. Правовой менталитет как проявление национально-духовного своеобразия право-

вой культуры оказывает влияние на результативность конституционного воспитания. 

Конституционное воспитание неразрывно связано с конституционным образованием. 

Конституционное обучение направлено на формирование правовых знаний, которые состав-

ляют содержательный компонент конституционного воспитания. Конституционное обучение 

способствует накоплению правовых знаний, умений и навыков их практического примене-

ния. Если конституционное воспитание связано с эмоционально-волевой сферой личности, 

то конституционное обучение воздействует на рациональную сферу. По мнению А. П. Се-

митко, воспитание предполагает воздействие всех обстоятельств жизни, так или иначе воз-

действующих на личность, способствует его формированию на всем протяжении его жизне-

деятельности, а обучение представляет собой целенаправленное образовательное воздей-

ствие
1
. 

Повышение уровня правосознания и правовой культуры, будучи целью конституцион-

ного воспитания, служит залогом формирования правового государства и гражданского об-

щества. Поэтому правовая политика в сфере конституционного воспитания играет ключевую 

роль в практическом воплощении ценностей правового государства, обеспечении требуемого 

качества правовой жизни.  

Правовоспитательная политика в отличие от иных видов и форм реализации правовой 

политики обладает следующими особенностями:  

                                                             
1 См.: Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс (проблемы теории и 

методологии): дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1996. 
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1) она пронизывает в большей степени область сознания и культуры, духовный мир че-

ловека, идеологическую деятельность государства и иных общественно-политических ин-

ститутов, связана с правовой социализацией личности;  

2) осуществляется государством и институтами гражданского общества при помощи 

мер правового, информационного, аксиологического, ориентационного воздействия;  

3) неразрывно связана с правовым обучением и образованием (как утверждает А. П. 

Семитко, «воспитание не может происходить без обучения, а обучение так или иначе оказы-

вает и воспитательный эффект»
1
);  

4) во взаимодействии с иными направлениями культурно-воспитательной политики 

имеет большое значение для правовой социализации личности, которая подразумевает вос-

питание человека «окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой и пове-

дением людей, должностных лиц - представителей государственного аппарата в правовой 

сфере»
2
. 

По вопросу о правовой природе правовоспитательной и образовательной или обучаю-

щей политики в литературе сложилось два подхода. В рамках первого подхода право воспи-

тательная и право обучающая политика исследуются в их неразрывном единстве, т. е. как 

единое целое. В данном случае используется категория «воспитательно - обучающая полити-

ка». Так, А. В. Малько пишет: «Воспитательно - обучающая форма реализации правовой по-

литики - это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государ-

ственных органов и институтов гражданского общества, направленная на определение стра-

тегии и тактики правового воспитательно-обучающего процесса, на создание необходимых 

условий для развития правовой грамотности и правосознания чиновников и граждан»
3
. 

В рамках второго подхода правовая политика в сфере юридического образования ис-

следуется отдельно от право воспитательной политики. В данном случае правовая политика 

в сфере юридического образования исследуется в качестве самостоятельной формы правовой 

политики. Например, В. Н. Синюков политику в сфере юридического образования определя-

ет, как систему теоретических положений и основанных на них законодательных, организа-

ционных и учебно-методических мероприятий, направленных на создание условий для под-

готовки профессионального юридического корпуса, способного влиять на фундаментальные 

основания правовой жизни, развитие национального правосознания и правовой культуры
4
. 

Правовая политика в сфере правового воспитания и обучения должна быть научно 

обоснованной. Согласно Закону Республики Таджикистан «Об образовании»: «образование – 

процесс обучения и воспитания в интересах лица, общества и государства, обеспечивающий 

получение обучающимися определенного уровня образования»
5
. Это связано с тем, что, во-

первых, данная политика предполагает формирование как необходимого уровня правовых 

знаний, так и профессионального правосознания. В любом случае право воспитательная и 

образовательная политика связана с правовыми знаниями. В процессе правового просвеще-

ния населения, общего правового обучения и юридического профессионального образования 

получают распространение (в различном объеме, посредством различных способов, форм и 

методов) правовые знания. Причем правовые знания должны быть научно, методологически 

и эмпирически обоснованы. Правовые знания (общедоступные, минимальные, профессио-

                                                             
1 Теория государства и права: учебник / под ред. В. Д. Перевалова. 3-е изд. С. 219. 
2 Там же. С. 218. 
3 Малько А. В. Теория правовой политики. С. 206. 
4 См.: Синюков В. Н. Политика Российского государства в сфере юридического образования // 

Правовая политика: словарь и проект концепции. Саратов, 2010. С. 82. 
5 Закон РТ «об образовании», 2013. 
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нальные, научные) связаны с доктринальными исследованиями, с юридической наукой. 

Именно юридическая наука питает систему правового воспитания, просвещения, обучения и 

образования необходимыми правовыми знаниями. 

Необходимость в полноценной правовоспитательной и правообразовательной политики 

в Республике Таджикистан обусловлена построением правового государства, формировани-

ем правосознания и правовой культуры. Она осуществляется в рамках стратегии правового 

развития и направлена на оптимизацию и эффективность право воспитательной и образова-

тельной деятельности. Данная политика осуществляется комплексом правовых и социально-

ценностных средств, использующихся в целях формирования правовой культуры, в частно-

сти формирования правовых знаний, идей и ценностей, уважения к правам и свободам чело-

века, к закону, законности, правопорядку, дисциплине, безопасности. В ее рамках осуществ-

ляется правовая социализация личности в рамках ее адаптации к изменяющимся условиям 

правовой жизни. Она содействует стимулированию правовой активности в условиях форми-

рования гражданского общества, правовому просвещению и обучению населения, каче-

ственному юридическому профессиональному образованию, модернизации юридического 

образования, подготовке высококвалифицированных юристов, способных работать в услови-

ях взаимовлияния различных типов правовых систем и правовых культур. Правовое воспи-

тание и образование как прогресс общества является приоритетным направлением правовой 

политики Республики Таджикистан. Как правильно отмечает в своих посланиях Президент 

Республики Таджикистан: «В современных условиях повышение уровня и качества образо-

вания на всех ступенях обучения является первостепенной задачей работников сферы науки 

и образования….»
1
. 

Правовая культура - необходимое условие сознательного осуществления гражданином 

своего долга перед обществом, что способствует преодолению отсталых взглядов, отклоня-

ющегося поведения людей, предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. 

Научно обоснованные правовые представления граждан являются предпосылками укрепле-

ния законности и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество и 

правовое государство. 
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О ПРОЦЕССАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ, ВЫЗВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 

 

Ратификация 25 апреля 2012 г. Россией Конвенции о правах инвалидов стала отправ-

ной точкой в официальном признании русского жестового языка как самостоятельной линг-

вистической системы и в комплексном решении проблем, связанных с использованием же-

                                                             
1 Послание Президента Республики Таджикистан // http://president.tj/ru/node/13747  2016 года.  

mailto:gala.boinchanu@yandex.ru
http://president.tj/ru/node/13747
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стового языка в сфере образования, трудоустройства и реализации иных законныхправ и ин-

тересов глухих граждан Российской Федерации. 

Современное гражданское общество России, консолидируясь на принципах патриотиз-

ма и гражданской ответственности, подвигло государство в лице Правительства РФ, в лице 

депутатов Госдумы РФ к устранению нарушений, связанных с несовершенствомроссийского 

законодательства в сфере использования жестового языка. 

В европейской практике соблюдения равных прав всех граждан создание комфортных 

условий для тех, кто имеет ограничения по здоровью, в том числе и по слуху, является прио-

ритетом в социальной государственной политике. Это касается всех сфер: например, создан 

высокотехнологичный общеевропейский университет для образования неслышащих людей, 

банки для обслуживания нанимают сурдопереводчиков, а английские блюстители порядка 

получили в своѐ распоряжение чудо-гаджеты: переводчики с жестового языка. 

И в нашей стране проблемы людей с нарушением слуха решаются и на законодатель-

ном уровне, и в образовательной и трудовой сферах.  

Переломный, подчеркнѐм ещѐ раз, момент в современной языковой ситуации произо-

шѐл в связи с ратификацией Россией Конвенции о правах инвалидов: русский жестовый язык 

(далее − РЖЯ) изменил свой статус языка бытового общения. Он стал официальным языком 

общения граждан, объединяя их, несмотря на их гендерные, национальные, возрастные, об-

разовательныеразличия.  

Что повлекло за собой такое изменение в образовательной деятельности образователь-

ных учреждений системы МВД России?  

Представители правоохранительных органов первыми из государственных служащих 

стали обучаться русскому жестовому языку.Правовой основой для овладения жестовым язы-

ком сотрудниками органов внутренних дел стали не только ратифицированная Российской 

Федерацией Конвенция о правах инвалидов и изменения в Федеральном законе «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 14), но и совместный приказ МВД 

России № 681, Минобрнауки России № 587 от 15 июня 2015 г. «Об объѐме владения навыка-

ми русского жестового языка сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

замещающими отдельные должности в органах внутренних дел Российской Федерации», а 

также ряд других приказов. 

Во время преподавания по программе профессионального обучения (повышения ква-

лификации) «Обучение навыкам русского жестового языка сотрудников подразделений де-

журных частей, участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, по 

обеспечению безопасности дорожного движения, уголовного розыска, по вопросам миграции 

по должности служащего «Полицейский»» было интересно наблюдать за  изменениями, не 

только связанными с развитием новых компетенций, но и за  изменениями в формировании 

нравственных качеств и правосознания, вкругозоре и этике поведения действующих практи-

ческих сотрудников.  

Первое «открытие», которое делают сотрудники уже на начальных этапах обучения, – 

это осознание, что РЖЯ – это не вспомогательная, а самостоятельная знаковая система, по 

сути – удивительный язык.  

Чтобы защищать права людей с проблемами слуха, чтобы оказывать им помощь, недо-

статочно надеяться, что «они напишут, а я прочитаю», надо, действительно, уметь гово-

рить.Уже на второй-третий день (!) интенсивных занятий обучающиеся дактилируют слова и 

фразы, то есть демонстрируют навыки использования специфического средства общения 

глухих − дактилологию. 
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Термин дактилология происходит от древнегреческого dactilos+ logos (палец + слово, 

учение). Ещѐ еѐ называют пальцевой азбукой. Во время разговора буква слова имеет эквива-

лент с определенным положением пальцев: пальцы-буквы появляются перед слушающим на 

мгновение, и никогда всѐ слово не предстаѐт перед ним целиком, оттого сам процесс дакти-

лирования часто называют письмом в воздухе. 

Одновременно с формированием навыка говорения и перевода с дактиля сотрудники 

начинают изучать русский жестовый язык − самобытную лингвистическую систему, обла-

дающую своеобразной лексикой, грамматикой и т.д., где под каждым жестом понимается 

слово. 
Речь на жестовом языке содержит и немануальный компонент (использование взгляда, 

выражения лица, движений головы, тела, глаз)»: потому для глухих людей жестикуляцияи 

мимика (особенно мимика) слышащих невнятна и не особо понятна и наоборот. Здесь следу-

ет отметить, что сотрудники ОВД при обучении испытывают трудности с необходимостью 

«расшифровки» своего лица (трудно отказаться от профессионально выраженного бесстра-

стия, pokerface) и беззвучным проговариванием слова или фразы (особенно сотрудники-

мужчины). 
Методика преподавания РЖЯ активно использует методические приѐмы и способы 

преподавания любого иного иностранного языка, в том числе и русского языка как ино-

странного. Обучение лексике, объединѐнной по темам («установление контакта», «семья», 

«внешность человека», «анатомия человека», «чувства, эмоции, состояния», «ориентирова-

ние в городе: город, транспорт, обозначение перемещения»«профессиональная лексика» и 

др.); развитие навыков говорения, аудирования, перевода, в том числе и синхронного.  

Активное использование интернет-словарейи специализированных информационных 

интернет-сайтов, записей исполнения жестовых песен и видеоэкскурсий и видеогидов по вы-

ставкам в музеях Москвы и Санкт-Петербурга (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственная 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей современного искусства «Гараж»), приглаше-

ние работников Калининградского филиала Всесоюзного общества глухих играют не по-

следнюю роль в выборе базового импульса в образовании − образование как радость, делают 

обучение интерактивным и комфортным.  

Второе «открытие» − психологического плана.  

Понимание языка рушит стену изоляции огромной группы людей: в России в 2017 году 

проживали «более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона − 

дети. По данным Всероссийского общества глухих численность глухих, которые являются 

носителями жестового языка, − более 300 тысяч человек. В эту статистику попали те, кто по-

терял слух полностью или частично в раннем возрасте или с врожденными дефектами слу-

ха»
1
. 

Ясное представление сотрудников об обязательности выбора стратегии поведения с не-

слышащими людьми, учитывающие особенности их поведения, реакций, понимание их стра-

хов, пробивает стены своеобразной стеклянной башни, куда заточили неслышащих людей 

косность общественного мнения (от «странных», «злых» до «все они больные»), равнодушие 

чиновников и граждан: обучающиеся открывают для себя мир талантливых, умных, умелых 

и творческих людей, которым необходимо помочь перестать быть иностранцами на соб-

ственной Родине. 

                                                             
1 Международный день глухих (Заглавие с экрана) [Электронный ресурс]  / Режим доступа: 

https://ria.ru/20170924/1505260811.html (дата обращения: 21.11.2019). 

https://ria.ru/20170924/1505260811.html
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А ведь это стремительно пополняемая группа нашего общества: ухудшающаяся эколо-

гия, болезни и инфекции уха, осложнения после других заболеваний, травмы, в том числе 

производственные – вот главные причины потери слуха гражданами. Тугоухость омолажива-

ется… «1,1 миллиард молодых людей (в возрасте 12-35 лет) подвергаются риску потери слу-

ха в результате воздействия шума в местах отдыха и развлечений и из-за небезопасной прак-

тики прослушивания музыки»
1
.Всемирная организация здравоохраненияотмечает: «Согласно 

прогнозам при отсутствии соответствующих мер количество страдающих инвалидизирую-

щей потерей слуха в мире к 2030 году может составить до 630 млн. человек; а к 2050 году их 

численность может достичь почти 900 млн человек»
2
. 

Смеем предположить, что данная тенденция затронет и Россию.  

Следовательно, «значительное число граждан России имеют средством общения же-

стовую коммуникацию, но от этого они не становятся меньше гражданами, чем те, кто слы-

шит слова и сам их произносит. Правоохранительные органы должны обеспечить равенство 

перед законом всех, как и правовую защиту всех граждан этой страны» 
3
. 

Всѐ вышесказанное ясно даѐт понять, что государственные служащие, в том числе со-

трудники правоохранительных органов, не несут никаких репутационных потерь при психо-

логически точном общении с гражданами на понятном им языке. Формирование компетен-

ций государственных служащих −«это не самоцель обучения на всех этапах становления 

специалиста, а средство научить учиться и применять приобретенные знания и умения в си-

туациях, не похожих на рассматриваемые… за курсантской партой, где эти знания и умения 

приобретаются и оцениваются. Все эти действия приведут в общество высокого профессио-

нала − достойного специалиста в своей области …»
4
. 

Обучение государственных служащих русскому жестовому языку − необходимый ответ 

на вызовы современной языковой ситуации и государственной политики в целом, − нашло 

своѐ место в образовательной деятельности образовательных организаций системы МВД 

России.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Глухота и потеря слуха (Заглавие с экрана) [Электронный ресурс]  / Режим 

доступа:https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail-and-hearing-loss (дата обращения: 21.11.2019). 
 2 Глобальная деятельность по охране здоровья уха и слуха: будущие направления (Заглавие с экра-

на) // Сайт ВОЗ | Бюллетень Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]  / Режим до-
ступа:https://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/18-209767/ru/ (дата обращения: 21.02.2019). 

3 Боинчану Г.И. Цели и задачи обучения русскому жестовому языку сотрудников МВД России как 
особой знаковой коммуникативной системе // V Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок 
в третьем тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции. − Калининград, 
2017. - С.90-91. 

4 Боинчану Г.И. Преемственность в формировании ключевых компетенций в ведомственных 
учебных заведениях // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем 
тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции. − Калининград, 2015. - 
С.95-97. 

https://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/18-209767/ru/
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БЕЖЕНЦЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В современном мире процесс глобализации является показателем мирового развития и  

оказывает огромное влияние на гражданское общество. Благодаря глобализации происходит 

значительное усиление взаимоотношений между государствами, увеличивается взаимосвязь 

между национальными и международными интересами. Процесс глобализации влияет не 

только на экономику и техническое развитие, он также находит отражение в политической, 

социальной и культурной сферах обществах. 

Человечество на протяжении всей истории стремилось к интеграции, объединению 

экономики, политики, социальных и культурных ценностей.  Поэтому глобализацию нельзя 

считать исключительно современным явлением, так как в истории происходили подобные 

прецеденты.   

Тем не менее, население планеты еще никогда не было нацелено на достижение единой 

цели, заключающаяся в добровольном создании общего политического, экономического 

пространства, благодаря которому будет обеспечено стабильное и безопасное развитие насе-

ления. Глобализация усугубляет разрыв между развитыми странами, в которых проживает 

одна седьмая часть населения, и неразвитыми странами, жителей которых в разы больше. 

Считается, что мировая валютно-финансовая сфера превратилась в единую систему и 

если произойдет обвал одного из ее компонентов, то это скажется и на остальных. 

В настоящее время устоявшиеся, традиционные экономические и социальные связи 

ослабляются, прогрессирует социальное расслоение общества, происходят межэтнические 

вооруженные конфликты.  Поэтому, в последнее время происходит значительное усиление 

исторической роли государства как гаранта социальной стабильности, который призван 

обеспечивать, прежде всего, необходимую помощь наиболее нуждающимся категориям 

населения и защищать общество от насилия, преступности и террора, приобретающего гло-

бальные масштабы. 

Глобализация также затрагивает правовую сферу и оказывает влияние на изменение 

некоторых отраслей права, государственно-правовых институтов, норм права и отношений 

на национальном и международном уровнях. Так глобализация ускоряет процесс универса-

лизации в области права. И если несколько десятков лет назад основные права выражали ин-

тересы всего государства, то сейчас, самыми главными являются права человека. 

Права человека – это права, присущие всем людям, независимо от расы, пола, нацио-

нальности, этнической принадлежности, языка, религии или любого другого статуса. Права 

человека включают право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убежде-

ний и их свободное выражение, право на труд, образование и многое другое. Каждый чело-

век имеет право на эти права без какой-либо дискриминации.
1
 

                                                             
1 Неказаков, В. Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI веке. 

Проблемы теории и правоприменительной практики / В.Я. Неказаков. - М.: Юридический центр, 2015. – 
С. 47-48. 
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Права и свободы человека отражают идеалы гуманизма, справедливости, свободы, рав-

ноправия, толерантности. Реализация прав человека играет решающую роль для развития 

современного общества, защиты настоящего и будущего человечества. Идеи и утверждения 

о сущности и значимости прав и свобод человека выражаются в их принципах. 

К сожалению, в настоящее время права человека часто нарушаются. Основным прояв-

лением нарушения прав человека является нарушения права на жизнь.  Это проявляется в 

массовых убийствах, террористических актах, голоде, геноциде и т.д.  

Также к нарушениям прав человека, посягающих на жизнь, относятся вооруженные 

конфликты. Поэтому, во время таких конфликтов категорически запрещены нападения на 

гражданских лиц, а также запрещено использовать оружие, которое способно нанести долго-

срочный вред окружающей среде. 

Нарушение прав человека имеет место в разных странах мира. Так, одной из самых 

актуальных проблем нарушения прав человека в наше время считается проблема беженцев. 

По статистике в мире насчитывается около 15 миллионов беженцев, то есть лиц, покинув-

ших страну своего проживания, вследствие чрезвычайных обстоятельств.
1
 

В настоящее время практически ежедневно приходится спасать беженцев в Средизем-

ном море.  С начала этого года на европейский берег сошли более двухсот тысяч беженцев 

из стран Африки, а более двух тысяч погибли, так и не добравшись до стран Европы.  

Беженцы, которые ищут убежище в Европе, являются сирийцами и иракцами, но боль-

шинство беженцев родом из самых неблагополучных стран Африки. В основном, африканцы 

пытаются найти убежище в Италии, Испании, Франции и Турции. Это связано с тем, что 

уровень жизни в Европе — один из самых высоких в мире.  

Беженцы стараются найти убежище в Европе, потому что это для них идеальное место. 

Согласно международному законодательству, страны Европы обязаны принимать таких лиц, 

покинувших страны своего проживания, предоставлять им хорошие социальные пособия. 

Также в Европе относительно низкий уровень ксенофобии и существуют большие объедине-

ния мигрантов, благодаря которым можно относительно быстро социализироваться.  

Из стран Африки сложно добраться до Европы, так как она находится на другом кон-

тиненте, но людей, столкнувшихся с гражданской войной, голодом, нищетой, не пугает дол-

гий и опасный путь. Африканцы, как правило, преодолевают Средиземное море на лодках. 

Проблема беженцев на Африканском континенте связана с дестабилизацией политических 

режимов в странах Африки. Также, постоянные вооруженные, межэтнические и межконфес-

сиональные конфликты, низкий уровень экономики, голод, отсутствие перспектив развития, 

различные эпидемии представляют собой серьезную угрозу безопасности для всего Афри-

канского континента.  

Любой конфликт приводит не только к жертвам и материальному ущербу, но и также к 

увеличению количества беженцев, которые не собираются мириться со сложившийся ситуа-

цией в государстве, распространению различных болезней, наркотиков, возрастанию между-

народного терроризма. Все эти последствия губительно воздействуют также на окружающую 

среду, а также могут привести к экологической катастрофе.  

Так, в Африканском государстве – Эритрея ситуация с правами человека весьма пе-

чальна. Правительство проводит изоляционистскую политику, экономика находится на 

очень низком уровне. Жители данного государства прибывают в страны Европы. К настоя-

щему времени страну покинуло более 5 процентов населения. Большинство беженцев – мо-

                                                             
1 Зинченко Н.Н. Временная защита как рациональное и гуманное решение проблемы лиц, ищущих 

убежище // Миграционное право. 2016. № 1. С. 21-22. 
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лодые люди, уклоняющиеся от призыва в армию. Официальный 18-месячный срок службы 

на практике часто многократно продлевается. В Эритрее в армию призывают даже с 14-

летнего возраста.  

Похожая ситуация происходит в Сомали. Нарушения прав человека, в виде отсутствия 

социальных гарантий, гражданской войны, совершения террористических актов, голода 

населения – все это побуждает жителей к бегству. Более 1 миллиона человек покинули стра-

ну и «перебрались» в Европу. 

В Гамбии основной причиной для бегства является применение пыток в качестве уго-

ловного наказания и произвольных арестов. Экономика очень слабо развита. Отсутствуют 

социальные гарантии и перспективы развития, как государства, так и личности. Более поло-

вины населения живут за чертой бедности, около 60 процентов неграмотны.  

Беженцы наносят огромный ущерб странам, в которые перебираются. Государства спа-

сают беженцев в портах, так как в основном, жители Африки прибывают на лодках, выделя-

ют денежные средства на их содержание, затрачивают свои ресурсы. Поскольку, по европей-

ским законам, не принять беженцев нельзя, но разместить их достаточно проблематично. 

Также, беженцы имеют право на труд, свою землю, путешествия и доступ к общественным 

услугам, включая образование. Поэтому проблема беженцев является международной гума-

нитарной проблемой. Для ее решения необходимо наличие прочной и стабильной системы 

национальной и международной безопасности.  

Во всем мире миллионы людей вынуждены против своей воли менять место житель-

ства, некоторые покидают родные места в результате целенаправленной политики государ-

ства.  

Таким образом, уважение прав человека является неотъемлемой частью международно-

го права и внешней политики. Конкретной целью расширения таких прав является «усиление 

гарантий достоинства человека». 

Ответственность за защиту прав человека лежит, прежде всего, на самих государствах. 

Однако в некоторых случаях государственная власть в лице государственных органы и 

должностных лиц проводит политику, которая нарушает основные права человека. В связи 

со злоупотреблением власти со стороны политических лидеров и государственных органов 

происходят разрушительные последствия, в том числе геноцид, военные преступления и 

преступления против человечности. 

Многие конфликты вызваны именно неспособностью государства защитить права 

человека, а ущерб, который является результатом серьезных нарушений прав человека, часто 

приводит к новым нарушениям этих прав. В этой связи, современным государствам 

необходимо выстраивать механизм защиты прав беженцев, с учетом всех реалий, которые 

происходят в мире.    
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ПАРДОХТИ АНДОЗ – БАЊОИ ТАМАДДУННОКИИ ЉОМЕА 

 

Пешрафти имрўзаи иќтисодиѐти мамлакат ањли љомеаро ба муносибатњои андоз 

беш аз пеш њавасманд мегардонад. 
Санадњои меъѐрии ќонунгузорї оид ба андоз хусусиятњои асосии иќтисодї ва 

њуќуќиро дар бар гирифтаанд, ки ба тартибандозии маљмўии њуќуќии усули андозро 
дар бобати танзими иќтисодиѐт ва молияи давлатї таъмин менамоянд. Аз ин сабаб 
шарњу баѐни муттасили тарњу сохти умумии танзими њуќуќии андозбандї бо 
назардошти муњити њуќуќї, ки њуќуќи андозро доро гардидааст, барои дарку фањмиши 
моњияти меъѐрњои њуќуќии андоз њамчун муносибатњои њуќуќии ташаккулѐфтаи ба 
дараљаи муайян аз муносибатњои иќтисодии соњаи андоз фарќкунанда хеле муњим 
мебошад. 

Муњимтарин шакли фаъолияти њар як давлат, тавре ки маълум аст, ташаккул 
додани даромадњои давлатї мебошад. 

Даромади давлатї захирањои молиявие мебошанд, ки аз манбаъњои гуногун ба 
ихтиѐри давлат дохил мешаванд ва давлат онњоро барои њалли масъалањои худ ва иљрои 
ўњдадорињояш истифода мебарад. Даромади давлат аз њисоби даромади андозї ва 
ѓайриандозї, инчунин аз даромади фондњои давлатї ташаккул меѐбад. 

Мавзўи мавриди назар дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї ва зиѐд 
гардидани фаъолияти бахши хусусї талаботи замон буда, омўзиши он зарур мебошад. 
Бо баробари пеш рафтани муносибатњои иќтисодї ва рушди соњибкории хусусии 
зарурияти танзими њуќуќии андозбандї ва љавобгарии њуќуќї дар ин соња ба миѐн 
меояд. 

Андоз аз нуќтаи назари таърихї шакли аввалин ва ягонаи маблаѓро захира 
намудани давлат намебошад. Љорї ва истифода намудани системаи андозњо њамчун 
манбаи асосии даромади давлатї талаб менамояд, ки дар мамлакат сатњи хеле баланди 
њуќуќдонї, инкишофи иќтисодиѐт ва системаи назорат пойдор бошад. 

Дар гузашта ашхосе, ки манбаи доимии даромад доштанду ин даромадро зери 
васояту њимояи давлат ба даст меоварданд, маљбур буданд, ки як ќисми даромади 
умумии худро ба давлат супоранд. Ба њамин тариќ, ин гуна пардохтњо подоши хизмати 
давлат ба шањрвандонаш (ѐ худ имконоти расонидани чунин хизмат дар мавриди пайдо 
шудани зарурат ба ингуна хизмат) буд1. 

Даромади давлат аз манбаъњое ба мисли пардохтњои њатмї (андозњо) ва даромад 
аз фаъолияти дигар ташаккул меѐбад2. 

Пардохтњои њатмї њамчун усули аз љониби давлат муќарраршудаи аз ашхоси 
њуќуќї ва воќеї ба шакли пул ситондани ќисми даромади аз фаъолияти соњибкорї ва 
дигар манбаъњо ба дастовардааш њисоб кардан љоиз аст. 

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст, ки андоз 
пардохти њатмии муќаррарнамудаи ин кодекс ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи 
муайян амалї гардида, хусусияти њатмии бебозгашт ва беподош дорад1. 

                                                             
1 Ниг.: Порохов Е. Основы налогового права. - Алматы: Жети жаргы, 1997. - С.288. 
2 Ниг.: Петрова Г.В. Налоговое право. - М.: Инфра-норма, 1997. - С.75. 
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Мусаллам аст, ки рушди иќтисодиѐти њар кишвар аз фаъолияти корхонаю 
ташкилот, дар маљмўъ андозсупорандагон вобастагии калон дорад. Фаъолияти аксари 
корхонаву ташкилотњои кишвар самабахш буда, онњо дар пешрафти иќтисодиѐти 
кишвар, ѓановати буљаи кишвар ва баланд бардоштани некўањволии мардум сањми 
худро мегузоранд2. 

Фаъолияти самараноки маќомоти давлатї, таъмини маоши кормандони соњањои 
буљетї ва њифзи соњањои иљтимоии њар кишвар ба љамъоварии андозњо робитаи 
мустаќим дорад. Бинобар ин, саркашї аз пардохти андоз боиси иљро нашудани буљети 
давлатї ва содир намудани њуќуќвайронкунї дар соњаи андоз мегардад. 

Сари ваќт ва ба пурра иљро намудани ўњдадории андоз, яке аз ўњдадорињои 
конститутсионии њар як шахс ба шумор меравад. Вале бархе аз андозсупорандагон ди-
даву дониста аз пардохти андоз саркашї мекунанд. Бинобар ин, давлат дар симои 
маќомотњои ваколатдор зарур мешуморад, бањри таъмини иљрои дахлдори ўњдадории 
супоридани андоз аз воситањои муќаррарнамудаи ќонунгузории андоз ва дигар са-
надњои меъѐрии њуќуќї истифода намояд. 

Гузашта аз ин масоили љавобгарї дар соњаи андоз дар вохўрї бо кормандони 
соњањои молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар аз љониби Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон санаи 10-уми майи соли љорї ба таври васеъ тањлилу баррасї карда шуданд. 
Дар вохўрї Пешвои миллат ќайд намуданд, ки дар дањ соли охир аз 45 миллион сомонї 
зарари молиявии аз љониби Агентї дар низоми молияи кишвар ошкоршуда 39 миллион 
ба шуъбањои хазинадории маќомоти молия дар мањалњо ва аз 119 миллион сомонї за-
рарї молиявии дар низоми андози кишвар ошкоршуда 118 миллион сомонї ба раѐсатњо 
ва нозироти андоз дар вилоятњо ва шањру ноњияњо рост меояд, ки ин хеле ташвишовар 
аст3. 

Андоз пардохти њатмии беподош ва бебозгашти пулие мебошад, ки маќомоти 
ќонунгузор ва намояндагии њокимияти давлатї бо интишори асноди ќонунгузорї аз 
љониби худ муќаррар кардаанд. Андозњо як ќисми мањсулоти умумии дохилї буда, онро 
давлат тавассути маќомоти ваколатдораш аз ашхоси њуќуќї ва воќеї ба таври доимї 
маљбуран меситонад ва бо роњи гузаронидан ба буљети давлатї ѐ фонди давлатї даро-
мади давлат мегардонад. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки додани андоз ва 
пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст, вазифаи њар кас мебошад. Андоз пардохти 
муќаррарнамудаи Кодекси андоз ба буљети давлатї ба њисоб рафта, дорои хусусияти 
њатмї ва инфиродии ѓайриэквивалентї мебошад. 

Андоз пардохт аст, яъне аз як шахс ба шахси дигар гузаштани пул аст. Ин хусуси-
яти андоз ба давлат имконият медињад ба њадафњое, ки њангоми муќаррар кардани ан-
дозњо дар пеш мегузорад, яъне ба маќсади аз нав таќсим намудани маблаѓ рассад, ки ба 
ин восита вай соњиби захирањои иловаи пулї мегардад. Дар ин маврид андоз њамчун 
усули азнавтаќсимкунии маблаѓ хизмат мекунад. 

                                                                                                                                                                                                          
1 Ниг.: Кодекси андози Љумњурии Тољикистон (бо назардошти таѓйиру иловањо ба санаи 

01.01.2017). -Душанбе: Шарќи озод, 2017. 
2 Ниг. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. - М: Инфра, 2009. - С.120. 
3 Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо кормандони соњањои молия, андоз, гумрук ва 
бонкдории кишвар аз 10.05.2019с. / www.president.tj (Санаи мурољиат - 11.05.2019 с). 
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Дар шароити пешрафти иќтисодиѐти мамлакат ва кафолати мављудияти гуногун-
шаклии моликият љори намудани низоми босамари андоз талаботи замон аст1. Гузашта 
аз ин дар давлати њуќуќбунѐд, демократии Тољикистон њамаи масъалањои дар соњаи ан-
доз бамиѐномада дар доираи асноди меъѐрї-њуќуќї њаллу фасл мегардад. 

Аз ин рў, татбиќи меъѐрњои самараноки ќонунгузории андоз ба манфиати давлат 
хизмат менамояд. 

Давлат тавассути маќомоти ваколатдори худ дар асоси меъѐрњои ќонунгузории 
андоз нисбати андозсупорандагони бемасъулият ва ќонуншикан чорањои дахлдор 
меандешад. 

Бо назардошти ин омўзиш ва тањлили мавзўи мазкур талаботи замон буда, тањќиќ 
ва хулосабарории алоњидаро таќозо дорад. 

Дигаргунињои имрўзаи иќтисодиѐти мамлакат ањли љомеаро ба муносибатњои ан-
доз аз њарваќта дида бештар њавасманд мегардонад. 

Санадњои меъѐрї-њуќуќї дар соњаи андоз хусусиятњои асосии иќтисодї ва 
њуќуќиро дар бар гирифтаанд, ки вазифаи батартибандозии комплексии њуќуќии андо-
зро иљро менамоянд. 
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

В Российской Федерации признание равных и неотъемлемых прав человека является 

основой демократического правового государства, и государственная политика выстроена в 

соответствии задачами их всеобщего и эффективного обеспечения. Конституция РФ призна-

ет человека, его права и свободы высшей ценностью государства, а их соблюдение и защита 

обязанностью государства (ст. 2). Являясь достижением современного цивилизованного об-

щества, права, их регулирование, в том числе и защита, осуществляются как внутригосудар-

ственным, так и международным правом. 

Признание прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и необходи-

мость их защиты основываются на таких основополагающих международных документах в 

области прав человека, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный 

пакт о гражданских и политических правах (1976 г.), Конвенция против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), 

                                                             
1 Ниг.: Основы налогового права / Под редакции С.Г.Пепеляев. - М.: Инвест-фонд, 1995. - С.126. 
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Парижская хартия для новой Европы (1990 г.), и др.
1
 

Являясь универсальной категорией, права человека должны соблюдаться всеми участ-

никами правоотношений. Вместе с тем деятельность полиции по их обеспечению соединяет 

в себе две противоположности, которые, выступая в качестве самостоятельных, взаимосвя-

занных элементов, одновременно противостоят друг другу, так как защита прав и интересов 

большинства, одновременно может ограничивать права и интересы других лиц, являющихся 

меньшинством. 

Необходимость ограничения прав отдельных лиц особенно актуальна в свете масштаб-

ности последствий для безопасности мирового сообщества таких криминальных угроз, как 

терроризм, транснациональная преступность, киберпреступность, незаконный оборот нарко-

тиков и оружия, коррупция и др. В Докладе XI Конгресса ООН по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию терроризм сочтен одной из наиболее серьезных угроз 

свободе, демократии, правам человека, международному миру, и безопасности, и человече-

ству. Стремление обезопасить мир делает неизбежным и определенное ограничение основ-

ных прав и свобод, что, безусловно, является не самоцелью или выражением какого-либо 

беззакония государства. 

Следует отметить, что уже с момента зарождения цивилизации общество было озабо-

чено проблемой ограничения негативного поведения его членов
2
.Для уяснения понятия 

«ограничение» исходным положением выступает понятие «свобода». Проблема ограничений 

прав и свобод человека и гражданина является частью теории свободы
3
. В специально-

юридическом смысле свобода представляет собой официально признанную и легализован-

ную меру возможного поведения человека, т. е. субъективное право. «Право (свобода) в за-

коне – это всегда известное ограничение естественного права с точки зрения уточнения гра-

ниц его распространения, определения дозволенных форм, способов реализации права, обо-

значения механизмов защиты от нарушения или восстановления нарушенного права»
4
. 

В соответствии со ст. 4 Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года 

свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществ-

ление естественных прав каждого человека ограничивается лишь теми границами, которые 

обеспечивают другим членам общества пользование этими правами
5
. 

Именно такая позиция, первоначально нашедшая правовое закрепление в Декларации 

прав человека и гражданина 1789 года, отражена в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Согласно 

данной норме «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». Таким образом, устанавливается равновесие любого граждан-

ского общества, в котором каждый, обладая правами и свободами человека и гражданина, 

защищен государством от посягательства на них. 

«Ограничивая свободу каждого известными пределами, право одновременно обеспечивает 

ему беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т. е. гарантирует ему свободу 

внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой 

                                                             
1 Международные акты о правах человека: Сб. документов. М., 1998. - С. 537. 
2 См.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод 

человека и гражданина: лекция. М., 2007. - С. 3-4. 
3 См.: Пчелинцев С.В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовых 

режимов: монография. М., 2006. - С. 58. 
4 Гойман В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву // Государство и право. № 7. 1998. - С. 26. 
5 См.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничений основных прав и свобод 

человека и гражданина и их реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2003. - С. 21. 
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начинается свобода других людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, 

чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе»
1
. Очевидно, что 

абсолютной свободы не существует
2
. В условиях, если бы каждый реализовывал только свою 

абсолютную свободу, невозможным бы стало достижение общесоциальных целей, без кото-

рых не способно существовать общество, а значит и сам человек
3
. 

Возможность ограничения прав и свобод допускается и международным правом (ст. 29 

Всеобщей декларации прав человека).  Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г. требует от государства при введении чрезвычайного положения (эпидемии, 

межнациональные конфликты, стихийные бедствия, массовые беспорядки и др.) официаль-

ного объявления об этом другим государствам (ст. 4). В международно-правовых документах 

также нет единого толкования «ограничения права». Например, во Всеобщей декларации 

прав человека (п. 2 ст. 29), Пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 4), 

Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

(ст. 24) используется термин «ограничения», в Пакте о гражданских и политических правах 

(ст. 4) – термин «отступление государств от своих обязательств», в Американской конвенции 

о правах человека (ст. 27) – термин «приостановление гарантий», а в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод используются на равных два термина – «ограничения» (ст. 

ст. 8-11, 18) и «отступление от своих обязательств» (ст. 15)
4
. 

Хартия Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 года в ст. 52 устанав-

ливает, что ограничение на осуществление прав и свобод может быть предусмотрено законом 

лишь при соблюдении принципа пропорциональности, при рассмотрении которого существует 

возможность широкого использования понятийного аппарата. В этой связи данный принцип в 

научной литературе может также именоваться принципом соразмерности (п. 13 ст. 2 ФЗ «О про-

тиводействии терроризму») или сбалансированности. 

Конституционные положения об ограничении прав и свобод начинаются с установления 

незыблемости этих прав. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ). Права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

степени, в какой это необходимо в целях: защиты основ конституционного строя; защиты 

нравственности; защиты здоровья; защиты прав и законных интересов других лиц; обеспече-

ния обороны страны и обеспечения безопасности государства. Этот перечень является закры-

тым. (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). При этом не подлежат ограничению права и свободы, пере-

численные в ч. 3 ст. 56: право на жизнь; достоинство личности; право на неприкосновенность 

частной жизни; гарантии против сбора информации о частной жизни; свобода совести, свобода 

вероисповедания; свобода предпринимательства; право на жилище. Соответственно ограниче-

ния прав и свобод, предусмотренные в Конституции РФ, закреплены в ряде федеральных за-

конов (например, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «О 

полиции» и др.). 

                                                             
1 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. - С. 96. 
2 См.: Гончаров И.В. Обеспечение основных прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного 

положения: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. - С. 43. 
3 См.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод 

человека и гражданина: лекция. М., 2007. - С. 6. 
4 См.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничений основных прав и свобод 

человека и гражданина и их реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2003. - С. 27-28. 
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Так, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» «закрепляет права 

полиции проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, 

дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они нахо-

дятся в розыске; доставлять граждан, т.е. осуществлять их принудительное препровождение, 

в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение 

муниципального органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержа-

нии гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); осуществлять в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, лич-

ный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспорт-

ных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпа-

сы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества; за-

держивать транспортные средства и отстранять водителей от управления транспортными 

средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими 

государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в случаях, не терпящих от-

лагательства, – средствами связи, принадлежащими негосударственным предприятиям, 

учреждениям и организациям, а также общественным объединениям и гражданам, и др»
1
. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» предоставляет органам внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

службы внешней разведки, государственной охраны право проводить гласно и негласно опе-

ративно-розыскные действия; устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе от-

ношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфи-

денциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; ис-

пользовать служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, во-

инских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имуще-

ство частных лиц и др.
2
 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», в частности, предоставляет войскам национальной гвардии право 

доставлять граждан в органы внутренних дел (полиции) в целях решения вопроса о задержа-

нии гражданина; производить досмотр транспортных средств, плавучих средств (судов), 

нарушивших установленные правила; производить в пунктах пропуска личный досмотр ра-

ботников охраняемых войсками национальной гвардии важных государственных объектов; 

производить досмотр и (или) осмотр граждан, посещающих эти объекты, осмотр находящих-

ся при них вещей, досмотр и (или) осмотр транспортных средств, плавучих средств (судов) 

при входе (въезде) на территории охраняемых объектов (акваторий) и выходе (выезде) с тер-

риторий охраняемых объектов (акваторий); беспрепятственно входить в любое время суток 

на территории и в помещения охраняемых войсками национальной гвардии объектов, осмат-

ривать их в целях пресечения преступлений или административных правонарушений, а так-

же в целях задержания лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраня-

емые объекты, и др.
3
 

Ограничения прав и свобод предусмотрены в Федеральном законе от 6 июля 2016 г. № 

374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и 

                                                             
1 СПС «КонсультантПюс». 
2 СПС «КонсультантПюс». 
3 Там же. 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», по-

лучивших в СМИ наименование «антитеррористический пакет законов депутата Государ-

ственной Думы И.А. Яровой и члена Совета Федерации В.А. Озерова»
1
. 

Конституция РФ, допуская возможность ограничения прав, одновременно устанавлива-

ет пределы такому ограничению, а также строгие основания и порядок реализации мер, 

ограничивающих права граждан. Ограничение прав и свобод по этим основаниям возможно 

при наличии двух условий одновременно: права могут быть ограничены только федераль-

ным законом и только в той мере, в какой это необходимо. 

Конституционный Суд РФ в ряде своих постановлений обосновал требование соблю-

дения соразмерности ограничения прав и свобод как гарантии от слишком широкого толко-

вания условия о «мере необходимости»
2
 Ограничения прав и свобод возможны только для 

всего населения путем принятия закона, таким образом исключается возможность ограниче-

ния в отношении отдельных лиц. Индивидуальное ограничение прав и свобод за злоупотреб-

ление ими возможно только по решению суда. Понятие ограничения личных прав нельзя 

отождествлять с понятием их ущемления. Однако ограничительные меры реализуются в со-

ответствии с законом и во исполнение нормативных предписаний.  

Как видим, применение ограничительных мер свойственно прежде всего правоохрани-

тельным органам, в том числе полиции, которая при выполнении своих профессиональных 

функций, связанных с раскрытием преступлений, охраной общественного порядка и допус-

кая определенные ограничения прав и свобод, предусмотренные законом, должна осуществ-

лять одновременно и защиту прав и свобод гражданин. Данный постулат, реализуемый в 

правоприменительной деятельности полиции соответствует нормам международного права, 

принятым по вопросам полицейской деятельности. Так, в Европейском кодексе полицейской 

этики (19 сентября 2001 г.) закреплена уверенность в том. что полиция наряду с обеспечени-

ем соблюдения закона – играет социальную роль и оказывает определенные услуги в рамках 

общества, что действия полиции в значительной степени ведутся в тесном контакте с насе-

лением, эффективность деятельности полиции зависит от поддержки населения и доверие 

населения к ней, тесно связано с поведением полиции по отношению к населению, с соблю-

дением человеческого достоинства и основных свобод и прав человека
3
. 

В целом, в современный период происходит формирование единой модели поведения в 

деятельности полиции разных государств по противодействию правонарушениям и необхо-

димость в процессе этой деятельности защитить права и свободы граждан. Создание между-

народных стандартов полицейской деятельности – процесс объективный, опирающийся на 

многолетний опыт полицейской деятельности по обеспечению правопорядка, международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью и обусловлен осознанием полицейскими разных 

стран идентичности их профессиональных проблем и необходимости выработки единых 

принципов и основных правил полицейской деятельности. 

                                                             
1 Там же. 
2 Постановления Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 г. № 4-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьи 11 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской 
Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерия Х.Э. Увангуе» // СПС «КонсультантПюс». 

3 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-членам по Европейскому 
кодексу полицейской этики. Принят Комитетом Министров 19 сентября 2001 г. // СПС 
«КонсультантПюс». 
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Этап предварительного расследования - это особый этап уголовного производства, 

включающий деятельность должностных лиц, предусмотренных законом, направленных на 

расследование (выявление) преступления, а также выявление виновных лиц и привлечение 

их к уголовной ответственности. Кроме того, этот этап включает в себя определение условий 

и причин, способствующих совершению преступления. 

Как отмечает Л.М. Володина, этап предварительного расследования направлен на вы-

явление и процессуальное закрепление следов преступной деятельности во всех случаях пре-

ступления, что, в свою очередь, является основой для правильной квалификации и успешно-

го разрешения уголовного дела
1
. 

Необходимым, по мнению С.М. Кузнецова, является то обстоятельство, что в ходе 

предварительного расследования, уполномоченные на его проведение должностные лица 

обязаны: 

во-первых, достоверно установить факт состава преступления, либо его отсутствие; 

во-вторых, дать верную квалификацию совершенного преступного деяния; 

в-третьих, сделать верный вывод о невиновности (виновности) подозреваемого; 

в-четвертых, необходимо сформировать доказательственную базу, установить обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию
2
. 

Кроме того, следует отметить, что в ходе предварительного следствия выводы и реше-

ния, принятые уполномоченным должностным лицом следствия по данному этапу уголовно-

го производства, являются окончательными. 

Необходимо согласиться с авторитетным мнением о том, что обеспечение эффективно-

сти и скорости предварительного расследования должно проводиться в строго установлен-

ном действующим законодательством порядке
3
. Именно поэтому мы считаем, что для того, 

чтобы органы, проводящие предварительное расследование, могли эффективно и эффектив-

но выявлять следы преступлений, собирать необходимые доказательства, законодатель наде-

лил эти органы широкими полномочиями проводить необходимые следственные действия, 

которые оказывают существенное влияние на установление объективной истины в уголов-

ном деле. 

Если рассматривать задачу этапа предварительного следствия как определение основа-

ний для судебного разбирательства и создание необходимых предпосылок для правильного 

разрешения уголовного дела в суде, то стоит отметить, что предварительное следствие явля-

                                                             
1 Володина Л.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) учебное пособие. Тюмень. 

2011. - С. 115. 
2 Кузнецова С.М. Реформа предварительного расследования: перспективы развития // Вестник Ка-

занского юридического института МВД России. 2015. № 2. - С. 80. 
3 Бауэр Д.А. Предварительное следствие как основная форма расследования преступлений в рос-

сийском уголовном процессе // Молодой ученый. 2016. №9. - С. 799. 
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ется важной основой судебного процесса. Эти этапы отражают взаимодействие между ком-

петентными органами в решении общих проблем уголовного судопроизводства. 

Современные ученые
1
 к задачам стадии предварительного расследования относят: 

 установление факта преступления и лиц, которые виновны в его совершении; 

 своевременное привлечение в качестве обвиняемого лица, которое это преступление 
совершило; 

 установление характера и оценка размера, причиненного преступным деянием 
ущерба, а также принятие соответствующих мер к устранению этого ущерба; 

 определение причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, а 
также принятие мер по их предупреждению. 

Для соответствия требованиям УПК и выполнения задач, стоящих перед стадией пред-

варительного следствия, современный законодатель определяет и устанавливает определен-

ные правила - общие условия предварительного следствия. 

Общие условия предварительного следствия - это установленные законом требования, 

обязательные для расследования и расследования всех уголовных дел. Соблюдение общих 

условий предварительного следствия способствует принципиальному, основанному на праве 

единообразному подходу к процессуальным элементам расследования дел, реализации прав 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Под общими условиями предварительного расследования, по мнению С.М. Кузнецо-

вой, необходимо понимать правила, установленные законом и которые выражают особенные 

черты предварительного расследования
2
. 

Общие условия предварительного расследования регламентированы гл.21 УПК РФ
3
. 

Эти условия расследования распространяются на деятельность органов следствия и дозна-

ния. Однако стоит отметить, что общие условия к предварительному следствию относятся в 

полной мере (гл.21, ст.ст. 151-161 УПК РФ), а к дознанию – не в полном объеме (при неот-

ложных следственных действиях (ст.ст. 223-225 УПК РФ
4
). 

Следует отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в начале 1960 года, 

учитывая необходимость защиты прав человека от незаконных репрессий, был доведен до 

общих условий предварительного следствия такими важными факторами, как: место и время 

предварительного следствия; обязанность соблюдать требования, связанные с уголовным су-

допроизводством; меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступления, и др. 

По мнению современных исследователей, система правил, составляющих общие усло-

вия предварительного расследования, включает следующие их виды
5
: 

 основные общие условия; 

 иные общие условия. 

 Основными общими условиями предварительного расследования являются: 

 формы предварительного расследования (ст.150 УПК РФ); 

                                                             
1 Володина Л.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) учебное пособие. Тюмень, 

2011. - С. 116. 
2 Кузнецова С.М. Реформа предварительного расследования: перспективы развития // Вестник Ка-

занского юридического института МВД России. 2015. № 2. - С. 80. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 
4 Там же. 
5 Володина Л.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) учебное пособие. Тюмень. 

2011. - С. 120. 
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 правильное определение подследственности (ст.151 УПК РФ); 

 соблюдение места предварительного расследования (ст.152 УПК РФ); 

 соединение уголовных дел (ст.153 УПК РФ); 

 выделение уголовного дела (ст.154 УПК РФ); 

 выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ); 

 своевременное начало предварительного расследования (ст.156 УПК РФ); 

 соблюдение сроков производства предварительного расследования (ст.157 УПК РФ); 

 момент окончания производства предварительного расследования (ст.158 УПК РФ); 

 обязанности по рассмотрению ходатайств, имеющих важное значение для уголовно-
го дела (ст. 159 УПК РФ); 

 недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст.161 УПК 
РФ). 

Иными общими условиями предварительного следствия выступают: 

 восстановление утраченного уголовного дела (ст. 158.1 УПК РФ); 

 необходимость принятия мер попечения о детях и иных иждивенцах обвиняемого, а 
также обеспечение сохранности имущества обвиняемого (ст. 160 УПК РФ); 

 принятие мер по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1 УПК РФ). 
Итак, по итогам второго вопроса можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, общие условия предварительного следствия - это нормы, установленные 

уголовно-процессуальным кодексом, реализация которых обязательна для любого вида 

предварительного следствия-расследования или расследования. 

Во-вторых, общие условия предварительного расследования предусматривают раскры-

тие содержания и цели отдельных органов на этапе предварительного расследования уголов-

ного дела, а общие условия - это мера обеспечения производства следственных действий, 

направленная на установление объективной истины по уголовному делу. 

В-третьих, общие условия предварительного следствия, предусмотренные главой 21 

УПК РФ, представлены следующими основными органами: форма предварительного след-

ствия, надлежащее определение подсудности, соблюдение досудебного следствия, связь уго-

ловного дела с разделом уголовного дела, прекращение производства предварительного 

следствия с момента рассмотрения ходатайства, которое имеет важное значение для уголов-

ного дела, недопустимость раскрытия предварительного следствия, восстановление утрачен-

ного уголовного дела, необходимость принятия мер по обеспечению гражданского иска. 
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РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

В настоящее время вряд ли можно найти более значимую и вместе с тем такую слож-

ную проблему, ею является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. На существо-

вание данной проблемы свидетельствуют проводимые научные исследования, выступления 

политических деятелей, решения органов государственной власти и судебная практика. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, сам человек, а также его права и свободы, 

объявлены высшей ценностью, гарантом обеспечения исполнения которых является государ-

ство
1
. В связи с этим, обеспечение прав и свобод человека – это важнейшая задача, стоящая 

перед государством, а основная цель – создать ему достойные условия для жизни, гаранти-

ровать свободу, неприкосновенность личности. 

Права и обязанности человека и гражданина обеспечиваются не только правовыми, но 

и социальными, экономическими (материальными), политическими, идеологическими (ду-

ховными) и иными гарантиями, которые, находясь между собой во взаимосвязи и взаимо-

действии, в самом общем виде представляют собой систему условий, направленных на обес-

печение удовлетворения благ и интересов людей
2
. 

Преступность никогда не выступала в качестве явления единичного характера, всегда и 

везде ей присущи признаки массовости и постоянства. Проникая в самую суть общественных 

отношений, она представляет собой абсолютно разное по своим формам и содержанию явле-

ние, умеющее трансформироваться и приспосабливаться к окружающей правовой действи-

тельности. Статистические данные МВД России говорят нам о том, что из года в год совер-

шается примерно одинаковое количество преступлений. 

Так, за 2018 г. на территории нашей страны было зарегистрировано всего 1 991 532 со-

вершенных преступления, что практически на 66 944 меньше, чем за прошлый год (-3,3 %). В 

общем по стране удельный вес совершенных тяжких и особо тяжких преступных посяга-

тельств в общем числе официально зарегистрированных преступлений составляет практиче-

ски 22,5 %. Число совершенных в стране тяжких преступлений выросло на 3,8 %. Общее ко-

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Мордовец А. С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина 
(теоретико-правовое исследование): Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 1997. - С. 233–234. 
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личество зарегистрированных в 2018 году особо тяжких преступлений снизилось на 1,3 %, 

по сравнению с данным показателем за прошлый год
1
. 

Указывая на роль государства в отношении возмещения потерпевшим вреда от пре-

ступления необходимо отметить, что признание прав и свобод человека высшей конституци-

онной ценностью повлекло кардинальную смену представлений об основах и содержании 

взаимоотношений между государством и потерпевшим, потерпевшим и преступником, изме-

нение принципов и направленности российской правовой политики, в том числе корректи-

ровку идейной и нормативной основы компенсации причиненного преступлением вреда. 

Одно из перспективных направлений модернизации реституционных механизмов не 

без оснований связывается с процессом формирования новой системы деликтного права, в 

которой были бы в полной мере учтены положения ст. 52 Конституции РФ, согласно кото-

рым права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерб». Содержание и смысл этого положения основываются на общепризнанных принци-

пах и нормах международного права, и международных договорах России, которые являются 

необходимым элементом ее правовой системы. 

Компенсация или возмещение материального вреда потерпевшим от преступлений, яв-

ляясь важной составляющей защиты прав человека, устанавливается на внутригосударствен-

ном уровне при помощи норм внутреннего законодательства, а также находит свое отраже-

ние в международных нормах, принятых универсальными и региональными международны-

ми организациями
2
. Выработка современных международных норм, которые направлены на 

защиту прав граждан в области уголовной юрисдикции, как указывает Е. М. Варпаховская, 

усиленно стало воплощаться в XX в. после завершения Второй мировой войны
3
. 

При этом государства используют различные по своей юридической силе и радиусу 

действия международно-правовые акты, к которым в первую очередь относятся междуна-

родные договоры, а также международные акты рекомендательного характера, относящиеся 

к так называемому мягкому праву. Международным сообществом под эгидой Организации 

Объединенных Наций разработаны документы, охватывающие ключевые вопросы уголовно-

го правосудия и составившие свод его международных стандартов. Они касаются обеспече-

ния прав человека в сфере правосудия, организации и деятельности органов уголовной юс-

тиции, в том числе по возмещению потерпевшим причиненного преступлениями вреда
4
. 

В этой связи следует отметить, что международно-правовые, а также международные 

акты оперируют такими категориями, как «жертва преступления» и «потерпевший». 

Самым значимым термином в рассматриваемом правовом институте является понятие 

«жертва» или «потерпевший». Вопрос о том, кто вправе считаться жертвой, является крайне 

важным, так как, по мнению М. А. Митина, в зависимости от того, каков будет ответ на него, 

будут соответственно определяться финансовые притязания одних и финансовые обязанно-

сти других
5
. 

                                                             
1 Состояние преступности в России за 2018 год: Сборник, подготовленный Генеральная 

прокуратура Российской Федерации: официальный сайт. URL: 
https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf (дата обращения: 18.11.2019). 

2 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. Учебник. М., 2005. - С. 312. 
3 Варпаховская Е. М. История развития международно-правовых стандартов по защите прав жертв 

преступлений // История государства и права. 2009. № 3. - С. 10–13. 
4 Дубровин В. В. Регулирование вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением, в меж-

дународно-правовых документах Организации Объединенных Наций // Международное уголовное право 
и международная юстиция. 2009. № 1. С. 26–33. 

5 Митин М. А. Направления развития и совершенствования международно-правового регулирова-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=24.08.2019&dst=100199&fld=134
https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf
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Под эгидой Содружества Независимых Государств вопросы компенсации жертвам пре-

ступлений затрагиваются в Модельном кодексе о судоустройстве и статусе судей для госу-

дарств – участников СНГ,принятом на тридцать шестом пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 16 мая 2011 года № 36-

12), который содержит положение о том, что предусмотренные права потерпевших лиц от 

совершенных преступлений и разного рода злоупотреблений властью в этом отношении, 

охраняются действующим законодательством. Государством обеспечивается потерпевшим 

необходимый доступ к правосудию и компенсация причиненного от преступления ущерба
1
.  

Современное уголовно-процессуальное законодательство государств – участников СНГ 

существенно улучшило уголовно-правовой и уголовно-процессуальный статус потерпевших 

с учетом международных правовых рекомендаций в данной сфере. Из анализа международ-

ных правовых актов следует, что в уголовной юстиции этих государств общепризнанные 

принципы и правовые международные нормы в области обеспечения прав лиц, потерпевших 

от преступных посягательств, все больше направлены на тенденции упрощения процесса, 

разумного уменьшения проводимой карательной политики и уменьшения компенсационно-

восстановительной тенденции правосудия. 

Наблюдается положительная тенденция, связанная с углубленным внедрением компен-

сационного правосудия в уголовную политику государств-участников СНГ. Например, в 

Республике Беларусь прослеживается тенденция к расширению в уголовном законодатель-

стве спектра норм о материальном воздействии на лиц, совершивших преступления, как 

стимула к освобождению от ответственности в случае возмещения причиненного преступле-

нием ущерба, в том числе посредством внесудебного урегулирования конфликтов
2
. 

Модельный подход законодателей стран СНГ к правовому регулированию компенса-

ции материального вреда очерчивается рамками наднациональных нормативных правовых 

актов. Так, Модельный Уголовно-процессуальный кодекс государств - участников СНГ от 17 

февраля 1996 г. (далее - МУПК) предписывает реализовывать права жертв преступлений на 

возмещение ущерба, причиненного запрещенным уголовным законом деянием, следователем 

или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства посредством подачи гражданского 

иска (ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 4 ст. 86, п. 3 ч. 2 ст. 87). Лица, которым преступлением причинен 

вред, наделены правом на возбуждение уголовного преследования, участие в реализации 

уголовного процесса как потерпевшие и частные обвинители, компенсирования, причинен-

ного преступлением морального, физического, материального ущерба, подлежащего денеж-

ному измерению (ч. 2 ст. 27, п. 49 ст. 10)
3
. 

И здесь следует оговориться, что МУПК понимает под жертвой лицо, как потерпевшее, 

так и пострадавшее от преступных деяний, разграничивает эти дефиниции, устанавливает 

особенности процессуального статуса пострадавшего и потерпевшего, и специфику произ-

                                                                                                                                                                                                          
ния в сфере компенсаций для жертв уголовных преступлений // Российская юстиция. 2012. № 7. - С. 25–27. 

1 Модельный кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств-участников СНГ (принят 
Постановлением от 16 мая 2011 года № 36-12)                    // Информационный бюллетень, 
Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств, 2011. № 51. 
Гл. 2. Ст.12. 

2 Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-правовое исследование: научно-
практическое пособие / А.С. Автономов, В.Ю. Артемов, И.С. Власов и др.; отв. ред. С.П. Кубанцев. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2016. – С. 56–92. 

3 Модельный Уголовно-процессуальный кодекс государств - участников СНГ от 17 февраля 1996 г.: 
Законодательство стран СНГ – Информационная система Континент: официальный сайт. URL: 
http://www.docs.cntd.ru/document/901914840 (дата обращения: 19.11.2019).  
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водства по возмещению вреда по уголовным делам частного и публичного обвинения. Не-

безынтересно отметить, что выделение двух процессуальных фигур в уголовном судопроиз-

водстве – пострадавшего и потерпевшего –предусмотрено в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве ограниченного числа государств - участников СНГ, например, Беларуси и 

Молдове. 

Применительно к национальному праву государств - участников СНГ прежде всего 

следует остановиться на сходных основах компенсационного правосудия, отраженных в кон-

ституционных, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных нормах. Так, право потер-

певших от преступлений на компенсацию материального вреда гарантируется в Конституци-

ях Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 11.10.2016 г.) (ч. 1 ст. 68), Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-XII 

(ст. 60), Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. (ч. 4 ст. 29), Республики Таджикистан от 

6 ноября 1994 г. (ст. 21), Туркменистана от 18 мая 1992 г. № 691-XII (ст. 44)
1
. 

В рамках уголовных кодексов государств - участников СНГ компенсация причиненного 

преступлением материального вреда рассматривается прежде всего в качестве восстанови-

тельно-компенсационной цели наказания. Подтверждением этому является общий подход 

законодателей этих стран к закреплению в уголовном законодательстве мер компенсацион-

ного правосудия в нормах о принципах справедливости, индивидуализации ответственности 

и наказания, о цели наказания, об освобождении от уголовной ответственности при прими-

рении с потерпевшим и деятельном раскаянии, о конфискационных санкциях. 

В уголовно-процессуальном законотворчестве государств - участников СНГ право по-

терпевшего на компенсацию причиненного ущерба закрепляется в ряде предписаний, а 

именно: в виде целевого назначения уголовного процесса, направленного на защиту преду-

смотренных прав потерпевших от преступлений; в принятых основополагающих уголовно-

процессуальных нормах, закрепляющих принцип законность в ходе производства по уголов-

ному делу, охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, со-

стязательность сторон; в праве потерпевшего на участие в уголовном преследовании; в осно-

ваниях прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон; в определении процес-

суального статуса потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и их представи-

телей в уголовном процессе; в определении предмета доказывания в ходе производства по 

уголовному делу; в отнесении показаний потерпевших к доказательствам по уголовному де-

лу, а самих потерпевших от преступлений – к субъектам доказывания; в предоставлении по-

терпевшему права на обжалование действий и судебных решений, ведущих уголовный про-

цесс. 

Это сходный и далеко не исчерпывающий перечень норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства государств - участников СНГ, направленных на реализа-

цию прав потерпевших в сфере компенсации материального вреда, причиненного преступ-

лением. В уголовных кодексах некоторых стран наряду с примирением с потерпевшим и де-

ятельным раскаянием основанием освобождения от ответственности признается также факт 

возмещения вреда по отдельным категориям (видам) преступлений и в отношении отдель-

ных категорий потерпевших. Подход законодателей государств - участников СНГ к разре-

                                                             
1 Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-правовое исследование: научно-

практическое пособие / А.С. Автономов, В.Ю. Артемов, И.С. Власов и др.; отв. ред. С.П. Кубанцев. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2016. – С. 245–279. 
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шению вопроса об обеспечении компенсационного уголовного правосудия по многим крите-

риям, прежде всего уголовно-процессуальным, аналогичен подходу российского законодате-

ля. Вместе с тем в законодательстве некоторых стран проявляются особенности правовой 

регламентации мер компенсации вреда потерпевшим от преступлений
1
.  

В первой группе государств механизмы возмещения вреда, причиненного преступлени-

ем, регламентируются в уголовном законодательстве в качестве вида наказания и уголовно-

исполнительном законодательстве в части их исполнения, а также определяются в уголовно-

процессуальных нормах, регулирующих процедуру гражданского иска в уголовном судо-

производстве (Кыргызстан, Молдова, Туркменистан). 

Во второй группе стран комплекс таких мер находит закрепление в уголовно-

процессуальном законодательстве путем реализации права на подачу гражданского иска, 

нормы уголовного законодательства причисляют добровольное возмещение вреда к обстоя-

тельствам, смягчающим наказание и освобождающим от ответственности, а предписания 

уголовно-исполнительного законодательства определяют правовые последствия нарушения 

соответствующих уголовно-правовых норм (Беларусь, Таджикистан, Узбекистан).  

В третьей группе государств законодатель, не исключая декларирования стимулирую-

щих компенсационных мер в уголовно-правовом порядке, в рамках уголовного процесса 

конкретизирует право потерпевших на получение за счет бюджетных средств денежной ком-

пенсации за имущественный вред из фонда компенсации вреда потерпевших от преступле-

ний (Казахстан). 

Например, в Уголовном кодексе Кыргызской Республики видами наказания признают-

ся тройной айып и публичное извинение с возмещением ущерба (п. п. 3, 5 ч. 1 ст. 42). Трой-

ной айып применяется к осужденному только в качестве основного наказания, а публичное 

извинение с возмещением ущерба – как основного, так и дополнительного видов наказания. 

Как определяется в ст. 45 УК Кыргызстана, тройной айып состоит во взыскании, нала-

гаемом судом в трехкратном размере причиненного ущерба (в денежном или натуральном 

выражении), две части которого взыскиваются в пользу потерпевшего в целях возмещения 

материального и морального ущерба, а третья часть – в пользу государства. Уплата тройного 

айыпа в натуральном выражении предполагает обязанность виновного возместить причи-

ненный ущерб путем возвращения имущества в натуре, схожего по внешним признакам и 

такого же качества (как, например, похищенное имущество). Напротив, уплата тройного 

айыпа в денежном выражении характеризуется конкретным размером материального и уста-

новленного судом морального ущерба (абсолютно-определенным видом штрафа)
2
. 

Таким образом, в настоящее время в уголовной политике государств - участников СНГ 

компенсационное уголовное правосудие в отношении потерпевших от преступлений легали-

зуется в самостоятельный комплекс организационно-правовых мер и, таким образом, струк-

турно обосабливается в динамической системе развития уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

                                                             
1 Семыкина О.И. Современные тенденции развития уголовного законодательства о преступлениях 

экономической направленности (сравнительно-правовое исследование) // Журнал зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. - С. 32–33; Семыкина О.И. Правовые меры виктимо-
логической профилактики преступлений и компенсационное уголовное правосудие как вектор уголовной 
политики государств - участников СНГ // Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизвод-
стве: организационные, правовые и криминалистические проблемы: Сборник материалов международной 
научно-практической конференции: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2016. Ч. 2. - С. 214–218. 

2 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики: учебное по-
собие / Т.А. Асаналиев, К.М. Осмоналиев, Ж.Э. Супатаева. – Бишкек: ЮрИнфо, 2012. – 680 с. 
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Во-первых, этот «вектор» уголовной политики находит непосредственное отражение в 

уголовном законодательстве как посредством закрепления императивных норм о возмеще-

нии вреда, причиненного преступлением (например, в Кыргызстане, Молдове, Туркмени-

стане), так и путем причисления добровольного возмещения ущерба, причиненного преступ-

лением, к диспозитивным основаниям освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания за совершение некоторых категорий преступлений (Беларусь, Молдова, Казахстан). 

Во-вторых, возмещение материального ущерба потерпевшим регулируется в рамках 

бланкетных уголовно-процессуальных норм, являющихся либо самостоятельным инстру-

ментом реализации компенсационного уголовного правосудия за счет средств специальных 

государственных фондов (Казахстан), либо применяемым в совокупности с соответствую-

щими уголовно-правовыми предписаниями о возмещении материального вреда потерпевшим 

(например, в Молдове). 

В-третьих, в некоторых странах в зависимости от результатов сопоставления статисти-

ческих данных правоприменительных органов о компенсационных и иных выплатах потер-

певшим от преступлений с масштабами реального вреда, причиненного преступлениями, 

ранжируется степень эффективности уголовной политики (например, в Таджикистане). 

Российский опыт компенсации потерпевшим вреда от преступления необходимо, в 

первую очередь, отметить, что, несмотря на то, что указанные выше международные право-

вые акты подписаны Российской Федерацией и являются частью ее правовой системы, их 

положения в России реализуются лишь отчасти.  

В целом международно-правовое регулирование возмещения материального вреда 

жертвам преступлений проистекает из основополагающего принципа международного права 

– принципа защиты прав человека. Являясь императивным принципом международного пра-

ва, принцип защиты прав человека тесно связан с правом на правосудие и, как следствие, 

справедливую защиту, включая материальную компенсацию возмещения вреда. Подобные 

нормы имеются как в международных договорах, так и в актах, имеющих рекомендательный 

характер для государств. В то же время, как нам представляется, международно-правовое 

регулирование в данной области необходимо совершенствовать как на универсальном, так и 

на региональном уровне, поскольку всесторонняя защита жертв преступлений, включая воз-

мещение материального вреда, представляет собой важное направление международно-

правовой защиты прав человека в современном мире. 

Рассматривая государственность с точки зрения теории общественного договора, мы 

видим, что общество, которое не в силах самостоятельно побороть столь массовое и устой-

чивое явление, как преступность, передает функции по борьбе с ним в ведение государ-

ственного аппарата. При этом само общество готово оплачивать усилия по борьбе с этим 

злом. Государство, как показывает практика, также не может искоренить преступность, осу-

ществляя лишь функции по ее сдерживанию, что тоже имеет огромное значение для нашего 

общества. Однако если преступность приспосабливается к правовой действительности, то 

почему бы не принять меры по обратной адаптации, когда посредством правовых механиз-

мов может происходить скорейшее восстановление нарушенных общественных отношений в 

их подлинном виде? Государство вполне может и должно быть ответственным по своим обя-

зательствам перед обществом. Если уж оно не в силах побороть преступность, то необходи-

мо нивелировать тот вред, который причиняется преступлениями. Причем, как показывает 

практика зарубежных стран, государство уже располагает необходимым правовым и финан-

совым инструментарием для этого. 

Уголовное законодательство направлено на восстановление социальной справедливо-

сти в обществе. При этом интенсивно реализуется наказание в виде лишения свободы, но 
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решение актуального вопроса относительно реального взыскания присужденной денежной 

компенсации за причиненный преступлением вред государство оставляет на самого потер-

певшего, который, кстати, не обеспечен даже в минимальной степени квалифицированной 

юридической помощью. 

И это лишь один аспект компенсации потерпевшему вреда, причиненного преступле-

нием. В остальных же аспектах он остается один на один со своей бедой, а убытки и издерж-

ки лиц, пострадавших от преступлений, остаются невозмещенными или возмещаются лишь в 

части, но только спустя какое-то время после вступления в силу обвинительного приговора.  

Отработанный механизм возмещения вреда жертвам преступлений уже со второй поло-

вины XX в. действует на территории Германии, Франции, Польской Республики, Чехии, 

Швейцарии и других стран Евросоюза. Деятельность фондов помощи жертвам преступлений 

организована на территории Австралии, Англии, Шотландии, Ирландии, Канады, Соединен-

ных Штатов Америки. В данный процесс активно включаются государства - участники Со-

дружества Независимых Государств. 

Уже наработаны даже такие особенности правового регулирования института компен-

сации материального вреда потерпевшему от преступления, при которых выплаты охваты-

вают и расходы погибшей жертвы преступления по содержанию своих близких, которые 

имели длящийся характер, но начали осуществляться еще до момента наступления фаталь-

ных последствий от преступления. 

Весьма актуальным является и создание правовой базы для подобной деятельности. 

Поэтому представляется целесообразным для России разработать законодательную регла-

ментацию, в соответствии с которой определялись бы основы деятельности Фонда помощи 

потерпевшим от преступлений; способы расходования денежных средств и механизмы кон-

троля за их расходованием; правовой статус и категории лиц, которые имеют право на полу-

чение компенсации за счет средств фонда или право на участие в программах, реализуемых 

данным фондом. 

Основой для такого законодательства в России могут стать национальные и междуна-

родные нормативные правовые акты, посвященные вопросам компенсации вреда жертвам 

преступлений. Например, в пояснительном меморандуме Конвенции Совета Европы по воз-

мещению ущерба жертвам насильственных преступлений содержатся положения о том, что 

на государстве лежит обязанность обеспечения получения жертвой компенсации, поскольку 

оно несет ответственность за поддержание режима защищенности общества от совершения 

против его членов преступления, совершение которого является следствием несоблюдения 

такой обязанности. Такой основополагающий принцип уже содержится в Конституции РФ и 

УПК РФ. Поэтому просто полноценная реализация данного принципа неизбежно приведет к 

созданию комплексного правового регулирования института возмещения потерпевшему вре-

да, причиненного преступлением. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Под национальными механизмами защиты прав человека понимаются гарантирован-

ные Конституцией и текущим законодательством институты, методы, и процедуры, которые 

действуют в единой системе защиты прав человека и обеспечивают их реализацию.  

Под институтами защиты прав человека понимается система государственных орга-

нов власти, правомочных осуществлять защиту прав человека от неправомерных действий, 

т.е. механизм защиты прав человека реализуется через государственные органы и учрежде-

ния.  

В соответствии со статьей 9 Конституции РТ государственная власть основывается на 

принципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

   Принцип разделения властей является неотъемлемым признаком правового и демокра-

тического государства. Его суть сводится к тому, что законодательные, исполнительные и 

судебные органы осуществляют функции государства самостоятельно и независимо друг от 

друга в пределах своей компетенции для обеспечения сбалансированности полномочий и ис-

ключения возможности сосредоточения всех полномочий в ведении одного органа государ-

ственной власти. В то же время органы каждой ветви власти взаимно контролируют и урав-

новешивают друг друга тем, что имеют полномочия, сдерживающие полномочия другой вет-

ви власти.  

Таким образом, принцип разделения властей является одним из основных условий обес-

печения и соблюдения прав человека. В случае если со стороны одной из ветвей власти бу-

дет допущено нарушение прав человека, то существуют другие сдерживающие, контроли-

рующие и восстанавливающие механизмы, которыми человек может воспользоваться для 

восстановления своего нарушенного права, т.е. методы и процедуры защиты.  

Под методами и процедурами защиты прав человека понимаются определенные способы 

воздействия субъекта защиты на объект защиты в целях предупреждения, предотвращения, 

пресечения посягательств на данный объект, а равно – устранение последствий уже реализо-

ванного посягательства. 
1
  

В свою очередь национальные механизмы защиты прав человека, классифицируются 

по различным основаниям.  Так, Сошникова Т.А. делить механизмы защиты в зависимости 

от организационного элемента, т.е. в зависимости от вида и характера органов, организаций 

и учреждений – на государственные и общественные. 

По уровню организационного-властного проявления она классифицирует механизмы на 

федеральные, региональные и местные.
2
  

                                                             
1 Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А.  Экономические и 

социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и практики. - М., 2009.- С. 278. 
2 Там же.  С.277 
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В условиях Республики Таджикистан, которая является унитарным государством, мы 

можем трансформировать данную классификацию на центральные и местные механизмы 

защиты прав человека.  

Стремоухов А.В. классифицирует механизмы на статические и динамические. Статиче-

ские механизмы способствуют предупреждению посягательств на права человека посред-

ством непосредственного действия охранительных норм. Динамическим механизмом являет-

ся  организационно-правовая деятельность различных органов, организаций и учреждений, а 

также общественных объединений по недопущению нарушений прав человека
1
 

Далее он делить динамический механизм защиты прав человека на две основные формы: 

юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты прав человека вы-

ражается в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния по восстановлению нарушенного права, которая осуществляется в рамках установлен-

ных законом процедур, а результатом которой становиться решение дела по существу.  

Неюрисдикционная форма защиты прав человека представляет собой совокупность дей-

ствий управомоченных лиц по восстановлению нарушенных или оспоренных прав без обра-

щения за помощью к компетентным органам и организациям.  

Далее он отмечает, что основное различие данных форм защиты прав и свобод человека 

состоит в том, что защита прав человека в неюрисдикционной форме протекает в рамках ма-

териального правоотношения и реализуется его участниками. Юрисдикционная форма защи-

ты прав человека осуществляется различными специально уполномоченными на данный вид 

деятельности компетентными органами с присущим каждому из них определенным процес-

суальным порядком деятельности.
2
 

Следует подчеркнуть, что данная классификация вытекает из исполнительно-

распорядительных функций органов государственной власти и имеет тесное взаимоотноше-

ние с механизмами защиты, вытекающими из области административного права.  

Изучая данный аспект в Таджикистане, Ойев Х.О. приходит к выводу, что деятельность 

государственных по защите  прав человека можно классифицировать по следующим основа-

ниям: административно-процедурное производство в сфере принятия административных ак-

тов, лицензирования, регистрации и оценки соответствия; административное производство 

по жалобам и административным спорам; защита прав человека в административно-

юрисдикционном процессе; контроль и надзор за деятельностью органов исполнительной 

власти.
3
  

Наиболее распространѐнным делением национальных механизмов признается деление 

на судебные и несудебные механизмы защиты прав человека. Судебная защита охватывает 

деятельность всех, звенев судебной системы (конституционные, суды общей юрисдикции, 

арбитражные (экономические) суды). Несудебная форма защиты распространяется на работу 

остальных институтов государства, для которых защита прав и свобод человека и граждани-

на является одним из функциональных направлений деятельности.
4
  

                                                             
1 Стремоухов А.В. Правовая защита человека. М.2006.., с.27-30. 

2 Стремоухов А.В. Правовая защита человека. М.2006.., с.27-30. 

3 См.:  Ойев Х.О. Сафаров Б.А. Механизмы защиты прав человека и гражданина в Республике 
Таджикистан. (на тадж. языке). Душанбе 2013.  

4 Более подробно см.: Стремоухов А.В. Правовая защита человека. М.2006.., с.27-30. Нудненко Л.А. 
Конституционные права и свободы личности в России. - М., 2009. - С. 401-403. 
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 Лукашева Е.А. разделяет национальные механизмы защиты прав человека следующим 

образом: конституционный контроль (деятельность конституционного суда), судебная защи-

та и административно-правовые формы защиты.
1
 

Сафаров Б.А.  классифицирует данные механизмы на судебные, государственные не 

судебные (административные и уполномоченный по правам человека) и общественные.
2
 

Изучив все представленные точки зрения мы предлагаем классифицировать нацио-

нальные механизмы следующим образом:  

- административно-правовые (внесудебные) механизмы защиты прав человека; 

- квазисудебные механизмы защиты прав человека; 

- судебные механизмы защиты прав человека.  

В первую группу механизмов относится деятельность органов государственной власти 

(Президент РТ, Правительство, Маджлиси Оли (парламент) РТ, органы прокуратуры и орга-

ны местного управления и самоуправления), в полномочия которых входит рассмотрение 

вопросов охраны, защиты и восстановления нарушенных прав.  

Во вторую группу механизмов включается деятельность Уполномоченного по правам 

человека и общественные механизмы защиты прав человека. Суть данного механизма за-

ключается в том, что его деятельность направленно на мониторинг ситуации с правами чело-

века, определение наиболее уязвимых слоев населения, государственный (в лице Уполномо-

ченного по правам человека) и общественный (посредством неправительственных организа-

ций и СМИ) контроль за соблюдением прав человека. Главной чертой данного механизма 

является, то что он не обладает самостоятельной функцией по восстановлению нарушенных 

прав. Для этого он использует административно-правовые и судебные инстанции.  

Третью группу составляет деятельность всей судебной системы Таджикистана, в кото-

рую входят Конституционный суд, суды общей юрисдикции, экономические (арбитражные) 

суды.  

Таким образом, в Таджикистане функционирует широкая система органов, деятельность ко-

торых направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина. 
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

С учетом возрастных особенностей личности несовершеннолетних уголовно-

процессуальное законодательство России закрепляет дополнительные гарантии их прав и ин-

тересов в уголовном процессе и устанавливает особые правила их допроса на предваритель-

ном следствии и в суде. 

                                                             
1 См.: Права человека. Под ред. Лукашева Е.А. М., 2009. 
2 Ойев Х.О. Сафаров Б.А. Механизмы защиты прав человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. (на тадж. языке). Душанбе 2013. 

mailto:dvgalkin@bk.ru
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Одной из таких гарантий является участие в допросе ребенка специалиста в области 

психологии. Так, статья 425 «Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого» 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предписывает обязательное уча-

стие в таком следственном действии не только защитника, но и специалиста – педагога или 

психолога. Такие требования установлены для несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но стра-

дающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Обеспечить 

участие педагога или психолога в допросе обязан следователь. 

Аналогичное правовое предписание установлено и для допроса несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей. Согласно статье 191 УПК РФ «Особенности проведения допроса, 

очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего», при про-

ведении указанных действий с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстрой-

ством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязатель-

но. 

Обратим внимание, что по общему правилу, законодатель допускает возможность вы-

бора: в допросе может участвовать либо психолог, либо педагог (часть 1 статьи 191 УПК 

РФ). Очевидно, что такая альтернатива обусловлена тем, что для следователя не всегда пред-

ставляется возможным привлечь психолога для участия в допросе. В небольших населенных 

пунктах, удаленных от крупных городов, проще найти педагога, чем психолога. Примеча-

тельно, что по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности такая 

альтернатива уже не допускается: обязательным участником допросов детей по таким делам 

должен быть именно психолог (часть 4 статьи 191 УПК РФ). 

В указанных случаях психолог имеет процессуальный статус специалиста, а смысл его 

участия в следственных действиях заключается в разъяснении сторонам процесса вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию По общему правилу, специалист имеет 

право задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения следователя, зна-

комиться с протоколом, делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в про-

токол. Применительно к участию педагога и психолога в следственных действиях с несо-

вершеннолетними, уголовно-процессуальный закон конкретизирует их полномочия. Так, с 

разрешения следователя, дознавателя они могут задавать вопросы несовершеннолетнему и 

делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в протоколе записей 

(часть 5 статьи 425 УПК РФ). 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон, кроме общей регламентации вопросов 

участия специалистов при проведении следственных действий, отдельно закрепляет право-

вой статус психолога, признавая важную роль психологических знаний при работе с детьми 

и подростками. 

В настоящее время фактическая роль психологов в следственных действиях с несовер-

шеннолетними постоянно растет, благодаря развитию практической психологии и оснаще-

нию следственных органов современными технико-криминалистическими средствами. 

В 2015 году Следственным комитетом России принято решение об организации в след-

ственных органах специальных помещений для работы с несовершеннолетними, оснащен-

ных зеркалом Гезелла
1
. 

                                                             
1 Приказ Следственного комитета России от 03 марта 2015 г. № 19 «Об оборудовании специальных 

помещений для производства в СК России следственных и иных процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних». 
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Зеркало Гезе лла, оно же зеркало-шпион, или одностороннее зеркало – особый вид стек-

ла, который пропускает свет лишь в одну сторону, становясь прозрачным, и не пропускает в 

обратную. Со стороны освещенного помещения зер-

кало Гезелла представляет собой обычное зеркальное 

полотно, а со стороны темной части комнаты оно пре-

вращается в обычное окно. Кроме того, эффект от ис-

пользования зеркало Гезелла достигается за счет пра-

вильного освещения по обе стороны зеркала. Освеще-

ние в обозреваемой комнате должно быть намного яр-

че, чем в комнате наблюдателей. Важно, чтобы в по-

мещении, где психолог работает с ребенком, была со-

здана уютная «неформальная» обстановка с помощью 

соответствующей мебели, игрушек, других предметов. 

Помещение разделено на две зоны: в одной психолог 

беседует с ребенком, вторая отгорожена зеркальной 

звукоизолирующей стеной (см. рисунок) 

Для помещения должен быть отведен отдельный 

кабинет, состоящий из двух смежных комнат (комна-

ты для работы с несовершеннолетними и оператор-

ской).  Площадь первой комнаты должна быть не ме-

нее 15 кв.м. Площадь операторской (она же – обзорная 

комната) должна быть достаточной для размещения в ней оборудования, рабочего места, 

пульта управления видеоаппаратурой, зоны наблюдения через зеркало Гезелла. 

Такие технические средства активно применяются в помещениях, где нужно обеспе-

чить незаметное присутствие и наблюдение со стороны: для опознания потерпевшими и сви-

детелями подозреваемых,  для оборудования переговорных комнат, помещений психологи-

ческой помощи. Особое значение такие помещения имеют для работы с детьми, пострадав-

шими от насилия. Следователи и оперативные сотрудники могут наблюдать за беседой пси-

холога с ребенком через зеркало Гезелла, не мешая им, что позволяет детям вести себя есте-

ственно, а следователю позволяет верно оценить следственную ситуацию, наметить ход рас-

следования с учетом интересов ребенка. 

В настоящее время зеркало Гезелла находит все большее распространение и примене-

ние в работе следственных органов и оперативных служб. Эффективным тактическим прие-

мом при расследовании преступлений, связанных с насилием над детьми,  является наблю-

дение следователем за  работой психолога с несовершеннолетним в помещении, оборудо-

ванном зеркалом Гезелла. Психологи могут беседовать с потерпевшими детьми под незамет-

ным наблюдением следователей, не нанося вреда психике ребенка. Следователи могут ви-

деть и слышать интересующие их подробности совершения преступления, оставаясь «неви-

димыми» для потерпевших. Важное значение имеет наличие незаметной аудио связи между 

следователем и психологом через микронаушник. Такое оборудование позволяет следовате-

лю выяснить интересующие его детали происшествия, задав вопрос ребенку «через» психо-

лога. 

Когда работа с детьми проводится по инициативе психологов, указанные мероприятия 

не могут являться следственными действиями; а значит, сведения, полученные следователем, 

в данном случае будут иметь информативный, ориентирующий характер. Они используются 

для выдвижения версий, составления плана будущего допроса, установлению контакта с по-

терпевшим. 
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Спорным остается вопрос о возможности допроса ребенка по правилам уголовно-

процессуального законодательства в ситуации, когда вопросы задает не следователь, а пси-

холог. При этом следователь находится за зеркалом, то есть фактически в другом помеще-

нии. 

С одной стороны, статья 189 УПК РФ предоставляет следователю полную свободу при 

выборе тактики допроса. 

В рассматриваемой ситуации, непосредственно с пострадавшим ребенком беседует 

психолог, контакт со следователем исключен. Следователь из соседней комнаты наблюдает 

за диалогом, который проходит в игровой форме. Во время игры психолог выясняет все 

нужные для следствия детали. Ребенок может даже не понимать, что с ним проводится офи-

циальный допрос. Важное значение имеет наличие скрытой аудио связи между следователем 

и психологом через микронаушник. Такое оборудование позволяет следователю выяснить 

интересующие его детали происшествия, не нанося вреда психике ребенка, задавая вопросы 

не напрямую, а через психолога. При этом ведется видеозапись допроса. Использование та-

кой тактики допроса получает распространение в Следственном комитете России
1
. Европей-

ские правовые стандарты признают такую практику допустимой и не нарушающей право об-

виняемого на защиту
2
. 

Допрос ребенка в указанных условиях, отвечает как интересам ребенка, так и интере-

сам следствия. С другой стороны, следственные ошибки в ходе подготовки и проведении до-

проса в помещении с зеркалом Гезелла могут привести к нарушению процессуальных стан-

дартов в части полноты, объективности расследования и обеспечения права обвиняемого на 

защиту. Согласно «букве» и «духу» российского уголовно-процессуального закона, следова-

тель осуществляет предварительное следствие в пределах компетенции, предусмотренной 

законом (статья 38 УПК РФ). Процедура проведения следственных действий строго регла-

ментирована. Рассмотренный нами порядок проведения допроса с использованием зеркала 

Гезелла, формально не противоречит нормам УПК РФ, однако существенно отличается от 

процедуры, сложившейся в результате многолетней следственной практики и закрепленной в 

нормах права. Специфический порядок производства допроса и других следственных дей-

ствий с использованием зеркала Гезелла, уголовно-процессуальным законом не определен, 

следовательно он выходит за его рамки. 

Рассмотренная нами тактика допроса с использованием зеркала Гезелла соответствует 

интересам как следователя, так и потерпевшего. Она позволяет обеспечить ребенку, пере-

жившему насилие, защиту от повторной психологической травмы, а следователю дает воз-

можность быстрее и эффективнее провести расследование, найти и процессуально зафикси-

ровать доказательства преступления. Учитывая эти факты, следует признать такую практику 

целесообразной, но требующей внесения соответствующих изменений в уголовно-

процессуальное законодательство. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что роль психолога в уголовном про-

цессе существенно выросла, он становится ключевым участником следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Этому способствует усиление его процессуального статуса и 

изменения в следственной и судебной практике. 
 

                

                                                             
1 Сквозь стену детского страха. Как преодолеть стену между следователем и ребенком? // Газета 

«Следственный комитет России». № 6(12). 10 июня 2018 г. С. 3. 
2 Решение Европейского Суда по правам человека от 20 января 2005 года «Аккарди и другие про-

тив Италии» // СПС «Консультант Плюс». 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ XXI ВЕКА 

 

Права человека — это субъективные права, отражающие установленные нормами 

международно-правовых документов, конституций, законов, реальные возможности 

индивида
1
.  

Каждый человек, независимо от расы, пола, языка и других особенностей, обладает 

правами, установленными Всеобщей декларацией прав человека, к которым относятся право 

на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, равную защиту закона и многие другие
2
. 

Эти права являются естественными, не могут быть отделены от человека и должны 

охраняться государством. 

Права человека в демократическом государстве выступают всеобъемлющей 

ценностью и фундаментальным началом. Российская Федерация как правовое, 

демократической государство содержит в Основном законе главу 2 «Права и свободы 

человека и гражданина»
3
.  

Права и свободы человека по способам реализации, объему, содержанию являются 

достаточно многообразными. Однако при этом законодательное закрепление прав человека 

не гарантирует возможность свободно пользоваться установленным благом в порядке и 

границах, обозначенных в законе. 

Разнообразие прав и свобод, регламентированных Конституцией РФ, обуславливает 

потребность в их дифференциации, которая может быть проведена по различным 

основаниям.  

Системное исследование основополагающих прав и свобод человека и гражданина 

необходимо, во-первых, чтобы правильно охарактеризовать их единую общность, 

субъективное содержание, взаимообусловленную позицию в общественных процессах, 

значение в удовлетворении жизненных потребностей и интересов каждого индивида в 

отдельности. Во-вторых, адекватная дифференциация важна для разнопланового 

исследования аспектов осуществления конкретизации и усиления эффективности 

исполнения правогарантирующих функций наделенными властными полномочиями 

компетентными органами.  

Одним из самых востребованных оснований дифференциации прав и свобод является 

их сущность и содержание, которые зависят от вида жизненных потребностей и благ, 

лежащих в основе. Так, на основании этого выделяют личные, социальные, экономические, 

                                                             
1 Кременецкая А.Д. Понятие и особенности личных прав и свобод человека и гражданина // Форум 

молодых ученых. 2019. № 2 (30). С. 847-855. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета. 10.12.1998. 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г.№ 11- ФКЗ) 
// Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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политические, культурные  права и свободы
1
. Данная классификация наиболее полно 

отражает целостность прав и свобод конкретной группы.  

Права и свободы человека являются органически едиными, следовательно одни права 

освещают содержание других. Например, право на охрану здоровья и право на оказание 

медицинской помощи нельзя рассматривать отдельно от права на жизнь. 

В современных условиях неотъемлемыми и важнейшими правами человека являются 

права, содержащиеся в Основном законе государства и в международно-правовых 

документах по правам человека, например, в Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и в Международном билле о правах человека. 

Основной закон указывает, что в нашем государстве гарантия и признание прав и 

свобод осуществляется в соответствии с установленными в международных нормах 

правилами. Права и свободы принадлежат человеку с рождения и являются неотчуждаемыми 

на протяжении всей жизни (статья 17).  

Права человека можно разделить на две основные группы:    

1) конституционные – основные права, установленные Конституцией государства; 

2) отраслевые – права, отраженные в отраслевом законодательстве. 

Конституционные права зачастую конкретизируются в отраслевом законодательстве. 

Так, например, статья 36 Конституции РФ закрепляет право частной собственности на 

землю, при этом отсылая к федеральному законодательству по вопросам регулирования 

порядка и условий пользования землей. 

Как правило, отсылочные нормы конкретизируют личные права, установленные 

Основным законом РФ, и содержатся в публично-правовых отраслях права, таких как 

административное, семейное, уголовное, гражданское. При этом нормы конституционного 

права всегда имеют основополагающее значение. Конкретизация в основном осуществляется 

в отношении процесса реализации индивидом права, установленного Конституцией. 

Государство в лице органов государственной власти гарантирует обеспечение и 

защиту прав человека, при этом требуя от граждан законопослушного поведения, 

соответствующего требованиям законодательства. Такие требования формируются в системе 

обязанностей, за невыполнение которых государство применяет меры юридической 

ответственности. 

Во Всеобщей декларации прав человека также отмечено, что каждый человек имеет 

определенные обязанности перед обществом, в связи, с чем его права в соответствии с 

законом могут быть ограничены с целью обеспечения должного признания и уважения прав 

и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

В связи с тем, что Всеобщая декларация прав человека принята представителями 

различных народов и правовых систем, она устанавливает универсальные ценности и меры 

их достижения для всех стран и народов в области прав и свобод, а также их защиты. 

Декларация провозглашает ценность и достоинство каждого человека. 

Декларация принята в 1948 году, что подтверждает неизменную универсальность, 

провозглашенных ей ценностей – справедливости, человеческого достоинства и равенства. 

Всеобщей декларацией прав человека установлены неотъемлемые права и свободы 

(политические, социальные, экономические, гражданские и культурные), присущие каждому 

                                                             
1Кальгина А.А. Конституционно-правовое регулирование прав человека в Российской Федерации // 

Государственная служба и кадры. 2019. № 2. - С. 55-58. 
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человеку независимо от его национальности, пола и расы, убеждений, социального 

происхождения, имущественного или иного положения. 

Российская Федерация полностью признает установленные ООН права и свободы 

граждан, более того реализует их защиту, подвергая к ограничению только лишь в случаях, 

установленных в п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, а именно в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Однако, стоит отметить, что Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 

году, продолжила положения Всеобщей декларацией прав человека провозгласив высшей 

ценностью не права человека, а самого человека. Если сравнивать с Декларацией, то можно 

отметить, что права человека, установленные Конституцией РФ более насыщены и полны. 

Целая группа прав и свобод, направленных на защиту интересов граждан России, нашли 

закрепление в статьях Основного закона, не имея аналогов в Декларации
1
.  

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ограничение прав и свобод граждан 

может осуществляться только федеральным законом, а пункт «в» ст. 71 Конституции РФ 

определяет, что регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина производится 

федеральными органами РФ, а именно Федеральным Собранием Российской Федерации.  

Если дать характеристику основным правам с позиции их неотчуждаемости, то 

Конституция в своих нормах определенно указывает на неприемлемость и недопустимость 

умаления этих прав. Ни при каких обстоятельствах нельзя лишить человека прав на 

следующие составляющие:  

во-первых, право на достоинство,  

во-вторых, право на благоприятную окружающую среду,  

в-третьих, право на свободу мысли.  

Другие основные права тоже находятся под защитой законодательных норм. Без 

существенных на то оснований, непременно законных предписаний, по личному усмотрению 

лишить человека таких прав не представляется возможным. Обществу надлежит идти на 

ограничение основных прав человека только в том случае, когда он совершил какое-либо 

незаконное деяние.  

В процессе реализации декларированных законодательством прав человека, 

фундаментальным началом должен стать принцип уважения прав и основных свобод 

граждан, поскольку ни одно общество не может предоставить человеку уровень свободы 

больше положенных границ. При этом государство не правомерно без особых на то 

оснований ограничить или умалить в правах человека и гражданина. 

На основании изложенного, в гражданском обществе должно поддерживаться 

равновесие, где каждый гражданин, обладающий совокупностью прав и свобод, находится 

под защитой государства. 

Существуют общие условия, закрепленные в целом ряде международных и 

внутригосударственных нормативных правовых актах, которым должен отвечать каждый 

случай вторжения в границы свободы человека: 

1) только федеральный закон вправе установить возможность проникновения в сферу 

личных конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

2) круг лиц, осуществляющих проникновение в сферу личных прав и свобод, также 

должен быть ограничен федеральным законом, подтверждающим полномочия данных лиц; 

                                                             
1Пустовойт Е.С. Всеобщая декларация прав человека: 70 лет в истории защиты прав и свобод 

человека и гражданина // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 4 (20). - С. 920-924. 
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3) ограничение прав и свобод должно быть минимальным и объективно доказанным, 

если только оно не вызвано крайней необходимостью. Эти ограничения должны носить 

временный характер, необходимый для осуществления целей, предусмотренных ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации
1
. 

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что в Российской Федерации возможно 

ограничение прав и свобод в той мере, в которой это не обходимо и только по 

установленным законом обстоятельствам.  

Отметим, что Конституция Российской Федерации устанавливает и особо 

подчеркивает высшую ценность прав и свобод человека (статья 2), то есть, в таком случае, 

невозможно безосновательное ограничение прав и свобод человека и гражданина, ведь в 

таком случае это будет являться ущемлением прав и свобод (то есть незаконным 

ограничением). Современное общество находится в постоянном непрерывном развитии, в 

связи с этим вполне закономерно, что появляются новые и изменяются традиционные 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, и, несмотря на 

обоснованность таких ограничений, они требуют надлежащей законодательной основы в том 

числе в части закрепления оснований и пределов их законного ограничения. Среди 

формальных оснований, необходимых для ограничения указанных прав и свобод, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, принято выделять нормативно-

правовые акты, содержащие конкретные нормы, которые так или иначе ограничивают какие-

либо права или свободы человека и гражданина или же указывают на возможность 

правомерного ограничения таких прав и свобод. Это могут быть Конституция страны, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, отдельные нормы права, 

содержащиеся в нормативно-правовых актах 

Таким образом, правовое регулирование прав человека свидетельствует о 

значительных масштабах их государственного обеспечения. Участие Российской Федерации 

в международном механизме защиты прав, свобод и законных интересов человека 

подтверждает, что сегодня степень защиты прав и свобод человека в любой стране 

определяется не только уровнем и эффективностью национальной судебной системы, но 

также интегрированностью государства в международную систему защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

 
 

ЃИЁСОВА Р.С. 
Омўзгори кафедраи њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии Хуљанд  

ба номи академик Бобољон Ѓафуров                             
 

ЗАМИНАЊОИ СИЁСӢ ВА ЊУЌУЌИИ ЌАБУЛИ КОНСТИТУТСИЯИ  

ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ                        

 
Ибтидои солњои 90-уми асри XX бўњрони шадиди сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої 

чунин як давлати пуриќтидор ва абарќудрати Иттињоди Шўравиро куллан фалаљ сохта, 
ба пошхўрї оварда расонид.  
                                                             

1 Митцукова Г.А. Конституционно-правовое регулирование ограничений прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2018. № 4 (160). - С. 72-
75. 
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Дар хароб аз орион љумњурињои иттифоќї соњибистиќлолии худро эълон намуда, 
истиќлолият ба даст оварданд. Љумњурии Тољикистон ни здар ќатори 15 љумњурии 
шўравї, санаи 9 сентябри соли 1991 Истиќлолияти давлатии худро эълон намуд.  

Ноилшавии Љумњурии Тољикистон ба Истиќлолияти давлатї бузургтарин 
дастоварди халќи тољик буд. Вале, мутассифона, он ваќт дар кишвар љанги шањрвандие, 
ки на танњо ба азнавтаќсимкунии њокимият, балки хавфи воќеии аз харитаи сиѐсии 
љањони муосир мањв гардидани номи Тољикистони соњибистиќлолро ба вуљуд оварда 
буд, тањдид мекард. Ин воќеањо ва бозињои сиѐсї хатари љиддиро ба истиќлолияти 
миллї ба миѐн овард ва Тољикистон ба гирдоби љанги шањрвандї дучор гардад, ки он 
барои миллати мо фољиаи бузургро ба миѐн оварда, рушди љомеаи моро ба дањсолањо 
ќафо партофт1.  

Эътироф ва ба расмият шинохтани љумњурии сохибистиќлоли мо оѓо зѐфт. Дар 
зарфи як соли истиќлолият Тољикистон аз тарафи 58 давлати дунѐ ба расмият шинохта 
шуда, бо онњо робитањои дипломатї барќарор гардиданд. Эълони истиќлолият заминаи 
сиѐсї ва њуќуќиро барои шомил шудан ба созмонњои бонуфузи байналхалќї фароњам 
сохт. Љумњурии Тољикистон аз ин баъд њамчун субъекти комилњуќуќи байналхалќї ба 
љомеаи љањонї мепайваст, ширкати хешро дар ин созмонњо љињати эљоди шароити 
мусоид бањри рушду тањкими минбаъдаи истиќлолият, таќвияти иќтисодї ва сиѐсии 
кишвар ва иштирок дар равандњои умумиљањонї ба роњ меандохт.    
 Санањои 2 марти соли 1992 Љумњурии Тољикистон ба Созмони Милали Муттањид 
(СММ), 26 феврали соли 1992 ба Созмони Амният ва Њамкории Аврупо (САЊА), 1 
декабри соли 1992 баСозмони конфронси исломї, 21 декабри соли 1991 аъзои ИДМ 
(СНГ) ва ѓайра шомил шуд.  

Аммо раванди давлатсозї, бунѐдкорїваљањонишавї љумњурии тозабунѐди 
Тољикистонро дере нагузашта дучори бўњрони шадиди сиѐсї гардид, ки кишвари моро 
ба гирдоби љанги хонумонсўзи шањрвандї кашид. Сабабњои cap задани љанги 
шањрвандї дар љумњурї хеле зиѐданд.   

Оѓози муќовиматњои њарбї-сиѐсї аз оќибатњои фољиабори он барои миллат дарак 
медод. Дар кўтоњтарин фурсат њазорњо нафар хона бар дўш ва фирорї ва садњо тан 
кушта шуданд. Хатари парокандашавии давлат ва миллат ба миѐн омад. Сохторњои 
давлатї ва њукуматї пурра фалаљ ва корношоям гардида буданд. Дар чунин вазъияти 
нињоят вазнин ягона сохторе, ки тавонад вазъияти мураккаби сиѐсї ва иљтимоиро 
баррасї ва њаллу фасл менамояд, Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба њисоб мерафт. 
Фаќат Шўрои Олї чун маќомоти олии намояндагї ва ќонунгузор бояд масъулияти 
азимро ба дўш гирифта, роњи њалли муноќишањои сиѐсиро пайдо мекард. Ва бо таќозои 
халќ ва иродаи аксари вакилони мардумї ќарор ќабул гардид, ки барои њалли 
масъалањои доѓи рўз иљлосияи Шўрои Олї даъват карда шавад.   Азбаски дар 
пойтахти мамлакат шањри Душанбе сохторњои ќудратї пурра фалаљ гардида, таъмини 
амнияти вакилони халќї имконнопазир буд, тасмим гарифта шуд, ки иљлосия дар 
шањри Хуљанд даъват карда шавад. Дар чунин вазъияти муташанниљ, аз санаи 16 ноябр 
то 2 декабри соли 1992 дар Ќасри Арбоби хољагии дењќонии ба номи ду карат 
Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї – Саидхоља Ўрунхољаеви ноњияи Хуљанд, Иљлосияи 
таърихии таќдирсози XVI-уми ШўроиОлии Љумњурии Тољикистон бо иштироки 197 
вакилони мардумї, аз 230 нафар ба кори худ шурўъ кард.   

Дар иљлосия намояндагони кишварњои Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Узбекистон ва намояндагони мухолифин иштирок намуданд. Даъвати иљлосияи Шўрои 
                                                             

1 Имомов А. Нақши Конститутсия дар бунѐди давлатдории миллии тоҷикон. –Душанбе, 2001. – 
С.13-14.   
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Олї худ иќдоми хеле оќилона ва хирадмандона буд, ки аз фарњанги олї ва хиради 
азалии мардуми тољик сарчашма мегирифт, ки њадафи он ба эътидол овардани вазъи 
сиѐсии мамлакат буд. Дар Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олї 23 масъалаи њаѐтан муњим 
мавриди муњокима ќарор гирифт. Масъалаи асосии иљлосия, ин ба эътидол овардани 
вазъи сиѐсии љумњурї буд, ки он бояд аз интихоби роњбарият ва хукумати нави љумњурї 
оѓоз меѐфт. Зеро роњбарияти ваќти сиѐсї ќудрати идора кардани мамлакатро надошт ва 
њукумат фалаљ ва корношоя мшуда буд.   Баъди муњокимаи гузориши Раиси 
ваќти Шўрои Олї Акбаршо Искандаров оид ба вазъи сиѐсии кишвар масъалаи 
интихоби Раиси нави Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба рўзномаи љаласа ворид 
карда шуд. Ба маќоми Раиси Шўрои Олї номзадии вакили халќ, раиси кум иљроияи 
вилояти Кўлоб Эмомалї Рањмон пешбарї карда шуд.  

Дар натиљаи овоздињии пинњонї Эмомалї Рањмон Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон интихоб гардид. Ба тарафдории ў аз 197 вакил 186 нафар овоз доданд. 
Натиљаи овоздињї аз он шањодат медод, ки халќи Тољикистон дар марњилаи наву 
таќдирсоз симои роњбари худро дар шахсияте медид, ки он бевосита аз байни халќ 
баромада, барои халќ дар шароити њассос фаъолияти пурмасъулиятро ба дўш гирифта 
тавонад. Эмомалї Рањмон њамчун вакили халќ њамеша бо њаќталошї, ростгўї, 
серталабї ба худ ва дигарон дар њамаи Иљлосияњои Шўрои Олї наќши назаррас 
мебозид ва интихоби ў ба маќоми олии Сарвари давлат натиљаи мантиќии фаъолияти 
љамъиятии худи ў буд.  

Дар суханронии аввалини худ Эмомалї Рањмон чунин гуфта буданд: «...Ман кори 
худро аз сулњ capхоњам кард... Ман тарафдори давлати демократї ва њуќуќбунёд 
мебошам. Мо бояд њама ёру бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем...»1.  Ин 
садоќату самимият, ки аз суханњои ў бармехест дар дили мардум тухми умед ва боварї 
ба фардоро пошид. Аз рўзи аввалини интихоб шудан ба маќоми олии сарвари давлат 
Эмомалї Рањмон њалли масъалањои њаѐтан муњим: хомўш сохтани љанги бародаркуш, 
эљоднамудани фазои боэътимоду њамзистї дар љомеа, баргардонидани гурезањои 
иљборї, азнавсозии низоми давлатдорї, таъмини рушди босуботи иќтисодиву иљтимої, 
дарѐфти љойгањи муносиб дар арсаи байналхалќиро мароми асосии њукумати нав эълон 
намуданд.   

Бо назардошти вазъи сиѐсї ва бо маќсади таъмини суботи сиѐсї иљлосия ќарори 
дахлдор ќабул намуда, аз шакли идораи президентї даст кашида, бо ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Точикистон сохти парламентиро дар 
љумњурї љорї намуд.   

Тибќи он ваколатњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба дўши Раиси Шўрои 
Олї вогузор карда шуда, Раиси Шўрои Олї сарвари давлат њисобида мешуд. Њамчунин 
дар иљлосия раисони кумита ва комиссияњои Шўрои Олї, Раиси Шўрои вазирон ва 
аъзои Њукумат аз нав интихоб карда шуданд. Иљлосия Ќонун «Дар бораи Парчами 
давлатии Љумњурии Тољикистон»ва низомномаи Нишони давлатии Љумњурии 
Тољикистонро ќабул намуд. Масъалањои баргардонидани гурезагон ва таъмини онњо бо 
манзили зист, авфи иштирокдорони муќовиматњои њарбї ва сиѐсї аз масоили дигари 
муњими иљлосия мањсуб мегардиданд.  Дар маљмўъ Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олї 74 
ќонуну ќарор ва фармонро ба тасвиб расонид, ки ба тањкими пояњои давлатдорї, 
инкишофи сохторњои демократї, тањкими ризоияти љомеа ва вањдати миллї замина 
гузошта, эътимоду боварии мардуми Тољикистон ва љомеаи љањониро ба вуљуд овард. 
Марњилаи комилан нави ислоњоти конститутсионї дар Тољикистон пас аз Иљлосияи 
                                                             

1 Имомов А. Нақши Конститутсия дар бунѐди давлатдории миллии тоҷикон. –Душанбе, 2001. – 
С.45-46.   
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XVI-уми Шўрои Олї оѓоз шуда, бо ќабул шудани яке аз конститутсияњои бењтарини 
љањони муосир анљом ѐфт.  

Бо баргузории Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
таърихи кишвари соњибистиќлоламон марњилаи нав оѓоз ѐфта, бо сарварии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон тањияи Конститутсияи нахустини давлати соњибихтиѐрамон аз нав дар 
шароитњои комилан нави таърихї сурат гирифт. Ќонуну ќарорњои дар Иљлосияи барои 
миллати тољик сарнавиштсоз ќабул гардида, барќароршудани сохти конститутсионї, 
таъмин гардидани фаъолияти мўътадили сохторњои давлатї, барќарор кардашудани 
сохтори фалаљгардидаи њокимияти давлатї, таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї, 
тадриљан солим гардидани ваъзи љомеа, б ороњбарии Сарвари давлат оѓо зѐфтани 
амали барномањои мукаммали рањої аз бўњрони шадиди сиѐсї, иќтисодї ва фарњангиву 
маънавї, гузошта шудани хишти нахустини бинои сулњу вањдати тољикон, раванди 
тањия, муњокима ва ќабули Конститутсияи нави Тољикистони соњибистиќлолро ба миѐн 
овард.  

Комиссияи конститутсионї тањти роњбарии бевоситаи Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон ва гурўњи корї аз моњи ноябри соли 1993 ба тањияи лоињаи нави Крнститутсияи 
комилан нав оѓоз намуда, дар давоми шаш моњ ду лоињаи Конститутсияро омода ва ба 
комиссияи конститутсионї пешнињод кард. Як лоиња ба шакли идораи Љумњурии 
парламентї ва лоињаи дигар ба шакли идораи Љумњурии президентї бахшида шуда 
буд1.  

Бо назардошти таљрибаи таърихии давлатдории тољикон, мављуд набудани 
заминањои асосии шакли идоракунии љумњурии парламентї ва аз њама муњимаш 
набудани њизбу созмонњои собиќадору ботаљриба ва бо баэътибор гирифтани фикру 
мулоњизањои олимон, сиѐсатмадорон, њуќуќшиносону коршиносон, ки аксари онњо 
Љумњурии президентиро њамчун шакли идоракунии давлати Тољикистон маъќул 
дониста буданд, ба назар гирифта, комиссияи конститутсионї лоињаи Конститутсияеро, 
ки шакли идораи Љумњурии президентиро њимоя менамуд, маќул донист. Мутобиќи 
Ќарори Раѐсати Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 13 апрели соли 1994, лоињаи 
Конститутсияи нав ба муњокимаи умуми халќї тавсия шуда, 21-22 апрели соли 1994 дар 
рўзномањои љумњурї интишоргардида, муњокимаи он оѓоз гардид.  

Умуман, дар муддати зиѐда аз ду моњ, ки лоињаи Конститутсия мавриди 
муњокимаи умумихалќї ќарор дошт, бо маќсади такмили он ба Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон зиѐда аз њаштуним њазортаклифупешнињод ирсол гардиданд2.  Санаи 6-
ноябри соли 1994 мардуми сарбаланди Тољикистон тариќи овоздињии умумихалќї, бо 
раъй ва тарафдории 87 фоизи овоздињандагон, нахустин Конститутсияи давлати 
соњибистиќлоли худро ќабул карда, бо чунин иќдоми таърихї орзую ормонњои чандин 
асраи ниѐгони хешро амалї намуд.  

Бо ќабули Конститутсия майлу иродаи халќи Тољикистон оид ба эъмори давлати 
демокративу њуќуќбунѐд ва дунявию иљтимої, ки дар бобати интихоби сарнавишти 
минбаъдаи кишвар имтињони љиддие буд, муайян гардид. Он ба сифати ќонуни асосї 
заминањои њуќуќии давлат, дахлнопазирї ва якпорчагии он, манфиатњои миллї, 
њадафњои сиѐсати дохиливу хориљї ва асосњои иќтисодив уиљтимоии љомеаи 
Тољикистонро муайян сохт ва муњимтар аз њама, инсон ва њуќуќу озодињои ўро арзиши 

                                                             
1 Махкам Маҳмудзода. Конститутсия заминаи ташаккули низоми ҳуқуқи миллӣ (маҷмӯи 

мақолаҳою маърӯзаҳо). – Душанбе: «Эр-грф», 2014. – 596 с.   
2 Бобокалонов А. Марҳилаҳои такмили Конститутсия (Сарқонун)  –нишони камолоти давлатдории 

навини тоҷик. – Хуҷанд: «Ношир», 2011. – С. 8-9. 
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олї эътироф намуда, барои инкишофи минбаъдаи муносибатњои нави љамъиятї роњи 
васеъ кушод.  

Мањз ќабули ин санади муњими сиѐсї-њуќуќї, дар айѐми нињоят њассоси таърихї 
бори дигар исбот кард, ки њељ гуна душвориву мушкилот, аз љумла, љанги шањравандии 
ба сари давлат ва мардуми Тољикистон тањмилшуда наметавонанд сокинони сулњдўсту 
созандаи кишвари моро аз роњи њаќиќату ростї, эъмори давлати муосири миллї ва 
фаъолияти бунѐдкоронаберун созанд.  

Имрўз бо ќаноатмандї метавон гуфт, ки ин санади сарнавиштсози таърихї 
манфиатњои олии миллат ва давлати соњибистиќлоламонро инъикос намуда, 
Тољикистонро ба љањони мутамаддин њамчун давлати соњибистиќлол, демократї, 
њуќуќбунѐд ва дунявї муаррифї кард ва ба омили муњимтарини кафолати устувории 
њаѐти сиѐсии љомеа мубаддал гардид.    

Конститутсияи кишвар, ки таљассумгари орзуву ормони озодандешї ва ѓояњои 
љовидонаи мардуми мо мебошад, барои пойдории њокимияти конститутсионї, тањкими 
рукнњои давлатдорї, ноилгардидан ба пешравињои азими сиѐсиву иќтисодї ва 
иљтимоиву фарњангї, ба вуљудовардани асосњои љомеаи шањрвандї ва муњайѐ намудани 
фазои мусоид барои ташаккули озодонаи њар фард заминаи мустањкам ва боэътимоди 
њуќуќї гузошт1.          

Хулоса, эњтиром нисбат ба Конститутсия ва ќонунњои амалкунандаи мамлакат 
вазифаи њар як шахс мебошад ва ба ин хотир мо њамеша бо маќсади баланд бардоштани 
сатњи тарбияи насли наврас, тарѓибу ташвиќи одоби њамидаи муошират, риояи 
арзишњои волои умумибашарї ва миллї, дар рўњияи ватандўстї, хештаншиносї ва 
љавонмардиву ахлоќи нек ба воя расонидани љавонон боя дкўшиш намоем ва танњо дар 
ин сурат метавонем ба дастовардњои нав ноил гардида, муќаррароти Ќонуни асосии 
кишварро воќеан дар њаѐт амалї созем. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

  

 Права человека - важнейший институт конституционного права, призванный обеспе-

чить достойную жизнь человека и гражданина, условия его свободной жизнедеятельности. 

Конституционные права и свободы человека представляют собой установленную Конститу-

цией возможность индивида выбирать вид и меру своего поведения. Конституционные пра-

ва, свободы составляют основу прав, свобод, устанавливаемых нормами иных отраслей прав. 

Они имею всеобщий характер, поскольку закрепляются за каждым человеком и граждани-

ном, а не за узкими группами субъектов. 

Как известно, здоровье человека и его жизнь всегда являлись и будут являться одними 

из самых важных ценностей для каждого из нас.  Охрана здоровья и право на медицинскую 

                                                             
1Худойбердиев Ш. Конститутсияи ҶумҳурииТоҷикистон ва нақши он дар эъмори давлати 

соҳибистиқлол // Тирозиљањон. – 2013. – 26 окт.                                                                                                                                             

mailto:dinorshoev@gmail.com
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помощь как одно из главных конституционных прав человека и гражданина, занимает особое 

место среди других гарантий прав и свобод личности. Данное право следует    рассматривать 

в качестве «ценностно-значимых формально закрепленных возможностей человека по 

укреплению, сохранению и восстановлению здоровья, гарантированные посредством право-

вых, финансовых и организационных ресурсов общества и государства» 
1
. 

С развитием цивилизации охрана здоровья перестала быть делом каждого конкретного 

человека, но превратилась в проблему всего общества. Большинство стран являются соци-

ально ориентированными. Одной из важнейших функций стала охрана безопасности граж-

дан, их жизни и здоровья. Государство заботится о здоровье людей с помощью различных 

механизмов (от бесплатного оказания медицинской помощи до обязательного медицинского 

страхования). 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь занимает особое место в системе 

конституционных прав, закрепленных в действующей Конституции Республики Таджики-

стана. Именно от состояния здоровья и уровня реализации гарантий указанного права зави-

сит то, сможет ли человек реализовать все остальные права в целом. Это означает что реали-

зация права на здоровье играет решающую роль для реализации других прав человека, а 

также зависит от реализации этих прав.  

Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр в 9 веке сформулировал важность 

состояния, как здоровья следующим образом: «Девять десятых нашего счастья зависит от 

здоровья». Таким образом, охрана здоровья граждан и обеспечение эффективной системы 

функционирования системы здравоохранения являются основными направлениями и зада-

чами для любого социального государства в мире.» 
2
. 

В ст.1 Конституции РТ, Республика Таджикистан объявляет себя социальным государ-

ством беря на себя ответственность обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие 

каждого человека. Повышение качества жизни, несомненно, является наиболее важной це-

лью среди реализуемых в нашей стране преобразований в области здравоохранения.  Важно 

помнить, что для развития личности, полноценной реализации других неотъемлемых прав 

человека, а также для обеспечения демографического потенциала современного государства 

необходимым условием является должная реализация права на охрану здоровья. 

Охрана здоровья граждан-это совокупность мер политического, экономического, пра-

вового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на об сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 

жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.
3
 

В данной статье право на медицинскую помощь не выделяется как отдельное самостоя-

тельное право. Мы считаем, что право на медицинскую помощь является неразрывной ча-

стью права на охрану здоровья, которая предполагает комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание и восстановление здоровья, включающих в себя предоставления медицин-

ских услуг. Необходимо отметить, что понятия «охрана здоровья» и «медицинская помощь» 

соотносятся как общее и специальное, то есть, медицинская помощь является квинтэссенци-

ей права на охрану здоровья. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является основополагающим правом 

человека и неотъемлемым элементом достойной жизни человека. В международном контек-

                                                             
1 Аверкиев И. Зачем человеку права человека // Civitas, 2003, № 1, - С-19 
2 См: Schopenhaures Aphorismenzur Lebensweisheit, Leipzig – 1917. 
3 См.: Холиков А. Г., Диноршоев А. М. Права человека. Учебник для ВУЗов. –  Душанбе-2008. 
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сте это право впервые озвучено в Уставе 1946 года Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в преамбуле, которого говорится, «здоровье является состоянием полного физическо-

го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физиче-

ских дефектов». В преамбуле так же сказано, что «обладание наивысшим достижимым уров-

нем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения». 

Во Всеобщей Декларации прав человека 1948 года также упоминается о здоровье как 

части права на удовлетворительный уровень жизни. Право на здоровье также было признано 

в качестве прав человека Международным пактом об экономических, социальных и культур-

ных правах. 

Так же, другие международные акты по правам человека признают и ссылаются на 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь.    

Республика Таджикистан, будучи частью мирового сообщества, отразила в своей Кон-

ституции приоритет прав человека, что подчеркнуто в ст.5: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». Конституция Республики Таджикистан закрепляет широкий 

перечень основных прав и свобод человека и гражданина, которые нуждаются в полноцен-

ном обеспечении и защите. Так, жизнь человека и его здоровье являются высшей ценностью 

для общества, с учетом которых должны определяться все остальные ценности и блага.  

Конституция Республики Таджикистан и международно-правовые акты устанавливают 

четкую систему прав человека, которая охватывает личные, политические и социально-

экономические, культурные права. Особую группу среди всех основных прав составляют со-

циальные, экономические и культурные права. Все эти права касаются таких важнейших 

сфер общественной жизни как здоровье, труд, отдых, образование и т.д., которые призваны 

удовлетворять основные физические, духовные и другие потребности личности. Конститу-

ция Республики Таджикистан уделяет особое внимание регулированию социальных прав, 

среди которых особое место занимает право на здоровье. 

Итак, право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в статье 38 Кон-

ституции Республики Таджикистан. Данная статья закрепляет право на охрану здоровья за 

каждым. Закрепление Конституцией РТ право на охрану здоровья за каждым означает, что 

государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, социального происхождения, должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, а также других обстоятельств.  

  Закрепление Конституцией РТ права на охрану здоровья за каждым также означает, 

что иностранным гражданам, находящимся на территории РТ, гарантируется право на охра-

ну здоровья в соответствии с международными договорами. Лица без гражданства, постоян-

но проживающие в РТ, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с гражда-

нами Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международными договорами 

РТ. 

Закрепляя данное право в Конституции, государство принимает на себя обязанность 

осуществлять целый комплекс мер, направленных на устранение причин ухудшения здоро-

вья населения, предотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний, а также 

на создание условий, при которых каждый человек может воспользоваться любыми, не за-

прещенными законом методами лечения и оздоровительными средствами для охраны здоро-

вья. 

Для того чтобы воплотиться в действительность, иными словами для того чтобы каж-

дый человек мог реально воспользоваться адресованным ему правом, необходимы юридиче-

ские средства и способы реализации. Следует отметить особую важность гарантий реализа-



 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

78 
 

ции социальных прав, к которым относится право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь, так как гарантии данного права носят отправной, фундаментальный характер. 

Таким образом, Конституция Республики Таджикистан закрепляет охранительные га-

рантии, направленные на защиту прав и свобод личности. Например, положением части 3 

статьи 5 Конституции гарантируется государственная защита прав и свобод личности. В ст. 

19 - судебная защита прав и свобод. Так же, Конституция в статье 18 закрепляет право каж-

дого на жизнь.Право на жизнь одно из ключевых прав, закрепленных Конституцией, при по-

тере жизни теряют смысл все остальные права. Данная статья корреспондирует обязанность 

государства всемерно охранять человеческую жизнь от любых противоправных посяга-

тельств и иных угроз.  В статье 34 Конституции закреплена обязанность государства по за-

щите матери и ребенка, статья 35 Конституции запрещает труд женщин и несовершеннолет-

них на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда. Со-

циальное значение системы охраны здоровья матери и ребенка определяется ее ведущей ро-

лью в сохранении и улучшении здоровья женщин, снижение материнской смертности, и 

смертности новорожденных, воспитании здорового, гармонично развитого населения. 

Наряду с этим, Конституция также закрепляет право граждан на социальное обеспече-

ние (статья 37), которое связано с достижением определенного возраста, болезнью, инвалид-

ностью, потерю кормильца, воспитанием детей и другими подобными обстоятельствами, 

обусловленными различными социальными рисками, утратой заработка. Социальное обеспе-

чение - одна из наиболее важных конституционных форм социальной защиты населения. 

Основным документом в области правового регулирования права граждан на охрану 

здоровья является Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан, принятый 18 мая 2017 

года. Данный Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения и 

направлен на реализацию конституционных прав граждан и охрану здоровья. Кодекс здраво-

охранения является базовым нормативным актом, определяющим взаимоотношения госу-

дарства, его органов, учреждений и граждан. В частности, в них определены основные прин-

ципы деятельности медицинских учреждений и медицинских работников по практической 

реализации права граждан на охрану здоровья; организационные начала государственного и 

частного здравоохранения; решаются вопросы его финансирования; содержится раздел о 

правах граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья, медицинской экс-

пертизы; выделены разделы о правовой и социальной защите медицинских и фармацевтиче-

ских работников, об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, за сохранение 

врачебной тайны и другие. 

В соответствии с данным Кодексом граждане Республики Таджикистан имеют право на 

охрану здоровья. Гражданам Республики Таджикистан оказывается безвозмездная медико-

санитарная помощь в организациях государственной системы здравоохранения. Граждане 

имеют право на свободный выбор медицинского учреждения и врача, также обеспечиваются 

неотложной медицинской помощью в ближайшей организации здравоохранения. И в случае 

болезни, инвалидности, утраты трудоспособности имеют право на социальное обеспечение в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Таким образом, в Республике Таджикистан в соответствии с законодательством каж-

дый имеет право на все виды медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную 

помощь, скорую медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь. Также 

каждому гарантируется право на получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влия-

ние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района прожива-
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ния, рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их соответствии сани-

тарным нормам и правилам. 

Законодательство об охране здоровья также устанавливает, что при обращении  за  ме-

дицинской  помощью  и  ее  получении  пациент  имеет право на: уважительное и гуманное 

отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала; выбор врача; обследо-

вание, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим  тре-

бованиям; проведение  по  его  просьбе  консилиума  и  консультаций  других  специалистов; 

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступ-

ными способами и средствами; сохранение в тайне информации о факте обращения за меди-

цинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении; информированное добровольное согласие на медицинское вмеша-

тельство; отказ от медицинского вмешательства; получение информации о своих правах и 

обязанностях и состоянии своего здоровья; получение медицинских и иных услуг в рамках 

программ добровольного медицинского страхования; возмещение ущерба в случае причине-

ния вреда его здоровью при оказании медицинской помощи; допуск к нему адвоката или 

иного законного представителя для защиты его прав; допуск к нему священнослужителя.  

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно к 

должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в соответствующие професси-

ональные медицинские ассоциации либо в суд.  

Однако законодатель предусматривает возможность оказания медицинской помощи и 

без согласия граждан или их законных представителей.  

Подобная возможность допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния, на основаниях и в по-

рядке, установленных законодательством РТ. Правам на медицинскую помощь отдельных 

групп населения уделяется особое внимание со стороны государства. Кодекс здравоохране-

ния РТ гарантии в области охраны здоровья установлены: семье; беременным женщинам и 

матерям; несовершеннолетним и другим категориям граждан. 

Как отмечает А.А. Гончарова, в процессе использования своего права гражданин имеет 

дело с разнообразными по смыслу юридическими нормами, а не только с теми нормами, в 

которых субъективное право сформулировано в общем виде. 
1
 

Т.е. закрепленное в ст. 38 Конституции право граждан на охрану здоровья реализуется 

в рамках многих правоотношений, в разнообразных вариантах и направлениях, которые за-

висят от конкретных обстоятельств. Осуществление этого права регулируется нормами 

гражданского, уголовного, административного, уголовно-процессуального кодексов РТ и 

другими нормативными актами. Каждая отрасль права в целях охраны здоровья устанавли-

вает собственные правила поведения людей в отношениях, регулируемых этой отраслью, в 

зависимости от особенностей отношений и специфики юридического метода воздействия на 

эти отношения. Так, статья 208 Уголовного Кодекса РТ предусматривает ответственность за 

сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья лю-

дей. Нормы трудового законодательства в качестве основных обязанностей работодателя за-

крепляет информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о су-

ществующем риске повреждения здоровья. (ст. 145 Трудового Кодекса РТ). Обобщив все из-

ложенные точки зрения, а также исходя из норм Конституции РТ и международных доку-

                                                             
1 Гончарова А.А. Правовые основы обеспечения верховенства конституционных прав и свобод 

личности в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. - С. 37–38.   
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ментов, можно сказать, что право на охрану здоровья является одним из важнейших соци-

альных прав и свобод человека и гражданина. В то же время оно не является только личным 

благом гражданина. А имеет еще и социальный характер.  

Иными словами, не только каждый должен заботиться о своем здоровье, но и общество 

и государство обязано принимать все необходимые меры, содействующие сохранению и 

улучшению здоровья его членов, препятствовать посягательству кого бы то не было здоро-

вью граждан. Таким образом, охрана здоровья можно определить, как комплекс правомочий 

каждого человека, направленных на поддержание и укрепления здоровья, а также деятель-

ность государства, выражающаяся в совокупности мер политического, экономического, пра-

вового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно- гигиенического и 

противоэпидемиологического характера, которые направлены на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, и которые на практике должны вы-

ливаться в слаженный механизм работы целого ряда органов и систем государственного ап-

парата, министерств и ведомств, тем самым создавая условия, способствующих реализацию 

социально-экономических прав человека и гражданина.  

Необходимо подчеркнуть, что важно не только всеобщее признание и конституционное 

закрепление прав человека и гражданина, но и эффективный механизм их реализации. имен-

но формирование конкретного внутригосударственного механизма осуществления стандар-

тов в области прав человека остается одной из наиболее актуальных проблем совершенство-

вания законодательства РТ.  Следует помнить, что каждый человек составляет часть госу-

дарственного социума, от которого зависит благополучие и всего государства. Государство 

не может равнодушно относиться к людям, подверженным каким-либо заболеваниям, как с 

точки зрения гуманности, так и с точки зрения сохранения своего социально-экономического 

потенциала, и побуждает граждан заботиться о своѐм здоровье через целый комплекс стиму-

лирующих к  этому  мер  (запретов  и  ограничений на  продажу  алкогольной  продукции,  

запретов курения  на  рабочих  местах,  систему  оплаты больничных листов и т.п.). 
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Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозглашает человека, его права и сво-
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мерно – в силу стечения обстоятельств или намеренно – причинен в связи с осуществлением 

уголовного преследования, должен быть ему возмещен в полном объеме. В случаях причи-

нения вреда в результате уголовного преследования в российском законодательстве преду-

смотрен правовой институт реабилитации, которая базируется на положениях ст. 53 Консти-

туции РФ, гарантирующей каждому право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их долж-

ностными лицами, и закреплена в гл. 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК 

РФ). 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ
1
 за 2017 г. были отменены обвинительные приговоры с оправдани-

ем осужденного по реабилитирующим основаниям в отношении 16876 человек, что на 

(10,3% больше, чем в 2016 г.). 

Вопросам института реабилитации в уголовном процессе, например, посвящены рабо-

ты таких известных ученых как Безлепкин Б.Т., Вицке Р.Э., Дикарев И.С., Орлова М.В., Пас-

тухов М.И. и др. 

Реабилитация как институт права представляет собой государственное принудительное 

уголовно-процессуальное производство по возмещению вреда, причиненного действиями 

органов уголовного преследования, осуществляющих досудебное производство по уголов-

ному делу, а также судебными актами
2
.  

Реабилитация – восстановление в прежнее состояние, возвращение, примирение, 

утверждение в правах. В более поздней интерпретации – восстановление прежней незапят-

нанной репутации, опровержение обвинений; снятие обвинения и полное восстановление в 

правах по суду. 

В современном значении институт реабилитации существует с 1996 года, когда на 

межпарламентской Ассамблее государств - участников СНГ в качестве рекомендательного 

акта был принят Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников 

СНГ, в котором и нашли отражение положения, связанные с применением института реаби-

литации. 

Рекомендации Ассамблеи были учтены в нашей стране. Верховный суд Российской 

Федерации, обобщив практику, принял постановление Пленума ВС РФ № 17 от 29 ноября 

2011 года «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-

стве»
3
. 

В рамках уголовно-процессуального законодательства правоприменители понимают 

полную и частичную реабилитацию. Последняя характерна при частичной отмене вступив-

шего в законную силу обвинительного приговора и прекращении уголовного дела по осно-

ваниям, предусмотренным п.1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

                                                             
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ  [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 05.09.2019 г.). 
2 Сумина Н.А., Худо В.Д. Особенности применения института реабилитации как источника 

восстановления прав человека // Эволюция государства и права: история и современность Сборник 
научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. 
Емельянов. 2017. - С. 321  

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 2 апреля 2013 г. № 6) "О 
практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве"// Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, январь 2012 г., № 1. 
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Чтобы правильно применять институт реабилитации, необходимо обозначить круг лиц, 

имеющих право на восстановление своих прав, а также определить перечень ситуаций, когда 

человек может считаться незаконно подвергнутым уголовно-процессуальному принужде-

нию. 

Вопросы возмещения имущественного вреда лицам, незаконно подвергнутым уголов-

ному преследованию, ранее не вызывали затруднений у правоприменителей. Данный инсти-

тут был закреплен в ст. 58.1 УПК РСФСР 1960 года и подробно прописывался в Указе Вер-

ховного Совета СССР от 18 мая 1981 года «О возмещении ущерба, причиненного граждани-

ну незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также долж-

ностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей». Однако на практике данный 

институт не работал. 

 Сегодня же вопрос о правильности применения института реабилитации является 

чрезвычайно актуальным. Однако это большая редкость - встретить в судебной практике 

применение института реабилитации, что обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, малым процентом оправдательных приговоров от их общего числа. 

В 2016 году доля оправдательных приговоров в России находилась на уровне погреш-

ности и составляла около 0,2 процента. Государственные и общественные деятели объясня-

ют это тем, что примерно 90 процентов судебных процессов проходят с участием государ-

ственных адвокатов, а бесплатный адвокат, как правило, не заинтересован работать так же 

эффективно, как платный адвокат
1
. 

Во-вторых, юридической неграмотностью населения, нежеланием граждан «связывать-

ся» с государством. Они уверены, что государство в любой ситуации «перевесит» их личные 

права, а значит, в очередной раз гражданин окажется в явном меньшинстве, практически 

один на один с государством. 

Однако ситуация, связанная с правовым нигилизмом общества, постепенно меняется в 

лучшую сторону, а потому институт реабилитации развивается в нашей стране. 

Основополагающие принципы главы № 18 УПК РФ базируются на ст. 53 Конституции 

РФ, а также на общепризнанных нормах и принципах международного права.  

В Гражданском кодексе институт реабилитации предусмотрен ст. 1070, 1100 и др.  

Первостепенным в реабилитации в уголовном процессе является перечень лиц, которые 

имеют право на реабилитацию. Данный перечень носит исчерпывающий характер. Правом 

на реабилитацию обладают следующие лица:  

1. Подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. 

2. Подсудимый, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с 

отказом государственного обвинителя от обвинения. 

3. Подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по основаниям, которые принято именовать «реабилитирующими», (в связи с 

отсутствием события преступления, отсутствием в деянии состава преступления). 

4. Осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную си-

лу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела при отсутствии события 

преступления или отсутствия в деянии состава преступления. 

                                                             
1 Сумина Н.А., Худо В.Д. Особенности применения института реабилитации как источника 

восстановления прав человека // Эволюция государства и права: история и современность Сборник 
научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. 
Емельянов. 2017. - С. 321-322.  
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5. Лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, в 

случае отмены постановления суда о применении данных мер как незаконных или необосно-

ванных
1
. 

Реабилитация - это право, которое возникает не спонтанно, а вследствие, возможно, не-

обдуманных в лучшем случае, а в худшем незаконных поступков определенных лиц, дей-

ствовавших то ли умышленно, то ли по незнанию, то ли в связи с халатным отношением к 

своим служебным обязанностям. В любом случае данное обстоятельство не может служить 

оправданием факта незаконного привлечения гражданина к уголовному преследованию. 

Сам по себе вред как составляющая системного понимания удовлетворения человеком 

своих потребностей, связанных с возмещением причиненного ущерба незаконными действи-

ями государственных органов, нельзя равнять с желанием поживиться. 

Перечень имущества, приведенный в ч. 1 ст. 135 УПК РФ, не является исчерпываю-

щим. Реабилитированному гражданину имущественный вред должен быть возмещен в пол-

ном объѐме, в чем бы он ни заключался. В том числе: вред, причиненный незаконным нало-

жением ареста на имущество, денежные вклады, ценные бумаги; вред, причиненный его аре-

стованному имуществу или имуществу, изъятому в качестве вещественных доказательств 

органами уголовного преследования при его хранении или в результате уничтожения по ре-

шению юрисдикционного органа. 

В статье 136 УПК РФ предусмотрены определенные виды компенсации. Прежде всего, 

это официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред, которое прино-

сит прокурор от имени государства. Также компенсация в денежном выражении и опровер-

жение порочащих лицо сведений. 

Согласно ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмеще-

ние вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: оправданный, осужденный уго-

ловное преследование в отношении которого прекратилось в связи с отказом государствен-

ного или частного обвинителя от обвинения (ч. 7 ст. 246, п. 1,2 ч.1 ст. 24, а также п. 1,2 ч.1 

ст. 27 УПК РФ); подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении ко-

торого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1,2,5 и 6 ч.1 ст. 24 и п. 1 и 4-8 ч.1 ст. 

27 УПК РФ; осужденный – в случаях полной или частичной отменены вступившего в закон-

ную силу обвинительного приговора и прекращения уголовного дела по основаниям, преду-

смотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; лицо, к которому были применены принудительные 

меры медицинского характера, в случае отмены незаконного или необоснованного постанов-

ления суда о применении данной меры. 

Вместе с тем, положения ст. 133 УПК РФ не распространяются на случаи, когда приме-

ненные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвини-

тельный приговор отменены или изменены ввиду: 

- издания акта об амнистии (ст. 84 УК РФ);  

- истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ); 

- не достижения лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 

20 УК РФ); 

- несовершеннолетия лица, которое, хотя и достигло возраста наступления уголовной 

ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психи-

ческим расстройством, не могло в полной мере осознавать фактический характер и обще-

                                                             
1 Низамов В.Ю. Институт реабилитации в уголовном процессе: проблемы применения и 

перспективы развития // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 3. - С. 214. 
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ственную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими в момент совершения 

преступного деяния; 

- принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния (ст. 10 УК 

РФ). 

Данное исключение обусловлено тем, что перечисленные обстоятельства не являются 

реабилитирующими. 

Актом реабилитации является постановление органа предварительного расследования 

или прокурора о прекращении уголовного преследования и постановление суда о прекраще-

нии уголовного дела или оправдательный приговор, при вынесении которых лицу разъясня-

ется сущность и правовые последствия принятого процессуального решения. 

Данные решения создают материальную предпосылку для удовлетворения требования 

реабилитируемого о возмещении вреда, а уже суд в рамках гражданского законодательства 

определяет характер и размер компенсации. 

Вопреки существующему мнению, что реабилитацию необходимо воспринимать, как 

право человека на возмещение ущерба, которое формируется по воли самого заявителя, гос-

ударство должно сформировать на законодательном уровне нормы, обязывающие иницииро-

вать соответствующие структуры на определенные действия, направленные на полное воз-

мещение конкретного общего ущерба. А уже гражданин в последующем может самостоя-

тельно требовать в установленном законом порядке иное возмещение ущерба. 

Представляется, что реабилитация не может рассматриваться, как обязанность только 

государства отвечать перед пострадавшим от действий должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия и суда. В рамках применения данного института считаем необ-

ходимым поднять актуальную проблему персональной ответственности за конкретные дей-

ствия конкретного должностного лица. 

Ответственность оперуполномоченного, участкового уполномоченного полиции по не-

законному задержанию и доставлению гражданина в отдел полиции, следователя - при не-

обоснованном задержании, предъявлении обвинения, не подтверждающегося фактическими 

обстоятельствами дела, и, безусловно, судьи - при вынесении приговора, который постанов-

лен с явным нарушением закона. 

Конечно, в первую очередь перед лицом, пострадавшим от действий органов дознания, 

следствия и суда, в силу закона будет отвечать государство в лице Минфина (казначейство), 

но в регрессном порядке за свои незаконные действия должно отвечать конкретное долж-

ностное лицо
1
. 

Вопреки распространенной точки зрения среди юристов, особенно практиков, полага-

ем, что применение института реабилитации в рамках персональной ответственности в ре-

грессном порядке не будет сдерживать работу следственных органов и вызывать определен-

ную боязнь должностных лиц при вынесении процессуальных решений или действий, по-

скольку правоприменители действуют в рамках УПК РФ и других нормативно-правовых ак-

тов. А значит, действие указанного института потребует тщательнее соблюдать и применять 

закон. Но вместе с тем наличие определенных барьеров не позволит недобросовестным до-

знавателям, следователям, прокурорам и судьям понимать и применять закон так, как угодно 

им или иным лицам.  

                                                             
1 Сумина Н.А., Худо В.Д. Особенности применения института реабилитации как источника 

восстановления прав человека // Эволюция государства и права: история и современность Сборник 
научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. 
Емельянов. 2017. - С. 324.  
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Отметим, что применение положений института реабилитации при персональной от-

ветственности не будет «включаться» автоматически, а только при наличии вступившего в 

законную силу приговора, в котором определенно будет указано, что в отношении гражда-

нина действиями конкретного должностного лица совершены незаконные действия, на кото-

рые распространяются правила реабилитации. 

Тем самым применение института регрессности позволит снизить количество корруп-

ционных проявлений, злоупотреблений со стороны правоохранителей, что уменьшит напря-

женность и будет способствовать росту доверия граждан к деятельности правоохранитель-

ных органов и судов. 

Наглядным примером может служить дело «Михеев против России», рассмотренное 

Европейским Судом по правам человека, где с России в пользу Михеева и Фролова, под-

вергшихся со стороны сотрудников Богородского РОВД Нижегородской области Сомова и 

Костерина пыткам и насилию, было взыскано по 250 тыс. евро. Московский районный суд 

Нижнего Новгорода 23.01.2009 г. в дальнейшем удовлетворил иск прокурора области о 

взыскании с осужденных Игоря Сомова и Николая Костерина (в ноябре 2006 года Ленин-

ским районным судом Нижнего Новгорода они были признаны виновными в применении 

пыток к задержанному Михееву и Фролову и осуждены на 4 года лишения свободы в испра-

вительной колонии общего режима каждый) в регрессном порядке по восемь с половиной 

миллионов рублей в доход государства
1
. 

Таким образом, регрессный иск в данном случае позволил в рамках гражданского пра-

вового поля восполнить ущерб, понесенный российским государством от незаконных дей-

ствий сотрудников МВД, и стал наглядным предупредительным уроком, способным удер-

жать соответствующих должностных лиц от превышения своих служебных полномочий. 

Следовательно, институт реабилитации в определенном смысле можно рассматривать в 

призме взаимоотношений участников уголовного судопроизводства в рамках судебного кон-

троля, который в настоящее время приобретает все большую актуальность, поскольку прак-

тически все процессуальные действия должностных лиц можно подвергнуть ревизии. Но это 

тема для дальнейшего исследования. 

Хотя в уголовно-процессуальный закон внесены изменения, касающиеся разумности 

сроков уголовного судопроизводства (ст.6.1 УПК РФ), однако они недостаточно прозрачны и 

не очень четко прописаны. Эта проблема должна быть разрешена только на законодательном 

уровне. При этом законодатель для единообразного применения нормативных актов должен 

предусмотреть рамки, а также разработать общие формулы исчисления денежной компенса-

ции. 

При этом считаем, что с учетом имеющейся юридической техники и конструкции нор-

мы можно говорить о применении института реабилитации, так как в случае установления 

судом запредельных сроков принятия итогового решения, начинает работать механизм воз-

мещения вреда. 

К сожалению, в силу несовершенства судебной системы и института предварительного  

расследования бывают ситуации, когда к уголовной ответственности привлекаются абсо-

лютно невиновные люди. Хорошо, если ошибка выяснится на стадии досудебного производ-

ства, но зачастую люди могут доказать, что они невиновны, только уже реально отбывая 

                                                             
1 Сумина Н.А., Худо В.Д. Особенности применения института реабилитации как источника 

восстановления прав человека // Эволюция государства и права: история и современность Сборник 
научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. 
Емельянов. 2017. - С. 326.  
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наказание или даже полностью отбыв его. Чаще всего это происходит, если следственные 

органы находят настоящего преступника: тогда запрашиваются материалы уголовных дел и 

выясняется, что лицо, которое отбывает наказание,  вовсе не причастно к тем преступлениям, 

за которые его осудили. 

В связи с этим лица, незаконно или необоснованно подвергнутые правовым ограниче-

ниям в рамках уголовного судопроизводства (полный перечень данных лиц указан в части 2 

статьи 133 УПК РФ),  имеют право на реабилитацию, включающее право на возмещение 

имущественного и морального вреда, а также восстановление в определенных правах
1
.  

Нормы, содержащие положения, обязывающие возместить причиненный гражданину 

вред, содержаться также и в Гражданском Кодексе Российской Федерации (ст. 15, ст. 1070). 

Данные статьи разъясняют, что вред возмещается лицам, поименованным в ст. 133 УПК РФ
2
,  

независимо от вины должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Чтобы лицо могло получить компенсацию за причиненный вред, оно в рамках уголов-

ного судопроизводства подает гражданский иск. В таком случае гражданин будет иметь пра-

во на компенсацию имущественного, морального вреда, а также имеет право требовать вос-

становить его в определенных правах, в которых он был ограничен из-за уголовного пресле-

дования, ведущегося в отношении него.  

В рамках возмещения имущественного вреда реабилитированный вправе требовать 

возмещения: 

1) заработной платы, иных денежных средств, которые обеспечивали его существова-

ние и которых он незаконно лишился в силу разрешения уголовного дела; 

2) имущества, которое в силу судебного решения было конфисковано или обращено в 

доход государства; 

3) денежных средств, именуемых процессуальными издержками, которые были востре-

бованы с лица в силу исполнения приговора; 

4) сумм, затраченных лицом на обеспечение своего право на защиту (оплата юридиче-

ской помощи, в том числе услуг адвоката); 

5) а также иных денежных средств, затраченных на доказывание своей невиновности 

или упущенных лицом из-за уголовного преследования. 

Все претензии на данные денежные суммы должны быть официально документально 

подтверждены. Причем, действующий УПК РФ не ограничивает лицо в количестве защитни-

ков, а, следовательно, в случае реабилитации лица возмещению подлежат расходы, затра-

ченные на оплату услуг всем, заявленным в деле защитникам. 

Реабилитированный имеет право обратиться в суд с иском о возмещении имуществен-

ного вреда в течение трех лет после получения копии документа, признающего данное лицо 

оправданным. Причем данное обращение может быть подано как в суд, принявший решение 

о прекращении уголовного преследования, так и в суд, расположенный на территории, на 

которой проживает реабилитируемый. Если лицо пропустило срок обращения в суд за воз-

мещением вреда, но произошло это по уважительным причинам, то в исключительных слу-

чаях данный срок в соответствии со ст. 205 ГК РФ может быть восстановлен
3
. 

                                                             
1 Короленко И.И. Проблемы реабилитации в уголовном процессе // Юристъ- Правоведъ. Ростов-

на-Дону: 201. № 2 (63). С.70-72. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (ч. 1). – ст. 4921. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике 

применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. - № 273. 2011. 
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Что же касается возмещения морального вреда, то он может ограничиться принесением 

официального извинения прокурором, а может быть затребован и в денежном выражении. В 

данной ситуации иск будет предъявляться в рамках гражданского судопроизводства и будет 

подсуден районным или приравненным к ним судам.  

Также лицо имеет право требовать восстановления в трудовых, пенсионных и других 

правах. Если же данное требование не удовлетворено либо лицо не устраивает тот объем, в 

котором оно удовлетворено, реабилитируемый имеет право, как и в случае возмещения мо-

рального вреда, обратиться в суд в рамках гражданского судопроизводства.  

Если говорить об особенностях возмещения ущерба, то в отношении имущественного 

вреда после смерти реабилитированного права требования на его возмещение имеют наслед-

ники умершего. Право требования возмещения морального вреда (в денежном обращении) 

не переходит по наследству, так как имеет прямую связь непосредственно с личностью само-

го реабилитируемого. Однако, если лицо обратилось в иском о возмещении данного вида 

вреда, иск был удовлетворен и компенсация присуждена, но до ее получения  реабилитиро-

ванный скончался, в таком случае наследники сохранят право на получение данной денеж-

ной суммы. 

К сожалению, даже если лицо и добивается возмещения вреда, причиненного незакон-

ным уголовным преследованием в отношении него, то данная сумма является не такой уж 

существенной. Разве сопоставимо, когда за 5 лет незаконного нахождения в местах лишения 

свободы лицо в качестве компенсации получает от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

Вряд ли, если вы подойдете к прохожему на улице и предложите просидеть 5 лет в тюрьме, 

но получить за это миллион рублей, он положительно ответит на ваше предложение. А даже 

небольшой срок, в результате которого  лицо необоснованно подвергалось уголовному пре-

следованию, может полностью изменить, а точнее,  даже сломать ему дальнейшую жизнь, и 

вряд ли эта небольшая компенсация сможет исправить данную ситуацию. Поэтому институт 

реабилитации, бесспорно, важный институт уголовного судопроизводства, но гораздо лучше 

было бы, если бы он отсутствовал в силу своей ненужности, вследствие отсутствия ошибок 

со стороны лиц, осуществляющих уголовное преследование и вершащих правосудие. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  И ПРАВОВОЙ СТАТУС  

ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Традиционно принято выделять следующие категории участников уголовного судо-

производства: со стороны обвинения, со стороны защиты, суд и лица, содействующие право-

судию. Потерпевший является участником уголовного процесса со стороны обвинения. 

Как и другие участники, он обладает правовым статусом, позволяющим ему принимать 

участие в судопроизводстве и реализовывать права. В данном случае под правовым статусом 

понимается его процессуальное положение, основные составляющие которого - процессу-

альные права и обязанности, закреплѐнные в УПК РФ.  
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Анализируя уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в части 

норм, посвящѐнных такой категории участников, как потерпевший, можно сказать, что за-

крепился актуальный подход к статусу данного субъекта.  

Корнеева А.Н. по вышеуказанному вопросу имеет следующую точку зрению: «Инсти-

тут потерпевшего, опирающийся на положение ст. 52 Конституции Российской Федерации о 

гарантиях таким лицам охраны их прав, равного доступа к осуществлению правосудия и 

возмещения ущерба, претерпел в ныне действующем Кодексе существенные изменения»
1
. И, 

действительно, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года в каче-

стве назначения уголовного судопроизводства называет, в частности, защиту прав и закон-

ных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений
2
. 

На это положение обращает внимание и Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции в своѐм постановлении, пункт 1 которого помимо того гласит, что обязанностью госу-

дарства является не только предотвращение и пресечение преступных деяний, способных 

причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему воз-

можности отстаивать свои права и законные интересы любыми способами, которые не за-

прещены законом
3
. 

Отметим, что такой вред может быть моральным, физическим или имущественным. В 

том числе одним преступлением может быть причинѐн вред, различный по характеру, одно-

временно.  

На страницах научной уголовно-процессуальной литературы вред понимается в основ-

ном как «всякое умаление охраняемого правом блага, имущественного или неимущественно-

го»
4
. 

Вред может причиняться физическому лицу, что будет являться основанием для при-

знания его потерпевшим. Физическое лицо – гражданин вне зависимости от гражданства. 

Иными словами, к категории физических лиц относятся граждане РФ, иностранные граждане 

и лица без гражданства. Также не имеет значение по общему правилу и дееспособность, свя-

занная с возрастом и физическим или психическим состоянием. В связи с этим при причине-

нии вреда лицу, не обладающему в полном объеме дееспособностью, потерпевшим призна-

ется именно это лицо, а не родители, опекуны и другие лица. 

Факт причинения вреда физическому лицу, как уже ранее было отмечено, является ос-

нованием для признания его потерпевшим (вред физический, имущественный и моральный). 

Вместе с тем вред можно трактовать как негативные последствия посягательства на 

общественные отношения, связанные с охраной личности, общества и государства.  

В судебном разбирательстве по одному делу установлено, что во время избиения А. 

своей сожительницы Б. последняя нанесла ему удар кухонным ножом в левую часть груди, 

тем самым причинив тяжкий вред здоровью. От полученных ранений А. скончался. По при-

говору суда Б. осуждена по ч. 4 ст. 111 УК РФ со взысканием с нее в пользу бюро судебно-

медицинских экспертиз областного отдела здравоохранения 3204 руб., в пользу матери по-

                                                             
1 Корнеева А.Н. Проблема определения понятия «потерпевший» // Закон и право. 2009.    № 8. С. 37. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 
3 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 // СПС 
КонсультантПлюс. 

4 Муравский В.Ф. Становление и развитие в России института гражданско-правовой 
ответственности за причиненный вред // Юридический мир. 2013. № 4. - С. 23. 
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терпевшего 70 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 5655 руб. в счет возме-

щения материального ущерба. 

При этом необходимо учитывать, что лицо должно быть признано потерпевшим немед-

ленно после доказывания факта причинения ему вреда в результате преступления. В этой 

связи Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что по буквальному смыслу ч. 

1 ст. 42 УПК правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактическо-

го его положения: он лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, следо-

вателя и суда о признании потерпевшим, но не формируется им
1
. Об этом же указывается в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который признает, что 

лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-

процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавателем, следова-

телем, руководителем следственного органа, судом постановления о признании его потер-

певшим, Вместе с тем, Пленум Верховного Суда России отмечает, что правовой статус лица 

как потерпевшего устанавливается, исходя из его фактического положения, и лишь процес-

суально оформляется постановлением, но не формируется им
2
. 

С корректностью формулировок, использованных Конституционным Судом России и 

Пленумом Верховного Суда России можно спорить. Формирование процессуального статуса 

не может не включать вынесение соответствующего процессуального акта
3
. Проблема со-

стоит в том, что при наличии фактических оснований должностные лица, ведущие производ-

ство по делу, не всегда такой процессуальный акт выносят. В этой связи ч. 1 ст. 42 УПК 

необходимо дополнить предложением следующего содержания: «При наличии достаточных 

доказательств о причинении физическому или юридическому лицу вреда в результате со-

вершения преступления дознаватель, следователь или суд обязаны немедленно вынести со-

ответствующее постановление или определение». 

Реализация права давать показания – одна из форм обеспечения государством доступа к 

правосудию (ст.52 Конституции) и реализации общего назначения уголовного судопроиз-

водства – защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ния (п.1 ч.1 ст.6 УПК). В процессе допроса потерпевший может, не ограничиваясь сообще-

нием известных ему сведений, заявить ходатайство, отвод, т.е. реализовать иные (помимо 

сообщения относимых сведений) представленные ему законом права, что отражается в про-

токоле допроса и является показаниями, хотя и не доказательствами. 

В ч.2 ст. 277 УПК содержится правило, согласно которому потерпевший с разрешения 

председательствующего может давать показания в любой момент судебного следствия. По 

мнению А.А. Петуховского Н.Г. Шурухнова данное положение должно распространяться и 

на предварительное расследование
4
.  И с этим следует согласиться. Поэтому п. 2 ч. 2 ст. 42 

УПК целесообразно изложить в следующей редакции: «давать показания в любой момент 

производства по делу. Ходатайство потерпевшего о допросе подлежит обязательному удо-

влетворению». 

                                                             
1 Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 131-О по запросу Волгоградско-

го гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 УПК РФ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2005.  № 24. Ст. 2424. 

2 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве // Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. 
№ 17 // Рос. газ. 2010. 7 июля.  

3 Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание. М., 2009. - С. 299-300.  
4 Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве и порядок 

производства следственных действий.  М. 2002. - С. 28. 
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Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 

УПК), представлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК), участвовать с разрешения следова-

теля или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо хо-

датайству его представителя (п. 9 ч.2 ст. 42 УПК), знакомиться по окончании предваритель-

ного расследования со всеми материалами уголовного дела (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК), получать 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или отка-

зе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному 

делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кас-

сационной инстанций (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК). Наличие этих прав у потерпевшего неизбежно 

влияет на предмет его показаний. 

В предмет показаний потерпевшего законодатель включил сведения о любых  обстоя-

тельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о 

взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым (ч.2 ст.78).  

Р.В. Костенко верно указывает, что определение понятия «показания потерпевшего» 

предполагает совершенно любые  по содержанию сведения, сообщенные на допросе
1
. С его 

точки зрения ст. 78 УПК необходимо уточнить, указав, что сведения должны устанавливать 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уго-

ловному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела». 

Мы солидарны с тем, что любые обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела должны быть доказаны
2
, поэтому если бы усматривалась необходимость унифициро-

вать предмет показаний потерпевшего, то вполне достаточно было бы определить его через 

«обстоятельства, имеющие значение при производстве по уголовному делу» или «обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию», что представляет собой тождественные понятия. 

Именно такой путь предлагает С.И. Леонов – предмет допроса
3
 потерпевшего должен быть 

унифицирован путем указания на то, что он может быть допрошен о любых обстоятель-

ствах, имеющих значение для уголовного судопроизводства по данному делу, в том числе об 

их взаимоотношениях с иными участниками судопроизводства. Соответствующие изменения 

С.И. Леонов предлагает внести в ч. 2 ст. 78  УПК
4
. 

Не выполнение такой обязанности может привести к тому, что лицо в первую очередь 

не сможет реализовать свое право быть допрошенным в качестве потерпевшего, существен-

но ограничит предмет показаний (в том числе за счет невозможности дачи показаний отно-

сительно предъявленного обвинения, возникшего подозрения). 

Анализируя особенности показаний потерпевшего, отдельные авторы относят к их 

предмету выводы, объяснения по поводу обстоятельств дела  и мнения о них
5
.  

Анализ уголовных дел показывает, что практически в более 85% случаев допроса по-

терпевших в их показаниях содержатся сведения, не только отражающие обстоятельства, 

входящие в предмет показаний, но и оценочные высказывания, выводы и предположения. 

Едва ли не стандартным вопросом к потерпевшему стал вопрос о том, кого он подозревает в 

                                                             
1 Костенко Р.В. Костенко Р.В. Проблемы правовых последствий нарушения правил допустимости 

доказательств в уголовном процессе // Современное право. 2014. - С. 34. 
2  Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание. М., - С. 111. 
3 Полагаем, предмет допроса и предмет показаний могут рассматриваться как тождественные 

понятия, т.е. обстоятельства, о которых могут быть заданы вопросы, с тем замечанием, что показания 
могут быть даны не только на допросе и очной ставке, но и в ходе предъявления для опознания.  

4 Леонов С.И. Леднев А.Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное доказательство: 
дис.…канд. юрид. наук.- Новгород, 2006. С. 104.  
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совершении преступления. Показания свидетеля, как и показания потерпевшего, в части 

предположений не могут иметь доказательственного значения, т.к. не представляют собой 

сведения о фактах, однако входят в содержание показаний.  

Отсюда представляется сформулировать ч. 2 ст. 78 УПК следующим образом: «Потер-
певший может быть допрошен относительно возникшего подозрения, предъявленного обви-

няемому обвинения, имеющихся в уголовном деле доказательств, а также о любых обстоя-

тельствах, имеющих значение при производстве по уголовному делу». 
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Административное право, регулируя общественные отношения в сфере государствен-

ного управления, своим основным назначением имеет обеспечение эффективной реализации 

конституционного назначения механизма исполнительной власти, что обусловливает влия-

ние конституционных норм на формирование административно-правовых режимов. Опреде-

ляющее значение при этом имеют нормы, закрепляющие цели введения и сферу функциони-

рования административно-правовых режимов; основы организации и деятельности субъек-

тов режима, их место в механизме государства; права и свободы человека, реализуемые в 

режимных сферах, юридические механизмы их защиты; основания, порядок, пределы огра-

ничения и приостановления прав и свобод человека в режимных условиях. При этом важным 

представляется и то, что соответствие административно-правовых режимов конституцион-

ным принципам и нормам служит дополнительной гарантией конституционной законности. 

Ценностно-ориентирующее значение в определении целей административно-правовых 

режимов принадлежит провозглашенному в Конституции Республики Беларусь (далее–

Конституция) положению, согласно которому человек, его права, свободы и гарантии их ре-

ализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (часть первая статьи 

2). Указанная норма предполагает построение модели прав человека, в которой «во главу уг-

ла ставятся права человека, а ценности общего блага трактуются как условие их реализа-

ции»
1
. Данное положение было закреплено во Французской декларации прав человека и 

гражданина 1879 года: «цель всякого политического союза – обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека» (статья 2), а также нашло отражение во Всеобщей декларации 

прав человека (статья 2), Международном пакте о гражданских и политических правах (часть 

первая статьи 2), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(статья 2), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 1). Постановка це-

лей административно-правовых режимов, следовательно, должна осуществляться с учетом 

                                                             
1Лапаева, В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации / В.В. Лапаева // Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 14 – 24. 
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содержания изложенных положений, являющихся ориентиром для правотворческой и право-

применительной практики в сфере государственного управления. 

Важно подчеркнуть, что введение административно-правовых режимов связано с изме-

нением административно-правового статуса и порядка функционирования субъектов, наде-

ленных государственно-властными полномочиями, с вторжением государства в сферу прав и 

свобод человека и преимущественно направлено на обеспечение публичных интересов. Ука-

занное обстоятельство обусловлено сущностью административного права, как отрасли пуб-

личного права, фиксирующей и обеспечивающей публичные интересы в рамках обществен-

ных отношений, входящих в его предмет. Вместе с тем, как представляется, реализация пуб-

личного интереса в административно-правовой сфере своим назначением имеет не доминан-

ту общего над частным, государственного над индивидуальным, но предполагает формиро-

вание условий для реализации прав и свобод человека, как высших конституционных ценно-

стей. Об этом свидетельствуют и нормы Основного Закона, возлагающие на государство от-

ветственность перед гражданином за создание условий для свободного и достойного разви-

тия личности (часть вторая статьи 2). 

Изложенное, однако, не означает тождественность публичных и частных интересов, а 

лишь подчеркивает их диалектическую взаимосвязь, состоящую в том, что стабильное функ-

ционирование государства и его институтов выступает объективной предпосылкой для реа-

лизации человеком своих прав и свобод, надлежащее обеспечение которых, в свою очередь, 

свидетельствует об эффективности государственной власти. Административно-правовое ре-

гулирование, соответственно, обеспечивает баланс между приоритетом реализации публич-

ных интересов государства и обеспечением прав и свобод человека. 

Следует отметить и то обстоятельство, что государство, как сложноорганизованная, от-

крытая, динамическая система, в процессе своего развития неизбежно сталкивается с изме-

нениями общественных отношений, обусловленными воздействием факторов внутренней и 

внешней среды, что с правовой точки зрения предопределяет необходимость формирования 

особых подходов к их правовому регулированию и служит объективной предпосылкой для 

формирования административно-правовых режимов. При этом указанные изменения могут 

быть эволюционными, прогнозируемыми, либо, напротив, – нести в себе угрозу основам 

конституционного строя. К последним конституционные нормы относят стихийные бед-

ствия, катастрофы, беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со сто-

роны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоро-

вью людей, территориальной целостности и существованию государства (пункт 22 части 1 

статьи 84), а также военную угрозу или нападение на Республику Беларусь (пункт 29 части 1 

статьи 84). Наступление таких обстоятельств выступает фактическим основанием для введе-

ния особых правовых режимов чрезвычайного, военного положения, являющихся, в сущно-

сти, административно-правовыми. В этой связи в науке административного права распро-

странение получил подход, в соответствии с которым административно-правовой режим 

рассматривается преимущественно как вынужденная мера, относящаяся к особым ситуациям 

в функционировании субъектов административного права, направленная на преодоление 

негативных явлений в соответствующей сфере государственного управления
1
. Данный под-

ход, обусловленный узкоотраслевым характером исследований, представляется дискуссион-

ным, поскольку исключает применение режимных правовых средств к общественным отно-

шениям, не подпадающим под указанные характеристики и, соответственно, не позволяет 

                                                             
1Административное право : учебник / Под. ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М. : Юристъ, 2001. – 

С. 468. 
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использовать регулятивные, охранительные возможности административно-правовых режи-

мов в иных сферах государственного управления. 

Вместе с тем, в пользу расширительного толкования свидетельствуют конституцион-

ные нормы, не содержащие в прямой постановке оснований для введения административно-

правовых режимов, но не исключающие возможность их формирования на подконституци-

онном уровне. В данном контексте заслуживают внимания положения Основного Закона, 

являющиеся базовыми для установления административно-правовых режимов иностранных 

граждан и лиц без гражданства (статья 11); вынужденной миграции (статья 12); инвестиций 

(части вторая, четвертая, пятая статьи 13); свободных экономических зон; противодействия 

монополистической деятельности (части вторая, четвертая, пятая статьи 13; части вторая и 

третья статьи 44); объектов, находящихся только в собственности государства (части шестая 

и седьмая статьи 13); отдельных видов деятельности, на осуществление которых распростра-

няется исключительное право государства (часть седьмая статьи 13); обеспечения нацио-

нальной безопасности, общественного порядка (статья 23); государственной защиты детей в 

неблагополучных семьях (части первая, третья, четвертая статьи 32); защиты государствен-

ных секретов (часть третья статьи 34); налогообложения (статья 56, часть вторая статьи 132, 

часть вторая статьи 133). 

Широкая трактовка конституционно-правовых предпосылок для введения администра-

тивно-правового режима обусловлена диалектической взаимосвязью исследуемого феномена 

с родовым понятием «правовой режим», сущность которого заключается в формировании 

особого порядка правового регулирования общественных отношений, состоящего в приме-

нении комплекса правовых средств, юридическое содержание которых обусловлено особым 

сочетанием способов правового регулирования, находящихся в их основе
1
. При этом в зави-

симости от содержания общественных отношений в административно-правовом режиме 

преобладают те или иные способы – предписания, запреты, дозволения, что обусловливает 

особый порядок правового регулирования, особенности режимных правовых средств, а так-

же является первичным основанием для классификации административно-правовых режи-

мов на общие и специальные. Подчеркнем, что административно-правовой режим, основан-

ный на методе централизованного, императивного воздействия, характеризуется широким 

использованием предписаний и запретов (особенно это характерно для режимов, устанавли-

ваемых в сфере обеспечения национальной безопасности, общественного порядка), что вы-

ражается в четком закреплении правового статуса субъектов режима, определении порядка и 

пределов их деятельности в режимных сферах. Вместе с тем, специальные режимы могут со-

стоять как в применении дополнительных запретов и обязываний (режимы чрезвычайного и 

военного положения), так и в предоставлении субъектам правоотношений дополнительных 

прав, преференций, льгот, создании благоприятных условий деятельности. Примером тому 

служит отмеченный выше административно-правовой режим свободной экономической зо-

ны, предусматривающий более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осу-

ществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. В необходимых случаях 

вышеуказанные способы могут сочетаться со стимулированием субъектов административно-

правовых отношений, что характерно для административно-правовых режимов, устанавли-

ваемых в экономической сфере, направленных на создание благоприятных условий для 

                                                             
1Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев. – М. : Издательство 

норма, 2001. – С. 334. 
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субъектов хозяйствования (к примеру, специальный административно-правовой режим нало-

гообложения). 

Кроме того, в соответствии с Конституцией государство обязано принимать все до-

ступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 

полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь (часть первая статьи 

59), что в контексте рассматриваемой проблематики предопределяет необходимость форми-

рования в рамках административно-правовых режимов комплекса правовых и организацион-

ных мер, представленных совокупностью нормативных правовых актов и системой субъек-

тов соответственно. 

Правовую основу административно-правовых режимов составляют Конституция и за-

коны Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, нормативные 

правовые акты органов государственного управления, акты местных исполнительных и рас-

порядительных органов, международные договоры. Регламентация правового режима может 

осуществляться в различных по юридической силе нормативных правовых актах, вместе с 

тем именно законодательное оформление позволяет комплексно, на основе общих принци-

пов выстроить целостную систему правовых средств. Законодательные режимные нормы мо-

гут носить бланкетный, отсылочный характер, режиму может быть посвящен не весь закон, а 

лишь его раздел, глава, отдельная статья. В нормативных правовых актах устанавливаются 

цели и задачи режима, предмет режимного административно-правового регулирования, вре-

менные и территориальные параметры режима, полномочия специальных субъектов, связан-

ные с формированием и обеспечением режима, особенности правового положения субъек-

тов, не наделенных государственно-властными полномочиями, объекты режима, порядок ре-

ализации субъективных прав и обязанностей, система контроля и надзора за соблюдением 

режимных правил, меры административно-правового принуждения, система юридических 

гарантий функционирования. 

Кроме того, в соответствии с Конституцией в Республике Беларусь устанавливается 

принцип верховенства права (часть первая статьи 7). Конституция обладает высшей юриди-

ческой силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на 

основе и в соответствии с Конституцией (часть первая статьи 137). В связи с этим, норма-

тивные правовые акты, вводящие в действие и обеспечивающие функционирование админи-

стративно-правовых режимов, должны не только обеспечивать реализацию конституцион-

ных принципов и норм, но и посредством детализации и конкретизации конституционных 

положений развивать их потенциал. 

Кроме того, в Конституции закреплено, что Республика Беларусь признает приоритет 

общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законо-

дательства (часть первая статьи 8), что обусловливает влияние международных норм на 

формирование административно-правовых режимов. Как отмечают отдельные исследовате-

ли, в основе административно-правовых режимов находится суверенная концепция безопас-

ности, обусловленная совокупностью внутренних политических, экономических, социаль-

ных факторов, учитывающая соответствующие условия сосуществования мирового сообще-

ства
1
.  

Вместе с тем подчеркнем, что в таких сферах как борьба с терроризмом, нераспростра-

нение оружия массового уничтожения, безопасность объектов использования атомной энер-

                                                             
1Рушайло, В.Б. Специальные административно-правовые режимы в Российской Федерации : дис. … 

д-ра юрид. наук : 12.00.14 / В.Б. Рушайло. – М., 2004. – л. 38. 
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гии, ядерная, радиационная, экологическая безопасность, становление международных и 

национальных режимов взаимосвязано и осуществляется путем разработки, принятия, рати-

фикации международных соглашений, определения механизмов их реализации на нацио-

нальном уровне и направлено на консолидацию усилий государств по обеспечению безопас-

ности в глобальном, региональном и локальном масштабах.  

В совокупности с правовой основой ключевое значение для административно-

правового режима играет организационная основа, представляющая собой систему субъек-

тов, наделенных государственно-властными полномочиями по введению и обеспечению 

функционирования административно-правового режима. 

В данном контексте принципиальное значение имеют конституционные нормы, за-

крепляющие основу правового статуса Президента Республики Беларусь (статья 79), полно-

мочия Главы государства по реализации задач и функций в сфере государственного управле-

ния (статья 84), в том числе по введению отдельных административно-правовых режимов 

(пункт 22 части 1 статьи 84; пункт 29 части 1 статьи 84); полномочия Правительства Респуб-

лики Беларусь по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, наци-

ональной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного по-

рядка, борьбе с преступностью (пункт 5 части 1 статьи 107); основу правового статуса орга-

нов местного управления и самоуправления, которые в пределах своей компетенции и в по-

рядке, установленном законодательством, участвуют в обеспечении функционирования от-

дельных видов режимов (статьи 120 – 122). 

При этом важным представляется и то, что правоотношения в сфере административно-

правовых режимов являются, по сути, организационными, в рамках которых с учетом со-

держания и особенностей конкретного режима создаются новые режимные органы, а также в 

действующих органах государственного управления формируются структурные подразделе-

ния, наделяемые полномочиями по обеспечению функционирования режима, что вытекает из 

содержания конституционных полномочий Президента в области определения структуры и 

системы органов государственного управления (пункты 5 и 7 части 1 статьи 79) и организа-

ционных полномочий Правительства. 

Помимо органов государственного управления субъектами административно-правовых 

режимов также выступают вовлеченные в сферу его функционирования граждане, иностран-

ные граждане, лица без гражданства, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

общественные объединения. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что введе-

ние режимов влечет за собой изменения в их административно-правовом статусе, заключа-

ющиеся в наделении органов государственного управления дополнительными полномочия-

ми, ограничении прав, возложении новых обязанностей на других субъектов административ-

ного права
1
, либо, напротив, состоящие в предоставлении последним исключительных прав, 

льгот и преимуществ. 

В соответствии с принципом верховенства права данные изменения должны осуществ-

ляться на основе Конституции, провозглашающей, что ограничение прав и свобод личности 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной без-

опасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и сво-

бод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоре-

чащими закону (статья 23). 

                                                             
1Беляева, Г.С. Правовой режим в общетеоретическом измерении / Г. С. Беляева. – М. : 

Юрлитинформ, 2013. – C. 468–469 
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Указанные нормы определяют конституционно-правовые критерии ограничения прав и 

свобод человека, что обусловливает необходимость соблюдения на законодательном и 

правоисполнительном уровнях оснований и пределов таких ограничений. 

В контексте изложенных норм основанием для ограничения прав и свобод человека в 

рамках административно-правовых режимов выступает необходимость защиты конституци-

онно значимых ценностей, представленных совокупностью публичных (национальная без-

опасность, общественная безопасность, нравственность, здоровье населения) и частных ин-

тересов (прав и свобод других лиц). В свою очередь пределы таких ограничений, по справед-

ливому утверждению В.В. Лапаевой, должны определяться с учетом требований соразмерно-

сти между степенью ограничения прав и необходимостью защиты указанных конституцион-

ных ценностей, а также требований сохранения существа (содержания) права
1
. 

С учетом изложенного необходимо обратить внимание на правовую позицию Консти-

туционного Суда Республики Беларусь, который в своем Решении от 8 июля 2015 г. № Р-

1001/2015 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь 

«О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь» указал, что в Кон-

ституции закреплена возможность не умаления или отрицания прав и свобод, а их ограниче-

ния, то есть определения на уровне закона конкретных пределов осуществления прав и сво-

бод. При этом ограничения должны устанавливаться законодателем не произвольно, а на ос-

нове Конституции и закрепленных в ней таких ценностей, как верховенство права, равенство 

и справедливость, в соответствии с конституционно значимыми интересами. Ограничения, 

какими бы ни были основания для их установления, не должны искажать сущности консти-

туционных прав и свобод, приводить к утрате их реального содержания, а должны приме-

няться в установленных законом случаях и быть социально оправданными, адекватными и 

соразмерными защищаемым общественным и государственным интересам, правам и свобо-

дам других лиц
2
. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Провозглашенный в Конституции, международных правовых актах человекоцен-
тристский подход к правам и свободам человека, заключающийся в формировании условий 

для их реализации посредством обеспечения публичного интереса, предопределяет цели ад-

министративно-правового режима, выражающиеся в сбалансированном обеспечении пуб-

личных интересов с одной стороны, прав и свобод человека с другой. При этом проблема со-

отношения публичного и частного интересов должна решаться не в противопоставлении че-

ловеко- и системоцентристской моделей прав, а во взаимодействии и согласованности инте-

ресов личности, общества и государства. 

2. Сфера функционирования административно-правового режима должна быть опреде-

лена рамками предмета административного права, общественными отношениями, складыва-

ющимися в сфере государственного управления, что согласуется, в том числе, с нормами 

Конституции, прямо предусматривающими основания для введения административно-

правовых режимов чрезвычайного и военного положения, так и не исключающими возмож-

ность формирования особого порядка административно-правового регулирования в иных 

сферах государственной и общественной жизни. 

                                                             
1Лапаева, В.В. Указ. соч. С. 24. 
2О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О 

Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь» [Электронный ресурс]: решение 
Конституц. Суда Респ. Беларусь от 8 июля 2015 г. № Р-1001/2015 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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3. Конституционно-правовое опосредование правовых и организационных элементов 

административно-правовых режимов состоит в закреплении иерархичной, многоуровневой 

системы нормативных правовых актов, составляющих его правовую основу, придании прио-

ритетного значения закону, как главному регулятору общественных отношений в исследуе-

мой сфере, обеспечении соотношения международных и национальных стандартов в режим-

ных сферах, определении системы субъектов и их полномочий. 

4. Закрепляемые на законодательном уровне правовые средства, ограничивающие пра-
ва и свободы человека в рамках административно-правовых режимов, должны отвечать кри-

териям законности, равенства и справедливости, социальной необходимости, быть пропор-

циональны уровню угроз публичным и частным интересам, соразмерны защищаемым ценно-

стям и не вести к утрате реального содержания конституционных прав и свобод. 
 

 
 

ЗАРИПОВА Г.С. 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон  

дар шањри Хуљанд 
 

САНАДЊОИ СУДИ ЊАКАМЇ ВА ТАРТИБИИЉРОИ ОНЊО 
  

Судњои њакамї парвандаро (бањсњоро) баррасї ва њал намуда, як ќатор 

њаракатњои мурофиавиро оид ба татбиќ намудани меъѐрњои њуќуќи моддї ва њуќуќи 
мурофиавї иљро мекунанд. Ин њаракати суд дар шакли санадњои судї ѐ протокол ба 
таври хаттї ќайд карда мешавад. 

Ќарорњои суди њакамї њамчун санади судї ба ду намуд таќсим мешавад: њалномаи 
судї, яъне ќарори њакамї, ки тавассути он парванда моњиятан њалли худро меѐбад ва 
таъинот, яъне ќарори суди њакамї, ки парванда моњиятан њал намешавад. 

Њалномаи судї – ин ќарори суди њакамї мебошад, ки бањсро моњиятан њал намуда, 
дар намуди њалнома ќабул карда мешавад. Њалнома аз номи суди њакамї ќабул карда 
мешавад. Њалномањои суди њакамї ин санади суди њакамї буда, онро суди њакамї дар 
асоси далелњое, ки дар рафти баррасии моњиятани парванда исботи худро меѐбанд, 
ќабул мекунад. Яъне, суди њакамї даъворо пурра ѐ ќисман ќонеъ мекунад ѐ даъворо рад 
мекунад. Њалнома ин санади адолати судї мебошад, ки дар натиљаи он њокимияти судї 
аз љониби суд ба амал бароварда мешавад, новобаста аз он, ки ин санади маќомоти 
ѓайридавлатї (яъне ѓайрисудї) мебошад ва мутобиќи ќонун ба ў ваколат дода шудааст1 
(мод. 32 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои њакамї»).  

Дар њалнома даврањои фаъолияти суд оид ба татбиќи њуќуќ дарљ меѐбад: 
а) муайян кардани мазмуни муносибатњои бањсї ва табдили онњо ба њолати бањсї; 
б) муайян намудани маъѐрњои њуќуќ, ки ба бањсњои муносибатњои моддї татбиќ 

мешавад; 
в) муайян намудани доираи њуќуќ ва вазифањои субъектони муносибатњои њуќуќї 

аз љониби суд. 
Њалномаи суди њакамї дорои якчанд нишонањои хоси худ мебошанд. 
I.Њалнома ин санади маќомоти ѓайрисудї аст.  
II.Њалнома санади њуќуќтатбиќкунанда мебошад, ки дар як ваќт дар худ амр ва 

тасдиќкуниро таљассум мекунад. Амр дар њалномаи суди њакамї ин характери 
                                                             

1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои њакамї» аз 5.01.2008с.  
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њокимиятї доштани њалномаи суди њакамиро нишон медињад. Тасдиќкунї бошад дар 
њалнома ин аз љониби суди њакамї аз байн бурдани бањси бамиѐномада, муайян 
намудани њуќуќ ва вазифањои субъектњои муносибатњои моддию-њуќуќї мебошад.  

III.Њалномаи суди њакамї ин санади мурофиавї аст, яъне њуљљатест, ки дар шакли 
муайян бо тартиби муайянкардаи ќонун ќабул карда мешавад ва бояд ба талаботи 
ќисми 2 моддаи 33 Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї» љавобгўй бошад. 

Њалнома њамчун њуљљати алоњида аз љониби њакамон (њакам) ба таври хаттї 
тартиб дода мешавад. Матни он бояд ба њамаи масъалањое, ки тарафњо гузоштаанд, 
пурра ва њаматарафа моњиятан љавобгўй бошад ва ба саволњои гузошташуда љавоби 
мукаммал дињад. Њалнома бояд дуруст тартиб дода шуда, муайян ва фањмо ифода карда 
шавад. 

Талаботи марбут ба њалнома ин ќонунї ва асоснок будани он мебошад. 
Ќонунї будани њалномаи суди њакамї аз мутобиќат кардани њалномаи суди 

њакамї ба талаботи меъѐрњои њуќуќии моддї ва мурофиавї мебошад, ки суди њакамї 
дар ваќти баррасии парванда ба роњбарї гирифтааст, фањмида мешавад. 

Њалномаи суди њакамї дар њамон ваќт асоснок њисобида мешавад, ки агар дар он 
њамаи њолатњои вобаста ба парванда зарурбуда дар ваќти баррасї муайян шудаанд ва 
далелњо бароитасдиќи онњо оварда шудаанд, хулосаи объективона ќабул шудааст.  

Њамин тариќ, асоснокии њалнома иборат аст аз: 
а) дуруст муайян намудани њамаи њолатњое, ки барои парванда ањмият доранд, 

яъне предмети исботкунї; 
б) исботи ин њолатњо; 
в) дар асоси хулосаи суди њакамї муайян намудани њолатњо. 
Талаботи шакли мурофиавї ба њалномаи суди њакамї ба ќонунї будани он 

вобастагї дорад. 
Шакли мурофиавїњамчун талабот ба њалномаи суди њакамї аз ду талаботи асосї 

иборат аст. 
Якум, ин риоякунии шакли мурофиавї аз нуќтаи назари риоя кардани тартиби 

ќабули њалнома. 
Дуюм, риоя кардани шакли мурофиавї аз нуќтаи назари талабот ба њалномаи 

суди њакамїњамчун њуљљат. 
Њамчун њуљљати мурофиавї, ки ќувваи њуќуќї дорад, њалномаи суди њакамї 

мутобиќи талаботи ќисми 2 моддаи 33 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
судњои њакамї» бояд дорои реквизитњои зерин бошад: 

 Ваќти ќабули њалнома; 
 Љои муњокимаи њакамї, ки мутобиќи моддаи 33 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи судњои њакамї» муайян карда шудааст; 
 Њайати суди њакамї ва тартиби ташкилион; 
 Ном ва мањалли воќеъ гаштани ташкилоте, ки тарафњои муњокимаи њакамї 

мебошанд; 
 Ному насаб, љой истиќомат ва љои кори соњибкорони инфиродї–шахсони 

воќеие, ки тарафњои муњокимаи њакамї мебошанд; 
 Созишномаи њакамї ѐ тавзењоти њакамї; 
 Талаби даъвогар ва изњори норозигии љавобгар, дархости тарафњо; 
 Њолатњои парванда, ки суди њакамї муќаррар намудааст, далелњое, ки 

хулосањои суди њакамї ба онњо асос ѐфтаанд, ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї, санадњои њуќуќии байналмиллалие, ки Тољикистон эътироф намудааст ва 
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анъанањои муомилоти корї, ки суди њакамїњангоми ќабули њалнома ба роњбарї 
гирифтааст. 

Њалномаи суди њакамї аз ќисмњои муќаддимавї, баѐнї, асосноккунї ва хулосавї 
иборат мебошад.  

Дар ќисми муќаддимавии њалнома бояд мањалли ќабули њалнома, ному насаби 
њакамон (њакам), котиби маљлиси судї, тарафњо, дигар шахсоне, ки дар баррасии 
њакамї даъват шудаанд, мавзўи бањс ва талаботи пешнињодшуда дарљ карда мешавад. 

Дар ќисми баѐнии њалнома талаби даъвогар, норозигии љавобгар (даъвои 
муќобили даъво) ва баѐноти шахсони иштирокчии парванда дарљ карда мешавад. Агар 
даъвогар дар рафти баррасии судї асос ѐ предмети даъворо таѓйир дода бошад, яъне 
миќдори онро кам ѐ зиѐд кунад, њатман бояд дар ќисмати баѐнї дарљ карда шавад. 

Дар ќисми асосноккунии њалномаи суди њакамї бояд њолатњои парванда, ки суди 
њакамї муќаррар намудааст, далелњое, ки хулосаи суд оид ба њолати мављуда ба ин 
далелњо асос ѐфтаанд, ваљњњое, ки дар асоси онњо суд ин ѐ он далелро рад кардааст, 
ќонуне, ки суд ба роњбарї гирифтааст, бояд дарљ карда шавад. 

Дар њолати аз љониби љавобгар эътироф шудани даъво дар ќисми асосноккунии 
њалнома танњо эътирофи даъво зикр карда мешавад. Њангоми рад кардани даъво дар 
ќисми асосноккунии њалнома њолатњое, ки дар асоси онњо даъво рад карда мешавад, 
бояд дарљ карда мешавад. 

Дар ќисми хулосавии њалнома бояд хулосаи суди њакамї дар хусуси пурра ѐ 
ќисман ќонеъ намудан ѐ рад намудани даъво, таќсими харољоти судї, мўњлат ва 
тартиби иљрои њалномаи суди њакамї дарљ карда мешавад. 

Моњияти ќисми хулосавии њалнома аз дуруст ва аниќ тартиб додани он барои 
иљрои њалномаи суди њакамї дар оянда вобастагї дорад. 

Њалномаи суди њакамї бо аксарияти овозњои њакамони њайати суди њакамїќабул 
карда мешавад. Њалнома дар маљлиси суди њакамї эълон карда мешавад. Суди 
њакамїњуќуќ дорад, ки танњо ќисми хулосавии њалномаро эълон намояд. Агар тарафњо 
дар созишномаи њакамї мўњлати фиристодани њалномаро муайян накарда бошанд, 
њалнома ба тарафњо дар давоми 15 рўз пас аз эълон кардани ќисми хулосавии њалнома 
фиристода мешавад. 

Суди њакамї дар њолатњои зарурї метавонад, ќабули њалномаро мавќуф гузорад 
ва тарафњоро барои гузаронидани маљлиси иловагї даъват намояд. Муњокимаи судї бо 
тартиби муайяннамудаи ќонун гузаронида шуда, баъд аз он њалнома ќабул карда 
мешавад. Њалномаи суди њакамї дар мањалли баргузории муњокимаи њакамї аз рўзи ба 
имзо расидан ќабулшуда њисобида меѐбад.  

Тараф ѐ тарафњо, агар дар созишнома мўњлати дигар муайян нашуда бошад, пас аз 
10 рўзи гирифтани њалномаи суди њакамї бо ариза ба њамон суди њакамї мурољиат 
намуда, нисбати талаботи дар рафти муњокимаи њакамї пешнињодшуда, вале дар 
њалнома дарљ наѐфта ва барои ќабули њалномаи иловагї мурољиат менамоянд. Аризаи 
мазкурро суди њакамї, ки бањсро баррасї намудааст, бояд дар давоми 10 рўз пас аз 
гирифтани ариза баррасї намояд. Аз натиљаи баррасии он суди њакамї њалномаи 
иловагї ќабул мекунад, ки он љузъи таркибии њалномаи суди њакамї мебошад ѐ дар 
бораи ќонеъ накардани мурољиат таъинот ќабул мекунад. 

Мутобиќи моддаи 35 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои њакамї» 
дар њолати нофањмо будани њалнома ва дар асоси аризаи яке аз тарафњо суди њакамї, 
ки њалномаро ќабул кардааст, метавонад њалномаро шарњ дињад. Њалномаро суди 
њакамї бе таѓйир додани мазмуни он бояд шарњ дињад. Аз рўи ариза оид ба шарњ 
додани њалнома таънинот дар бораи шарњ додани њалнома ќабул карда мешавад, ки он 
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љузъи таркибии њалномаи суди њакамї мебошад. Дар њолати даст кашидан аз шарњи 
њалнома низ таъинот ќабул карда мешавад.   

Ќонун барои аз байн бурдани сањву иштибоњ ѐ ѓалатњои арифметикї, ки дар 
њалнома омадааст, ба суди њакамї дар асоси аризаи тарафњо ѐ бо ташаббуси худи суд 
ислоњ карданро иљозат додааст. Дар њолати аз љониби тарафњо муайян кардани 
иштибоњу ѓалатњо онњо метавонанд бо ариза ба суде, ки њалномањоро ќабул кардааст, 
мурољиат менамояд. Суд аризаи воридшударо дида баромада, фаќат он иштибоњ ѐ 
ѓалатњоеро, ки моњияти њалномаро дигар намекунонад, метавонад ислоњ намояд. Дар 
намуди ислоњи иштибоњњо суд њуќуќи таѓйир додани принсипи њисоби зарарњоро 
надорад. Масъалаи мазкур ба мисли шарњи њалнома бо иштироки тарафњо дар маљлиси 
суди њакамї баррасї мегардад. Оид ба ислоњи сањву иштибоњ ва ѓалатњои арифметикии 
њалнома аз љониби суди њакамї таъинот ќабул карда мешавад, ки он љузъи таркибии 
њалнома ба њисоб меравад. 

Чї тавре дар боло ќайд гардид, санадњои суди њакамї дар ду намуд ќабул карда 
мешаванд. Яке аз намудњои санади суди њакамї њалномаи суди њакамї буда, санади 
дигари суди њакамї ин таъиноти суди њакамї мебошад. 

Таъинот ин ќарори суди њакамї буда, њаракати њакамонро (њакамро) дар рафти 
баррасии парвандаи њакамї мустањкам мекунад. Бо таъиноти суди њакамї саволњои 
пайдошударо нисбати баррасии парванда њал мекунад. 

Таъиноте, ки аз љониби суди њакамї ќабул карда мешавад, аз рўи мазмунашон 
гуногун мебошад. 

Таъинот њаракатњои иштирокчиѐни парвандаро оид ба њуќуќи мурофиавї ва 
иљрои вазифањои онњоро дар бораи љавоб ба пешнињодњо; оид ба раддия; њамроњ 
кардани далелњо; дар бораи таъин кардани экспертиза; даъвати шоњидон; оид ба 
таъмини далелњо дар бар мегирад. 

Таъинотро метавон ба ду гуруњљудо кард: оид ба масъалањои тайѐрї ва пешгирї 
кардан. 

Гурўњи якуми таъинот саволњои алоњидаи мурофиавиро дар рафти баррасии 
парванда њал мекунад, њаракатњои суд ва шахсонеро, ки дар мурофиа иштирок 
мекунанд, дар бар мегирад. Таъинот рафти мурофиаро таѓйир намедињад, ба мисли 
таъинот оид ба таъмини даъво; оид ба талаби далелњо. 

Таъиноти гурўњи дуюм, яъне пешгирї кардан дар њолатњое, ки ќонун муайян 
кардааст, ќабул карда мешавад: таъинот оид ба ќабул намудани даъво; оид ба ќатъ 
кардани истењсолоти парванда (моддаи 38 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
судњои њакамї»). 

Суди њакамї аз рўи масъалањое, ки ба моњияти бањс дахл надоранд, таъинот ќабул 
мекунад. 

Таъинот бояд ба реквизитњо њалномаи суди њакамї, ки дар ќисми 2 моддаи 33 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои њакамї» нишон дода шудааст, 
мувофиќ бошад. 

Бо ќабули њалномаи суди њакамї муњокимаи њакамї ба охир мерасад ва тарафњо, 
агар созишномаи њакамїќатъияти ќарори суди њакамиро пешбинї накарда бошад, 
тарафе, ки ба њалномаи ќабулшуда розї нест, метавонад дар давоми се моњ ба суди 
босалоњият  дар бораи бекор кардани њалномаи суди њакамї бо ариза мурољиат намояд. 

Тартиби пешнињод кардани ариза ва баррасии он аз љониби суди босалоњият 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баамалбаровардамешавад. 

Чї тавре, ки маълум шуд, муњокимаи суди њакамї дар асоси созишномаи тарафњо 
сурат мегирад. Инчунин дар созишнома тарафњо оид ба иљрои њалнома низ ба 
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мувофиќа меоянд ва умуман њалномаи суди њакамї аз љониби тарафњо ихтиѐрона иљро 
карда мешавад ва мўњлати иљрои он дар њалнома муайян карда мешавад. 

«Њолатњое ба миѐн меоянд, ки њалнома ихтиѐран иљро карда намешавад ва аз ин 
лињоз оид ба иљрои њатмии њалномаи судї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи судњоињакамї» таъкид шудааст, ки ин эътибори њалномаи суди њакамиро 
мустањкам мекунад. Оид ба иљрои њатмии њалномаи суди њакамї дар Кодекси мурофиаи 
граждании Љумњурии Тољикистон, КодексиЉумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мурофиаи судии иќтисодї»  ва  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти 
иљро» моддањои алоњида пешбинї шудаанд. Муњим он аст, ки судњои босалоњият бояд 
мустаќилияти муњокимаи њакамиро њамчун як тарзи алтернативии њалли бањсњо 
шиносанд, ки он њалли худро дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пурраѐфтааст. 

Агар ба проблемањои њалномаи суди њакамї бингарем, ба мо маълум аст, ки суди 
њакамї бањсњоро баррасї намуда, шароити иљрои онро дар асоси принсипњои 
баробарии тарафњо, сарфакорї, адолатнокї, мустаќилият дар ваќти ќабули њалнома ба 
инобат мегирад. Барои њамин њам суди њакамї дар фаъолияти худ ба меъѐрњои Кодекси 
мурофиавии гражданї ва Кодекси мурофиавии иќтисодї вобаста набуда, тартиби 
баррасии бањс аз љониби суди њакамї оддї ва фањмо мебошад. Лекин барои шахсоне, ки 
ба суди њакамї мурољиат мекунанд, бояд кафолати иљрои њалномаи суди мазкур бояд 
таъмин карда шавад. Барои њамин њам дастгирии судњои босалоњият аз тариќи ќабули 
санади дахлдор оид ба  иљрои њалномаи суди њакамї ин элементи зарурї барои 
пешрафти ояндаи он шуда метавонад, ки ин меъѐрњо дар Кодекси мурофиавии 
граждании Љумњурии Тољикистон ваКодекси Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мурофиаи судии иќтисодї» њалли худро пурра ѐфтааст. 

Дар њолати ихтиѐран иљро нагардидани њалномаи суди њакамї тарафе, ки 
њалномаи суд ба манфиати ў њал шудааст, метавонад бо аризаи дар бораи додани 
вараќаи иљро мурољиат намояд. 

Ариза дар бораи додани вараќаи иљро барои иљрои маљбурии њалномаи суди 
њакамї ба суди шањр ѐ ноњияи мањалли истиќомат ѐ мањалли љойгиршавии ќарздор ѐ 
агар мањали истиќомат ѐ мањалли љойгиршавии он маълум набошад, ба мањалли 
љойгиршавии молу мулки ќарздор пешнињод карда мешавад. 

Ариза дар бораи додани вараќаи иљро барои иљрои маљбурии њалномаи суди 
њакамї дар шакли хаттї пешнињод карда мешавад, бояд аз љониби шахсе, ки ба 
манфиати ўњалнома бароварда шудааст ѐ намояндаи ў  имзо карда шавад.    

Судя аризаро љињати додани вараќаи иљро барои иљрои маљбурии њалномаи суди 
њакамї дар мўњлати на дертар аз як моњи воридшавии он ба суд баррасї менамояд. 

Њангоми омодасозии парванда ба муњокимаи судї судя аз суди њакамї маводњои 
парвандаро, ки мутобиќи он вараќаи иљро талаб карда мешавад, тибќи ќонун барои 
талаб карда гирифтани далелњо талаб мекунад. 

Суд тарафњои муњокимаи суди њакамиро оид ба ваќт ва мањалли баргузории 
маљлиси судї огоњ менамояд, ба суд њозир нашудани шахсони дар огоњнома 
зикргардида, ки ба таври дахлдор оид ба ваќт ва мањалли маљлиси судї огоњонида 
шудаанд, барои баррасии парванда монеа намегардад. 

Суд њангоми баррасии парванда дар маљлиси судї мављуд будан ѐ набудани 
асосњои зеринро оид ба рад намудани додани вараќаи иљро љињати иљрои маљбурии 
њалномаи суди њакамї бо роњи тањќиќи далелњои асосноккунандаи талабот ва 
норозигии пешнињодшуда муайян менамояд: 

- агар созишномаи њакамї тибќи асосњои пешбининамудаи ќонун эътибор 
надошта бошад; 



 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

102 
 

- агар тараф ба таври дахлдор дар бораи интихоби судяњои суди њакамї ѐ дар 
бораи муњокимаи њакамї, аз љумла оид ба ваќт ва мањалли маљлиси суди њакамї огоњ 
нагардида бошад ѐ бо сабабњои мухталифи узрнок ба суди њакамї баѐноти худро 
пешнињод карда натавониста бошад;   

- агар њалномаи суди њакамї вобаста ба бањсе ќабул гардида бошад, ки дар 
созишномаи њакамї пешбинї нашудааст ѐ мавриди шартњои он ќарор надорад ѐ 
муќарраротеро оид ба масъалањое дар бар мегирад, ки аз доираи созишномаи њакамї 
берун аст. Агар муќарраротро оид ба масъалањои фарогирифтаи созишномаи њакамиро 
аз муќаррарот оид ба масъалањои фаронагирифтаи чунин созишнома људо кардан 
имконпазир бошад, ќисми њалномае, ки муќаррарот оид ба масъалањои фарогирандаи 
созишномаи њакамиро дар бар мегирад, метавонад эътироф ва иљро карда шавад; 

- агар њайати суди њакамї ѐ тартиби муњокимаи њакамї ба созишномаи њакамии 
тарафњо ѐ ќонун мутобиќат надошта бошад; 

- агар њалномаи суди њакамїњанўз барои тарафњои муњокимаи њакамїњатмї 
нагардида бошад ѐ аз љониби суд мутобиќи ќонуне, ки дар асоси он њалномаи суди 
њакамїќабул гардида буд, бекор шуда бошад; 

Суд инчунин додани вараќаи иљроро оид ба иљрои маљбурии њалномаи суди 
њакамї рад мекунад, агар муќаррар намояд, ки: 

- њалномаи суди њакамї хилофи ќонун бошад. 
Вобаста ба натиљањои баррасии ариза љињати додани вараќаи иљро барои иљрои 

маљбурии њалномаи суди њакамї суд дар хусуси додани вараќаи иљро ѐ рад намудани 
додани вараќаи иљрои маљбурии њалномаи суди њакамї таъинот ќабул мекунад. 

Дар таъинот дар бораи додани вараќаи иљро љињати иљрои маљбурии њалномаи 
суди њакамї бояд маълумотњои зерин дарљ гарданд: 

- ному насаби њайати суди њакамї, ки њалномаро ќабул кардааст; 
- ному насаби тарафњои муњокимаи њакамї; 
- маълумот оид ба њалномаи суди њакамї, ки дар бораи додани вараќаи иљро 

љињати иљрои маљбурии он аризадињанда дархост намудааст; 
- ишора дар бораи додани вараќаи иљро љињати иљрои маљбурии њалномаи суди 

њакамї ѐ рад намудани додани вараќаи иљро. 
Ба таъиноти суди босалоњият оид ба рад намудан дар бораи додани вараќаи иљро 

барои иљрои маљбурии њалномаи суди њакамї мумкин аст ба суди болої шикоят оварда 
шавад. Баъди рад намудани додани вараќаи иљро ду роњи давом додани њалли бањс 
мављуд аст. 

Якум, њалномаи суди њакамї бекор карда шуда, парванда барои баррасї ба суди 
њакамї барои аз нав баррасї кардан баргардонда мешавад. 

Дуюм, њалномаи суди њакамї бекор карда шуда, парванда бо тартиби тобеияти 
судї барои баррасї ба суди босалоњияти дахлдор фиристода мешавад. Чунин тартиб 
дар њолати рад кардан аз додани вараќаи иљро барои иљрои маљбурии њалномаи суди 
њакамии якборамалкунанда ќабул карда мешавад»1. 

Аз мазмуни гуфтањои боло бармеод, ки тартиби иљроиши њалномаи суди њакамї 
дар Љумњурии Тољикистон аз љониби тарафњо иљро карда мешааст ва он чунин ба роњ 
монда шудааст будааст:  

1)Ихтиѐран аз љониби тарафњо то мўњлати муайяне, ки дар њалномаи суди њакамї 
оварда шуда; 

                                                             
 
1Ниг.:З. Ализода, Зоидов Ш., Малаев М., Шеров С., «Судҳои  ҳакамӣ» / Зери таҳрири номзади 

илмҳои ҳуқуқ З. Ализода, Душанбе, 2011 сол, саҳ.80-85. 
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2)Дар њолати ихтиѐран аз љониби тарафњо то мўњлати муайян кардаи суди њакамї 
иљро нашудани њалнома суди њакамї тарафи манфиатдор њуќуќ доштааст ба суди 
босалоњияти давлатїбарои гирифтани иљровараќа мурољиат намояд. Баъд корманди 
суд иљрои маљбурии њалномаи суди њакамиро дар асоси вараќаи иљроишїтаъмин ме-
намуда аст. 

Хотиррасон кардан зарур аст, ки дар таљрибаи давлатњои Федератсияи Русия, 
Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, ЉумњурииӮзбекистон ва Љумњурии 
Белорусия низ иљроиши њалномаи суди њакамї  айнан ба монанди Љумњурии 
Тољикистон ба роњ монда шудааст. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В современный период в Республике Таджикистан и в Российской Федерации прово-

дится реформы правоохранительной системы, реализуется государственная политика по 

укреплению власти. Следовательно, существенное внимание уделяется в том числе и вопро-

сам обеспечения деятельности представителей власти. Для этого органами государственной 

власти формируются механизмы организационного, правового, а также социального харак-

тера обеспечивающие содержание статуса представителей власти. При этом основу содержа-

ния статуса представителя власти должны составлять правовые механизмы определяющие 

его права и обязанности, а также меры, направленные на его защиту.  

Ввиду того что сущность государственной власти подразумевает повелевание в отно-

шении подданных страны, представитель власти облекается в «форму» распорядителя. Вме-

сте с тем такая организационно-правовая роль носителя государственно-властных полномо-

чий непременно сталкивается с конфликтом интересов механизма всего государства и его 

отдельных граждан. По этой причине представитель власти нуждается в особой правовой 

охране, при этом, безусловно, во главу угла становится охрана наиболее ценных благ чело-

века, которая осуществляется, в том числе, уголовно-правовыми средствами. Среди таких 

благ, наряду с жизнью человека, в отдельную группу выделяются здоровье, личная непри-

косновенность, честь и достоинство личности
1
. 

Из анализа уголовных законов Российской Федерации и Республики Таджикистан 

можно выделить схожие нормы, направленные на защиту представителей власти и сотруд-

ников правоохранительных органов. 

Возможно это обусловлено тем, что и Российская Федерация, и Республика Таджики-

стан являются государствами-участниками Содружества Независимых Государств (далее – 

                                                             
1 Смоляков Е.В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на здоровье, 

честь и достоинство представителя власти: Автореф.дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 3. 
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СНГ) и имеют общее историческое развитие и длительное единство нормативного правового 

регулирования общественных отношений в виде законодательства СССР. 

Считаем также, что определенное влияние на формирование национальных уголовных 

законов оказали положения Модельного уголовного кодекса государств-участников СНГ
1
 

(далее – УК СНГ)
2
. 

Так, из содержания данного документа можно выделить следующие нормы: 

П. «б» ч. 2 Статья 111 Убийство (то есть умышленное лишение жизни другого челове-

ка) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выпол-

нением общественного долга; 

Статья 143 Клевета (то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) и квалифицированные 

виды клеветы; 

Статья 144 Оскорбление (то есть унижение чести и достоинства другого лица, выра-

женное в неприличной форме) и квалифицированные виды оскорбления; 

Статья 310 Применение насилия в отношении представителя власти 

(1) Насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в от-

ношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих обязанно-

стей - преступление средней тяжести. 

(2) Насилие, опасное для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части 

первой настоящей статьи, - тяжкое преступление. 

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего 

Кодекса признается лицо, служащее в органах государственной власти или органах местного 

самоуправления и наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями 

в отношении организаций и граждан, не находящихся в его служебном подчинении; 

Статья 312 Оскорбление представителя власти  

(1) Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обя-

занностей или в связи с их исполнением - преступление небольшой тяжести. 

(2) Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирую-

щемся произведении или в средствах массовой информации, - преступление средней тяже-

сти. 

Следует отметить, что уголовные законы Российской Федерации и Республики Таджи-

кистан имеют схожие нормы. Предлагаем остановится на анализе их содержания. 

Так, Глава 31 УК Республики Таджикистан
3
 (далее - УК РТ) «Преступления против по-

рядка управления» содержит ряд составов преступлений, направленных на охрану лиц, вы-

полняющих функции в сфере порядка управления (например, функции по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности).  

Ст. 328 УК РТ рассматривает вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, 

применивших насилие в отношении представителя власти. Указанная норма во многом схо-

                                                             
1 Модельный Уголовный кодекс (с изменениями на 16 ноября 2006 года) Принят на седьмом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств (постановление № 7-5 от 17 февраля 1996 года) // https://base.garant.ru/2566472/ (дата 
обращения: 29 ноября 2019 г.). 

2 Захарчук С.Д. Уголовно-правовая защита сотрудников органов внутренних дел в государствах – 
участниках СНГ: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2016. № 3 (37). С. 169. 

3Электронный ресурс: URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text (дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

../../../Оператор/AppData/Local/Temp/постановление%20№%207-5%20от%2017%20февраля%201996%20года
https://base.garant.ru/2566472/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text
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жа со ст. 318 УК РФ и со ст. 310 УК СНГ, однако имеется и ряд отличий
1
.  

В ч. 1 ст. 328 УК РТ «Насилие, неопасное для жизни или здоровья, либо угроза приме-

нения насилия, а равно угроза уничтожения имущества в отношении представителя власти 

или его близких в связи с исполнением им своих обязанностей». 

Следует отметить, что потерпевшим от преступления, закрепленного в ст. 328 УК РТ 

является представитель власти. Схожая формулировка используется и в ст. 318 УК РФ и ст. 

310 УК СНГ. Однако анализ содержания используемых терминов позволяет сделать вывод о 

их существенном различии. 

Представителем власти в настоящей статье и других статьях УК РТ признается лицо, 

служащее в органах государственной власти и наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости. 

Для уяснения содержания данного понятия необходимо: во-первых, определить круг 

лиц, являющихся служащими органов государственной власти, во-вторых установить нали-

чие у них распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся от них в слу-

жебной зависимости.  

Поскольку в рамках статьи мы рассматриваем механизмы защиты прав сотрудников 

органов внутренних дел, то необходимо определить являются ли они в данном случае потер-

певшими. 

Для определения содержания термина «органы государственной власти» необходимо 

обратиться к содержанию Конституции Республики Таджикистан
2
. Статья 9 Конституции 

Республики Таджикистан закрепляет, что государственная власть основывается на принципе 

ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Осуществление конституционного принципа разделения властей предполагает наличие 

в государстве органов законодательных, исполнительных и судебных, которые в своей 

совокупности составляют основу государственного аппарата в той или иной стране. 

Республика Таджикистан, как и другие государства, осуществляет свою деятельность 

посредством органов государства. Их конституционно-правовой статус определяется 

Конституцией Республики Таджикистан, конституционными законами, указами Президента 

Республики Таджикистан, постановлениями Правительства, положениями об органах и 

другими нормативными правовыми актами. Следует отметить, что в Конституции 

Республики Таджикистан не дается определение органов государства и не устанавливается, 

кто осуществляет государственную власть. Однако, анализируя текст Конституции можно 

прийти к выводу, что государственную власть осуществляют Маджлиси Оли, Президент, 

Правительство и суды Республики Таджикистан. Об этом свидетельствуют ряд положений 

Конституции
3
. 

В свою очередь в пункте 1 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Та-

джикистан
4
установлено, что Министерство внутренних дел Республики Таджикистан явля-

                                                             
1 Захарчук С.Д. Уголовно-правовая защита сотрудников органов внутренних дел в государствах – 

участниках СНГ: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2016. № 3 (37). С. 172. 

2 Конституция Республики Таджикистан была принята 6 ноября 1994 г. путем всенародного 
референдума // Электронный ресурс: https://adliya.tj/ru/constitution (дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

3 Диноршоев А.М. Понятие и система органов государственной власти в Республике Таджикистан 
// https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1147 (дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

4 Положение о Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан, утверждено 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 г. № 592 // 
https://mvd.tj/index.php/ru/zakony-rt/polozhenie-o-mvd(дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

https://adliya.tj/ru/constitution
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1147
https://mvd.tj/index.php/ru/zakony-rt/polozhenie-o-mvd
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ется центральным органом исполнительной власти в составе Правительства Республики Та-

джикистан, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере внутренних дел 

и защиту интересов государства, прав, свобод и безопасности физических и юридических 

лиц, а также их имущества. 

Кроме того, в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и 

начальствующим составом органов внутренних дел Республики Таджикистан
1
 сотрудниками 

органов внутренних дел являются граждане Республики Таджикистан, состоящие на 

должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, которым в 

установленном настоящим Положением порядке присвоены специальные звания рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел МВД Республики Таджикистан. Пунктом 

2 данного Постановления закреплено, что Министерство внутренних дел Республики 

Таджикистан в своей деятельности подотчетно Президенту Республики Таджикистан, 

Правительству Республики Таджикистан и обязано соблюдать Конституцию Республики 

Таджикистан, законы, постановления, указы, распоряжения и другие нормативные акты, 

вытекающие из функциональных обязанностей. 

Следует также отметить, что пунктом 4 определена правовая основа службы в органах 

внутренних дел, которую составляет в том числе и Закон Республики Таджикистан «О 

милиции»
2
, 

Отдельно хотели бы отметить и пункт 5 Положения, которым в частности установлено, 

что сотрудник органов внутренних дел выполняет обязанности и пользуется правами в 

соответствии со статьями 10 и 11 (ст.10 Обязанности милиции, ст.11 Права милиции) Закона 

Республики Таджикистан «О милиции». 

В научной литературе отмечается, что обретение суверенитета Таджикистаном означа-

ло, что правоохранительные органы государства должны были координировать свою дея-

тельность в общегосударственном механизме независимого государства. Одной из ведущих 

структур правоохранительных органов Республики Таджикистан стали органы внутренних 

дел, которые создаются и функционируют в качестве государственных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих деятельность в сфере внутренних дел
3
. 

Анализ положений Закона «О милиции» свидетельствует о том, что органы внутренних 

дел Республики Таджикистан и милиция в частности являются органами государственной 

власти. Это прямо следует из преамбулы закона. Более того, в соответствии со статьей 1 дан-

ного закона милиция является государственным правоохранительным органом, органом до-

знания и предварительного следствия и призвана защищать права и свободы человека и 

гражданина, общественный порядок, интересы общества и государства от преступных и 

иных посягательств, и наделена правом применения мер принуждения. 

Исходя из выше изложенного следует согласится с позицией ученых о том, что мили-

ция – важная часть правоохранительной системы Таджикистана, основы которой были 

сформированы в советский период. В условиях независимого развития процесс совершен-

                                                             
1 Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 ап-
реля 2005 г № 137 // https://mvd.tj/old/index.php/ru/postanovleniya-pravitelstva/75-o-prokhozhdenii-sluzhby 
(дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

2 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года № 41 «О милиции» // 
https://mvd.tj/old/index.php/ru/zakony-respubliki-tadzhikistan/5412-zakon-respubliki-tadzhikistan-o-
militsii(дата обращения: 29 ноября 2019 г.). 

3 Абдулаев А.Р. Милиция как структурно-функциональный элемент правоохранительной системы 
Республики Таджикистан // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 4 (76) 2017. С. 
29. 

https://mvd.tj/old/index.php/ru/postanovleniya-pravitelstva/75-o-prokhozhdenii-sluzhby
https://mvd.tj/old/index.php/ru/zakony-respubliki-tadzhikistan/5412-zakon-respubliki-tadzhikistan-o-militsii
https://mvd.tj/old/index.php/ru/zakony-respubliki-tadzhikistan/5412-zakon-respubliki-tadzhikistan-o-militsii
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ствования законодательной базы, способствовавший повышению эффективности борьбы с 

преступностью, установлению законности и правопорядка как необходимого условия реше-

ния политических и социально-экономических задач, защиты прав и свобод личности, про-

должался. Милиционеры стали активными участниками восстановления конституционного 

строя и укрепления основ таджикской государственности: в годы независимости МВД Рес-

публики Таджикистан потеряло свыше 2000 своих сотрудников
1
. 

О продолжении совершенствования нормативной правовой базы в сфере правоохране-

ния может свидетельствовать то, что Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмон, в 

Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2012 г.
2
, поставлена задача по разра-

ботке стратегии реформы милиции в Таджикистане. После чего основные направления ре-

формирования органов внутренних дел были сформулированы в «Стратегии реформы мили-

ции на 2013–2020 годы»
3
, «Программе реформы (развития) милиции на 2014-2020 гг.»

4
, а 

также в проекте Закона Республики Таджикистан «О полиции»
5
. 

Представленная программа направлена на решение проблем организации и осуществ-

ления милицейской деятельности. В качестве основных задач милиции провозглашено защи-

та конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступностью, 

коррупцией, терроризмом, с различными формами радикализма и экстремизма, сохранение 

согласия в обществе, обеспечение политической и социальной стабильности; обеспечение 

общественного порядка и безопасности, защита интересов граждан и общества; повышение 

значения работы по предупреждению преступлений и правонарушений в деятельности ми-

лиции должно сочетаться с эффективным реагированием на совершѐнные преступления
6
.  

Названные особенности и задачи предопределяют основные направления развития 

процесса реформы, формируют системные связи, этапы планирования и реализации страте-

гии реформы Последнее направлено на преобразование общественного сознания, создание 

иного социального портрета и авторитета сотрудника органов внутренних дел (милиции), 

ответственного и добропорядочного профессионала, свободного от отрицательных привы-

чек, нацеленного на оказание действенной помощи и содействия гражданам
7
. 

Таким образом проведя анализ указанных нормативных правовых актов можно сфор-

мулировать выводы о том, что: 

                                                             
1Назаров, Н. Д. Органы милиции Таджикистана в годы независимости (1991–2002 гг.) // Труды 

Академии. – 2010. № 1 (13). С. 206–227. 
2 Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

г. Душанбе, 20 апреля 2012 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики 
Таджикистан. – Режим доступа: http://www. president.tj (дата обращения: 03.05.2019). 

3 Стратегия реформы милиции на 2013–2020 годы. Утверждена Указом Президента Республики 
Таджикистан от 19 марта 2013 г., № 1438 // Министерство внутренних дел Республики Таджикистан: 
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mvd.tj (дата обращения: 03.05.2019). 

4 Программа реформы (развития) милиции на  2014–2020 гг. Утверждена Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2014 г., № 296 [Электронный ресурс] // Министерство 
внутренних дел Республики Таджикистан: официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mvd.tj (дата 
обращения: 03.05.2019). 

5 Проект Закона Республики Таджикистан «О  полиции» // Министерство внутренних дел 
Республики Таджикистан: официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mvd.tj (дата обращения: 
03.05.2019). 

6 Абдуллоев А.Р. Нормативные основания становления и эволюции правоохранительной системы 
Республики Таджикистан // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (82) 2019. С. 
18. 

7Давлатшоева А.Ш. Приоритеты и стратегические направления реформирования милиции в 
современных условиях развития общества в Республике Таджикистан // Сетевое издание «Академическая 
мысль». 2019. № 1. С. 9. 
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1. сотрудники органов внутренних дел (и милиции в частности) являются служащими 

органов государственной власти; 

2. сотрудники органов внутренних дел (и милиции в частности) наделены распоряди-

тельными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимо-

сти; 

3. сотрудники органов внутренних дел (и милиции в частности) являются сотрудника-

ми правоохранительного органа. 

В свою очередь, в примечании к ст. 318 УК РФ указано, что представителем власти 

признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Следует отметить, что законодатель в указанном определении закрепил три категории 

должностных лиц: это должностное лицо правоохранительного органа; далее должностное 

лицо контролирующего органа; и иное должностное лицо, наделенное в установленном за-

коном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости.Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ, должностными лицами 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, ад-

министративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпораци-

ях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. В свое время, Б.В. Волженкин высказывал ряд замечаний относи-

тельно указанного определения (представителя власти). Так, он отмечал, что прежде всего 

нарушен логический запрет давать определение через подобное: представитель власти здесь 

понимается как должностное лицо, хотя из примечания к ст. 285 УК РФ следует, что пред-

ставитель власти рассматривается лишь как подвид должностного лица. Кроме того, он 

усматривал недочет в том, что не всякое должностное лицо правоохранительного или кон-

тролирующего органа можно признать представителем власти. Например, «главный бухгал-

тер или начальник отдела снабжения прокуратуры - безусловно, должностное лицо, но от-

нюдь не представитель власти»
1
.  

В свою очередь, Н.К. Рудый отмечает, что несмотря на наличие в тексте уголовного за-

кона определений «должностного лица» и «представителя власти» возникают определенные 

вопросы относительно того, каких лиц относить к той или иной категории. В свою очередь 

это имеет существенное значение при квалификации преступлений, предусмотренных стать-

ями 318 и 319 УК РФ. Законодателем понятие «представитель власти» сформулировано та-

ким образом, что допускается логическая ошибка. Суть ошибки заключается в том, что про-

исходит повторении того же самого, но другими словами: «представителем власти является 

должностное лицо», а «должностное лицо - это лицо, осуществляющее функции представи-

теля власти»
2
.  

Т.Б. Басова замечает, что указанные законодательные дефиниции не очень удачны по-
                                                             

1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 100. 
2 Рудый Н.К. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за преступления, 

посягающие на служебную деятельность, жизнь, здоровье, честь, достоинство представителей власти, и 
оптимизация практики их применения // Юридический мир. 2008. № 10. 



 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

109 
 

тому, что, во-первых, «разорваны» и помещены в разные главы закона, во-вторых, в главе 32 

УК РФ представитель власти является потерпевшим, а не субъектом преступления, а в-

третьих, примечание к ст. 285 УК РФ содержит выражение «функции представителя власти», 

а в примечании к ст. 318 УК РФ речь идет о «распорядительных полномочиях»
1
. В связи с 

этим, не совсем обоснованной видится позиция Верховного Суда Российской Федерации от-

носительно того, что к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, 

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к ст. 318 

УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в уста-

новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-

дящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные 

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности (пункт 3 постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномо-

чий»
2
).  

Как мы уже отмечали выше, в определении понятия представитель власти законодатель 

указал на три категории должностных лиц. Причем из буквального толкования понятия 

представитель власти не следует, что должностное лицо правоохранительного или контроли-

рующего органа должно быть наделено в установленном законом порядке распорядительны-

ми полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.  

Поскольку постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации являются 

разъяснениями по вопросам судебной практики и имеют целью обеспечения единообразного 

применения законодательства Российской Федерации, следовательно, по своему статусу они 

не являются нормативными правовыми актами, и понятие представитель власти, изложенное 

в них не имеет юридической силы. Таким образом, считаем целесообразным понятие «пред-

ставитель власти», изложенное у УК РФ подвергнуть корректировке. 

Следующим моментом, заслуживающим внимания является то, что законодатель Рес-

публики Таджикистан в отличии о российского законодателя предусмотрел такую дополни-

тельную меру защиты сотрудников органов внутренних дел, как установление уголовной от-

ветственности за угрозу «уничтожения имущества». 

Считаем, что ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 

Нуждается в совершенствовании. Поскольку законодатель при конструировании диспозиции 

указанной статьи несколько заузил ее содержание и не учел еще ряд альтернативных дей-

ствий виновного.  

Так, в содержании статьи наряду с насилием или угрозой применения насилия в отно-

шении представителя власти или его близких должны содержаться такие действия как угроза 

уничтожением или повреждением имущества представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих обязанностей. Данная норма должна строиться по аналогии со ст. 296 

УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования». Поскольку действиями виновного нару-

шается нормальная служебная деятельность лиц, осуществляющих охрану общественного 

                                                             
1 Басова Т.Б. Уголовно-правовая дефиниция «представитель власти» // Уголовное право. 2005. № 3. 

С. 9. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по де-

лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. 
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порядка и (или) обеспечения общественной безопасности, создается атмосфера неуверенно-

сти в собственной безопасности и безопасности своих близких, сохранности имущества, что 

в конечном итоге может привести к ненадлежащему исполнению своих должностных обя-

занностей.  

Как справедливо отмечают Г.А. Агаев и Ф.Н. Аббасов законодатель устанавливает не-

равную уголовно-правовую защиту лиц, осуществляющих исполнительную власть и лиц, 

осуществляющих судебную власть и содействующих правосудию, т.е., по существу, считает 

судебную власть более значимой, чем исполнительную, что противоречит принципу равно-

правия властей в рамках их разделения
1
. Также считаем необходимым по аналогии с норма-

ми УК РТ предусмотреть в УК РФ ответственность за угрозу убийством представителю вла-

сти.  

В обоснование нашей позиции можно привести статью 329 УК РТ, которая предусмат-

ривает уголовную ответственность за угрозу вотношении сотрудников правоохранительных 

органов или военнослужащих. Эта норма является специальной по отношению к статье 328 

УК РТ, поскольку в своем содержании конкретизирует категорию потерпевших от указанно-

го деяния. В содержании ст. 318 УК РФ речь идет лишь о насилии опасном и не опасном для 

жизни или здоровья представителя власти.  

Содержание понятия насилия не опасного и опасного для жизни и здоровья разъясняет-

ся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
2
.  

Так, под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или 

совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физи-

ческой боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). В свою очередь под насилием, опасным для жизни 

или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности.  

Таким образом, в случае если виновное лицо угрожает представителю власти убий-

ством, то по смыслу закона он должен привлекаться к ответственности по общей норме, из-

ложенной в ст. 119 УК РФ.  

В.И. Морозов и Л.В. Данелян отмечают, что угроза - это вид психического насилия, со-

стоящего в выражении виновным вовне обещания нанести существенный вред охраняемым 

уголовным законом интересам личности способом, характеризующим действительность 

намерения виновного на его причинение, и вследствие этого наносящего психическую трав-

му потерпевшему, независимо от наличия умысла на реализацию угрозы
3
.  

В свою очередь в УК РФ термин «психическое насилие» не употребляется и не раскры-

вает его содержание.  

Р.Д. Шарапов отмечает, что психическое насилие есть воздействие на организм другого 

человека посредством оказания влияния на его психику. Осуществление такого воздействия 

возможно с помощью психических факторов внешней среды и составляет содержание пси-

                                                             
1 Агаев Г.А., Аббасов Ф.Н. Преступления против порядка управления. Монография. С.-Петербург. 

2005. С. 65. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2003. 
3 Морозов В.И., Данелян Л.В. Реальность угрозы и характер причиняемого ею вреда как 

обязательные признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ // Уголовное право. 2009. № 4. С. 
43. 
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хического насилия
1
.  

В. Новиков отмечает, что угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

представляет самую опасную разновидность психического насилия…
2
. 

Считаем целесообразным и справедливым в ст. 318 УК РФ предусмотреть ответствен-

ность за угрозу убийством. Более того считаем, что угроза убийством обладает большей об-

щественной опасностью чем угроза причинения вреда здоровью. 

Следующей уголовно-правовой нормой закреплена ответственность за оскорбление 

представителя власти. 

Однако, ст. 330 УК РТ отличается от ст. 319 УК РФ наличием квалифицирующего 

признака, предусмотренного ч. 2 ст. 330 «Оскорбление, содержащееся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой 

информации», а также размером санкции. При квалификации и назначении наказания 

указанный признак позволяет учесть повышенную общественную опасность этого 

преступления. 

Следующий момент, на котором следует заострить внимание это то, что в УК РТ отсут-

ствует специальная норма, предусматривающая ответственность за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа или представителя власти. В УК РФ за соответ-

ствующие деяние предусмотрена ответственность в ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях вос-

препятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность). 

В случае совершения указанного деяния на территории Республики Таджикистан ви-

новное лицо понесет ответственность по общей норме, а именно п. «б» ч. 2 ст. 104 УК РТ 

(убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности либо 

выполнением общественного долга). 

В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
3
 под осуществлением служебной 

деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекаю-

щих из трудового договора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и 

иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями 

независимо от формы собственности, с предпринимателями, деятельность которых не проти-

воречит действующему законодательству, а под выполнением общественного долга - осу-

ществление гражданином как специально возложенных на него обязанностей в интересах 

общества или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно по-

лезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном 

или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с со-

вершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличаю-

щих лицо в совершении преступления, и др.). 

Из анализа всего массива нормативных правовых актов как в Российской Федерации, 

так и в Республике Таджикистан, регламентирующих правовое положение системы Мини-

                                                             
1 Шарапов Р.Д. Понятие психического насилия в уголовном праве // Актуальные проблемы борьбы 

с преступностью в Сибирском регионе // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. памяти д-ра 
юрид. наук, профессора В.И. Горобцова (10 - 11 февраля 2005 г.). Красноярск, 2005. Ч. 1. С. 227. 

2 Новиков В. Насилие или угроза его применения как способ совершения преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности // Уголовное право. 2014. № 5. С. 82. 

3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
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стерства внутренних дел можно сделать вывод о том, что данный государственный орган 

существенно отличается от иных государственных органов в том числе и от правоохрани-

тельных спецификой возложенных на него задач. Так, сотрудники органов внутренних дел с 

учетом широкого круга властных полномочий непосредственно контактируют с лицами, и 

сталкиваются с постоянным противодействием их законной деятельности.  

В связи с этим они нуждаются в усиленной правовой защите в том числе с использова-

нием механизмов уголовного права. 

Преимущество уголовного закона Республики Таджикистан заключается в том, что: 

1. Законодатель Республики Таджикистан предусмотрел ответственность за угрозу 

уничтожения имущества в отношении представителя власти. 

2. Предусмотрен квалифицированный составы оскорбления представителя власти, что, 

по нашему мнению, направлено на дифференциацию уголовной ответственности.  

3. Закреплена ответственность за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уни-

чтожением или повреждением имущества в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, военнослужащих. Данная норма является специальной по отношению к ст. 328 УК 

РТ. В статье уточняется содержание объективной стороны и круг потерпевших, а также 

предусматривается более суровый вид наказания. 

4. Более удачно сформулировано понятие представителя власти, что исключает двой-

ное его толкование.  

Недостатком же УК РТ является то, что отсутствует специальная норма, предусматри-

вающая ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга-

на или представителя власти. 
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НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ  
 

Безопасность детства становится глобальной проблемой в силу разрастания комплекса 

угроз, преследующих ребѐнка с момента его зачатия и до взросления. Одна из основных 

угроз – насилие над детьми, нередко перерастающее в жестокое обращение с ними. Как сле-

дует из представленных ниже данных, это насилие преследует многих детей с момента их 

рождения и до взросления практически на всем пространстве их существования.  

Насилие, в том числе жестокое обращение с детьми и пренебрежение к ним со стороны 

родителей и других лиц, обеспечивающих уход, Всемирной организацией здравоохранения 

оцениваются как глобальная проблема. Это проблема, в которую по вине старших втягива-
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ются и страдают до миллиарда детей в возрасте до 17 лет во всем мире
1
. С учетом того, что 

население Земли приближается к восьми миллиардам человек, доля страдающих детей – бу-

дущего человечества составляет уже сегодня не менее 12 % от всего населения и эта доля, к 

сожалению, имеет тенденцию к росту.  

Безопасность детства и безопасность семьи выступают в качестве самостоятельных, но 

взаимосвязанных категорий: находящаяся в опасности (в т.ч. в трудной жизненной ситуации) 

семья вряд ли сможет обеспечить необходимую безопасность еѐ детям. При этом очевидно, 

что безопасность ребѐнка (как и безопасность любого члена семьи) соотносится с безопасно-

стью семьи как часть и целое. Справедливо, по-видимому, и обратное утверждение: безопас-

ность семейства не может считаться достаточной, если в опасности находится любой из еѐ 

членов.  

Ниже приводятся доступные эмпирические данные о насилии над детьми в государ-

ствах постсоветского пространства и ведущих стран мира. Доступные потому, что в боль-

шинстве государств, включая Россию, соответствующая статистика либо не ведется, а если и 

ведется, то не становится достоянием общественности. Напомним: в состав СССР на момент 

его распада входило 15 республик, которые ныне являются самостоятельными государства-

ми и полноправными субъектами международного права.  

Данные собственно о насилии над детьми предвосхищаются краткой характеристикой 

государств, в состав которой входят численность населения, положение в рейтингах по 

уровню жизни и уровню счастья, а также индекс верховенства закона.  

Уровень жизни – комплексная характеристика государства, ежегодно изучаемая и фик-

сируемая Организацией Объединенных Наций на основании данных о продолжительности 

жизни, развитии системы здравоохранения и образования, социальной защищенности, эколо-

гии, уровне преступности, соблюдении прав человека и размере ВНД (валового националь-

ного дохода) на душу населения. В оценке рейтинга 2018 года по данному показателю при-

няли участие 189 государств
2
.  

Уровень счастья – индикатор, который объединяет в себе такие показатели благополу-

чия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие 

гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность 

семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния об-

щества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. В оценке рейтинга 2019 года 

по данному показателю приняли участие 156 государств мира
3
.  

Индекс верховенства закона – это комбинированный показатель, составленный из 

47 переменных, получаемых из экспертных источников и опросов общественного мнения 

в странах, охваченных исследованием, который детально характеризуют уровень развития 

правовой среды и законодательную практику в странах мира. В оценке рейтинга 2018 года по 

данному показателю приняли участие 113 государств
4
.  

Власти Азербайджана (население 10 миллионов человек, 80 место в рейтинге госу-

дарств по уровню жизни за 2018 год, 90 место в рейтинге государств по уровню счастья, ин-

                                                             
1 Насилие в отношении детей // URL https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-

against-children.  
2 Рейтинг стран мира по уровню жизни // URL https://www.go-worldwide.ru/reyting-stran-mira-po-

urovnyu-zhizni.   
3 Рейтинг стран мира по уровню счастья // URL https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-

report/info.   
4 Рейтинг стран мира по Индексу верховенства закона // URL https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-

index/info.   

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
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декс верховенства закона не оценивался) не раскрывают статистику насилия над детьми в 

стране. Доступные из открытых источников конкретные факты публикует сайт Aze-

riChild,Info. Из приводимых на сайте фактов следует, что дети подвергаются насилию во 

многих семьях, порой становятся жертвами семейного насилия, десятки тысяч детей нахо-

дятся в рабстве, школьные учителя допускают жестокое обращение со своими учениками
1
, 

озабоченность правозащитников вызывают масштабы педофилии в отношении как девочек, 

так и мальчиков, при этом особую группу риска составляют уличные дети
2
.  

В Армении (население около 3 миллионов человек, 83 место в рейтинге государств по 

уровню жизни за 2018 год, 116 место в рейтинге государств по уровню счастья, индекс вер-

ховенства закона не оценивался) в 2018 году было расследовано 317 уголовных дел по пре-

ступлениям против детей, (на 52 больше, чем в 2017 году). Зафиксированы 41 случай побоев, 

15 случаев злостных уклонений родителя от содержания ребенка, восемь случаев пыток, 

семь случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью. По 10 преступлений отно-

сятся к категориям «похищение человека» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью». В девяти случаях жертве угрожали убийством, причинением тяжкого вреда здоровью 

или уничтожением имущества, Зарегистрировано восемь случаев пыток, семь случаев 

умышленного причинения легкого вреда здоровью. В семи случаях родителя незаконно раз-

лучали с ребенком. Рассматриваются три случая причинения смерти по неосторожности, еще 

три идут по статье «доведение до самоубийства», два – «убийство». Двое новорожденных 

были умерщвлены в 2018 году собственными матерями. Два преступления квалифицируются 

как «торговля людьми». 305 детей были признаны потерпевшими, из которых 157 – в воз-

расте до 12-ти лет, 43 – в возрасте от 12-ти до 14-ти лет, 69 – в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, 

36 – в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. Насилие в отношении 66 из 305 потерпевших (21,6 % от 

общего числа потерпевших детей) было совершено членом семьи
3
.  

В Республике Беларусь (население около 9,5 миллионов человек, 53 место в рейтинге 

государств по уровню жизни за 2018 год 81 место в рейтинге государств по уровню счастья, 

65 место в индексе верховенства закона) результаты исследования, выполненного по иници-

ативе и поддержке ЮНИСЕФ, свидетельствуют о росте количества преступлений против де-

тей, в частности, насилия в семье: с 2,5 преступлений на 100 000 детей в 2013 году в среднем 

до 4,9 в 2014 – 2016 годах. Динамика преступлений против детей отражает рост их числа бо-

лее чем на 60 % за период с 2011 года. За это же время показатель сексуальных злоупотреб-

лений возрос в три раза. В общей сложности, доля преступлений сексуального характера в 

отношении детей среди всех преступлений против личности (в отношении детей) увеличи-

лась с 38 % в 2011 году до 70 % в 2016. Все дети были изнасилованы сожителями матери ли-

бо собственными отцами. Более 8 тысяч домашних агрессоров состоят на учете в органах 

внутренних дел. Среди различных вариантов насилия в отношении детей насилие в семье 

является одной из наименее видимых, но, возможно, наиболее распространенных форм не-

надлежащего обращения с ребенком. Жестокое обращение с ребенком имеет долговремен-

ные последствия в виде расстройств физического и психического здоровья, проблем в обще-

нии и поведении
4
. Отсутствие положительной динамики в 2017 – 18 годах расценивается как 

                                                             
1 Насилие над детьми // URL http://azerichild.info/violence_against_children.html.   
2 Ахмедова З. Педофилия в Азербайджане: статистики жертв насилия нет, особая группа риска – 

уличные дети // URL https://www.trend.az/life/socium/1560725.html.   
3 В Армении в 2018 году зафиксирован рост преступлений против детей, включая сексуальное 

насилие // URL https://ru.armeniasputnik.am/society/20190208.html.   
4 Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь. Краткий отчет по резуль-

татам исследования // URL https://www.unicef.by/uploads/models/2018/04/unicef-belarus-vac-report.pdf.   

https://www.unicef.by/uploads/models/2018/04/unicef-belarus-vac-report-2018.pdf
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угроза национальной безопасности страны
1
. В ноябре 2017 года в республике стартовал под-

держанный Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместный 

благотворительный проект ЮНИСЕФ и Приорбанка «Семья каждому ребенку». Цель проек-

та – помогать детям с инвалидностью восстановить контакт с родителями или найти новую 

семью, а молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке 

специалистов и волонтеров. В 2018 году в Гомельской области 6 детей возвратились в свои 

семьи, улучшилось положение 51 ребенка в 45 родных семьях. В 4 случаях специалисты 

предотвратили отказ от детей. Около500 родителей получили качественную информацию о 

своих правах, существующих доступных медицинских, реабилитационных, социальных и 

образовательных услугах
2
. 

Грузия (население 3,7 миллионов человек, 58 место в рейтинге государств по уровню 

жизни за 2018 год, 119 место в рейтинге государств по уровню счастья, 38 место в индексе 

верховенства закона) является одной из немногих стран на постсоветском пространстве, где 

МВД страны не делает секрета из информации о насилии над детьми. Сайт МВД Грузии со-

общает, что с января по май 2019 года в Грузии 110 родителей были уличены в проявлении 

насилия в отношении собственных детей. В 15 случаях насилие проявляли матери, а в 95 — 

отцы или отчимы. Решение о задержании родителя-насильника было принято в 79 % случа-

ях. Основные формы насилия – избиение ребенка; угрозы в его адрес; систематическое пси-

хологическое давление; другие формы, включая  игнорирование законных интересов несо-

вершеннолетнего. Признаки игнорирования: ребенок неухожен; его ограничивают в еде или 

вовсе не дают пищу; ребенок содержится в антисанитарных условиях; родители ребенка не 

препятствуют, а порой и содействуют в освоении им вредных привычек; родители пренебре-

гают имеющимися у них возможностями и условиями для обеспечения нормального суще-

ствования и развития ребенка. Защиту прав ребенка призван обеспечить принятый в сентябре 

2019 года Кодекс правребенка. В системе МВД Грузии учреждена служба координатора сви-

детеля и потерпевшего. Назначение координатора – оказывать психологическую поддержку 

детям в процессе следствия, помогать им справляться со стрессом, образовавшимся вслед-

ствие насилия
3
. 

В Казахстане (население более 18,5 миллионов человек, 58 место в рейтинге государств 

по уровню жизни за 2018 год, 60 место в рейтинге государств по уровню счастья, 64 место в 

индексе верховенства закона) согласно исследованию ЮНИСЕФ
4
, 67 процентов родителей 

применяют насильственные формы воспитания детей. Более 20 % казахстанских детей в воз-

расте от года до двух подвергаются тем или иным наказаниям со стороны родителей. 50 % 

детей в возрасте от двух до четырѐх лет подвергаются насилию со стороны родителей, а в 

возрасте 5 – 9 лет эта доля возрастает до 58 %. Около 75% опрошенных взрослых поддержи-

вают применение насилия в отношении детей в целях дисциплинарного воздействия. При 

этом количество детских правонарушений уменьшилось с 899 в 2006 году до 3 343 в 2016 

году, широко используется система альтернативных наказаний
5
.  

                                                                                                                                                                                                          
 
1 Сексуальное насилие над детьми – угроза национальной безопасности // URL 

https://www.mvd.gov.by/ru/news/5402.  
2 ЮНИСЕФ и партнеры подвели итоги первого этапа проекта «Семья каждому ребенку» // URL 

https://www.unicef.by/press-centr/246.html.   
3 Марабьян К. Выросло количество случаев насилия над детьми // URL http://jnews.ge/?p=34359.   
4 50 % казахстанских детей подвергаются насилию со стороны родителей – ЮНИСЕФ // URL 

https://informburo.kz/novosti/50-kazahstanskih-detey-ispytyvayut-nasilie-so-storony-roditeley-yunisef.html.  
5 Более половины казахстанских родителей воспитывают детей силой – ЮНИСЕФ // URL 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polovinyi-kazahstanskih-roditeley-vospityivayut-detey-siloy-335977.   
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В Кыргызской Республике (население около 6,4 миллионов человек, 122  место в рей-

тинге государств по уровню жизни за 2018 год, 86 место в рейтинге государств по уровню 

счастья, 82 место в индексе верховенства закона), по данным правоохранительных органов, 

70 процентов детей подвергаются различным видам жестокого обращения. В 2015 году в от-

ношении несовершеннолетних было совершено более тысячи преступлений. Десять детей 

были убиты, восемнадцати нанесли тяжкий вред здоровью, 70 – изнасилованы
1
. По данным 

МВД, за 11 месяцев 2018 года заведено 1291 уголовных дел, связанных с преступлениями 

против несовершеннолетних. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году. При этом в Киргизии 

нет ни одного специализированного кризисного центра для несовершеннолетних, хотя рес-

публиканский Кодекс «О детях» предусматривает необходимость изъятия ребенка, чтобы 

защитить его от давления
2
. Органами прокуратуры республики по результатам проведенных 

в 2018 году проверок по линии надзора за исполнением законодательства о несовершенно-

летних выявлено более  9300 нарушений законов, по которым внесено 85 исковых заявлений 

и более 1500 актов прокурорского реагирования, возбуждено 33 уголовных дела. По актам 

прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности при-

влечены более 1800 должностных лиц
3
. 

В Латвии (Латвийской Республике) (население около 1,93 миллионов человек, 41 место 

в рейтинге государств по уровню жизни за 2018 год, 53 место в рейтинге государств по 

уровню счастья, индекс верховенства закона не оценивался) в 2015 году стремительно уве-

личивалось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального 

характера. От преступлений пострадал 5261 ребенок. В 2015 году, по сравнению с 2014, ча-

ще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имуществен-

ного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. От сексу-

ального насилия пострадало на 12 детей больше – 57. От действий сексуального характера 

пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован 

случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми
4
. При этом каждая 

третья латвийская женщина страдает от насилия со стороны партнера
5
, что не может не от-

ражаться на состоянии насилия над детьми в таких семьях. В обществе преобладает мнение, 

согласно которому данная проблема сознательно замалчивается: несмотря на то, что закон 

обязывает незамедлительно сообщать о случаях возможного насилия над детьми в полицию, 

в Сиротский суд или в Государственную инспекцию по защите прав детей, дети и даже 

взрослые боятся это делать, хотя рассматриваются и анонимные заявления – если это затра-

гивает права детей
6
.  

                                                             
1 Насилуют чаще, чем убивают. Как измываются над детьми в Кыргызстане // 

URLhttps://www.vb.kg/doc/html.  
2 В Киргизии дети подвергаются насилию в каждой третьей семье // 

URLhttps://camonitor.kz/25955.html.   
3 По инициативе Генеральной прокуратуры республики при поддержке Представительства 

ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике проводится Круглый стол, посвященный вопросам предупреждения 
насилия в отношении детей, а также профилактики детской преступности// 
URLhttps://www.prokuror.kg/news.html. 

4 В Латвии стремительно растет количество случаев насилия над детьми // URL 
https://regnum.ru/news/accidents/2197659.html.    

5 Каждая третья латвийка страдает от насилия со стороны партнера // URL 
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20171124/6561675.html.   

6 В Латвии замалчивается проблема насилия над детьми // URL 
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20170428/4603910/.html.   

https://www.prokuror.kg/news/3838-po-initsiative-generalnoj-prokuratury-respubliki-pri-podderzhke-predstavitelstva-yunisef-v-kyrgyzskoj-respublike-provoditsya-kruglyj-stol-posvyashchennyj-voprosam-preduprezhdeniya-nasiliya-v-otnoshenii-detej-a-takzhe-profilaktiki-detskoj-prestupnosti.html
https://www.prokuror.kg/news/3838-po-initsiative-generalnoj-prokuratury-respubliki-pri-podderzhke-predstavitelstva-yunisef-v-kyrgyzskoj-respublike-provoditsya-kruglyj-stol-posvyashchennyj-voprosam-preduprezhdeniya-nasiliya-v-otnoshenii-detej-a-takzhe-profilaktiki-detskoj-prestupnosti.html
https://www.prokuror.kg/news/3838-po-initsiative-generalnoj-prokuratury-respubliki-pri-podderzhke-predstavitelstva-yunisef-v-kyrgyzskoj-respublike-provoditsya-kruglyj-stol-posvyashchennyj-voprosam-preduprezhdeniya-nasiliya-v-otnoshenii-detej-a-takzhe-profilaktiki-detskoj-prestupnosti.html
https://regnum.ru/news/accidents/2197659.html
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В Литве (Литовской Республике) (население около 2,8 миллионов человек, 35 место в 

рейтинге государств по уровню жизни за 2018 год, 42 место в рейтинге государств по уров-

ню счастья, индекс верховенства закона не оценивался) официальная информация о насилии 

в отношении детей в открытый доступ не поступает – при том, что «насилие над детьми – 

болезнь литовского общества»
1
, «педофилы держат в страхе всю страну»

2
, «жители Литвы 

объединяются, чтобы защитить детей от «Защиты детей»
3
, а в Литовской Республике еще в 

2000 году был принят «Закон о [государственном] контролере по охране прав ребенка». В то 

же время в стране реализуется программа «Детство без насилия», назначение которой состо-

ит в оказании комплексной помощи детям, подвергшимся насилию, и их родственникам
4
.  

В Республике Молдова (население около 3,7 миллионов человек, 112  место в рейтинге 

государств по уровню жизни за 2018 год, 71 место в рейтинге государств по уровню счастья, 

78 место в индексе верховенства закона) в период с сентября по декабрь 2016 года 5.642 ре-

бенка подверглись насилию дома, в школе либо в других общественных местах. По сравне-

нию с первым семестром 2015-2016 учебного года эта цифра выросла на 960. Наибольшее 

количество случаев – 2 866 – относятся к физическому насилию, 1 306 – эмоциональному, 1 

278 – по недосмотру. Кроме того, зафиксированы 167 случаев эксплуатации трудом, и 25 – 

действий сексуального характера
5
. Согласно данным исследования Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), выполненного в 2017 году, 62,4 % юношей и 57,8 % девушек при-

знались, что подвергались насилию в  первые 18 лет жизни. Наиболее частыми были телес-

ные наказания – 20,2 %, эмоциональное насилие – 15,1 % и эмоциональное пренебрежение – 

13 %. По данным Минздрава, за 2016 – 2017 учебный год преподаватели и дирекция образо-

вательных учреждений зафиксировали 10 752 случая насилия в отношении детей. Из данных 

полиции следует, что в школах в отношении несовершеннолетних совершено 275 актов 

агрессии. Из них 38 раз негативизм проявляли педагоги, а в остальных 227 случаях это были 

конфликты между учениками. Из 1401 случаев обращения в органы по факту противоправ-

ных действий в отношении несовершеннолетних 302 эпизода составляли избиения детей до-

мочадцами, 332 – акты сексуального насилия над детьми
6
.  

В Российской Федерации (население около 146,8 миллионов человек, 49 место в рей-

тинге государств по уровню жизни за 2018 год, 68 место в рейтинге государств по уровню 

счастья, 89 место в индексе верховенства закона), согласно имеющимся оценкам
7
, в стране 

ежегодно от рук родителей или опекунов погибает до 2,5 тысяч детей. В 2018 году было за-

фиксировано 3260 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отноше-

ний
8
. Согласно другому источнику

9
, в 2018 году число преступлений против несовершенно-

                                                             
1 Насилие над детьми – болезнь литовского общества // URL 

https://ee.sputniknews.ru/radio/20170223/4902679.html.   
2 Литовский диссидент: педофилы держат в страхе всю страну // URL 

https://ee.sputniknews.ru/world_news/20180215/9328658.html.  
3 Жители Литвы объединяются, чтобы защитить детей от «Защиты детей» // URL 

https://eadaily.com/ru/news/2018/11/13/zhiteli-litvy-obedinyayutsya-chtoby-zashchitit-detey-ot-zashchity-detey.   
4 Vaikystė be smurto // URL http://www.vaikystebesmurto.lt.   
5 Тревожная статистика: тысячи молдавских детей подвергаются насилию дома и в школе // URL 

https://1news.md/social/26132-trevozhnaya-statistika-tysyachi-moldavskih-detey-podvergayutsya-nasiliyu-doma-
i-v-shkole.html. 

6 Статистика насилия над детьми в Молдове поражает // URL http://www.allmoldova.com/ru/news.  
7 Хананашвили Н. Л. Защита прав ребенка: пространства взрослой жестокости // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2006. № 1. С. 32 – 35.   
8 Кориненко Е. Очередь на побои: домашнее насилие не поддается подсчету // Известия, 15.08.2019.  
9 Звездина П., Линделл Д. Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах // 

URL https://www.rbc.ru/society/14/08/2019.  
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летних увеличилось на 5 % (с 91 554 в 2017 году до 96 150), в том числе на 4,9 % (с 13 487 до 

14 152) – направленных против половой неприкосновенности и половой свободы несовер-

шеннолетних. Более 60 % (54 697, в 2017 году – 44 568) уголовно-наказуемых деяний в от-

ношении детей совершено в семьях. Наиболее неблагополучными регионами названы Орен-

бургская область, Башкирия, Пермский край, Саратовская и Челябинская области. В этом же 

году зафиксировано 788 детских суицидов – на 14 % больше, чем в 2017 году
1
. В этом же го-

ду в России, согласно Порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации расследовалось 43 554 преступлений, в том числе 23 484 средней тяжести и 7 748 

тяжких, совершенных несовершеннолетними или при их участии.  

В Республике Таджикистан (население около 8,5 миллионов человек, 127 место в рей-

тинге государств по уровню жизни за 2018 год, 74 место в рейтинге государств по уровню 

счастья, индекс верховенства закона не оценивался) достоянием общественности становится 

лишь информация об отдельных фактах насилия в семьях. Насилие начинается в родитель-

ской семье, которая ограничивает обучение девочек в школе допустимым минимумом, выда-

ет замуж 14 – 15-летних девочек помимо их воли. В семье мужа жена становится объектом 

насилия согласно укоренившейся традиции, «обосновываемой» нормами псевдорелигиозной 

морали, она находится в полной зависимости от мужа и его родственников. Муж, согласно 

«традиции», вправе выгнать жену вместе с детьми и тогда они остаются без средств к суще-

ствованию, поскольку ни родители мужа, ни ее родители не принимают «опозорившуюся» 

женщину и ее детей. Домашнее насилие становится причиной многочисленных случаев суи-

цида и психологических травм. По данным медиков, покончить с собой пытаются 5 % жен-

щин, у 70 % наблюдаются психоэмоциональные нарушения. Хотя существование этой про-

блемы в стране ни для кого не секрет, публичное обсуждение темы насилия в обществе не 

принято, поскольку считается частным делом каждой семьи. Созданию центров поддержки 

семьи и детства препятствует отсутствие средств в бюджете государства
2
.  

Республика Туркменистан (население около 5,8 миллионов человек, 108 место в рей-

тинге государств по уровню жизни за 2018 год, 87 место в рейтинге государств по уровню 

счастья, индекс верховенства закона не оценивался) относится к числу самых закрытых гос-

ударств мира
3
. Официальная системная информация о насилии над детьми в открытом до-

ступе отсутствует. В то же время в СМИ просачиваются отдельные сведения, особенно вы-

зывающие значительный общественный резонанс. Сообщается, в частности, о похищениях 

детей с целью трансплантации внутренних органов. Сохраняет свою актуальность проблема 

сексуального рабства, включая незаконную отправку в Турцию и арабские страны молодых, 

в том числе несовершеннолетних туркменок
4
. Согласно данным ЮНЕСКО

5
, 26 % женщин 

считают, что мужа можно оправдать, если он ударил или бьет свою жену, по крайней мере, в 

одной из пяти ситуаций. Отсутствует специальный закон, регулирующий и криминализиру-

ющий домашнее насилие в отношении женщин и детей. Несмотря на прогресс в реализaции 

прав женщин и девочек с инвалидностью, они сталкиваются с многочисленными и пере-

                                                             
1 Локтионова М. Запороть до смерти: как воспитывают детей в России // URL 

https://www.gazeta.ru/social/2019/07/14.   
2 Таджикские жены: побои, унижения, суицид // URL 

https://www.bbc.com/russian/society/2011/03/110331_tajikistan_domestic_violence.  
3 Human Rights Watch. Всемирныйдоклад 2919. Туркменистан // URL https://www.hrw.org/ru/world-

report/2019/country-chapters/326170.  
4 Шамратов М. Туркменистан – как прикаспийский оазис преступности // URL 

https://www.hronikatm.com/2015/04/turkmenistan-kak-prikaspiyskiy-oazis-prestupnosti.  
5 ЮНИСЕФ в Туркменистане. Анализ положения прав детей и женщин в Туркменистане. Ашхабад, 

2019 г.  
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крестными формами дискриминации. Такое положение негативно отражается на реализации 

их прав на образование, здравоохранение, трудоустройство, включая право на защиту от 

насилия. В стране отсутствует система управления, ориентированная на обеспечение и защи-

ту прав детей, в том числе подвергающихся домашнему насилию. Дети, проживающие глав-

ным образом в сельской местности, имеют ограниченные возможности доступа к дошколь-

ному образованию. Ограниченный доступ к информации о положении детей в стране пре-

пятствует развитию правозащитной деятельности в этой сфере.  

В Узбекистане (население более 33,2 миллионов человек, 105 место в рейтинге госу-

дарств по уровню жизни за 2018 год, 41 место в рейтинге государств по уровню счастья, 91 

место в индексе верховенства закона) информация о насилии над детьми государством за-

малчивается. Из сообщений СМИ следует, что факты насилия имеют место в общеобразова-

тельных школах: руководители школ, учителя избивают учащихся, привлекают их к неопла-

чиваемому труду по уборке хлопка, под угрозой наказания принуждают учащихся скрывать 

факты насилия и унизительного обращения
1
, по-видимому, не единичны и случаи сексуаль-

ного и физического насилия над детьми, унижения их чести и достоинства
2
. Однако и СМИ 

мало интересуют проблемы насилия над детьми в узбекских семьях. Это, в частности, каса-

ется дискриминации девочек по сравнению с мальчиками, ранних браков, число которых не 

уменьшается вопреки законодательному закреплению разрешения на  вступление в брак не 

ранее 18 лет.  

В Украине (население 41 миллион человек, 88 место в рейтинге государств по уровню 

жизни за 2018 год, 133 место в рейтинге государств по уровню счастья, 77 место в индексе 

верховенства закона), утверждают правозащитники, процветает физическое насилие над 

детьми: 70 % несовершеннолетних из 8 миллионов детей в возрасте до 18 лет подвергаются 

физическому насилию в семье. «Украинское общество лояльно воспринимает тычки, подза-

тыльники, удары ремнем или розгами в отношении ребенка, которые якобы несут воспита-

тельную функцию. Это делают родители, воспитатели, учителя. Высокая терпимость к про-

явлениям насилия по отношению к детям в обществе объясняется традициями, низкой куль-

турой и плохой информированностью о правах ребенка»
3
. Каждый пятый ребенок в Украине 

страдает от сексуального насилия
4
. 6 декабря 2017 года принят закон «О внесении изменений 

в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положе-

ний Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашне-

го насилия и борьбу с этими явлениями». Закон криминализирует преступления, совершен-

ные не только в отношении ребенка, но и совершенные в его присутствии. Принятая в соот-

ветствии с этим законом статья 126-1 УК Украины предусматривает уголовную ответствен-

ность за умышленное систематическое совершение физического, психологического или эко-

номического насилия
5
.  

                                                             
1 Узбекская прокуратура проверяет информацию о насилии в школе для мальчиков // URL 

https://tj.sputniknews.ru/asia/20180723.  
2 В Узбекистане директор детского дома сел в тюрьму за насилие над детьми // URL 

https://tj.sputniknews.ru/asia/20180807/1026390234/uzbekistan-detskyy-dom-deti-nasilie-tyurma.html.  
3 В Украине процветает физическое насилие над детьми – ООН // URL https://1kr.ua/news-

10824.html.   
4 Каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия // URL 

https://tsn.ua/ru/ukrayina/kazhdyy-pyatyy-rebenok-stradaet-ot-seksualnogo-nasiliya-kak-ih-zaschitit-
1445388.html.   

5 Хоменко С. Бьет – значит сядет: в Украине появились новые законы против домашнего насилия // 
URL https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42567399.   
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В Эстонии (население 1,32 миллиона человек, 30 место в рейтинге государств по уров-

ню жизни за 2018 год, 55 место в рейтинге государств по уровню счастья, 12 место в индексе 

верховенства закона) в 2018 году правоохранительные органы приняли около 15 тысяч со-

общений о случаях семейного насилия. В 2015 году в результате семейного насилия травмы 

получили около 38 000 женщин, 15 000 мужчин и 2400 детей
1
. Физические наказания как ме-

тод воспитания считают приемлемыми более половины родителей в Эстонии. Свидетелями 

или жертвами насилия со стороны родителей становятся 40 % несовершеннолетних детей
2
. 

При опросе 16 % учеников основной школы Эстонии признались, что они становились жерт-

вой физического насилия в своем учебном заведении со стороны других учащихся
3
. Соглас-

но исследованию, выполненному Союзом защиты детей, примерно треть подростков страны 

в возрасте 16 – 19 лет сталкивались в своей жизни с сексуальным насилием
4
. Система защи-

ты детей объединяет Правительство Республики, Совет по защитедетей, Министерство соци-

альных дел, Департамент социального страхования, уездных старейшин и штатные единицы 

местного самоуправления; основанием функционирования системы является Закон о защи-

тедетей, однако эта система далека от совершенства
5
.  

Законы о противодействии семейному насилию приняты в более чем ста государствах 

мира, в  том числе в Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Нидерлан-

дах, Испании, Литве, Словении, США, Чехии, Швейцарии и других странах.  

В рейтинге стран мира по верховенству закона лидируют Дания и Норвегия.  

В Дании (население около 5,7 миллиона человек, 11 место в рейтинге государств по 

уровню жизни за 2018 год, 2 место в рейтинге государств по уровню счастья, 1 место в ин-

дексе верховенства закона) на разговор в муниципалитет в соответствии с законом «О соци-

альном сервисе» могут пригласить как беременную женщину, злоупотребляющую сигарета-

ми и алкоголем, так и отца, отшлепавшего своего сына на игровой площадке. Государство 

вмешивается в дела семьи, если ребѐнку плохо
6
. Количество детей, ежегодно добровольно 

или насильственно изымаемых из родительских семей и передаваемых либо в интернат, либо 

в опекунскую семью, может приближаться к 30 тысячам, причем нередки случаи, когда ре-

бенок может быть изъят из семьи неоднократно – при том, что, по утверждению психологов, 

даже одно изъятие может нанести непоправимый ущерб психике ребенка. Как следствие, 

множится число сломанных судеб и разрушенных связей между родителями и детьми: каж-

дый четвѐртый датский ребѐнок в приѐмной семье предпринимает попытку самоубийства
7
. 

Испытавшие насилие дети, вырастая, привнесут в будущее своей страны не усвоенные ими 

                                                             
1 В Эстонии фиксируются десятки тысяч случаев семейного насилия // URL 

https://ee.sputniknews.ru/society/20190505/16069124/Estonia-fiksiruyutsya-desyatki-tysyach-sluchaj-domashnee-
nasiliye.html.   

2 Более половины родителей в Эстонии до сих пор считают физические наказания методом воспи-
тания // URL https://www.mke.ee/sobytija.   

3 16 % эстонских детей стали жертвами физического насилия в школе // URL 
https://news.rambler.ru/baltic/35212087-16-estonskih-detey-stali-zhertvami-fizicheskogo-nasiliya-v-shkole.  

4 В Эстонии участилось случаи сексуального насилия над подростками // URL 
https://www.kompravda.eu/online/news/2859581.   

5Ирис Петтай – о домашнем насилии: в Эстонии сочувствуют как жертве, так и насильнику // URL 
http://yanatoom.ee/ru.  

6 Государство вмешивается в дела семьи, если ребѐнку плохо // URL https://www.the-
village.ru/village/city/direct-speech/172391-spetsialist-po-zaschite-detey-danya-o-tom-u-kogo-i-kak-v-
skandinavii-zabirayut-detey-i-kuda-detey-otpravlyayut.   

7 Каждый четвѐртый датский ребѐнок в приѐмной семье предпринимает попытку самоубийства // 
URL https://scandinews.fi/society/5219-kazhdyij-chetvyortyij-datskij-rebyonok-v-priyomnoj-seme-
predprinimaet-popyitku-samoubijstva.   

http://yanatoom.ee/ru/%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%8d%d1%81%d1%82/
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культуру и традиции, а боль и психологический надлом – признаки психически нездорового 

общества
1
.  

В Соединенных Штатах Америки (население 322,6 миллиона человек, 13 место в рей-

тинге государств по уровню жизни за 2018 год, 19 место в рейтинге государств по уровню 

счастья, 19 место в индексе верховенства закона) закон о противодействии насилию над 

женщинами действует с 1994 года. С 1993 по 2010 годы число женщин, убитых сексуальны-

ми партнерами, уменьшилось на 30 %, а случаев домашнего насилия в отношении женщин 

стало втрое меньше. Тем не менее, в 2015 году вследствие жестокого обращения и отсут-

ствия заботы пострадали 683 тысячи детей, стали жертвами (умерли) 1670 детей. Три четвер-

ти детей пострадали от жестокого обращения; 17,2 % пострадали от физического насилия; 

8,4 % пострадали от сексуального насилия. Самый высокий уровень виктимизации – 24,2 на 

1000 детей – приходится на первый год их жизни. Виновником жестокого обращения с ре-

бенком в 78,1 % обоснованных случаев признавался родитель. Некоторые дети подвергаются 

поливиктимизации – они перенесли более чем одну форму жестокого обращения. Центры 

защиты прав детей обслужили более 311 тысяч детей, пострадавших от жестокого обраще-

ния, обеспечивая защиту и поддержку этих детей и их семей
2
.  

В Канаде (население около 40 миллионов человек, 12 место в рейтинге государств по 

уровню жизни за 2018 год, 9 место в рейтинге государств по уровню счастья [3], 9 место в 

индексе верховенства закона) о физическом насилия в детстве сообщили 31,2 % мужчин и 

21,1 % женщин, при этом аналогичные пропорции мужчин (10,7 %) и женщин (9,2 %) сооб-

щили о тяжелом физическом насилии. 12,8 % женщин и 4,3 % мужчин сообщили о случаях 

сексуального насилия в детстве. Во всех указанных случаях следствием насилия становились 

психические расстройства, нередко сопровождаемые суицидальными мыслями и даже по-

пытками самоубийства
3
.  

В Германии (население 81,3 миллиона человек, 5 место в рейтинге государств по уров-

ню жизни за 2018 год, 19 место в рейтинге государств по уровню счастья, индекс верховен-

ства закона 6), несмотря на интенсивные полицейские расследования и кампании по повы-

шению осведомленности, десятки тысяч детей становятся жертвами насилия и сексуальных 

надругательств. Согласно отчету благотворительной организации «Kinderhilfe» («Помощь 

детям») и Федерального управления уголовных расследований (BKA), в 2017 году серьезно 

пострадали 4247 детей (в 2016-м – 4237), причем 1830 были моложе 6 лет. В 2017 году было 

убито 143 ребенка (в 2016-м – 133). 13 539 детей стали жертвами изнасилования или насиль-

ственных половых актов, за хранение или распространение детской порнографии были за-

держаны 16 317 человек. Президент BKA Хольгер Мюнх и глава Kinderhilfe Райнер Беккер 

заявили, что сообщенные случаи были лишь верхушкой айсберга, поскольку в семьях, где 

жертвы не желали обвинять своих родственников, нередко также происходило насилие
4
.  

Во Франции (население 66,5 миллиона человек, 24 место в рейтинге государств по 

уровню жизни за 2018 год, 24 место в рейтинге государств по уровню счастья, 18 место в ин-

дексе верховенства закона) согласно данным Французского детского фонда, 85 процентов 

родителей признаются, что они порют своих детей. Согласно опросам о собственном дет-

                                                             
1 Алисова Е. Ювенальная юстиция в Дании // URL https://rossaprimavera.ru/article/e2306099.   
2 National Statistics on Child Abuse // URL https://www.nationalchildrensalliance.org/media-room/nca-

digital-media-kit/national-statistics-on-child-abuse.  
3 Boesveld S. One-third of Canadians have suffered child abuse, highest rates in the western provinces, 

study says. National Post April 22, 2014.   
4 Tens of thousands of children in Germany victims of violence, sexual abuse, report says // URL 

https://www.dailysabah.com/europe/2018/06/05.   
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стве, 22 % французов сообщают о событиях, которые равносильны насилию. 16 % из них 

стали жертвами сексуальных надругательств (в основном контактных, чаще всего испытыва-

ли молодые девушки); 8 % подвергались психологическому насилию (угрозы, оскорбления, 

унижения); 5 % подвергались регулярному насилию (избиения);    3 % посчитали себя жерт-

вами родительского равнодушия. 68 % из зарегистрированных жертв сообщают о жестоком 

обращении, которое произошло хотя бы частично в их собственной семье. Среди заявленных 

жертв проявляются две основные тенденции: 80 % французов говорят, что они не сообщали 

об имевшем место жестоком обращении; 61 % утверждает, что сообщали о жестоком обра-

щении, и что эта ситуация полностью или частично прекратилась в результате разоблаче-

ний
1
.  

В Китайской Народной Республике (население около 1 392 миллионов человек, 86 ме-

сто в рейтинге государств по уровню жизни за 2018 год, 93 место в рейтинге государств по 

уровню счастья, 75 место в индексе верховенства закона) не ведется официальная статистика 

насилия в отношении детей, однако жестокое обращение с детьми признается в качестве со-

циальной проблемы на материковой части страны. По данным одного из опросов, выполнен-

ного в 1999 – 2000 гг., 71,9 % из 3543 состоящих в браке людей сообщили об их избиении в 

детстве, 70,6 % китайских детей пережили насилие в семье, 51,1 % подвергались телесным 

наказаниям в школе
2
. Насилие над детьми начинается с детского возраста, в том числе в дет-

ских садах
3
. В конце 2015 года в Китае принят закон, запрещающий насилие в семье. Закон 

запрещает физическое и психологическое насилие над членами семьи и сожительство с не 

членами семьи, но не касается сексуальных надругательств или экономического контроля
4
. 

Тем не менее, насильники-педофилы согласно китайскому законодательству приговаривают-

ся к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного, если насилие совершено в от-

ношении нескольких несовершеннолетних
5
.  

В Индии (население около 1 351 миллионов человек, 130 место в рейтинге государств 

по уровню жизни за 2018 год, 140 место в рейтинге государств по уровню счастья, 75 место в 

индексе верховенства закона) традиционные представления о семье позволяют безнаказанно 

жестоко обращаться с детьми
6
. Ежегодно почти 12,7 миллионов детей из семей с низкими 

доходами отправляются родителями на заработки. Крупнейшими работодателями детского 

труда являются штаты Бихар, Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Махараштра. 

62,8 % рабочей силы детского труда в Индии, в том числе на опасных работах, составляют 

дети в возрасте 14 – 17 лет. Более половины работающих подростков не учатся
7
.В 2016 году 

было зарегистрировано 106 958 случаев преступлений против детей. Принятый Закон о за-

щите детей от сексуальных преступлений (POCSO) не спасает детей от сексуальной эксплуа-

                                                             
1 Maltraitances des enfants en France: de nouveaux chiffres // URL https://enfantbleu.org/maltraitances-

des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres.   
2Qiao D. P. , Chan Y. C. Child abuse in China: A yet-to-be-acknowledged 'social problem' in the Chinese 

Mainland. Child & Family Social Work. 2005. № 10(1). Рр. 21 – 27.  
3 China horrified by allegations of child abuse at kindergarten // URL http://www.newsbelow.com/china-

horrified-by-allegations-of-child-abuse-at-kindergarten-262021.  
4Tingting Ch. China’s First Law Against Domestic Violence: It’s No Longer a Private Matter // URL 

http://asiafoundation.org/2016/01/20/chinas-first-law-against-domestic-violence-its-no-longer-a-private-matter.  
5 Китайская прокуратура рассказала о педофилах и насилии над детьми // Газета «Труд», 

19.11.2018.   
6 Child abuse: can India afford to remain in denial? // URL https://www.newstatesman.com/world-

affairs/2013/04/child-abuse-can-india-afford-remain-denial.  
7 Statistics of Child Labour in India State Wise // URL https://www.savethechildren.in/articles/statistics-

of-child-labour-in-india-state-wise.  

https://www.researchgate.net/journal/1365-2206_Child_Family_Social_Work
https://asiafoundation.org/related-person/chen-tingting/
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тации. Согласно данным Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), из 36 022 

сексуальных преступлений три четверти изнасилований детей были совершены их близкими, 

остальные – работодателями и их коллегами
1
.  

В Японии (население около 126 миллионов человек, 19 место в рейтинге государств по 

уровню жизни за 2018 год, 58 место в рейтинге государств по уровню счастья, 14 место в ин-

дексе верховенства закона) согласно статистическим данным, собранным Министерством 

здравоохранения, труда и социального обеспечения в 2018 году, наиболее распространенным 

было психологическое насилие над детьми (88 389 случаев), физическое насилие (40 256), 

пренебрежение (29 474) и сексуальное насилие (1 731 случай). В 2017 году в результате же-

стокого обращения погибло 65 детей, 52 из них были связаны со злоупотреблениями, не свя-

занными с убийством и самоубийством. Из общего числа случаев смерти от жестокого об-

ращения с детьми 28 были младенцами в возрасте до одного года, 14 из этой последней 

группы были моложе одного месяца. Основными виновниками были родные матери (в 25 

случаях) и родные отцы (в 14 случаях). 16 из этих смертельных случаев произошли после не-

запланированной или иным образом неожиданной беременности матерей
2
. 

Выполненный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.  

Насилие над детьми присутствует во всех странах мира вне зависимости от уровня 

жизни, уровня счастья и позиции государства в рейтинге индекса верховенства закона, раз-

личия между государствами имеют количественный, но не качественный характер.  

Насилие преследует детей и подростков на всем пространстве их жизнедеятельности: 

дома, в детском саду, в школе, на улице.  

Насилие преобладает в семьях, имеющих низкий уровень доходов.   

В состав основных форм насилия над детьми входят психологическое, физическое, сек-

суальное насилие, пренебрежение нуждами и потребностями ребенка во всех сферах его 

жизнедеятельности, экономическое насилие.  

Характерной особенностью развивающихся государств с низким уровнем доходов 

населения является вынужденная эксплуатация детского труда – как в семье, так и в ее инте-

ресах вне семьи. Дети, отдаваемые в наемный труд, становятся самой бесправной категорией 

трудящихся.  

В развитых государствах формируется законодательно закрепленная система охраны и 

защиты прав детства. В Дании эта система, доведенная до абсурда, стала угрозой психологи-

ческому здоровью родителей.  

Масштабы насилия над детьми в разы превышают данные, приводимые официальной 

статистикой и правозащитными организациями вследствие высокой степени латентности 

большинства таких деяний.  

Ребенок, систематически испытывающий насилие в семье, рано или поздно начинает 

искать утешения, успокоения за ее пределами. Такую компенсацию отвергаемый семьей ре-

бенок находят в среде себе подобных – на улице. Дети-изгои, подростки объединяются – не 

только ради выживания, но и в поисках способов мести взрослым. Массовое насилие над 

детьми оборачивается массовым детским насилием – как против взрослых, своих главных 

насильников, так и, в еще большей степени, против себе подобных, но «благополучных» де-

тей – детской преступностью. 

 

                                                             
1 India sexual abuse: «Four child victims every hour» // URL https://www.bbc.com/news/world-asia-india-

42193533.  
2 New Record for Annual Child Abuse Reports in Japan // Society, Aug 22, 2019.  

https://www.nippon.com/en/articlelist.html?f=ncf-category&s=Society
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ – КАК 

СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 

Право не свидетельствовать против себя является одним из краеугольных принципов 

современного уголовного процесса, имеющего ярко выраженный состязательный характер. 

Сложно представить справедливое судебное разбирательство, в рамках которого обвиняе-

мый принуждался бы к даче самоинкриминирующих показаний. В этой связи вполне логич-

но, что данное право является частью международной модели прав человека.  

Понятие не свидетельствовать против себя – общепризнанные нормы и принципы меж-

дународного права, это своеобразная защита от «нажима», давления со стороны следователя 

на подозреваемого или обвиняемого. Следствие не может прибегать к доказательствам, по-

лученным путем принуждения, против воли обвиняемого в ходе расследования. Это право 

нашло свое отражение во Всеобщей декларации прав человека и других международных 

правовых актов в области защиты прав человека.  

Статья 14 Пакта 1966 года о гражданских и политических правах прямо предусматри-

вает, что каждый обвиняемый вправе не быть принуждаемым к даче показаний против само-

го себя или к признанию себя виновным. Европейский Суд по правам человека в своих ре-

шениях постоянно подчеркивает, что, хотя право не свидетельствовать против себя не упо-

мянуто в Европейской конвенции 1950 года, оно является существенным элементом права на 

справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции). 

Ряд правоведов России уделили немало своего внимания проблеме противодействия 

расследованию, а в последнее время указанная проблема приобрела особенную актуальность 

и остроту. И если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно 

различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие наполнилось бо-

лее широким содержанием и может быть определено как умышленная деятельность с целью 

воспрепятствовать расследованию. 

Следует отметить таких известных авторов как Белкин Р.С., Баев О.Я. и многих других, 

занимающихся изучением проблемы противодействия
1
. Обязательно следует назвать специ-

ально посвященную этой теме докторскую диссертацию Карагодина В.Н. «Преодоление про-

тиводействия предварительному расследованию»
2
. 

С точки зрения Карагодина В.Н., которую он высказывает в своей диссертации, проти-

водействие предварительному расследованию - это «умышленные действия (или система 

действий), направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного рас-

следования и установлению объективной истины по уголовному делу». 

                                                             
1 Белкин Р.С., «Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и 

оперативно-розыскными средствами и методами» //Криминалистическое обеспечение деятельности 
криминальной милиции органом предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. 
Белкина. М., 1997 - с.67. 

2 Карагодин В.П., «Преодоление противодействия предварительному расследованию». дис… на 
соискание доктора юридических наук. Свердловск, 1992. 
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Согласно результатам проведенного опроса, за 2018-2019 учебный год среди 

слушателей курсов повышения квалификации Хабаровского филиала ФГКОУ ВО 

«Московская академия СК России» – следователи и руководители следственных отделов СУ 

СК России по Дальневосточному федеральному округу (более 140 человек), 

противодействие при расследовании преступлений, испытывают все следователи без 

исключения, а вот преодолеть его удалось только 75%. 

Данные опроса определяют целесообразность изучения способов противодействия 

расследованию с предложением мер по его нейтрализации, на основе анализа приведенных в 

статье примеров из следственной практики. 

Условно назовем такой вид воспрепятствования расследованию - «узаконенным 

противодействием». То есть речь пойдет не только о конституционной гарантии, но и о 

злоупотреблении ею, как способе противодействия предварительному расследованию. 

В Конституции РФ предусматривается расширенная версия права не давать против себя 

показания. Лицо, находящееся под следствием, может не разглашать информацию, направ-

ленную против людей, находящихся в родстве. Это муж, жена, дети, родители, бабушки, де-

душки. А также против усыновителей, усыновленных, кровных братьев, сестер, внуков. 

Человек, подозреваемый, в чем-либо, вправе отказаться от показаний. От доказа-

тельств, фактов, которые направлены против него или родственников. Выступать свидетелем 

по делу против родственников. Подозреваемый должен знать от следователя о праве не да-

вать обвинительные показания. Если этого не произошло, сведения, полученные во время 

допроса, признаются недопустимыми. Подозреваемое лицо вправе требовать присутствие 

при допросах адвоката. Прислушиваться к консультациям, так как не знает, какие сведения 

обернуться против него
1
. 

Хотелось бы рассмотреть реализацию данного права при проведении следственного 

действия, без которого не обходится ни одно уголовное дело – допрос. Процессуальный по-

рядок проведения допроса предусматривает прежде всего, разъяснение прав и обязанностей 

допрашиваемого лица
2
. В частности, разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ

3
. 

Как это иногда происходит на практике. Следователь, разъясняет положение статьи 51 

Конституции РФ следующим образом: «в соответствии со ст. 51 Конституции РФ вы имеете 

право не свидетельствовать против себя, своих близких и т. д. и отказаться от дачи показа-

ний». То есть, фактически следователь, указывает допрашиваемому лицу каким образом ему 

следует поступить. При этом, не акцентируя внимание на пределы применения данной нор-

мы и провоцируя при этом сторону на противодействие.  

Конституция РФ в ст. 51 устанавливает институт самозащиты любого человека, давая 

ему возможность не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-

ственников, круг которых определяется федеральным законом
4
. 

В то же время ст.ст. 42, 56 УПК РФ установлены запреты для указанных участников 

процесса на отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний. Возникает во-

прос: в каких случаях отказ потерпевшего или свидетеля от дачи показаний, то есть исполь-

                                                             
1 Ерджанов Т. К. «Право не свидетельствовать против себя в практике Европейского суда по пра-

вам человека». Журнал: Вестник КазНУ.  г. Алматы. 2013. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // 

Правовая система «Гарант». 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета, выпуск от 25 декабря 2003 года. 
4 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева). - ООО "Новая 

правовая культура", 2009 г.  
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зование иммунитета, предоставляемого Конституций РФ, невозможен. Уточним, что за рам-

ками этого вопроса осталась ситуация, при которой потерпевший или свидетель дают заве-

домо ложные показания (данные действия никак не соотносятся с положениями Конститу-

ции РФ предполагают возможность привлечения к ответственности по ст. 307 УК РФ, в то 

время как отказ от дачи показаний влечет ответственность по ст. 308 УК РФ). 

С точки зрения практики, на наш взгляд, все факты процессуального противодействия, 

в том числе отказа от дачи показаний, можно разделить на правомерные и неправомерные. 

Остановимся на неправомерных отказах. Согласно постановлению следователя И., был 

признан потерпевшим по уголовному делу. Перед допросом ему были разъяснены права и 

обязанности, в том числе он был предупрежден об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 

308 УК РФ, о чем он собственноручно расписался в протоколе допроса. Однако И. отказался 

от дачи показаний в отношении обвиняемой, хотя она не являлась ему супругой или другим 

близким родственником, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, заявив о занесении сво-

его отказа в протокол допроса. То есть потерпевший И. не выполнил свою процессуальную 

обязанность давать правдивые показания по уголовному делу
1
. 

Противодействие в виде отказа от дачи показаний оправдывается участником процесса 

самими обстоятельствами дачи этих показаний. Для лица, которое производит расследова-

ние, это всегда порождает дополнительные трудности. Так, например, свидетель С., распола-

гая сведениями о преступных действиях П., который не является его близким родственни-

ком, отказался от дачи свидетельских показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. И 

уже, будучи допрошенным в качестве подсудимого в судебном заседании, он свою вину в 

совершении преступления не признал, пояснив, что следователь не разъяснил ему послед-

ствия отказа от дачи показаний, равно как и не обозначил круг лиц, в отношении которых он 

вправе не давать показания. Кроме этого, следователь не разъяснял ему об ответственности, 

предусмотренной ст.ст. 307, 308 УК РФ. Когда он подписывал протокол, то о своих правах 

как свидетеля не читал, так как не считал это нужным. На самом же деле, отказ от дачи пока-

заний был обусловлен тем, что он не хотел вмешиваться в дело и считал, что П. должен сам 

решить свои проблемы
2
. 

Нередки случаи, когда лица, отказываясь от дачи показаний, в качестве причины ука-

зывают поведение следователя. Так, например, в ходе судебного заседания, подсудимый З. 

вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ, не признал и сообщил 

суду, что, следователь, осуществляя его допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, 

возбужденному по ч. 4 ст. 264 УК РФ, оказывал на него психическое давление, угрожая при-

влечением к уголовной ответственности за дачу ложных показаний, вел себя грубо и некор-

ректно. именно такое поведение следователя послужило причиной отказа давать показания
3
.  

В некоторых случаях для придания законности отказу от дачи показаний используется 

ст. 307 УК РФ (ложные показания). 

Приведенные ситуации представляют собой относительно простые примеры противо-

действия, но в то же время они указывают на конкретные способы его преодоления. 

Прежде всего, лицу перед началом допроса должны быть разъяснены права и обязанно-

сти свидетеля или потерпевшего. В том числе положения ст. 51 Конституции РФ. При полу-

                                                             
1 Приговор мирового судьи судебного участка Краснохолмского района Тверской области от 

10.06.2017 по делу № 1-33/17//архив суда Краснохолмского района Тверской области от 10.06.2017/ 
2 Приговор мирового судьи судебного участка № 4 Центрального административного округа г. 

Тюмени от 15.07.2013 по делу № 1-111-2013/4м) //архив суда г. Тюмени /. 
3 Приговор мирового судьи судебного участка № 169 Орехово-Зуевского района Московской 

области от 17.01.2014 по делу № 1-3/2014) //архив суда Орехово-Зуевского района Московской области /. 
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чении отказа, факт отказа от дачи показаний в обязательном порядке должен быть зафикси-

рован в протоколе следственного действия. При этом не важно, указана ли причина отказа. 

Отметку об отказе от дачи показаний может выполнить как допрашиваемое лицо, так и 

следователь. Если же допрашиваемое лицо просто отказывается от ознакомления с содержа-

нием протокола и его подписания, следователь вносит соответствующую запись в протокол в 

соответствии с положениями ст. 167 УПК РФ. Однако с целью формирования доказатель-

ственной базы по преступлению, предусмотренному ст. 308 УК РФ, факт отказа от дачи по-

казаний фиксируется в присутствии понятых
1
. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что в ходе предварительного расследования допросу 

также подлежат подозреваемые и обвиняемые лица.  

Как правило, следователи, получив отказ от дачи показаний в связи с реализацией по-

ложений ст. 51 Конституции РФ прекращают допрос, тем самым оставляя не выясненным 

позицию подозреваемого/обвиняемого по всем вопросам допроса. Тем самым провоцируя 

подозреваемого/обвиняемого на злоупотребление конституционным правом, а значит и на 

противодействие предварительному расследованию. 

В этой ситуации, можно использовать следующий тактический прием: подозреваемо-

му/обвиняемому последовательно задаются вопросы и следователь, либо получает ответ на 

поставленный вопрос, либо заявление об отказе от дачи показаний (ст. 51 Конституции РФ) 

по конкретному вопросу, что само по себе в дальнейшем прямо укажет, на какой именно во-

прос и относительно чего человек отказался отвечать.  

В завершение хотелось бы привести несколько практически значимых выводов-

рекомендаций по исключению возможного злоупотребления правом не свидетельствовать 

против себя, закрепленного в положениях ст. 51 Конституции РФ и преодолению противо-

действия со стороны свидетеля или потерпевшего в виде необоснованного отказа от дачи по-

казаний. Прежде всего, следователю необходимо не только зафиксировать в протоколе факт 

разъяснения допрашиваемому прав, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, а также прав и 

обязанностей, предусмотренных ст.ст. 46 и 56 УПК РФ, но и предложить допрашиваемому 

изложить причину отказа, так как в дальнейшем на основе этого можно будет сделать вывод 

о правомерности или неправомерности применения иммунитета конституционной гарантии, 

предусмотренной ст. 51 Конституции РФ. Что касается допроса подозреваемо-

го/обвиняемого, то следователю необходимо более тщательно подготовиться к допросу, по-

добрать соответствующие приемы, в том числе направленные на предотвращение противо-

действия с целью исключения злоупотребления конституционным правом. 

 

 
 

                                                             
1 Приговор мирового судьи судебного участка № 56 района имени Лазо Хабаровского края от 

05.03.2012 по делу № 1-2/2012) //архив суда района имени Лазо Хабаровского края /. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Многовековой исторический опыт развития человечества свидетельствует, что даже 

самые развитые формы политического и экономического коллективизма и общности не умо-

ляют потребности человека как биосоциального существа в личной неприкосновенности, в 

необходимости защиты своего достоинства и на этой основе в стремлении к самовыражению 

и самоутверждению, к признанию всеми, в том числе и государства, независимости и свобо-

ды человека в его мыслях и чувствах, неприкосновенности частной и семейной жизни.
1
 

В начале прошлого столетия большинство правовых актов не предусматривали норма-

тивное закрепление права на неприкосновенность частной жизни. Предпочтение отдавалось 

лишь праву на тайну переписки, телеграфных, телефонных сообщений. Единое законода-

тельное закрепление право на частную жизнь получило после второй мировой войны, что 

может быть объяснено двумя причинами: 

- во-первых, это объясняется наличием исторического опыта по злоупотреблению этим 

правом (фашизм, маккартизм и т. д.); 

- во-вторых, это объясняется неизбежным ростом деприватизации человеческой жизни, 

связанным с научно-техническим прогрессом и экономической выгодой для государства 

«информационного портрета» человека. 

Следует подчеркнуть, что в содержание права на неприкосновенность частной жизни 

входит большое количество структурных элементов, характеризующих данное право. И это 

является естественным, так как частная жизнь охватывает большой сегмент жизнедеятельно-

сти человека. Это отражено и в нормах международных договоров, в частности МПГПП в ст. 

17, 23 и 24, а также в ст. 10 МПЭСКП. Данные положения обоих Пактов детализируют по-

ложения, которые были закреплены в ст. 12 и 16 ВДПЧ. Содержание данных статей между-

народных актов устанавливает, что право на неприкосновенность частной жизни включает 

ряд прав человека, таких как: невмешательство в частную и семейную жизнь; тайна перепис-

ки и других средств общения; неприкосновенность жилища; право на имя; право на создание 

семьи и т.д.
2
Принятая в 1995 г. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека, также не стала исключением в признании идей о защите ос-

новных прав человека. В частности, ст. 9 Конвенции СНГ устанавливает: «Каждый человек 

имеет право на уважение его личной и семейной жизни, на неприкосновенность жилища и 

тайну переписки». 

Вышеуказанные права в своей совокупности составляют содержание неприкосновенно-

сти частной и семейной жизни. А также выступаютв качестве самостоятельных прав, и ха-

рактер регулируемых ими отношений является различным. Это связано с тем, что данная ка-

тегория прав регламентирует внутреннее содержание жизнедеятельности человека. 

                                                             
1 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. Защита прав человека 

Конституционным судом Российской Федерации. - М., 2005. - С.379 
2 Холиков А.Г.,Диноршоев А.М. Права человека. - Душанбе, 2009. - С.314 
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Право на неприкосновенность частной жизни это субъективное охраняемое законом 

право человека на свободное определение своего поведения, определенную независимость от 

государства и общества, свободное распоряжение информацией о себе и своих поступках, 

личные и семейные тайны, персональное, недоступное без его желания пространство как в 

собственном жилище; так иличном информационном пространстве, тайну коммуникацион-

ных сообщений, а также гарантии государства на защиту этих правомочий. 

Несмотря на отсутствие единого четкого определения границ понятий "личная" и 

"частная" жизнь, пренебрежительное отношение к  этим важнейшим для любого человека 

сторонам бытия со стороны государства чревато серьезными последствиями для свобод 

граждан, особенно в условиях все объемлющей информатизации, достигающей кульминации 

в 21 веке. 

Существуют два основополагающих подхода к пониманию термина частной жизни. 

Первый исходит из детализации элементов частной жизни, с помощью которых делается по-

пытка очертить все стороны понятия в целом. В свою очередь первый подход дифференци-

руется на две точки зрения: 

1) следует определить те сферы автономии человека, которые и гарантируются данным 

правом. Они не обязательно должны быть нормативным образом закреплены, а выводиться 

из научного толкования термина частной личной жизни. 

2)если присутствует прямое указание в законе на запрет распространения той или иной 

информации о гражданине, то такая информация охватывается понятием частной жизни, ес-

ли нет – то распространять ее можно.
1
 

Второй подход строится на негативном элементе. Вначале выстраивается общий прин-

цип: все, что не относится к публичной деятельности, является частной жизнью, потом из 

него выводятся исключения. 

Подводя итог сказанному, следует констатировать, что частная жизнь – понятие много-

гранное. Исходя из этого, его можно определить, как: сферу личной жизни каждого человека, 

так и его личных отношений, которые принадлежат только ему, и не подлежит контролю со 

стороны государства. Частная жизнь является нематериальным благом, принадлежащим 

каждому человеку с момента рождения и заключающимся в таких сторонах его внутренней 

жизни и сферах общения, которые сознательно им сохраняются втайне от других лиц. Госу-

дарство не может вторгаться в эту сферу жизни человека, оно призвано ограждать ее от лю-

бого незаконного вмешательства.  

Понятие частной жизни тесно связано с такими понятиями, как личная и семейная тай-

на. Под личной тайной понимается право человека определять свое поведение в обществе, 

самостоятельно регулировать режим информации и требовать от иных лиц соблюдения этих 

прав. Иными словами, к личным тайнам относятся тайны интимных и семейных взаимоот-

ношений, содержания личных дневников, бумаг, творческих рукописей и т.д. Личная тайна 

не может быть оглашена без согласия самого индивида. Законодательного определения са-

мого  понятия семьи отсутствует так в частности и в Семейном Кодексе, тем не менее исходя 

из его положений можно дать определение: Семья - это определенный социальный (обще-

ственный) институт, это объединение двух и более лиц, основанное на родстве и (или) свой-

стве, связанное общностью жизни, а также имущественными и личными неимущественными 

правами и обязанностями.
2
 Под семейной тайной понимается право не просто нескольких 

                                                             
1 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. - М., 1983. - С. 119. 
2 Филимонова Е.А. Конституционное право российских граждан на неприкосновенность частной 

жизни: Дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2005. - С. 61. 
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лиц, а лиц, связанных родственными узами, на сокрытие фактов, определяющих поведение 

членов семьи. Иными словами к семейным тайнам относитсясведения о семье, усыновлении 

ребенка и т.д. 

Конституционно правовая регламентация данного права в Республике Таджикистан из-

ложено в формулировке Конституции 1977г.. При этом следует отметить, что в Конституции 

не используется термин «личная и семейная жизнь» или неприкосновенность частной жизни. 

Однако это не означает, что данное право не регламентировано в Конституции. 

В Конституции Республики Таджикистан закреплены структурные элементы непри-

косновенности частной жизни. Так в частности статья 22 Конституции предусматривает пра-

во на неприкосновенность жилища. В статье 23, обеспечивается тайна переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных личных сообщений, за исключением случа-

ев, предусмотренных в законе. Сбор, хранение, использование и распространение сведений о 

личной жизни человека без его на то согласия запрещаются. Статья 25 гласит, что государ-

ственные органы, общественные объединения, политические партии и должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность получения и ознакомления с документами, каса-

ющимися его прав и интересов, кроме случаев, предусмотренных законом. А так же статья 

33 Конституции  устанавливает правовое положение семьи и ребенка и в частности закреп-

ляет, что семья как основа общества находится под защитой государства. Каждый имеет пра-

во на создание семьи. Далее данная статья регулирует брачно-семейные отношения, устанав-

ливая принцип равенства в брачных отношениях и моногамию (единобрачие). В статье 34 

Конституции РТ закрепляется: Мать и ребенок находятся под особой защитой и покрови-

тельством государства. Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а совершен-

нолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих ро-

дителей. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образо-

вании. 

Исходя из изложенных норм Конституции и законодательства РТ, а также норм между-

народного права, мы можем определить содержание права на неприкосновенность частной и 

семейной жизни. Содержанием права на неприкосновенность частной жизни является право 

каждого человека получать определенную автономию от государства и общества в процессе 

своей личной жизни, хранить личные (например, тайны переписки) и семейные тайны 

(например, тайну усыновления, врачебные тайны. А также – реализация права на тайну част-

ной жизни и защиту персональных данных в большей мере связана не столько с возможно-

стями гражданина, сколько с обязанностями соответствующих органов и лиц.
1
 

Защищая частную жизнь граждан, законодатель использует два правовых понятия-

«неприкосновенность» и «тайна», которые наилучшим образом выражают природу данного 

института. Государство, граждане, организации не должны вмешиваться в частную жизнь 

человека, выведывать его тайну. К числу тайн обеспечивающих неприкосновенность частной 

жизни помимо личной и семейной можно отнести: врачебную тайну, банковскую тайну, тай-

ну нотариального действия, адвокатскую тайну, тайну усыновления, которые достаточно по-

дробно закреплены в отраслевом законодательстве РТ 

Из перечисленных элементов права на не вмешательство частной и семейной жизни 

подробнее остановимся на тайне переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, врачебной тайне. 

                                                             
1 Авдеенкова М., Дмитриев Ю. Система и классификация прав и свобод человека и гражданина // 

Право и жизнь. 2005. № 3. – С.34-37. 
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Тайна  переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

имеет более давнюю историю, чем право на неприкосновенность частной жизни. Следует 

отметить, что исторически в Конституции РТ, именно право на тайну переписки, телефон-

ных разговоров, почтовых и иных сообщений закреплено как самостоятельное право челове-

ка. 

Указанная выше статья Конституции определяет, что тайна считается нарушенной, ес-

ли сообщается о виде или содержании посланного сообщения, о личности отправителя или 

получателя или способах доставки, независимо от того, случайно или умышлено подслуши-

ваются телефонные переговоры или они записываются на звукозаписывающую аппаратуру. 

Под телефонными переговорами следует понимать переговоры абонентов по город-

ской, междугородней, международной телефонной связи, а также с использованием радиоте-

лефонной, сотовой и космической связи; под другими переговорами подразумеваются пере-

говоры с иных переговорных аппаратов: селекторных, радио и иных технических средств 

передачи речевой информации. 

В соответствие со ст.18 Закона РТ «О почтовой связи» - закрепляется тайна переписки 

почтовых и иных отправлений, передаваемые по сетям почтовой связи и охраняется.В дан-

ном законе под почтовой связью понимается вид связи, представляющий собой единый про-

изводственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечива-

ющий прием, обработку, перевозку, доставку, (вручение) почтовых отправлений, а также 

осуществление почтовых переводов денежных средств (ст.2). 

Электрическая связь - всякая передача или приѐм знаков, сигналов, письменного тек-

ста, изображений, звуков или информации любого вида по проводной, радио, оптической 

или другим электромагнитным системам.  

Уполномоченные правоохранительные органы могут совершать действия, ограничива-

ющие тайну связи в соответствии с двумя законами: Уголовно-процессуальным кодексом РТ 

и законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Следующим составным элементом содержания неприкосновенности частной жизни яв-

ляется врачебная тайна. Медицинские и фармацевтические работники обязаны сохранять 

врачебную тайну (информацию о состоянии здоровья, о посещении организации здравоохра-

нения) и другие сведения личного характера (п.7 ст.49 Кодекс Здравоохранения РТ). 

В содержание врачебной тайны входит: - сам факт обращения лица за медицинской по-

мощью; вид болезни (диагноз, течение, прогноз – т.е. название болезни, ее длительность и 

возможные последствия); о примененных методах лечения и их эффективности; о лице обра-

тившемся за помощью – о его прошлом, физических и психических недостатках, интимных 

связях и т.д. Такие сведения могут быть получены при обследовании и лечении, со слов па-

циента, его родственников, из истории болезни или другой медицинской документации 

(например, анализов, больничных листов и т.д.) а также от иных медицинских работников. 

Любая информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет 

врачебную тайну. 

Медицинскими документами является система документов установленной формы, 

предназначенных для регистрации данных лечебных диагностических, профилактических, 

санитарно-гигиенических и других мероприятий, а также для их обобщения и анализа. 

Врачебная тайна возникает с того момента когда лицо обратилось за получением меди-

цинской консультации или помощью в лечебное учреждение или к врачу. Врач должен без-

оговорочно хранить профессиональную тайну. 
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Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, осуществляется лишь с согла-

сия гражданина или его законного представителя за исключением случаев предусмотренных 

законом. Врачебная тайна является бессрочной и сохраняется даже после смерти пациента.  

В настоящий момент можно говорить об отсутствии у законодателя единого подхода к 

пониманию исследуемого права, что проявляется в различном нормативно-правовом закреп-

лении: так, в Конституции Республики Таджикистан не используется термин неприкосно-

венность частной жизни, в Гражданском кодексе регламентируют право на неприкосновен-

ность частной жизни в узком смысле, тогда как статьи 144-147 Уголовного кодекса свиде-

тельствует о более широком подходе к пониманию права на неприкосновенность частной 

жизни. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что право на неприкосновенность 

частной жизни - это субъективное охраняемое законом право человека на свободное опреде-

ление своего поведения, определенную независимость от государства и общества, свободное 

распоряжение информацией о себе и своих поступках, личные и семейные тайны, персо-

нальное, недоступное без его желания пространство как в собственном жилище, так и в лич-

ном информационном пространстве и гарантии государства на защиту этих правомочий. Со-

держание данного права охватывает широкий спектр прав человека и регулируется большим 

количеством нормативных документов. Данные документы в основной своей массе соответ-

ствуют международным нормам, однако проблема заключается в том, что они зачастую не 

реализуются на практике, что приводит к нарушению права на неприкосновенность частной 

и семейной жизни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОГО МЕХАНИЗМА 

ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 

Конституция Российской Федерации, провозглашая права и свободы человека высшей 

ценностью, возлагает на государство обязаности признавать, соблюдать и защищать права 

человека (ст.2 Основного закона). Реализация этих обязанностей исполняется специально 

создаваемой системой, законодательной, исполнительной и судебной власти государства. 

При этом приоритетной задачей общества является защита самых слабых и беззащитных.  

Следственным комитетом Российской Федерации в связи с ростом посягательств на 
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права несовершеннолетних в последние годы предпринят ряд мер направленных на защиту 

прав детей. Учитывая важность проблемы защиты прав несовершеннолетних, от насиль-

ственных посягательств, председателем Следственного комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкиным были инициированы внесения изменений в УПК России, согласно кото-

рым с 01 января  2012 г. предварительное следствие по тяжким и особо тяжким преступлени-

ям совершенным несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних осуществляет-

ся следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации
1
. 

Статистически зафиксировано продолжающееся омоложение контингента потерпевших 

от преступлений в т.ч. сексуального характера. И это несмотря на внесение в УК РФ летом 

2012 года изменений, признавших таких потерпевших лицами, находящимися в беспомощ-

ном состоянии, а, следовательно, - потерпевшими по статьям о насильственных половых 

преступлениях (ст. 131-132 УК РФ). 

Показатели преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в Хабаров-

ском крае с 2013 года, несмотря на их уменьшение на 5,2 %, по-прежнему остаются крайне 

высокими – 779. 

Тревожной выглядит статистика по группе в возрасте от 5 до 10 лет, в отношении кото-

рой в подавляющем большинстве случаев совершаются преступления против половой 

неприкосновенности.  

Обеспечение соблюдения и восстановления нарушенных прав несовершеннолетних – 

жертв преступлений – одно из важнейших направлений деятельности уполномоченных по 

правам ребенка на федеральном и региональном уровнях. 

По результатам мониторинга, ежегодно проводимого Уполномоченным по правам ре-

бенка в Хабаровском крае на территории края, ситуации соблюдения прав несовершеннолет-

них в Хабаровском крае, две трети жителей (до 80%) полагают, что проблема насилия и же-

стокости в отношении несовершеннолетних в регионе критическая. При этом среди основ-

ных причин низкой эффективности защиты несовершеннолетних, по мнению специалистов и 

граждан, стали: свободный доступ к порнографии и сценам насилия над детьми в сети Ин-

тернет – 74,5%; отсутствие должного контроля за детьми – 58,8%; низкий уровень правового 

воспитания населения – 52,9%; усиление в СМИ агрессивной, циничной и неконтролируемой 

секс-пропаганды – 35,2%; неудовлетворительная работа правоохранительных органов – 

33,3%; несовершенство законодательства – 23,5%
2
. 

Вызывает обеспокоенность то, что по опросам, проводимым среди молодежи, практи-

чески каждый пятый проявляет вербальную готовность к совершению убийства или нанесе-

нию тяжких телесных повреждений. Три четверти опрошенных, так или иначе, могут быть 

отнесены к группе лиц, ориентированных на нарушение закона. При этом более половины 

граждан обвиняют средства массовой информации и сеть Интернет в пропаганде культа 

насилия и жестокости, сексуальной распущенности, видят непосредственную связь между 

ростом преступности в стране и подавлением духовности и нравственности. 

                                                             
1Федеральный закон от 28.12.2010 N 404-ФЗ (ред. от 05.04.2013, с изм. от 04.06.2014) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
деятельности органов предварительного следствия" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, 
ст. 16 

2 См.: Жукова С.Л. Проблемы и перспективы социальной реабилитации детей, пострадавших от 
насилия. // Преступления против семьи и несовершеннолетних. Уголовно-правовые проблемы и пути их 
решения: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 19 ноября 2014 
года. – Хабаровск:  Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК 
ФГКОУ ВО «Академия СК России», 2014.- Ч.I. - С. 8 
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Принимая во внимание проведенное исследование, руководством Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю боль-

шую работу по выработке механизмов оказания помощи несовершеннолетним, пострадав-

шим от насилия. В основу легла инициатива Следственного комитета по организации в реги-

онах мониторинговых центров пропавшим и пострадавшим несовершеннолетним. Это яви-

лось основным элементом создания в Хабаровском крае механизма государственной защиты 

несовершеннолетних от преступных посягательств. 

В научной лителатуре под государственной защитой прав и свобод человека и гражда-

нина понимается как совокупность мер экономического, организационного, политического, 

социального и правового характера, используемых государством для создания условий по 

беспрепятственной реализации прав и свобод их обладателями, а также для восстановления 

(признания) нарушенных (оспоренных) прав и законных интересов
1
. 

Отдельные авторы исходя из относительно устоявшегося в юридической науке пред-

ложенного С.С. Алексеевым определения механизма правового регулирования
2
, конституци-

онно-правовой механизм обеспечения основных прав человека определяют как взятую в 

единстве систему взаимодействующих конституционно-правовых средств, при помощи ко-

торых государство осуществляет юридическое воздействие на правовые отношения между 

субъектами права в целях признания, соблюдения основных прав человека. Иными словами, 

это вся совокупность юридических форм и средств, позволяющих не допустить нарушений 

основных прав человека, а в случае таковых эффективно восстановить нарушенные права
3
. 

В целях формирования условий для реализации основных прав человека провозгла-

шенных Конституцией Российской Федерации необходимо создать надежный конституци-

онно-праовой механизм их обеспечения. 

По мнению Ф.М. Рудинского создание такого механизма есть не что иное, как универ-

сальный механизм гарантий прав человека, как глобальная система средств защиты прав, ко-

торая состоит из международного и внутригосударственного и локального механизмов. Та-

ким образом, весь механизм конституционно-правового обеспечения прав человека делят на 

внутригосударственный и международный. 

Внутригосударствнный костиуционо-правовой механизм обеспечения основных прав 

человека, формирующийся в настоящее время в России, имеет сложную систему, которая в 

качестве подсистем включает в себя следующие механизмы: 1) охраны основных прав, 2) 

квалифицированной юридической помощи, 3) защиты основных прав. Такая модель кости-

уционо-правового механизма сформулирована А.В. Стремоуховым
4
. 

Выделение этих трех самостоятельны подмеханизмов, как механиз охраны основных 

прав, механизм юридической помощи и механизм обусловленый наличием различных целей, 

поставленных в ходе осуществления прав человека и, следовательноиспользованияразлич-

ных средств для дстижения этих целей. Если цель механизма охраны основных прав, состоит 

в предупреждении и профилактике нарушений прав человека, в устанении препятствий (не 

являющихся правнарушениями), мешающих их осуществлению, а механизм юридической 

помощи – создание юридически благоприятных условий для реализации прав, то цель меха-

низма защиты прав заключается в том, чтобы восстановить уже нарушенное право, если это 

                                                             
1 Гунич С.В. Деятельность органов внутренних дел по защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации: монография. -Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2011. – 131.  
2 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.1966. 

С.30 
3 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. – С. 150. 
4 Стремоухов А.В.  Правовая защита человека: Теоретические проблемы. – СПб., 2003. – С.33. 
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объективно возможно
1
. Следовательно, отличительным признаком механизмов охраны прав, 

юридической помощи и защиты прав являются степень их связи с нарушением прав. Охрана 

есть тогда, когда нет правонарушения, защита должна наступать тогда, когда есть нарушение 

основных прав, а юридическая помощь может иметь место и при охране основных прав и 

при их защите. Подобная точка зрения поддерживается многими юристами
2
. 

Действенным структурным звеном, по мнению экспертов, конституционно-правового 

механизма государственной защиты несовершеннолетних от преступных посягательств яв-

ляется институт Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Правозащитная 

деятельность детского омбутсмена в Хабаровском крае С.Л. Жуковой осуществляется по 

следующим направлениям: каждый резонансный случай преступного посягательства в от-

ношении ребенка, требующего вмешательства со стороны последнего берется под особый 

контроль, организуется взаимодействие с оперативно-розыскными службами, следственны-

ми органами Следственного комитета России и Прокуратурой. 

В тех случаях, когда ребенок уже пострадал от той или иной формы насилия, он нужда-

ется в психологической помощи, поскольку результаты исследований психологов и психиат-

ров убедительно свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, 

неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями, в том числе 

суицидами и суицидальным поведением. 

Вопросы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних пострадавших от насилия ор-

ганами Следственного комитета России в Хабаровском крае и проблем их социальной реа-

билитации, обсуждались в рамках межрегиональной научно-практической конференции про-

водимой Пятым факультетом повышения квалификации Академии Следственного комитета 

Российской Федерации в городе Хабаровске 19 ноября 2014 года: «Преступления против се-

мьи и несовершеннолетних. Уголовно-правовые проблемы и пути их решения»
3
. По итогам 

конференции были приняты рекомендации по созданию механизма защиты несовершенно-

летнего потерпевшего. 

Скоординированная работа Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, 

позволила открыть в июне 2013 года такой центр на базе Краевого центра психолого-медико-

социального сопровождения в городе Хабаровске, что является оромным шаком в создании 

действенного конституционно правового механизма защиты несовершеннолетнего потер-

певшего. 

Модель организации психологической помощи несовершеннолетним-жертвам пре-

ступлений в этом центе представляет следующее. Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения 29 апреля 2013 г. подписал соглашение об организации взаимо-

действия со Следственным управлением Следственного комитета по Хабаровскому краю, и 

был создан Региональный мониторинговый центр по оказанию помощи пропавшим и по-

страдавшим несовершеннолетним (далее по тексту - РМЦ). При этом РМЦ является одним 

из структурнх элементов механизм защиты прав несовершеннолетних который в настоящее 

время эффективно функционарует в Хабаровком крае. Главная цель открытия РМЦ: защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних граждан-участников уголовного судопроиз-

                                                             
1 Тихонова Б.Ю. Субъетивные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф. Дис. … 

канд. юрид. наук.  – М ., 1972. – С.12.  
2 Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека: Монография. - М. 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2004. – 431с. 
3 См.: Межрегиональная научно-практическая конференция «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Уголовно-правовые проблемы и пути их решения» // Вестник Академии 
Следственного комитета Российской Федерации №2 - 2014 
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водства, нуждающихся в психолого-педагогической помощи; способствование созданию 

условий для нормального личностного развития детей и подростков; сбор данных о несо-

вершеннолетних самовольно покинувших образовательные учреждения интернатного типа, 

детские дома, образовательные школы и психолого-педагогическое сопровождение этих 

несовершеннолетних. 

Задачи РМЦ информированное взаимодействие по фактам нарушений прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних; своевременное оказание экстренной психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

в том числе несовершеннолетним участникам уголовного процесса; выявление ситуаций со-

циального неблагополучия, случаев жестокого обращения и насилия над детьми; психологи-

ческая экспертиза образовательных учреждений, на выявление случаев жестокого обращения 

с обучающимися, воспитанниками; сотрудничество и взаимодействие со Следственным 

управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю; уча-

стие в следственных действиях, проводимых следователями СУ СК России по Хабаровскому 

краю с участием несовершеннолетних. 

Конституционно правовой механизм защиты несовершеннолетнего потерпевшего в 

Хабаровском крае проявляется в виде следующего взаимодействия и деятельности звеньев 

системы правоохранительных и государственных органов: 1. Выезд психолога на место со-

вершения преступления, либо в территориальные отделы следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации России по Хабаровскому краю для осуществле-

ния психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, что обусловлено тре-

бованиями УПК России; 2. Консультирование родителей, законных представителей, самих 

несовершеннолетних, а так же следователей, касательно отдельных аспектов связанных с 

произошедшим событием; 3. Участие в судебных заседаниях по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних, что обусловлено требованиями УПК Российской Федерации; 4. От-

слеживание пропавших детей, т.е. в случае пропажи ребенка идет отработка его возможного 

местонахождения. 

Вся вышеизложенная деятельность РМЦ способствует повышению эффективности дея-

тельности следственных органов при расследовании преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. В частности удалось достичь договоренности об обязательном участии 

педагогов-психологов прикрепленных к РМЦ при производстве следственных и процессу-

альных действий с несовершеннолетними. По итогам проделанной совместной работы, ко-

личество допросов несовершеннолетних удалось в среднем с 7-10 раз сократить до возмож-

ного минимума – 1-2 раза. 

Алгоритм взаимодействия психолога на месте проведения следственных действий вы-

глядит следующим образом: 1. Следователь сообщает руководителю Сектора экстренной 

психолого-педагогической помощи; 2. Руководитель определяет, кто из специалистов будет 

направлен к тому или иному ребенку; 3. Прибыв на место, психолог осуществляет психоло-

го-педагогическое сопровождение ребенка во время проведения следственных действий; 

4. Если при проведении следственных действий присутствуют родители, то специалист кон-

сультирует их по дальнейшим действиям и относительно посещения психолога. В последу-

ющем психолог может допрашиваться в качестве свидетеля или специалиста, по поводу по-

казаний несовершеннолетнего и его эмоционального состояния, а также активно помогать 

следователю в установлении объективной истины по делу.  

С июня 2013 года по настоящее время порядка 500 несовершеннолетним оказано пси-

хологическое сопровождение при проведении следственных действий.  

В РМЦ организована работа дежурных психологов для оказания помощи в психологи-
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ческом сопровождении предварительного расследования дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В частности, перед производ-

ством следственных действий по поручению следователя психолог настраивает, подготавли-

вает и в форме игры получает у малолетнего потерпевшего ответы на интересующие следо-

вателя вопросы. При этом последующие допросы потерпевших следователем с участием 

психологов проходят в непринужденной обстановке, что позволяет потерпевшим в свобод-

ной форме давать показания. 

С 2013 года с момента открытия РМЦ было организовано более 700 выездов педагогов-

психологов, в том числе и в ночное время. Оказано психологическое сопровождение более 

150 несовершеннолетним потерпевшим  

Осуществляется обмен сведениями о пропавших и пострадавших детях, принятие сов-

местных мер по установлению местонахождения пропавших детей; проводится анализ при-

чин ухода несовершеннолетних из домов, образовательных и социальных учреждений, реа-

лизуются меры по профилактике ухода несовершеннолетних. 

Особое место в Центре отведено реабилитации пострадавших детей. 

Для жертв насилия организовано временное «убежище» - стационар, в котором ребенок 

может находиться определенное время до завершения проводимых с ним реабилитационных 

мероприятий изолированно от места происшествия. В этих целях достигнута договоренность 

с КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие». 

Система консультирования состоит непосредственно из диагностической консульта-

ции, в ходе которой необходимо установить, какие жизненные ценности, установки и модели 

поведения несовершеннолетнего подверглись патологическому изменению в следствие пси-

хотравмы вызванной совершенным преступлением. 

Посредством различных психологических методик, упражнений и технологий идет 

процесс восстановления психоэмоционального состояния несовершеннолетнего. 

После завершения реабилитации, осуществляется регулярный ежемесячный монито-

ринг эмоционального состояния несовершеннолетнего. 

В рамках следственных действий проводятся консультаций с потерпевшими и свидете-

лями. 

Сотрудники центра также участвуют в судебных заседаниях, которые предполагают: 1. 

присутствие при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, изменение меры 

пресечения, а также продление срока содержания под стражей в отношении несовершенно-

летнего; участие в судебных заседаниях в качестве свидетеля, педагога психолога в рамках 

уголовного дела с участием несовершеннолетнего; участие в судебных заседаниях в качестве 

специалиста для дачи показаний по психологическому заключению. 

Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае в период 2013-

2018 принимались действенные меры по созданию эфективного механизма по защите несо-

вершеннолетних жертв преступлений. 

С этой целью осуществлялись такие организационные мероприятия:  

 проводились рабочие встречи с руководителями органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в целях профилактики преступлений в отношении несо-

вершеннолетних; 

 издавались совместые приказ о профилактики преступлений в отношении несо-
вершеннолетних; 

 вносились предложения в органы власти и местного самоуправления по профилак-

тике преступлений в отношении несовершеннолетних; 
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  анализировались причины и услов совершения преступлений в отношении несо-
вершеннолетних; 

 направлялись методические рекомендации, направленные на скорейшую адапта-

цию лиц, отбывших наказание в ФКУ Биробиджанская воспитательная колония УФСИН 
России по Еврейской автономной области;  

Для более эффективного обеспечения защиты прав несовершенноолетних пострадав-

ших от преступлений, ведется работа по разработке регламента взаимодействия КГБОУ 

«КЦПМСС» с образовательными учреждениями Хабаровского края по реализации эффек-

тивной системы мониторинга пропавших несовершеннолетних и реализации мер по профи-

лактике уходов последних в краевых и муниципальных образовательных учреждениях Хаба-

ровского края; проведение семинаров и круглых столов со службами правоохранительной, 

образовательной и социальной систем Хабаровского края; разработка – изготовление ин-

формационных буклетов; налаживание взаимодействия с подведомственными службами. 

Проводятся совещания с руководством следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Хабаровскому края.  

В настоящее время система взаимодействия со Следственным управлением Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю другими государственными 

органами налажена, и имеет положительные положительную динамику и приносит позитив-

ные результаты
1
.  

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что дальнейшее сотрудничество 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровско-

му краю с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае является эф-

фективным и перспективным в создании действенного конституционно правового механизма 

защиты несовершеннолетнего потерпевшего от преступлений.  

Его успешное создание позволит осуществить непрерывное профилактическое воздей-

ствие, по недопущению преступлений в отношении несовершеннолетних. Что в свою оче-

редь будет способствовать профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. 
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О РОЛИЮСТИЦИИ И ПОЛИЦИИ В ОХРАНЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ 

 

Значимость проблемы прав человека состоит в том, что по истечении многих лет со 

дня провозглашения Всеобщей декларации прав человека фундаментальные ценности чело-

веческой цивилизации - жизнь, развитие, свобода, неприкосновенность и достоинство по-

прежнему находятся под угрозой. Международный опыт полицейской деятельности по обес-

печению прав человека, представляющий богатый теоретический и эмпирический материал 

                                                             
1 См.: Ким Е.П., Киселѐв Е.А. К вопросу о создании конституционно-правого механизма защиты 

несовершеннолетнего потерпевшего (по материалам хабаровского края) // Власть и управление на 
Востоке России. 2017. №1 (78). - С. 105-112. 
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для исследования, всегда вызывал интерес теоретиков и практиков. Полицейская система 

государства – это совокупность функционирующих в системе органов исполнительной вла-

сти и взаимно дополняющих друг друга при реализации поставленных задач государствен-

ных правоохранительных институтов, деятельность которых направлена на всестороннюю и 

эффективную защиту личности, общества и государства от внутренних, а и иногда и внеш-

них угроз. В настоящее время основу правовой системы Федеративной Республики Герма-

нии составляет Основной закон, в котором институт прав и свобод человека и гражданина 

занимает главенствующее положение. «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и 

защищать его – обязанность всей государственной власти» гласит статья 1 Основного закона, 

в которой государство признает «неприкосновенные и неотчуждаемые права человека в ка-

честве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле». 

К задачам правоохранительных органов относятся оказание первой помощи в общем 

смысле этого слова, защита и поддержание общественного порядка и безопасности (профи-

лактика), а также уголовное преследование лиц по поручению прокуратуры (репрессивная 

функция). При этом ценности, на защиту которых встает полиция – жизнь, здоровье, физиче-

ская неприкосновенность, свобода, собственность – являются правами человека. Полиция, 

таким образом, является первичной организацией по защите прав человека.С другой сторо-

ны, в своей деятельности полиция и юстиция неизбежно ущемляют права человека, напри-

мер, право на свободу, физическую неприкосновенность, собственность, неприкосновен-

ность жилища. Несоразмерное вмешательство может привести к нарушению прав человека.В 

Германии суды играют решающую роль в защите прав человека. Каждый гражданин распо-

лагает правами, регулирующими жизнь личности по отношению к государству, и имеет при 

этом возможность обратиться в суд с целью их реализации.Согласно Основному закону, 

непосредственной составной частью немецкого права являются общие положения междуна-

родного права, которые стоят выше национальных законов. Следовательно, положения Все-

общей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 года являются обязательны-

ми.Безусловно, национальные законы также являются основой деятельности судов по защите 

прав человека. Так, например, уголовное законодательство гарантирует право на жизнь и фи-

зическую неприкосновенность, особенно в случаях вмешательства со стороны государства. 

Представитель власти, нарушивший эти права, понесет такое же, если не большее наказание, 

как и любой другой член общества. 

Действительно эффективной защите прав человека служит гарантированная конститу-

цией независимость судов в рамках принципа разделения власти между законодателями, ор-

ганами управления и правосудием. 

Каждый гражданин, считающий, что его права ущемляются государственной властью, 

может напрямую обратиться с жалобой в федеральный конституционный суд соответствую-

щей земли или добиваться рассмотрения жалобы в судах общей юрисдикции или в специа-

лизированных судах. 

При этом конституцией предъявляются высокие требования к системе организации су-

дов, вменяя в обязанности судьи, и только судьи, вынесение окончательного решения в лю-

бом правовом конфликте, то есть на отправление правосудия. Таким образом, судья занимает 

особое место по отношению к другим представителям власти. Решающую роль в определе-

нии статуса судьи играет его место в независимой структуре организации судов, его строгая 

нейтральность и дистанция по отношению к участникам процесса, а также его личная и фак-

тическая независимость. 

Судьи обладают процессуальной независимостью, под которой понимается свобода 

судьи давать в ходе отправления правосудия распоряжения и указания. Они подчиняются 
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только закону и своей совести. Оказывать на судью влияние строго запрещено. Судьи обла-

дают личной независимостью, звание судьи присваивается пожизненно и, если он не нару-

шит закон, его не могут против желания уволить, перевести на другое место службы или до-

срочно отправить на пенсию. Структурная самостоятельность судов способствует также 

обеспечению независимости судей. Суды, административные и правительственные органы 

строго отделены друг от друга. Невозможно одновременно быть чиновником органа управ-

ления и выполнять функции судьи. 

Для организации эффективной защиты прав человека необходимо наличие независи-

мых судей. Правовая безопасность, иными словами возможность предвидеть и предсказать 

судейские решения, а также гарантировать сохранение внутренней безопасности действиями 

полиции, находящейся под контролем юстиции и руководствующейся клятвой и чувством 

совести, является так называемым экономическим фактором современного развитого обще-

ства. Противоположностью этому является коррупция или, как в США, вынесение пригово-

ров, в результате которых граждане за свою несостоятельность получают миллионные «ком-

пенсации», что делает экономическую деятельность непредсказуемой. К этому относится и 

предоставление в распоряжение суда присяжных, то есть непрофессионалов, права на выне-

сение решения о виновности или невиновности. 

Всеобщее признание прав человека как основы мирного сосуществования членов об-

щества и гарантии против злоупотребления властью представителями государственных ор-

ганов и частными лицами имеет большое значение для понимания роли полиции и юстиции 

в соблюдении и реализации прав человека в демократическом правовом государстве.  

К задачам правоохранительных органов относятся оказание первой помощи в общем 

смысле этого слова, защита и поддержание общественного порядка и безопасности (профи-

лактика), а также уголовное преследование лиц по поручению прокуратуры лиц, (репрессив-

ная функция). При этом ценности, на защиту которых встает полиция – жизнь, здоровье, фи-

зическая неприкосновенность, свобода, собственность – являются правами человека. Поли-

ция, таким образом, является первичной организацией по защите прав человека.То же самое 

можно сказать и о судах, цель деятельности которых в конечном счете состоит в охране пра-

вопорядка, составной частью которого являются права человека.С другой стороны, в своей 

деятельности полиция и юстиция неизбежно ущемляют права человека, например, право на 

свободу, физическую неприкосновенность, собственность, неприкосновенность жилища. Не-

соразмерное вмешательство может привести к нарушению прав. Таким образом, полиция и 

юстиция являются органами, постоянно ущемляющими права человека. Соблюдение прав 

человека предписывается непосредственно только государству. Государственные власти обя-

заны их соблюдать. Парламент не имеет права принимать законы, нарушающие права чело-

века, действия органов управления должны соответствовать правам человека, судебные про-

цессы и приговоры должны проверяться на их соответствие правам человека. 

Обязательство не совершать действий, нарушающих права человека, одновременно яв-

ляется обязанностью уважать права человека. Полиции не разрешается беспричинно взять 

кого-либо под стражу, нарушить неприкосновенность жилища и т.д. Следственный судья не 

имеет право допускать подобные действия, не имея на это основания. На государство, таким 

образом, возлагаются обязанности гарантировать соблюдение прав человека. Оно обязано 

разработать соответствующие законы, охраняющие ценности, воплощенные в правах чело-

века, полиция должным образом обязана их исполнять, а судьи – контролировать при этом 

полицию. 

Эта обязанность включает в себя и конкретные меры по защите ценностей, в том числе 

правовых, и меры по защите граждан от посягательств со стороны других лиц (так называе-
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мое, опосредованное воздействие третьего лица). Таким образом, права человека косвенно 

определяют отношения между частными лицами. Конкретная обязанность соблюдать права 

человека реализуется в, так называемых, простых законах, не имеющих ранг конституцион-

ных, прежде всего в уголовном праве. Полиция и уголовная юстиция представляют собой 

учреждения, в чьи обязанности входит реализация прав человека. 

Любое административное действие, в том числе и действия полиции, может произво-

диться только на основе законных полномочий. (т.н. подчинение закону органов управления) 

Из этого вытекает, что любое ущемление прав человека должно происходить на законном 

основании. Это требование легальности административных действий, особенно полицей-

ских, является основополагающим принципом любого государственного акта, защитой от 

самоуправства и гарантией правовой безопасности. 

Принцип соразмерностиимеет такое огромное значение, что является ориентиром всех 

действий государственных органов. Любая мера, прежде всего, проверяется на ее соответ-

ствие достижению определенной цели. Неприемлемые меры исключаются уже на начальном 

этапе.Следующий шаг – проверка необходимости применения этой меры для достижения 

цели. Это означает необходимость рассмотрения альтернативных, наносящих меньший 

ущерб возможностей для достижения данной цели. Должен соблюдаться принцип примене-

ния самого мягкого из средств, находящихся в распоряжении.Проверив и утвердив необхо-

димость данной меры, следует оценить соразмерность предполагаемого ущерба желаемой 

цели. Не всегда мера, не противоречащая закону, должна быть реализована любой ценой 

(принцип целесообразности). 

Таким образом, в процессе проверки соразмерности действий полиции необходимо 

оценить не только непосредственно происходящее, но и оценить ситуацию в общем, что 

включает анализ планирования, организации и конкретно проведения мероприятия с точки 

зрения прав человека. 

Деятельность полиции является сложной и многосторонней. В большинстве случаев у 

полиции мало времени для правильной оценки ситуации и для разработки адекватных мер. 

Поэтому для анализа событий юстицией применяется т.н. метод ex-ante. Судья должен пере-

нестись во времени и оценить ситуацию, которая сложилась в момент вмешательства. Если у 

полицейского были основания полагать, что подозреваемый вооружен или у него имеется 

бомба, то, даже если впоследствии будет установлено противоположное, нельзя говорить о 

несоразмерности применения огнестрельного оружия. Права человека не являются далекими 

от действительности обязательствами. Некоторые права человека, такие как запрет на при-

менение пыток, на порабощение, право на признание статуса субъекта права, право на сво-

боду совести, гарантированы абсолютно. На них не распространяются законодательные 

ограничения и исключения. 

Во избежание нарушений прав человека необходимо, чтобы представители всех госу-

дарственных учреждений, стоящих на охране безопасности, беспрекословно соблюдали 

принцип соразмерности, преобладающий над всеми другими принципами. Уголовный про-

цесс на всем своем протяжении, начиная со следствия и заканчивая исполнением приговора, 

должен проходить при постоянном соблюдении и реализации прав человека.  
 

 
 
 
 
 



 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

142 
 

МАМАДЉОНОВ М. 
Магистранти курси дуюми ихтисоси њуќуќи иќтисодии ДИС ДДТТ 

E-mail: FRI-122994@inbox.ru 
 

МАСОИЛЊОИ БАЊСЊОИ АЗ ЉОНИБИ СУДЊОИ  
ЊАКАМЇ БАРРАСИШАВАНДА 

 

Ба фикри мо тобеияти идоравии бањсњо ба ин ѐ он мақомот ва ба танзимдарории 

фаъолияти онњо ба қонунгузор вобастааст. Тобеияти идоравии бањсњо ба суди њакамї 
маънои онро дорад, ки қонунгузор ба ў то кадом андоза салоҳияти баррасии бањсњои 

мушаххасро медињад. Асосан судњои њакамї парвандаҳоеро баррасї мекунанд, ки аз 
муносибатҳоињуќуќигражданї ва иќтисодї пайдо мешаванд. Тасдиқи чунин фикр аз 
мазмуни санадҳои меъѐрї-њуќуќии соҳаи мазкур бармеояд. 

Мутобиқи моддаи 1-и Қонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи судњои њакамї ба 
суди њакамї дар асоси созишномаи њакамї мумкин аст бањсњое, ки вобаста ба 
муносибатҳоињуќуќиигражданї ва иќтисодї пайдо мешаванд, супорида шаванд, агар 
дар қонун тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад. 

Қобили зикр аст, ки «муносибатҳои њуќуќии гражданї ва иќтисодї» хеле васеъ 
буда, онњо  тамоми муносибатҳои молу мулкї ва шахсии ғайримолумулкиро дар бар 
мегиранд. Хусусияти ин муносибатҳо аз он иборат аст, ки тарафҳои ин муносибатҳо 

баробарҳуқуқ мебошанд, яъне муносибатҳои миѐни онњо  дар асоси баробарї амалї 
мешавад.  

Новобаста аз хусусияти субъектҳои ин муносибатҳо (мақомоти давлатї, 
ташкилоти давлатї ѐ хусусї) онњо  дар њолати баробар қарор доранд (масалан, 

шартномаи хариду фурўши миѐни онњо, хизматрасонї ва дигарҳо). 
Аз ин љо меъѐри дар боло зикргардидаи қонун доираи баррасии бањсњоро дар суди 

њакамї хеле васеъ кардааст. Танҳо он бањсњое, ки дар қонунҳо тартиби дигари баррасии 

онњо муқаррар шудааст дар суди њакамї баррасї намешаванд, омадааст. 
Дар кодексҳои мурофиавии гражданї ва мурофиаи судии иқтисодии Љумњурии 

Тољикистон низ доираи васеи баррасии бањсњоигражданї ва иќтисодї дар суди њакамї 
пешбинї шудааст. Масъалан, мувофиқи моддаи 25 Кодекси мурофиавии гражданї 

тибқи созиши тарафҳо баҳси таҳти тобеияти идоравии судї қарордоштаро, ки аз 
муносибатҳои њуќуќи гражданї ба миѐн меоянд, то қабули њалномаи суди марњилаи 
якум, ки бо он моҳиятан баррасии парвандаи гражданї хотима меѐбад, тарафҳо 

метавонанд барои баррасї ба суди њакамї пешниҳод намоянд, агар қонун тартиби 
дигарро пешбинї накарда бошад.1 Ё дар моддаи 149 Кодекси мурофиаи судии иќтисодї 
омадааст, ки суди иќтисодї истеҳсолоти парвандаро қатъ менамояд, агар муқарар 
кунад, ки «қарори қабулкардаи суди њакамї оид ба баҳси байни ҳамон шањрвандон, дар 

бораи ҳамон предмет ва бо ҳамон асосҳо мављуд  аст, ба истиснои њолатҳое, ки агар 
суди иќтисодї барои маљбурии қарори суди њакамї додани варақаи иљроро рад карда 
бошад»2.  

                                                             
1Кодекси мурофиавии гражданї аз 24.06.08 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 

2008, №1, ќисми 1, мод.7. 
2Кодекси мурофиаи судии иќтисодї //АхбориМаљлисиОлииЉумњурииТољикистон, соли 2008, №1, 

ќисми 1, мод.5. 
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Бояд ѐдовар шуд, ки дар баъзе давлатҳо Қонун дар бораи судњои њакамї доираи 
бањсњое, ки дар суди њакамї набояд баррасї шаванд, дақиқ муайян кардааст. Масалан, 

дар моддаи 45 Қонуни ЉумњурииҚирғизистон «Дар бораи судњои њакамї»1, моддаи 19 
Қонуни Љумњурии Белоруссия «Дар бораи судњои њакамї»2, қисми 5 моддаи 7 Қонуни 
ЉумњурииҚазоқистон «Дар бораи судњои њакамї»3, инчунин моддаи 41 Қонуни 
ЉумњурииТољикистон «Дар бораи судњои њакамї» таъкид шудааст, ки баъзе бањсњо дар 
суди њакамї баррасї карда намешаванд. 

Дар қисми 5-уми моддаи 5 Қонуни Федератсияи Русия «Дар бораи судњои њакамї» 

чунин омадааст: «Баҳс барои њал кардан ба суди њакамї дода намешавад, агар дар 
шартнома тавзеҳоти миѐнаравї (медиаїия) нишон дода шуда бошад»4. 

Як гурўњ олимони ҳуқуқшиносони рус Балаян Л.Г., Вилкова Н.Г., Виноградова 
Е.А., Витрянский В.В., Девяткин К.И., Костин А.А., Мусин В.А. Суханов Е.А. дар 
асари худ қайд менамоянд, ки бањсњои зеринро суди њакамї баррасї карада 
наметавонад: 

- бањсњое, ки аз муносибатҳои њуќуќи маъмурї пайдо мегарданд; 
- дар бораи муқаррар намудаи њолатҳое, ки аҳамияти њуќуќї  доранд; 
- дар бораи муфлисшавї; 
- дигар бањсњое, ки қонунҳои федералї супоридани онњо ро ба баррасии суди 

њакамї номумкин шуморидааст.5 
Инчунин бояд тазаккур дод, ки дар қисми 2-юми моддаи 9 Қонуни 

ЉумњурииЎзбекистон дар бораи судњои њакамї низ бањсњое, ки суди њакамї баррасї 
карда наметавонад, бо таври васеъ чунин қайд кардааст: «Судњои њакамї бањсњои аз 
муносибатҳои њуќуќї -маъмурї, гражданї ва меҳнатї, инчунин бањсњои дигаре, ки 

қонун пешбинї намудааст, ба баррасї қабул намуда наметавонанд»6. 
Директори маркази тадќиќотии Љумњурии Ўзбекистон - Асянов Ш.А.Қонун 

ЉумњурииЎзбекистон дар бораи судњоиҳакамиро тафсир намуда, дар асари худ чунун 

қайд менамояд: «Суди њакамї ҳуқуқ надорад он парвандаҳоеро, ки ба салоҳияти судњои 
хољагидорї, судњои гражданї ва дигар мақомотҳо дохил мешаванд, баррасї намояд, аз 
он љумла:  

 - оиди рўѐнидани алимент; 
 - бањсњои меҳнатї; 

 - бањсњое, ки аз муносибатҳои њуќуќи маъмурї пайдо мегарданд; 
 - дар бораи муқаррар намудаи њолатҳое, ки аҳамияти њуќуќї  доранд; 
 - дар бораи муфлисшавї; 
 - дар бораи фарзандхондї,   
- оиди маљбуран бистарї кардани шањрвандон ба беморхонаҳои касалиҳои руњї; 

                                                             
1 Закон Кыргызской Республики о третейских судах в Киргыской Республике (В редакции Законов 

КР от 15 мая 2003 года №93, 11 июня 2004 года №73). 
2  Закон Республики Беларусь о третейских судах, в редакции Закона РБ от 13.12.2011г. №325-3. 
3 Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 24, ст. 151 (вышедшие из печати: 

03.03.2005); "Казахстанская правда" от 7 января 2005 года № 4. 
4 Федеральный закон о третейских судах в Российской Федерации, 2002 г, (в ред. Федеральный 

законов от 27.07.2010 № 194-ФЗ от 07.02.2011 № 8-ФЗ), С. 3.  
5 Балаян Л.Г., Вилкова Н.Г., Виноградова Е.А., Витрянский В.В., Девяткин К.И., Костин А.А., 

Мусин В.А. Суханов Е.А., Комментарий к Федеральному закону "О третейских судах в Российской 
Федерации" (постатейный), отв. ред. Маковский А.Л., Суханов Е.А., Статут, 2003, С. 49. 

6 Закон Республики Узбекистан о третейских судах, (Собрание законодательства РУз, 2006г., №42, 
С. 416). 



 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

144 
 

- муносибатҳои андозї ѐ бањсњое, ки бо фаъолияти маъмурии мақомотҳои давлатї 
алоқаманд мебошанд»1.  

 Бо натиљаи таҳлил намудани доираи бањсњои номумкин будаи баррасї карда 
судњои њакамї ЉумњурииҚазоқистон, ЉумњурииҚирғизистон, Љумњурии Белоруссия, 
ЉумњурииЎзбекистон ва Федератсияи Русия мо ба чунин хулоса омадем, ки онњо  танҳо 

бањсњои аз њуќуќи маъмурї, корҳои љиноятї, оилавї ва меҳнатї пайдо мегардидаро ба 
баррасии худ қабул карда наметавонанд. Лекин дар Љумњурии Тољикистон ғайр аз 
бањсњои њуќуќии дар боло зикр шуда, боз бањсњои  њуќуќи меросї, њуќуќи манзилї ва 
њуќуќи моликияти зеҳнї бо таври иловагїҳамроҳ шуда истодаанд. Бинобар ин фикру 

ақидаҳоро ѐ санади меъѐри њуќуќие, ки дар қонунгузории Љумњурии Тољикистон  
муайян карда шудааст тарафдорї кардан мумкин, зеро ки бањсњоињуќуќи меросї, 
њуќуќи манзилї ва њуќуќи моликияти зеҳнїхело мураккаб буда, инчунин барои исбот 
намудан далелу ҳуљљатҳои бисѐрро аз тарафҳои баҳскунанда талаб мекунад.  Аз ҳамин 

сабаб агар чунин бањсњои номбурда ба воситаи судњои босалоҳияти давлатї баррасї 
карда шавад хуб мешавад.    

 Ба ақидаи мо суди њакамї бањсњои зеринро метавонад баррасї кунад: 
- Бањсњои иқтисодии байни шахсони њуќуќї  (корхонаҳои ғайридавлатї) ва 

шањрвандон – соҳибкорон; 
- Бањсњои граљдании байни шахсони воқеї; 
- Бањсњои гражданї байни шахсони воқеї ва шахсони њуќуќї  (корхонаҳои 

ғайридавлатї); 
- Бањсњои гражданї байни шахсони воқеї ва шањрвандон – соҳибкорон. 
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СТАНДАРТЊОИ МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР САМТИ ТАЪЛИМ 
ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

Таълим дар соњаи њуќуќи инсон яке аз масъалањои муњим ба њиссоб меравад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон њанўз аз рўзњои аввали ба даст овардани соњибихтиѐрї 
бо ќабули Изњорот дар бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз 9 
сентябри соли 1991 тањти № 390 пайравии худро ба Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї иброз намудааст2. Дар дебочаи 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон гуфта мешавад, ки њар як давлат тавассути омўзишу 

                                                             
1 Асьянов Ш.А., Коментарий к Закону Республики Узбекистан «О третейских судах», Ташкент, 

2007, -С. 17-18.  
2 Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан от 9 сентября 1991 г. №390 

// Свод Законов Республики Таджикистан. – Душанбе, 2002. Т. I. – С. 10-11. 
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таълим вазифадор аст, ки эњтироми њуќуќу озодињоро дар њудуди худ таъмин намояд1. 
Омўзиши њуќуќи инсон тавассути таълим яке аз роњњои самаранок ба њиссоб рафта, 
љињати амалигардонї ва рушди он, инчунин баланд бардоштани фарњанги њуќуќи 
инсон дар љомеа мусоидат менамояд. Танњо тавассути таълими њуќуќи инсон метавон 
дар ќалби шахс мењри инсондўстонаро љой намуд. Ќатлу куштор ва амалњои зишти 
ѓайриинсонї, ки имрўзњо дар љомеаи муттамаддин пеш аз њама дар давлатњои ба 
буњрони љангу љидол ѓарќ гардида, мушоњида мешаванд аз паст будани фарњанги 
њуќуќи инсон далолат медињад. Мисоли равшан ќатлу куштор дар Сурия, Ироќ, 
Афѓонистон, аввали солњои 90-ум дар Тољикистон ва ѓайра. 

Љумњурии Тољикистон бо дарки муњиммияти масъала дар ин самт якчанд 
санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла «Барномаи Системаи давлатии омўзиши соњаи 
њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» аз 12-њуми июни соли 2001, № 272 (бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-юми декабри соли 2012 № 678 аз эътибор соќит 
дониста шудааст) ва «Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-
2020» аз 3-юми декабри соли 2012, № 678 ќабул намудааст. 

Ѓайр аз ин якчанд санадњои меъѐрии њуќуќии дигаре ќабул карда шуданд, ки 
љињати рушди таълим дар соњаи њуќуќи инсон мусоидат намудаанд. Инњо пеш аз њама, 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини 
тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон» аз 9-њуми апрели соли 1997, № 
691, «Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2009-2019» аз 29-уми апрели соли 2009, № 253 ва «Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии 

Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028» аз 6-уми феврали соли 2018, №1005 
мебошанд. 

Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 (минбаъд 
Барнома)2 яке аз санадњои калидї дар самти таълим дар соњаи њуќуќи инсон мебошад. 
Барнома бо дарназардошти принсипњо, маќсаду вазифањои марњилаи дуюми Барномаи 
умумиљањонии таълим дар соњаи њуќуќи инсон (барои солњои 2010-2014)3, ки ба таълим 

дар соњаи ҳуқуқи инсон барои низоми таҳсилоти олӣ ва барномаҳои омоданамоии 

касбии омӯзгорон, хизматчиѐни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 

кормандони низомӣ бахшида шудааст, тањия гардидааст. 
Айни њол ду марњилаи Барнома, марњилаи якўм барои солњои 2013-2015 ва 

марњилаи дуюм барои солњои 2015-2018 ба итмом расида, марњилаи сеюми он барои 
солњои 2019-2020 оѓоз гардидааст. 

Мақсадҳои асосии татбиқи Барнома аз мусоидат намудан ба баланд бардоштани 

маданияти ҳуқуқи инсон; риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ҳамкории байни 

мақомоти давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ҷорӣ намудани 

омўзиши фанни ҳуқуқи инсон дар системаи маориф, барномаҳои таълимии судяҳо ва 

низоми хизмати давлатӣ; тавсеаи доираи татбиқи арзишҳо ва стандартҳои ҳуқуқи инсон 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека // Официальный сайт Организация Объединенных Наций. – 

Режим доступа : http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html (дата обращения 
01.12.2019). 

2 Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 // Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. – Суроѓа: http: // / 
http://base.mmk.tj/view_sanadholist.php (санаи мурољиат 02.12.2019) 

3 Барномаи умумиљањонии таълим дар соњаи њуќуќи инсон // Официальный сайт Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. – Режим доступа http : // 
www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/WPHRE/SecondPhase/Pages/Secondphaseindex. (дата 
обращения 25.11.2019) 
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бо дарназардошти иқдомҳои амалишуда дар низоми таҳсилоти миѐна, махсус ва олӣ 

барномаҳои таълимии судяҳо ва низоми хизмати давлатӣ; таъмини принсипҳои 

роҳбарикунандаи қисмҳои асосии таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар низоми маориф 

ва дар барномаҳои таълимии судяҳо ва низоми хизмати давлатӣ; муттаҳид ва равона 

намудани саъю кўшишҳои якҷоя барои амалӣ кардани сиѐсати давлатӣ дар соҳаи 

ҳуқуқи инсон; мусоидат ба фаъолият ҷиҳати таъсис додани шабакаҳо ва ба танзим 

даровардани ҳамкориҳо байни ташкилотҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва 

байналмилалӣ; таҳия ва татбиқи барномаҳои таълимӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои 

дурнамои дарозмўҳлат ва тайѐр кардани кадрҳо барои ҷорӣ намудани низоми таълим 

дар соҳаи ҳуқуқи инсон иборат мебошанд. 
Њуљљати муњими дигаре, ки њадафњои стратегии давлатро муайян мекнамояд ин 

Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 мебошад. 
Дар банди дуюми он њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд яке аз вазифањои 
яккуминдараљаи сиѐсати њуќуќии Тољикистони соњибистиќлол муайян гардидааст. Ин 
далолат аз он медињад, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба стандартњои 
байналмилали арљ гузошта, бањри иљроиши онњо кўшиш ба харљ медињад. Дар асоси 

банди чоруми санади мазкур меҳвари сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро арзиши 

олӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳифзи онҳо ташкил медињад. Дар банди њафтоду 
чоруми Консепсия ба таври мушаххас мустањкам гардидааст, ки ихтилофот байни 

меъѐрҳои ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ, ... эҳтиром нагузоштан ба демократия 

ва поймолгардии ҳуқуқи инсон ба самаранокии сиѐсати ҳуқуқи байналмилалӣ таъсири 

манфӣ мерасонанд. Аз ин рў, рушди таълими њуќуќи инсон ин яке аз пояњои асосии 

амалигардонии Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-
2028 буда, обрўву нуфузи Тољикистонро дар арсаи байналмилалї дучанд мегардонад. 

Зеро, дар руњияи инсондўстона ва эњтиром ба њуќуќи инсон тарбия намудани 
насли наврас аз Оинномаи Созмони Милали Муттањид с. 1945 (м. 1), Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон, 1948 (м. 26), Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої 

ва фарњангї с. 1966 (м. 13), Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани тамоми 

шаклҳои табъизи нажодӣ с. 1965 (м. 7), Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми 

шаклҳои табъиз нисбати занон с. 1979 (м. 10), Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар 

намудњои муносибат ва љазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ѐ таҳқиркунандаи шаъну шараф 

с. 1984 (м. 10), Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак с. 1989 (м. 29), Конвенсияи 

байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онњо 

с. 1990 (м. 33) ва Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон с. 2006 (м. 4 ва 8) бармеояд

. 

Њамаи ин санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалии болозикр аз љониби 
Љумњурии Тољикистон эътироф гардидааст, ки ин аз арљ гузоштани Тољикистон ба 
њуќуќи инсон ва пазируфтани характери универсалии он далолат медињад. Аз ин рў 
бањри амалигардонии он аз љониби маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он бояд 
чорањои зарурї андешида шаванд. 

                                                             
 Аз љониби Љумњурии Тољикистон Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани тамоми 

шаклҳои табъизи нажодӣ 11.01.1995, Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 

фарњангї 04.01.1999, Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон 

26.10.1993, Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудњои муносибат ва љазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ѐ 

таҳқиркунандаи шаъну шараф 11.01.1995, Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак 26.10.1993, Конвенсияи 

байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онњо 8.01.2002 эътироф 

гардида Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон 22.03.2018 аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба имзо расидааст. 
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Тарбияи насли наврас дар руњияи эњтиром ба њуќуќи инсон имконият медињад, ки 
шахс аз њаргуна кирдорњои зиддињуќуќї худдорї намуда, бањри риояи сулњу субот 
мусоидат намояд. Азхуд намудани донишњои муайян дар самти њуќуќи инсон имконият 
медињад, ки аз яктараф шахс њуќуќу озодињои худро амалї намуда аз тарафи дигар ба 
њуќуќу озодињои шахси дигар арљ гузорад. Мутобиќи ќисми 2-юми моддаи 26-уми 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон маќсади таълим бояд рушди хамаљонибаи шахсияти 
инсон, афзоиши эњтиром ба њуќуќу озодињои инсон бошад. Таълим бояд ба њусни 
тафоњум, бурдборию дўстии миѐни тамоми миллатњо, гурўњњои нажодї ва мазњабї ва 
њамчунин ба вусъати фаъолияти Созмони Милали Муттањид дар роњи њифзи сулњ 
мусоидат намояд. Дар моддаи 29-и Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак низ гуфта мешавад, 
ки «таълими кўдак бояд бо маќсадњои эњтиром ба њуќуќи инсон ва озодињои асосї, дар 
рўњияи якдигарфањмї, сулњ, тањаммул, баробарњуќуќии мардону занон ва дўстии байни 
њамаи халќњо, гурўњњои нажодї, миллї ва динї равона карда шавад». 

Љумњурии Тољикистон сиѐсати худро дар ин самт вобаста ба талаботњои љомеаи 

љањонї муайян намудааст. Мувофиќи моддаи 4 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи маориф яке аз принсипњои асосии сиѐсати давлатӣ дар соҳаи маориф ин 

эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад1. Дар асоси принсипи мазкур, 
тамоми муассисањои таълимии кишвар уњдадор мебошанд, ки муќаррароти меъѐри 
мазкурро таъмин намуда, љињати рушди фарњанги њуќуќи инсон мусоидат намоянд. 
Љ. Саъдизода дуруст иброз менамояд, ки яке аз омилњои асосии ташаккули фарњанги 
њуќуќи инсон таълим дар соњаи њуќуќи инсон ба њисоб меравад. Таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон ин раванди муташаккил ва маќсадноки таълиму тарбия дар рўњияи 
эњтиром, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон аст, ки маќсад аз он рушди малакаю 
мањорат, ќобилияти амалисозї ва њифзи њуќуќу озодињо ва дар асоси стандартњои 
таълимї дар њар як шахс ба вуљуд овардани фарњанги њуќуќи инсон аст. Субъектњои он 
маќомоти давлатї, муассисањои таълимї ва институтњои љомеаи шањрвандї мебошанд, 
ки дар раванди таълим иштирок мекунанд ва ѐ вобаста ба ташкил ва идоракунии он 
алоќаманданд. Таълим дар соњаи њуќуќи инсон ќисми таркибии сиѐсати давлатии 
маориф ба њисоб рафта, дар асоси барномањои таълимї, наќшањо, стратегияњо, 
барномањо ва консепсияњои давлатї амалї карда мешавад2. 

Дар Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020 ҷорӣ 

намудани омўзиши фанни ҳуқуқи инсон дар системаи маориф яке аз маќсадњо 
мустањкам гардидааст. Раванди амалигардии босифати он айни њол дар муассисањои 
таълимии кишвар дар сатњи зарурї ба роњ монда нашудааст. Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки љињати пурра љори намудани омўзиши фанни 
таълимии њуќуќи инсон, новобаста аз ихтисос дар зинањои тањсилоти то мактабї, 
миѐна, миѐнаи касбї ва олии касбї чораандешї намояд. 

Дар маљмўъ метавон иброз намуд, ки сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон 
вобаста таълим дар соњаи њуќуќи инсон вобаста ба талаботи љомеаи љањонї ба роњ 
монда шудааст. Дар ин самт санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор ќабул гардидаанд. 

Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон, ки яке аз санадњои калидї ба њиссоб меравад 
бо маќсади рушди њуќуќи инсон ќабул гардидааст. Аммо раванди амалигардии он 
љавобгўй ба талабот намебошад. Вобаста ба ин дар марњилаи нињої (солњои 2019-2020) 
маќомоти роњбарикунанда ва масъули татбиќи Барнома, пеш аз њама Ваколатдор оид 
                                                             

1 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2013, №7, мод. 532; ... Қонуни ҶТ аз 28.08.2017 с., №1462 
2 Саъдизода Љањонгир Ташаккулѐбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати 

њуќуќбунѐд дар Тољикистон : Дисс...н.и.њ. – Душанбе 2017 с. – С. 15-16 
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ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки љињати амалигардии 
маќсадњои он чорањои зарурї андешад. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАПРЕЩАЮЩИХ  

ДИСКРИМИНАЦИЮ В  ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

   

Право на труд, как таковое относится ко второму поколению прав человека и пред-

ставляет собой одно из основополагающих прав. Н.М. Митина полагает, что большое значе-

ние этому праву придаѐтся в связи с тем, что благодаря той деятельности, которой занимает-

ся человек, при осуществлении своего права на труд достигается обеспечение жизненно 

важных потребностей человека.[1, 22.] 

Принцип недикриминации, в частности в сфере труда является базовым правовым 

принципом, который находит своѐ закрепление как на национальном так и на 

международном уровне. К примеру в Трудовом Кодексе Республики Таджикистан в статье 7 

есть положение о том, что: «..все граждане имеют равные возможности в сфере трудовых 

правоотношений.  Запрещаются всякие различия, недопущение или предпочтение, отказ в 

приеме на работу,  производимые по признаку,  национальной принадлежности,  расы,  цвета 

кожи, пола, возраста, религии, политических убеждений,  места рождения, иностранного 

происхождения или социального происхождения, приводящие к нарушению равенства воз-

можностей в области труда». 

Что касается положений о трудовой недискриминации на международном уровне, за-

прет дискриминации закреплѐн в первую очередь во Всеобщей декларации прав человека 

1948г. Декларация обозначила, что все люди рождены свободными и равными, каждый чело-

век должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашѐнными Декларацией, 

без какого бы то ни было различия. Вне зависимости от пола, национальности, расы, цвета 

кожи, языка, религии, политических убеждений, социального, имущественного и иного по-

ложения, все люди признаются равными. Также предусмотрено положение о государствен-

ной принадлежности человека к определѐнной стране или территории и недопустимости 

дискриминации по данному признаку. То есть, «не должно проводиться никакого различия 

на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к 

которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, 

подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограниченной в своем 

суверенитете». В этом пункте даѐтся расширенное толкование прав людей, проживающих в 

малоразвитых или зависимых государствах или территориях. Это связано с тем, что в таких 

странах общество подвержено объѐмному давлению со стороны управлямых стран. 

Из этого положения важно отметить, что Декларация предусматривает максимальную 

защиту прав человека во всевозможных случаях благодаря затрагиванию  всех тонкостей и 

признаков возможной дискриминации. Это обусловлено тем, что дискриминация может про-

являться во всех сферах  деятельности людей, в частности в трудовой. Усилия государств 
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должны быть направлены на обеспечение гарантий осуществления индивидом своих трудо-

вых прав без какой бы то ни было дискриминации. Далее, международно-правовым актом, 

содержащим нормы о трудовой недискриминации следует Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 1966г. Как правило, он распространят 

своѐ действие только в тех государствах, которые его приняли. Пакт содержит основные 

экономические, социальные и культурные права, которые гарантируются государством 

индивиду. Здесь также есть положение о том, что нормы  Пакта осуществляются без какой-

либо дискриминации (по признакам, описанным выше). Статья 6 Пакта предусматривает, что 

государства признают право на труд, которое включает право каждого на получение воз-

можности зарабатывать себе на жизнь собственным трудом, который он свободно выбирает 

или на который свободно соглашается. Государства также предпримут надлежащие меры к 

обеспечению такого права. Примечательно, что Пакт конкретизирует цель государства в 

этом направлении. В п.2 то1 же статьи говорится: «Меры, которые должны быть приняты 

участвующими в настоящем Пакте государствами в целях полного осуществления этого 

прав, включают программы профессионально-технического обучения и подготовки, пути и 

методы достижения неуклонного экономического, социального и культурного развития и 

полной производительной занятости в условиях, гарантирующих основные политические и 

экономические свободы человека».  Следует также отметить, что законодательство 

государств-участников Пакта не должно содержать нормы, противоречащие Пакту. 

Немаловажное значение имеет и Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966г. В нѐм раскрывается сущность дискриминации через обязательства государство 

гарантировать индивидам равенство без какой-либо дискриминации. В частности, путѐм 

обязывания государства к выработке норм о запрещении дискриминации на национальном 

уровне. Следующим важным международно-правовым актом является Конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1966г. В ней сказано, что: «государства 

осуждают расовую дискриминацию и обязуются безотлогательно, всеми усилиями 

проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать 

взаимопониманию между всеми расами». Следовательно, любой индивид вправе, 
несмотря на свою расовую принадлежность трудиться на равных условиях с другими 
гражданами государства, в котором он осуществляет свой труд. Государство, в свою 
очередь, при проявлении дискриминации принимает эффективные меры для их 
предотвращения.  

 Следующая конвенция имеет весьма актуальное значение. Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин от 1979 г. В ней закреплено, что: «Государ-

ства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, согла-

шаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить политику ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин». Конвенция обозначила равенство мужчин и 

женщин и равное осуществление их прав и свобод. Проще говоря, в трудовой деятельности 

не допускаются какие бы то ни было признаки дискриминации по гендерному признаку, 

мужчины и женщины равны. Также лишение права заниматься трудовой деятельностью, к 

примеру, увольнение, не должно основываться на половом признаке работника. Конвенция 

имеет важное значение для тех государств, в которых роль женщин, а также  их возможности 

в осуществлении трудовых прав значительно минимизированы. Также необходимо назвать  

Конвенция о правах инвалидов от 2007 г. Она распространяет своѐ действие на такую 

социальную группу как инвалиды. В силу своего досаточно уязвимого положения в социуме 

они нуждаются в более эффективной защите. Конвенция закрепила, что «государства-

участники запрещают любую дискиминацию по признаку инвалидности и гарантируют 
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инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве». 

Инвалиды вправе трудиться, их право на труд не может быть ограничено, а работодатели 

должны создавать определѐнные, а порой и специально оборудованные рабочие места для 

инвалидов. 

Таким образом, анализ некоторых международно-правовых актов позволяет сделать 

соответсвующие выводы. Государство должно гарантировать индивиду все права, включая 

трудовые.[2] Кроме того, искоренение дискриминации в трудовой сфере представляет собой 

важный шаг в направлении борьбы за искоренение дискриминации во всех сферах. Трудовая 

деятельность имеет важное значение для экономического развития государства. Благодаря 

обеспечению трудовой занятости всем индивидам без какой-либо дискриминации 

государство движется в верном направлении на пути к развитию и процветанию.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО КАК ГАРАНТ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В общем смысле судопроизводство представляет собой деятельность суда, направлен-

ную на рассмотрение и разрешение гражданских, арбитражных и уголовных дел. Оно осу-

ществляется судьями на основе действующего процессуального законодательства и при со-

блюдении основных демократических принципов юридического процесса - процессуальные 

законы устанавливают процессуальный статус участников процесса, стадии процесса, спосо-

бы доказывания и т.д. К сожалению в настоящее время из-за отсутствия единого норматив-

но-правового акта, регулирующего порядок рассмотрения (разрешения) административных 

споров, невозможно с точностью установить основные правила, задачи административного 

судопроизводства. Несмотря на это, можно попытаться сформулировать четкую концепцию 

функционирования административного судопроизводства. 

Под административным судопроизводством понимается судебная деятельность по рас-

смотрению административно-правовых споров, а также по осуществлению правосудия дея-

тельность, осуществляемое на основе обращений (жалоб) граждан по поводу законности 

действий должностных лиц и органов управления. 

Целью административного судопроизводства на сегодняшний момент остается защита 

прав и свобод граждан. Исходя из принципов формирования правового государства и демо-

кратического общества, международные стандарты прав человека однозначно предполагают 

возможность судебной защиты нарушенных прав человека и граждан. Так в статье 19 Кон-

ституции Республики Таджикистан устанавливается, что каждому гарантируется судебная 

защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, незави-

симым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. Из этой нормы 

Конституции следует понять, что правосудие в Республике Таджикистан может, осуществ-

ляться только судами. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя такие 

функции. В настоящее время в Республике Таджикистан действует один из наиболее важных 
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законов, касающийся именно реализации права на обращение" Об обращениях физических и 

юридических лиц " от 23 июля 2016 года, № 1339. 

В соответствии со статьей 7 настоящего Закона каждые физические и юридические ли-

ца вправе лично или совместно с другими и (или) посредством своих уполномоченных пред-

ставителей обращаться в соответствующие органы и организации в устной, письменной или 

электронной форме.
1
  

Также для реализации права на обращение в суд за защитой прав и законных интересов 

других лиц действует Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Таджикистан от 5-

го января 2008 года, №341, где подраздел третий (23-26 главы) посвящены производствам по 

делам, возникающих из публичных правоотношений.
2
  

Можно смело сказать, что путем подачи соответствующего заявления об оспаривании 

действий и решений государственных органов, органов местного самоуправления, учрежде-

ний, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих граждане реализуют предоставленные им государством права 

или требуют восстановления нарушенных своих прав и прав других лиц. Данное заявление 

является как средством защиты прав, свобод и законных интересов индивида, нарушенных 

деяниями или актами государственных органов, иных структур, должностных лиц, служа-

щих, так и одним из средств осуществления этих прав. 

Итак, самая главная цель административного судопроизводства - защита прав и свобод 

гражданина. В свою очередь Н. Ю. Хаманева выделяет еще одну важную цель - «открытие 

дороги широкому кругу субъектов для осуществления контроля за действиями администра-

ции».
3
  

Все же первоочередной задачей остается рассмотрение определенного вопроса, которо-

го прямо или косвенно касается жалоб. Сущность задач административного судопроизвод-

ства выражается во всестороннем, полном, объективном, точном выяснении обстоятельств 

каждого дела; речь идет о таком основополагающем принципе административно-

процессуальной деятельности, как принцип объективности (материальной истины). Объек-

тивное рассмотрение обстоятельств дела устанавливает наличие беспристрастности и не-

предвзятости при рассмотрении административных споров. 

Следует согласиться с точкой зрения Н. Ю. Хаманевой, что важной задачей админи-

стративного судопроизводства является восстановление нарушенных прав и свобод участни-

ков административно-правовых отношений. 

Также следует сказать, что выполнение судами задач возможно только в условиях, ко-

гда судебная власть обладает самостоятельностью и независимостью. Выполняя все пере-

численные задачи, административное судопроизводство должно способствовать укреплению 

правового государства, законности и правопорядка, утверждению принципа социальной 

справедливости, уважения к правам, чести и достоинству, деловой репутации граждан. 

В юридической литературе выделяются следующие основополагающие функции су-

дебной власти: а) функция правосудия (конституционное, административное, уголовное, 

гражданское, арбитражное); б) контрольно-надзорная функция (юрисдикционный, судебный 

контроль). 

                                                             
1 Закон Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» от 23 июля 2016 

года, № 1339. 
2 Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Таджикистан от 5 января 2008 года, № 341 
3 Хаманева Н Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти: монография / / Хаманева 

Н.Ю. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1997. - С. 37. 
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Правосудие представляет собой специфическую, присущую только судам форму осу-

ществления властных полномочий органами судебной власти, которая завершается приняти-

ем судебных решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении которых 

они выносятся. Контрольно-надзорная же функция в свою очередь воплощена, в форме кон-

ституционного контроля, контроля судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также 

административного контроля — нормоконтроля (т.е. контроля за законностью действий или 

решений органов исполнительной власти, их служащих и должностных лиц). 

Поэтому можно сказать, что административное судопроизводство должно выполнять 

функцию правосудия, а также контрольно-надзорную функцию (функцию нормоконтроля) в 

сфере действия органов публичной власти. Помимо перечисленных функций хотелось также 

отметить, что административное судопроизводство способно также улучшать законотворче-

ский процесс. Так как «выявленные судебной практикой изъяны нормативно-правовых ак-

тов, пробелы, противоречия между другими нормами и другие недостатки, установленные 

судебной практикой, должны быть незамедлительно использованы законодателем для 

надлежащего исполнения». 

По мнению Г. Дикоего, в будущем, административные суды должны осуществлять две 

функции: 

- рассмотрение публичных споров, для которых характерно неравенство сторон (субъ-

ектов спора), уравновешиваемое активной ролью административного судьи в процессе; 

- выполнение «роли «надстройки» по отношению к органам гражданского правосудия, 

разрешая споры о норме, возникающие в ходе рассмотрения гражданско-правовых споров».
1
  

Д. В. Уткин выделяет ряд функций характерных только для специализированных судов 

по рассмотрению административно-правовых споров: 

1) функцию осуществления правосудия (суды общей юрисдикции, арбитражные суды 

или специальные административные суды (в случае учреждения их) должны будут разре-

шать возникающие в сфере публичного управления административно-правовые споры); 

2) контрольно-надзорная функцию в сфере организации и действия органов публичной 

власти, должностных лиц, государственных служащих; 

3) функцию осуществления административного нормотворчества, т.е. "нормотворче-

ская функция" имеется ввиду, что административное судопроизводство может и должно 

улучшать нормотворческий процесс органов исполнительной власти и органов местного са-

моуправления (повышать юридическую базу и качество административных актов), а суды, 

осуществляющие правосудие по административным делам, своей деятельностью должны 

предупреждать нарушение законодательства; 

4) функцию нормоконтроля, т.е. административное судопроизводство является процес-

суально-правовой формой судебной деятельности, направленной на выявление в системе за-

конодательства незаконных правовых актов; 

5) функцию обеспечения режима законности в области формирования и осуществления 

государственного управления и местного самоуправления; 

6) функцию применения правовых норм, устанавливающих наличие прав человека и 

гражданина на судебную защиту от действий (бездействий) и незаконных решений органов 

публичной власти и их должностных лиц; 

                                                             
1 Бошно С. В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. 2003. № 3. - С. 29; 

Дикое Г. Распределение компетенции в сфере судебного контроля за деятельностью администрации // 
Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. 2002. № 3. - С. 104. 
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7) функцию толкования административно-правовых норм т.е интеллектуальный про-

цесс, направленный на выявление смысла норм права самим интерпретатором (уяснение) и 

доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц (разъяснение). 

8) функцию формирования органов административной юстиции в стране
1
.  

Таким образом хотелось бы сказать, что цели, задачи и функции административного 

судопроизводства, как и цели, задачи, функции самой судебной системы должны быть 

направлены на создание благоприятных условий жизни общества и граждан, обеспечение и 

осуществление их правовой защиты, а также рассмотрения и разрешения споров справедливо 

и своевременно. Наиболее характерные черты административной юрисдикции, находящие 

свое выражение в административно-юрисдикционном производстве, состоят в следующем. 

Административная юрисдикция базируется на традиционно сложившихся взглядах на про-

цессуальную деятельность в юридическом смысле, основанных на оценке судебной юрис-

дикции. Как известно, в ее основе в соответствии с функционально-компетенционным со-

держанием судебной власти лежит рассмотрение и разрешение спорных вопросов примене-

ния материальных правовых норм, правовая оценка поведения тех или иных лиц, и, наконец, 

применение в необходимых случаях при негативной оценке их поведения предусмотренных 

действующим законодательством мер государственного (юридического) принуждения. Так 

поступают судебные органы при рассмотрении различных, а в последние годы - и админи-

стративных дел, давая тем самым основу для понимания реального юридического содержа-

ния юрисдикции и юрисдикционной деятельности
2
. 

В правовом государстве защита прав и свобод граждан неотделима от всего комплекса 

их взаимоотношений с властными структурами, а сама административная юстиция выступа-

ет неотъемлемым атрибутом этого государства. 

Цели, задачи и функции административного судопроизводства, как и цели, задачи, 

функции самой судебной системы должны быть направлены на создание благоприятных 

условий жизни общества и граждан, обеспечение и осуществление их правовой защиты, а 

также рассмотрения и разрешения споров справедливо и своевременно. 

Принципы есть основополагающие начала и руководящие идеи, которые должны про-

низывать все правовые нормы и институты, определяющие такое построение и функциони-

рование административного судопроизводства, которое обеспечивало бы вынесение закон-

ного и обоснованного решения. Принципы административного судопроизводства должны 

быть закреплены в едином нормативном процессуальном акте (Административный процес-

суальный кодекс либо Кодекс административного судопроизводства), регулирующем поря-

док функционирования административного судопроизводства. В принципах административ-

ного судопроизводства должны быть сосредоточены взгляды на характер и содержание су-

допроизводства по рассмотрению и разрешению административно-правовых споров. Прин-

ципы должны быть тесно взаимосвязаны между собой, образуя единую логическую систему. 

Нарушение одного принципа приведет к нарушению другого или всей цепи принципов, а в 

сочетании принципы обеспечивают наилучшим образом тщательное рассмотрение дела, 

установление судебной истины и вынесение обоснованного решения.  

Один из основных элементов идеи правового государства включает гарантию прав и 

свобод личности, соблюдение и защита прав и свобод человека, а также признание человека, 

его прав и свобод высшей ценностью. Правовое государство и права человека существуют и 
                                                             

1 Уткин Д.В. Административное судопроизводство в современном правовом государстве: Дисс. 
к.ю.н. Воронеж, 2004. - С. 81- 82. 

2 Административное право Республики Таджикистан: Цикл лекций // Под ред. к.ю.н. Диноршоева 
А.М. - Душанбе, 2014. - С.91. 
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эффективно действуют воедино, так как объединяющим элементом между человеком и госу-

дарством выступает право, а отношения между человеком и государством по поводу их вза-

имных прав и обязанностей всегда носят правовой характер. 

Ограничение пределов государственной власти посредством права является также важ-

ным элементом правового государства. Сущность правового государства заключается имен-

но в правовой регламентации формирования полномочий его механизма и охране прав и 

свобод личности. Идея правового государства теряет основу и способ существования, а пра-

во автоматически превращается в инструмент политической борьбы, если происходит воз-

вышение политики над правом. 

Правом ограничивается возможность управляющего воздействия государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и должностных лиц на личность и общество, а так-

же возможность ущемления ими законных прав и интересов граждан. Право, в некотором 

смысле, есть препятствие для возможного произвола со стороны государственной власти. 

Поэтому административное судопроизводство как судебная деятельность по рассмотрению 

административно-правовых споров, а также по осуществлению правосудия деятельность, 

осуществляемое на основе обращений (жалоб) граждан по поводу законности действий 

должностных лиц и органов управления будет играть важную роль в защите прав граждан.  
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ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РЕСБУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Как известно конституционные нормы имеют общую цель, универсальную регламен-

тацию статуса личности, в обобщенном виде выражающую самые существенные черты ее 

правового положения. При этом конституционно-правовой статус - понятие более широкое. 

Оно включает нормы не только Конституции, но и других источников права. Такой статус 

разностороннее и богаче по содержанию, учитывает родовые признаки субъекта, и поэтому 

ему не свойственны однотипность и унификация. Складывается теоретически он из положе-

ний Конвенции ООН о правах ребенка, норм Конституции РТ и конкретизирующего их от-

раслевого законодательства, прежде всего семейного Кодекса РТ. Конституция РТ служит 

здесь стержнем, который, вбирая в себя положения и принципы Конвенции с учетом своих 

не только национальных, но и прежде всего социально-экономических, политических и 

идеологических особенностей современного периода, должен определить будущее подрас-

тающего поколения, давая конкретные «задания» другим отраслям законодательства. 

Как способа фиксации правового положения (статуса) субъекта права определение кон-

ституционно-правовых норм, в частности несовершеннолетнего, относится к числу доста-

точно сложного правового характера.  

Защищая несовершеннолетнего, правоприменитель, вынужден использовать либо нор-

мы международного права, либо общие нормы права, не отражающие особенности правового 

положения несовершеннолетнего. Причиной этого является отчасти специфика развития за-

конодательства, посвященного правовому статусу несовершеннолетнего, поскольку до опре-

mailto:FRI-122994@inbox.ru
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деленного времени этот статус рассматривался исключительно в контексте семейных отно-

шений, где он был частично поглощен правовым статусом родителей несовершеннолетного. 

Принципиальное значение для определения правового положения несовершеннолетне-

го имеют, на наш взгляд, три группы конституционных норм. 

Нормы первой группы составляют два положения Конституции РТ, прямо относящихся 

к защите прав и интересов несовершеннолетних. Во-первых, Конституция РТ провозглашает 

человека (независимо от возраста), его права и свободы являются высшей ценностью и уста-

навливает, что их признание, соблюдение и защита это обязанность государства (ст. 2), при-

чем государства (социального), политика которого направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и гражданина (ч. 1 ст. 7). Во-

вторых, Конституция РТ раскрывает механизм реализации социальной политики в интересах 

несовершеннолетних путем обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства (ч. 2 ст. 7). 

Нормы второй группы статьи Конституции РТ составляют непосредственно о несовер-

шеннолетних (детстве), в которых говорится Речь идет о положениях, устанавливающих, что 

детство (как и материнство и семья) находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38) и что 

забота о детях и их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38). 

В этих конституционных принципиальных положения несовершен-нолетних (детей) 

рассматривается только вкупе с материнством, семьей, родителями. И тем не менее можно 

утверждать, что Конституция РТ уже считает несоершеннолетних самостоятельным носите-

лем прав. 

И наконец, нормы третьей группы статьи Конституции РТ, имеющих непосредственное 

отношение к определению правового положения несовершеннолетнего, составляют нормы, 

регламентирующие права и свободы человека и гражданина. Используя формулу «каждый», 

они в равной степени касаются как взрослых, так и несовершеннолетних. Зафиксированные в 

гл. 2 Конституции РТ права и обязанности человека и гражданина, признаваемые и гаранти-

руемые на территории РТ, суть не что иное, как формализованный в национальном законо-

дательстве конституционно-правовой статус личности, выражающий «наиболее существен-

ные, исходные начала, определяющие положение человека в обществе и государстве, прин-

ципы их взаимоотношений». 

Необходимо отметить, что попытки найти в контексте Конституции РТ правовые нор-

мы, непосредственно относящиеся к правовому статусу несовершеннолетнего, не успешны. 

Названные статьи Конституции РТ можно рассматривать в качестве определяющих правовой 

статус несовершеннолетнего, но вместе с тем явно недостаточных для их непосредственного 

действия в связи с особенностями исполнения (вернее - неисполнения) законов в правопри-

менительной практике вообще. 

В большинстве положений Конституции РТ статус несовершеннолет-него является 

подразумевающейся частью, составляющим элементом общечеловеческого статуса любого 

человека и гражданина РТ. 

Это гарантирует с одной стороны, обеспечение естественно равной защиты прав любо-

го человека и гражданина независимо от каких бы то ни было признаков, в том числе и воз-

растных. С другой стороны, в силу специфических возрастных особенностей, характеризу-

ющих статус ребенка, данное обстоятельство можно расценить как упущение, правовой про-

бел, свидетельствующий о низкой гарантированности и слабой защищенности прав и инте-

ресов несовершеннолетних. Отсюда необходимость повысить степень защищенности право-

вого статуса несовершеннолетних путем выделения его как самостоятельного субъекта за-

щиты и внесения соответствующих изменений в Конституцию РТ. Закрепление особой за-
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щиты прав несовершеннолетних в Конституции РТ придаст их статусу гарантированность. В 

этом будет состоять роль основного закона в систематизации прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в поднятии защиты прав несовершеннолетних на надотраслевой уро-

вень, тем более что отечественная юриспруденция уже пошла по пути выделения специаль-

ных субъектов права. Например,  если, правовой статус инвалидов, пенсионеров и других 

субъектов права сводится преимущественно к повышенной защите их социально-

экономических прав и свобод, то правовой статус несовершеннолетнего охватывает гораздо 

больший по объему круг правоотношений, который не может остаться вне поля зрения госу-

дарства в силу своей социальной значимости. 

Особенность конституционно-правового статуса несовершеннолетних вызвана тем, что 

несовершеннолетние представляют собой наиболее сложную и уязвимую категорию, по-

скольку, изначально имея равные права с остальными, фактически обладают гораздо мень-

шими возможностями их реализации. Помимо обязательных элементов правового статуса, 

ядро которых составляет система прав, свобод и обязанностей, конституционно-правовой 

статус несовершеннолетнего должен включать в качестве обязательных элементов социаль-

но-экономические, политические, идеологические и юридические гарантии его реализации. 

В связи с этим важно подчеркнуть особое значение юридических гарантий, а именно процес-

суального обеспечения реализации прав несовершеннолетних. Если учитывать, что «Консти-

туция, не имеющая соответствующих процедур ее реализации, приводит власть к произволу, 

гражданина - к беззащитности», то в отношении несовершеннолетних такая Конституция 

приводит к беззащитности вдвойне. 

О данной концепции можно определить следующее: 

- во-первых, необходимость признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина;  

- во-вторых, достаточная разработанность ее основных категорий, прежде всего теории 

правового положения личности;  

- в-третьих, тот факт, что слишком велика сегодня социальная «цена» этой категории 

граждан, поскольку от «качества», а теперь уже и от количества (учитывая демографию) 

несовершеннолетних, подрастающего поколения зависит будущее самого государства.  

Так как современное состояние нашего общества, несомненно, требует удвоенной за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних, что связано не только с их неполной дееспо-

собностью, но и с экстремальной с любой точки зрения обстановкой. Следует также расши-

рить законодательный массив детского права, то есть «права несовершеннолетнего», тем бо-

лее, что началось фактическое выделение новых правовых отношений из семейных, оформ-

ление их самодостаточности, о чем свидетельствует возникновение комплексной науки о мо-

лодежи - ювенологии, а также практическое развитие юстиции в отношении несовершенно-

летних. Данные отношения как правосудие по делам о несовершеннолетних должна решать 

вопрос об их ответственности за совершенные проступки и правонарушения и, кроме того, 

заниматься восстановлением уже нарушенных прав несовершеннолетнего, когда он является 

либо потерпевшим, либо обвиняемым. 

Таким образом, на наш взгляд, юстиция по делам несовершеннолетних, как бы завер-

шает, «достраивает» пирамиду юридической защиты прав несовершеннолетних. В основании 

же этой пирамиды должны лежать законодательно закрепленные права и свободы, поскольку 

материальное право должно предшествовать процессуальному. 
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ЗАБОНИ КОНСТИТУТСИЯ 

 

Корсозони ЮНЕСКО соли 1953 људо намудани ду мафњум «забони давлатї» ва 

«забони расмї»-ро њамчун тавсия пешнињод намуда буданд, ки тибќи он забони 
давлатї њамчун «забони иљрокунандаи функсияи интегратсионї дар доираи давлати 
муайян дар соњањои сиѐсат, иљтимої ва фарњангї, ба сифати рамзи њамин давлат 
баромад мекунад» ва забони расмї бошад њамчун «забони идоракунии давлатї, 
ќонунгузорї ва истењсолоти судї» маънидод шудааст. 

Дар дунѐ 178 давлат соњиби забони давлатї ѐ худ расмї мебошад. Аз онњо 
баъзеяшон як забони давлатї (Албания, Франсия, Украина, Олмон, Литва, Тољикистон, 
Узбекистон), гурўњи дигарашон беш аз як забони давлатї (Белоруссия, Белгия, 
Финландия, Афѓонистон, Парагвай, Боливия, Њиндустон, Швет-сария, Љумњурии 
Африкои Љанубї) доранд. Дар як идда давлатњо (Ироќ, Италия, Испания, Россия) 
забони умумидавлатї ва забонњои давлатї барои минтаќањои алоњида амал мекунанд. 
Инчунин дар дунѐ давлатњои вуљуд доранд, ки (ИМА) дар онњо забони умуми-давлатї 
мављуд набуда, танњо ба ќисматњои алоњидаи он мансуб мебошад. Дар гурўњи муайяни 
давлатњо (Австралия, Эритре) забони давлатї вуљуд надорад.   

Маъмулан, забони давлатї ѐ худ конститутсионї забони аксарияти ањолї эътироф 
гардида, конститутсия низ бо он тањия ва ќабул карда мешавад. Дар таљриба бархўрди 
баръакс низ ба назар мерасад. Масалан, дар Ирландия бо забони ирландї њарчанд се 
яки ањолї гуфтугў кунанд њам, он забони давлатии якум эътироф шуда, конститутсияи 
давлат бо забони ирландї ќабул гардидааст. Новобаста аз он, ки аксари ањолии ин 
давлат бо забони англисї сухан гўянд њам, забони англисї дар ин давлат забони давла-
тии дуюм пази-руфта шудааст. 

Давлатњое, ки дорои якчанд забони давлатї њастанд, худ забони давлатии якумро 
муќаррар кардаанд, ки барои конститутсияи давлат бо њамин забон тањия ва ќабул кар-
да мешавад. Масалан, дар Њиндустон 447 забон ва 2000 лањља амал мекунанд, ки аз он 
22-тояш забони расмї (scheduled languages) эътироф шудааст. Конститутсияи Њинду-
стон бошад танњо бо ду забон – њиндї ва англисї расман ќабул карда шудааст.   

Барои эътирофи конститутсия аз љониби ташки-лотњои байналмилалии универ-
салї ва локалї зарурати бо забони расмии корбарии ин ташкилотњо тарљума намудани 
конститутсияњо ба миѐн меояд. Айни њол забонњои расмии СММ – англисї, русї, фа-
ронсавї, испанї, арабї, хитої; Шурои Аврупо – англисї, фаронсавї; ИДМ – русї; СА-
АД (ОДКБ) – русї; ГУАМ (Созмон оид ба демократия ва рушди иќтисод) – англисї, 
русї; СЊШ (ШОС) – русї, хитої; НАТО (Созмони Шартномаи Атлантаи Шимолї) – 
англисї ва фаронсавї мебошанд. 

Дар моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 октябри соли 2009, №553 «Дар 
бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон”1 муайян гардидааст, ки санадњои меъѐ-
рии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба забони давлатї тањия ва ќабул карда меша-
ванд. Дар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї санадњои меъѐрии њуќуќї ба за-
бонњои дигар тарљума карда мешаванд. Мафњуми «забонњои дигар» дар ин модда му-
шаххас карда нашуда, тањти он метавонад забони миллатњои шумораашон назаррас ва ѐ 

                                                             
1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №9-10, мод. 546 
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бо забонњое, ки бо он тањсилоти миѐнаи умумї дар љумњурї ба роњ монда шудааст, 
фањмида шавад. 

Матни расмии Конститутсияи Тољикистон аз соли 1994 бо забонњои тољикї, русї, 
узбекї таълиф мешуд. Баъдтар, аз соли 1999 инљониб чопи Конститутсияи Тољикистон 
бо се забон – тољикї (забони давлатї), забони русї (забони муоширати байни халќњо) 
ва англисї (забони байналхалќї) расман сурат гирифт. Аз соли 2009 бошад дар робита 
бо ќабул шудани ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон” бо ду забон: тољикї ва русї чоп мешавад.   

Бо забони русї чоп шудани Конститутсияи Тољи-кистон баѐнгари мављудияти ак-
сарияти ањолии кишвар набуда, балки эътироф шудани он ба забони муоширати байни 
миллатњо (ќ. 2, м. 2) иртибот дорад. Тавре ки маълум аст дар Тољикистон шумораи 
русњо 0,17%1 ањолии Тољикистонро ташкил медињад. Дар њоле, ки дар Тољикистон 
85,4% сокини онро тољикњо ташкил медињанд. Узбекњо 11,69% ва ќирѓизњо 2,07%-и ањо-
лии Тољикистонро ташкил медињанд, ки таносубан миќдори онњо аз русњо хеле зиѐд ба 
назар мерасад. Вале маќоми забони русї дар Конститутсия чун забони муоширати бай-
ни миллатњо (ќ. 2, м. 2) муайян карда шудааст.  

Маврид ба тазаккур аст, ки моддањои 38, 39 ва 40 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
аз 26 марти соли 2009, № 506 “Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї”2 аз љумла, 
талаботњои зерини мансуби забони конститутсия – забонї, истилоњот ва сабку услуби 
санади меъѐрии њуќуќї оварда шудаанд, ки иљрои онњо њатмї арзѐбї мегардад.  

Њамин тавр, мутобиќи талаботи забонї матни конститутсия бояд ба забони 
давлатї тањия ва ќабул карда шавад. Забони давлатї дар Тољикистон мутобиќи ќисми 
1, моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 октябри соли 2009, №553 «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии Тољикистон”3 забони тољикї мебошад. Яъне, нусхаи 
аввалини Конститутсия барои муњокима ва ќабул бояд бо забони тољикї тањия ва 
пешнињод карда шавад. 

Матни конститутсия бояд мухтасар, бо забони содда ва равону фањмо баѐн карда 
шавад, ки тафсири њархелаи меъѐрњоро истисно намояд ва зимни ин услуби расмии 
забони адабї ва истилоњоти њуќуќї риоя гардад.  

Ин гуна таваљљуњ њанўз соли 1993-1994 дар рафти кори Комиссияи конститутсионї 
баробари даст кашидан аз истифодаи калимаи “Сарќонун” њамчун номи конститутсия, 
истифодаи калимањои “додгоњ” ба љойи “суд”, “додситон” ба љойи “прокурор” ва 
“додситони кул” ба љойи “прокурори генералї” оѓоз шуда буд. Истилоњоти њуќуќии 
универсалї дар шакли умумиэътирофшудаашон истифода бурда мешаванд. 

Мувофиќи таѓйироту иловањои соли 1999 мафњуми “волидайн” бинобар вожањои 
арабї буданаш дар ќ. 2 моддаи 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба мафњуми 
“падар ва модар” иваз карда шуда буд. Ё худ бо чунин асос соли 2016 истилоњи 
“туризм” дар ќисми якуми моддаи 38 ба калимаи “сайѐњї” таѓйир дода шуд. 

Истифодаи истилоњоти мувофиќи њуќуќї дар конститутсия талаботи навбатии 
ќонун буда, таќозо мекунад, ки истилоњоти њуќуќї бояд бо истифода аз калима ва 
иборањои оммафањм тартиб дода шаванд. Масалан, бо вориднамоии таѓйиру илвањои 
соли 2016 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар ќисми чоруми моддаи 7 бо 
дарназардошти истифодаи амалиашон ба љойи калимањои “марзиву маъмурї” 
калимањои “маъмурию њудудї” истифода шудааст. Сабабаш дар он аст, ки калимаи 

                                                             
1 Захираи электронї: https://www.stat.tj/ 
2Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, (дар ќироати дуюм ќабул гаштааст) соли 2009, №3, 

мод.99; соли 2010, №3, мод.152 
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №9-10, мод. 546. 
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“марз” бештар сарњад, хати сарњадро ифода намуда, “њудуд” бошад, нисбатан маънои 
васеъ дошта, тамоми њудуди давлат – хушкї, обї ва њавоиро дар бар мегирад.  

Мувофиќи талабот њар як истилоњи конститутсия бояд як маъноро ифода намояд. 
Дар њолати зарурати даќиќ намудани истилоњот ва мафњумњои дар консти-тутсия 
истифодашуда моддае (ќисме, банде) оварда мешавад, ки дар он моњияти ин истилоњоту 
мафњумњо шарњ дода мешаванд. Масалан, дар ќисми 1 моддаи 22 оварда шудааст, ки 
“Манзили шахс дахлнопазир аст” ва барои шарњу тавзењи истилоњи “дахлнопазир” дар 
ќисми дуюми њамин модда муайян шудааст, ки “Ба манзили шахс зўран даромадан ва 
касеро аз манзил мањрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридњое, ки ќонун муќаррар 
кардааст”.    

Истилоњоти махсус мумкин аст дар конститутсия танњо бо њамон маъное истифода 
гардад, ки он дар соњаи махсуси дахлдор истифода мешавад. Масалан, вобаста ба он ки 
вожаи “иттињодия” назар ба истилоњи “ташкилот” васеъ аст, тамоми намуди созмонњои 
динї, аз љумла, ташкилотњои диниро фаро мегирад ва њамчунин дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї” истилоњи “иттињодия” 
истифода шудааст. Аз ин рў, њини вориднамоии таѓйиру иловањои соли 2016 ба ќисми 4 
моддаи 8 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон калимаи “Ташкилотњои” ба 
“Иттињодияњои” иваз карда шудааст. Ба ин монанд, њолатњои дигаре низ дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба назар мера-санд,  ки дар мавриди такмили он 
ба инобат гирифта нашудаанд. Ин љо сухан дар бораи истифодаи вожаи “тадбирњо” 
меравад, ки дар ќисми 2 моддаи 29 барои ифодаи “маљлис, гирдињамої, намоиш, 
рањпаймоии осоишта” истифода шудааст. Аммо дар ќисми 1 моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 22 май соли 1998, №612 «Дар бораи маљлисњо, гирдињамоињо, 
намоишњо ва роњпаймоињои осоишта»1 бошад барои ин ифода вожаи “намоишњо” 
пешнињод карда шудааст. Воќеан, калимаи “тадбирњо” дар ќиѐс бо “намоишњо” 
мафњумифодакунанда набуда, иваз намудани онро низ мувофиќи маќсад мешуморем. 

Мисоли равшани дигар ин истифодаи калимаи “рањпаймої” дар ќисми 1 моддаи 
29 мебошад, ки он дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 22 май соли 1998, №612 «Дар 
бораи маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва роњпаймоињои осоишта» њамчун 
“роњпаймої” оварда шудааст. Дар њарду њолат ифодаи эътироз нисбат ба сиѐсати 
давлат тавассути роњпаймої омадааст. Решаи ин вожа “роњ” буда, ќонунгузор онро дар 
шакли оммавиаш истифода намудааст. Ин њолат такозо мекунад, ки на ќонун ба 
Конститутсия, балки Конститутсия ба ќонуни дахлдор пайравї кунад. Ин њолат 
волоияти Конститутсияро тањдид намекунад. 

Талаботи дигари ќонун дар он аст, ки истилоњоти махсус бояд дар конститутсия ва 
ѐ санади меъѐрии њуќуќии соњавї шарњ дода шавад. Масалан, истилоњи “сензура” дар 
ќисми 3 моддаи 30 Конститутсия овардашуда тибќи Тафсири илмї-оммавии 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон  ба маънои “манъ будани назорати 
ќатъии мазмуну мундариљаи рўзномаю маљаллањо аз љониби маќомоти давлатї дар 
кишвар”2 зикр гардидааст. Ин мафњум аз як тараф, агар ба тарљумаи айнии мазмун ва 
мантиќи ифода роњ надињад, аз љониби дигар, ќаринањои тарљумаи он низ ќодир 
нестанд, ки он хосияти маъної, эњсосии воњиди забони асл бударо ба пуррагї ифода 
намоянд.  Аз ин лињоз бе њамгун (алтернатива) истифода бурда шудааст. 

                                                             
1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли1998, №10, мод.109. 
2 Тафсири илмї-оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон / Зери тањрири Раиси 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор М. А. Мањмудов. - Душанбе, 2008.  - С. 168. 
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Талабот ба сабку услуби конститутсия бошад нораво будани истифодаи калимаву 
иборањо зеринро таќозо мекунад: 

Забони гуфтугўи халќї (лањљавї, шевагї ва ѓайра), ифодањои маљозї ва пуробуранг.   
Муродифњо дар мафњумњои (истилоњоти) гуногуни њаммаъно. Дар Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон чунин истилоњоти гуногуни њаммаъно (синонимњо) ба монанди 
“соњибихтиѐрї” ва “истиќлолият” дар модда-њои 1, 7, 46, 64 ва 67 истифода бурда 
шудаанд, ки вобаста ба мавќеи истифодабариашон бамавќеъ арзѐбї мегарданд. 
Масалан, вожаи “соњибихтиѐрї” дар моддаи 1 ва калимаи “истиќлолият” дар моддањои 
46, 64 ва 67  дар шакли танњо, њамчун истилоњњои ифодаку-нандаи як маъно истифода 
шуда, вале дар ќ. 3 моддаи 7 “Соњибихтиѐрї, истиќлолият ва тамомияти арзии 
Тољикистонро давлат таъмин менамояд” њамчун истилоњоти гуногуни њаммаъно нораво 
дар як љо омадаанд.  

Бинобар ин ихтисор намудани яке аз ин вожањо дар меъѐри мазкур метавонад 
мантиќи онро аз коњишѐбї њифз намояд.  

Истифодаи калима ва истилоњоти бегонаи ѓайримаъмул дар сурати дар забони 
давлатї мављуд будани чунин калима ва истилоњот. Пушида нест, ки дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон чунин истилоњоти бегона, хусусан, арабиасос то њанўз 
мављуданд. Масалан, дар ќ. 1 моддаи 23 калимањои “муросилот”, “мухобирот” 
истифода бурда шудаанд, ки тибќи Тафсири Фарњанги забони тољикї ин вожањо ба 
маънои “ба њам мактубнависї” ва “хабар расонидан ба њам-дигар, хабар додан ва хабар 
гирифтани ду тараф бо воситаи телеграф ѐ телефон”1 омадаанд. Вале аз сабаби дар 
ќонунгузории соњавї дар чунин шакл истифода шуданашон ва њамчунин набудани 
вожањои мувофиќ ба онњо ин истилоњњо то њозир иваз карда нашудаанд. 

Ба њамин монанд, истифодаи ибора ва таркибњои норавшану (муѓлаќ), мулоњизот, 
хитобу даъватњои умумї, калимаю истилоњоти ихтисоршуда (аббревиатура) ва 
истилоњоти ѓайримеъѐрї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба маќсад мувофиќ 
нест. Бар илова, дар матни Конститутсияи Љумњурии Тољикистон истифодаи 
љумлабандињои мухтасаршуда низ нораво њисобида мешавад.  

Тибќи банди 6 моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 октябри соли 2009, 
№553 «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон” њангоми истифодаи забони 
давлатї риояи муќаррароти ќоида-њои имлои забони адабї њатмї мебошад. Ќоидањои 
имлои забони тољикї аз давраи ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон то имрўз 
ду маротиба (1998, 2011) иваз гардида, дар онњо баъзе ќоидањои имло таѓйир ѐфтаанд. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар асоси ќоидаи имлои соли 1998 тањия шуда2, 
дар асоси ќоидаи имлои нави забони тољикї аз 20113 таѓйир дода шудааст. Аз ин ру, бо 
маќсади тањрир ва њамгун сохтан ба ќоидањои имлои забони тољикї соли 2011, соли 
2016 дар моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон калимаи “он” ба калимаи “ў” 
иваз карда шуд. 

Баробари талаботњои забонии имлої дар бобати талаботи забонї нисбат ба 
конститутсия њамчунин талаботи риояи талаффузи дурусти истилоњот ва мафњумњои 
њуќуќї ба њисоб меравад. 

                                                             
1 Фарњанги забони тољикї (аз асри X то ибтидои асри XX). Иборат аз ду љилд. Дар зери тањрири 

М.Ш. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Њошим, Н.А. Маъсумї. М.: Нашриѐти «Советская энциклопедия». 
1969. [Варианти электронї] 

2 Имлои забони тољикї. Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикис-тон аз 3 сентябри соли 1998, №355 
тасдиќ шудааст. - Душанбе: Ирфон, 1999. 

3 Ќоидањои имлои забони тољикї. Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 
2011, №458 тасдиќ шудааст. - Душанбе: Шарќи Озод, 2011. 
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Хусусан, ин њолат дар таљрибаи конститутсия-шиносии Тољикистон равшан 
мушоњида карда мешавад.  

Гап сари он, ки калимаи “конститутсия” дар забони лотинї ва њамчунин 
истифодаи забону шевањои англисї “constitution” яъне, “конститутсия” навишта ва 
њамин монанд хонда мешавад. Вобаста ба хусусиятњои хоси забони русї ин истилоњ дар 
забони русї “конститутсия” навишта шуда, “канститутсия” талаффуз карда мешавад. 
Ин одат барои халќи тољик низ баъзан хос мебошад, ки он аз њисоби баромадан аз як 
фазои фарњангиву њуќуќї бо халќи рус бањо дода шуда, то имрўз афсўс дар сухангўии 
мо истифода бурда мешавад.  

Бинобар ин, мо истифодабарандагони ин кали-маро зарур аст, ки ба хотири риоя 
ва пос доштани забони ноби тољикї ба талаффузи дуруст ва аслии калимаи 
“конститутсия” таваљљуњ љиддї зоњир намоем.  
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ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌИИ ЌАБУЛ ВА ТАЃЙИРИ КОНСТИТУТСИЯ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Раванди умумиљањонии рушди конститутсионї се марњилаи худро аз сар 

гузаронида, айни њол дар марњилаи чорум ќарор дорад. Хусусан, дар њамин давра, ки 
солњои 80-90 – ум  оѓоз ѐфта буд, дар љањон зиѐда аз 100 конуститутсияњои нав ќабул 
карда шуда, ќариб ба њамин андоза (100) конститутсияњои давлатњо такмил ѐфтаанд. 
Имрўз дар дунѐ 187 Конститутсия мављуд бошад хам, вале раванди инкишофи падидаи 
конститутсионализм њануз давом дорад. 

Тољикистон дар се марњилаи давлатдории худ панљ маротиба конститутсияи худро 
ќабул намудааст. Аввалин Конститутсия Тољикистон ба давраи мухторияти он дар њай-
ати ЉШС Узбекистон рост омада, «Конститутсияи (Ќонуни Асосии) Республикаи Со-
ветї Сотсиалистии Тољикистон» ном бурда мешуд, ки 28 апрели соли 1929 дар Анљума-
ни дуюми ЉМШС ќабул гардида буд. Марњилаи дуюми рушди конститутсионии 
Тољикистон ба давраи давлатдории он дар ањди шўравї њамчун Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистї мувофиќ меояд, ки бо Ќарори Анљумани чоруми Шўроњои Тољикистон аз 
25 феврали соли 1931 Конститутсияи (Ќонуни Асосии) Республикаи Советї Сотсиали-
стии Тољикистон, бо Ќарори Анљумани шашуми фавќулодаи Шўроњои чумњурї аз 1 
марти соли 1937 Конститутсияи (Ќонуни Асосии) Республикаи Советї Сотсиалистии 
Тољикистон ва бо Ќарори Анљумани њаштуми ѓайринавбатии Шўрои Олии ЉШС 
Тољикистон аз 14 апрели соли 1978 Конститутсияи (Ќонуни Асосии) Республикаи Со-
ветї Сотсиалистии Тољикистон ќабул карда шуда буданд. Марњилаи сеюм – ин 
марњилаи ташкилѐбии Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон мањсуб меѐбад, ки соли 
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1994 аввалин маротиба тавассути раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ќабул карда шудааст.  

Конститутсияи соли 1994 давоми 5 сол1 омода карда шудааст. Барои тањияи 
лоињаи Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол се комиссияи конститутсионї 
паињам фаъолият намудаанд: 

Давраи якуми кори Комиссияи конститутсионї аз 23 августи соли 1990 тањти сар-
дории Раиси Шўрои Олии Тољикистон, котиби якуми КМ ПК Тољикистон Ќ. Махкамов 
дар њайати 53 нафар оѓоз гардида, соли 1991 аввалин лоињаи Конститутсияи нави 
Тољикистон бо фарогири муќаддима, 7 фасл ва 150 модда ба унвони Кумитаи ќонунгу-
зории Шурои Олї пешнињод карда шуда буд. Ин лоиња бо барњамхўрии Иттифоќи 
Шўравї мавќуф гузошта шуд.   

Дар давраи дуюм кори Комиссияи конститутсионї тањти раѐсати Президент Р. 
Набиев аз 3 январи соли 1992 оѓоз гардида, лоињаи Конститутсияи нав бо Ќарори 
Шўрои Олии ЉТ аз 22 апрели соли 1992 санаи 28 апрели соли 1992 тавассути матбуот ба 
муњокимаи халќ пешнињод карда шуд. Лоињаи ин Конститутсия аз муќаддима, 7 фасл, 
12 боб ва 136 модда иборат буд. Ин лоиња низ аз сабаби оѓози љанги тањмилии 
шањрвандї дар кишвар ва аз байн рафтани мансаби Президенти љумњурї ќабул карда 
нашуд.  

Давраи сеюм Комиссияи конститутсионї бо ќарори иљлосияи њабдањуми Шўрои 
Олї аз 26 июли соли 1993 тањти сардории Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
Э.Ш. Рањмонов ба кори худ шурўъ намуд. Дар моњи апрели соли 1994 гурўњи кории Ко-
миссияи конститутсионї ба Комиссияи конститутсионї лоињаи Конститутсияи нави 
Тољикистонро дар ду вариант: лоињаи конститутсияи љумњурии президентї ва лоињаи 
љумњурии парламентиро пешнињод кард. Комиссияи конститутсионї баъд аз омўзиш ва 
баррасї лоињаи конститутсияи љумњурии президентиро маъќулдорї ва ба Шўрои Олї 
тавсия намуд. Лоињаи мазкур аз дебоча, 10 боб ва 100 модда иборат буда, моњи апрели 
соли 1994 дар рўзномањои љумњурї барои муњокимаи халќ интишор гардид. 

Чуноне, ки дар маърўзаи худ дар иҷлосияи XIX Шўрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ислоњоти конститутсионї дар Љумҳурии Тоҷикисон, тартиби 
қабул намуданва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон аз 
20 июли соли 1994 Президенти кишвар иброз намуданд: “Бо дарназардошти тамоми 
хусусиятҳои ҷумҳурӣ дар соҳаҳои гуногуни кишвар, ба мақсади муташаккилона 

гузаронидани ислоҳот ва таҷрибаи талхи давлатдории собиқи худ аъзоѐни Комиссияи 
конститутсионӣ ба хулоса омаданд, ки шакли мувофиқ ва боэътимоде, ки имрӯз ба 
шароити мушаххаси Тоҷикистон ҷавоб медиҳад, ҷумҳурии президентӣ бо 

дарназардошти хусусиятҳои хоси Тоҷикистон мебошад. Илова ба ин, аксарияти кулли 
шахсоне, ки дар муҳокимаи лоиҳа иштирок доштанд. Ҷумҳурии президентиро ҳамчун 
шакли идоракунии давлатӣ Тоҷикистон тарафдорӣ кардаанд”2. 

Муаллифони Конститутсияи Љумњурии Тољики-стон (соли 1994) инњо мебошанд:  
1. Достиев А.С. – Муовини авали Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 

(роњбари гурўњи корї),  
2. Азизова Т.О. – мудири Шўъбаи њуќуќи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 

                                                             
1 Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. Нашри сеюм. Бо 

таѓйироту иловањо. - Душанбе: «ЭР-граф», 2012. - С. 65. 
2 Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунѐдкорӣ. Иборат аз 

се ҷилд. Ҷилди аввал. - Душанбе: Ирфон, 2001. - С. 230-243. 
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3. Алиев З.М. – Раиси Кумитаи назорати консти-тутсионии Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, 

4. Исмоилов Ш.М. – вазири адлияи Љумњурии Тољикистон, 
5. Мўсоева Р.Ѓ. – Раиси кумитаи сохтори давла-тии Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон, номзади илмњои техникї,  
6. Рањимов Р.К. – академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон,  
7. Рањмонов С.Р. – муовини Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон, номзади 

илмњои њуќуќшиносї, 
8. Раљабов С.Р. – Раиси Кумитаи ќонунгузорї, тартиботи њуќуќї ва њуќуќи инсо-

ни Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 
9. Рустамов Ш. – узви вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Ар-

боби илми Тољикистон, 
10. Солењов М. – Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, 
11. Њамидов Х. – муовини аввали вазири адлияи Љумњурии Тољикистон, номзади 

илмњои њуќуќшиносї.  
Дар љараѐни муњокимаи лоињаи Конститутсияи нави Тољикистон моњњои сентябр-

октябри соли 1994 аз љониби мардуми кишвар ва њамватанони бурунмарзї, њамчунин 
муассисаву ташкилот ва иттињодияњои љамъиятии онњо бештар аз њашту ним њазор 
таклифот ба Шўрои Олї пешнињод карда шуд1. Раъйпурсии умумихалќї оид ба ќабули 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон санаи 6 ноябри соли 1994 баргузор 
карда шуд. Дар он аз 2685724 нафар шањр-вандони ба рўйхат гирифташуда 2535437 
нафар 94,4% ширкат варзиданд. Аз ин шумор ба тарафдори ќабули конститутсия 
2352554 нафар ѐ худ 87,59% ва муќобил 105300 нафар ѐ худ  3,92% овоз доданд.  

Тартиби ќабул ва мавриди амал ќарор гирифтани Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон на дар меъѐрњои Конститутсия, балки дар Ќонуни Љумњурии Тољикис-тон 
аз 20 июли соли 1994, №974 «Дар бораи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии 
Тољикистон, тартиби ќабул намудан ва мавриди амал ќарор додани Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» муќаррар карда шудааст. Дар моддаи 1 Ќонуни 
мазкур оварда шуддааст, ки: «Лоињаи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољики-
стон, ки комиссияи оид ба тањияи лоињаи Конститутсияи (Сарќонуни) нави Љумњурии 
Тољикистон пешнињод кардааст, бо назар-дошти љамъбасти муњокимаи халќї маъќул 
дониста ва он ба овоздињии халќї (референдум) гузошта шавад». Чуноне, ки аз муќар-
рароти ин меъѐр бармеояд, ќонунгузор ќабули конститутсияњои нави минбаъдаро 
пешбинї накарда, балки ба ќабули конститутсияи муайян ишора намудааст.  

Њамин монанд дар Конститутсияи Федератсияи Россия боби «Иловањои консти-
тутсия ва аз нав дида баромадани конститутсия» ва Конституисияи Љумњурии Украина 
боби «Ворид намудани таѓйирот ба Конститутсияи Украина» оид ба эњтимолияти ќабу-
ли конститутсияи нав ягон ишорањое оварда нашудаанд. Чунин муќарраротро метавон 
дар Конститутсияи Љумњурии Арманистон дид, ки боби 8-уми он «Ќабул, таѓйири кон-
ститутсия ва раъйпурсї» ном дошта, ќабули конститутсия ва ѐ ворид намудани ислоњ ба 
онро бо воситаи раъйпурсї бо ташаббуси Президенти љумњурї ѐ Маљлиси миллї 
пешбинї намудааст (м. 111). Яъне, конститутсияи амалкунанда барои ќабули конс-
титутсияи нав дар давлат заминањои њуќуќиро фароњам оварадааст.  

                                                             
1 Тафсири илмї-оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон / Зери тањрири Раиси 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор М. А. Мањмудов. - Душанбе, 2008.  - С. 13. 
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дастоварди миллї буда, муќаддасоти мил-
лї, андешаи давлатдории миллї, истифодаи васеи анъанањо ва осори таърихии миллиро 
эълон ва таъмин менамояд. 

Конститутсия чун санади муќарраркунандаи сохтори давлату љамъият ва њамчу-
нин шартномаи љамъиятии ифодакунандаи иродаи умумии халќ дорои моњияти сиѐсї, 
иќтисодию иљтимої ва фарњангї буда, вобаста ба дигаргуншавии муносибатњои 
љамъиятї ва љараѐнгирии раванди љањонишавї таљдид ва такмил меѐбад. Ин чунин 
маънӣ надорад, ки конститутсия як санади шахшудаи ҳуқуқиест, бо мурури замон ва 
заруратҳои зиндагӣ, ҳамчунин пешрафти ҳаѐти ҷомеа сайқал ва такмил меѐбад. Ба 
конститутсия ҳамон вақт тағйироту илова дохил кардан мумкин аст, ки ба ин кор 

зарурати ногузир пайдо шавад ва дар айни замон тағйироти дохилшаванда бо майлу 
ирдаи халқ мухолиф набошад. Бо азму ирода ва мақсаду мароми ҳизбе ѐ гурӯҳе 

конститутсияро тағйир додан ѐ ба он иловае дохил кардан, мумкин нест.  
Дар Љумњурии Тољикистон шакли идораи љумњурї, тамомияти арзї, моњияти 

демократї, њуќуќбунѐдї, дунявї ва иљтимоии давлат таѓйирнопазиранд.   
Бо њамин мазмун собиќ роњбари гурўњи кории комиссияи конститутсионї дар соли 

1993 (30-юми сентябр) А. Достиев дуруст ќайд намуда буд, ки: «Конститутсия ба сифати 
Ќонуни асосии давлат догма (шахшул) намебошад ва худи њаѐт ба он тасњењоти худро 
дохил менамояд ва дар се маврид ба он таѓйирот ва иловањо ворид карда мешаванд ва 
њатто Конститутсияи љадид ќабул мешавад: 

1. Дар сатњи муайяни тараќќии љомеа барои мукаммалтар сохтани раванди 
демократикунонї ва ќабул кардани меъѐрњое, ки барои боз њам озодтар шудани аъзои 
љомеа шароит фароњам меорад. 

2. Ваќто ки ба сари давлат ќуввањое меоянд, ки онњо пешакї вазифаи вайрон 
кардани давлат ѐ низоми муайянеро доранд… 

3. Ваќто ки њангоми муайян намудани меъѐрњои Конститутсияи амалкунанда ба 
субъективизми зиѐд роњ дода шудааст…»1. 

Бо њамин мазмун дар моддаи 28 Конститутсияи таърихии Фаронса соли 1793 
пешбинї шуда буд, ки «Халќ њамеша њуќуќуќашро барои аз нав дида баромадан, дигар-
гун ва таѓйир додани конститутсияи худ нигоњ медорад. Њељ як насл наметавонад ба 
ќонунњои худ наслњои ояндаро итоат кунонад»2. 

Аз ин рў, - ќайд менамояд олими конститут-сионалист Б. Гадоев, - ќонуни асосї 
санади ќобили таѓйир ва такмил мебошад ва бояд љавобгўи воќеияти амалї гардад, зе-
ро дар њолати акс он хусусияти меъѐрию њуќуќии худро гум карда, ба як њуљљати ќал-
бакї табдил меѐбад. Бо ибораи А.И. Лукянов бошад: «Конститутсияро на дар њолате, 
ки онро имкони таѓйир додан аст, балки дар њолате, ки онро имкони дигар таѓйир до-
дан нест, бояд иваз кунанд»3. 

Метавон тазаккур дод, ки моњиятан такмили конститутсияњо агар аз як тараф 
инъикосгари баландравии арзишњои умумибашарї, наздикшавии низомњои гуногуни 
њуќуќї, эътирофи фарњанги ягонаи инсонї бошанд, аз љониби дигар баробари ба сатњи 
нави рушд гузаштани давлатњо мањсуб меѐбад. 

Дар таљрибаи давлатњо конститутсияњое ба назар мерасанд, ки дар давоми 
мављудияти худ ба он зиѐда аз 500 таѓйирот ворид карда шудааст (Конститутсияи 

                                                             
1 Достиев А. Сарќонуни нав – ойинаи тањаввулоти Тољикистон. - М.: «Былина». 1997. - С. 10-11. 
2 Иќтибос аз Конститутсияњои Тољикистон: пайдоиш ва инкишоф (Коллективи муаллифон). - Ду-

шанбе, 2014. - С. 470. 
3 Лукьянов А.И. Раздумья о конституции / Конститутсия как символ эпохи: В 2 т. / Под ред. проф. 

С.А. Авакьяна. Т. 1. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - С. 41. 
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Њиндустон), ѐ худ ба Конститутсияи Иѐлоти Алабамаи Амрико зиѐда аз 881 таѓйирот 
ворид карда шудааст, ки дар маљмўъ онњо 90 % матни онро фаро мегиранд.  

Чи тавре ки олими рус В.Е. Чиркин ќайд намудааст: «Барои он ки конститутсия 
амал кунад, дар вай бояд шароити воќеии давлат, сатњи маърифати њуќуќии ањолї, 
иродаи халќ барои тањкими асосњои демократї ва баамалбарории ислоњоти иљтимоию 
иќтисодї ва ба ин монанд дигар омилњои њаѐти љамъиятї ба инобат гирифта шаванд»1. 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба конститутсия вобаста ба хусусиятњои ќавї ва 
чандирии он муайян карда мешавад. Агар аз як љониб, устуворї ва таѓйирнопазирии 
принсипњои асосии конститутсия омили рушди давлатдорї бошанд, аз љониби дигар бе 
таѓйири баъзе муќаррароти он ислоњоти давлатї дар маљмўъ имконнопазир мегардад. 

Олими рус А.А. Кондрашев баѐн намудааст, ки «Мурофиаи мураккаби ќабули 
конститутсия гузаштани Россияро аз рељаи ноустувор ва авторитарї ба давлати 
пешрафтаи демократї мушкил мегардонад»2. Дар чунин њолат, А.Н. Кокотов пешнињод 
мекунад, ки: «Конститутсияро на аз њисоби таѓйири матни таърихияш, балки аз њисоби 
тафсири нави он тавассути мурофиаи судї-конститутсионї метавон иваз намуд»3. Муа-
ллиф пешнињод менамояд, ки тавассути тафсири расмии конститутсия мазмуну моњияти 
конститутсия таѓйир ва такмил дода шавад. Аммо аз нигоњи меъѐрњои герменевтикї 
чунин амал ќобили ќабул набуда, таќозо мекунанд, ки муќаррарот ва ѐ меъѐри консти-
тутсия бояд мушаххас тафсир карда шавад. Дар акси њол ин амал меъѐри нави консти-
тутсиониро эъљод намуда, муќаррароти аслии конститутсияро аз доираи мазмун ва 
тайиноти худ берун мебарад. Муќаррароти конститутсия дар давоми мављудияти тўло-
нии худ тавре бояд тафсир карда шавад, ки он аз мењвари аќидаи муаллифон ва иродаи 
њалќи онро дар њамон замон ва њамон фањмиш ќабулнамуда берун наравад.  

Аз љониби дигар, бо мурури замон агар ягон меъѐри таѓйирнопазири конститутсия 
моњият ва консепсияи худро дигар кунад, онгоњ байни мазмуни аслї ва фањмиши му-
осири он зиддият ба миѐн меояд. Масалан, дар ќиѐс бо даврањои дуюм ва сеюми рушди 
конститутсионї давлатњои муосир консепсияњои рушди иљтимоии худро каме таѓйир 
дода, аз моњияти аслии худ дур рафтаанд. Агар дар даврони шўравї мо моњияти иљти-
моии давлатро таъмини њатмї бо шуѓли пурмањсул, табобати комилан ройгон, фаро-
гирї ба тањсили ройгон ва музди сазовор барои мењнат медонистем, айни њол бошад че-
наки таъминоти иљтимоии давлат моњияти дигарро ба худ касб намудааст. Ё худ дар 
аввал, баъзе давлатњои дунявии муосир моњияти дунявии худро њамчун «дин ва 
муносибатњои динї кори шахсии њар як инсон” тафсир намуда, бо гузашти замон 
моњиятан тамсилањои преференсиалї (афзалиятдошта) ва идентификатсионии 
(њамкории давлат бо ташкилотњои динї) дунявиятро ба пайравї гирифтаанд4. 

Таѓйиру иловањо одатан дар ду шакл пешнињод карда мешаванд: дар шакли 
санади меъѐрї-њуќуќї (Россия) ва дар шакли матни оддї – таѓйиру иловањо 
(Тољикистон).  

                                                             
1 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - М.: «Юристь». 1997. - С. 34. 
2 Кондрашев А.А. Конституция России: варианти модернизации – проблемы и решения / Консти-

тутсия как символ эпохи: В 2 т. / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. Т. 1. - М.: Ибзд-во МГУ, 2004. - С. 171   
3 Кокотов А.Н. Предназначение конституции / Конституция как символ эпохи  // Правоведение. - 

С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998, № 1. - С. 54. 
4 Муфассал ниг.: Мухторов К.Т. Дунявият: масоили тањким ва дурнамои рушди он дар Тољикистон 

/ Терроризм ва ифротгароии хушунатомез: роҳу усулҳои пешгирї ва муқовимат бо он (маводи 

Конфренсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, Хуҷанд, Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров, 18 июни соли 2018), Хуҷанд: ”Нури маърифат”, ДДХ ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров. 2018. - С. 112. 
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Аз лањзаи ќабул то имрўз ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон се маротиба – 
солњои 1999, 2003 ва 2016 таѓйиру иловањо тариќи раъйпурсии умуми-халќї ворид карда 
шуданд.  

Агар ба акидаи олими конститутсионалист Б. Гадоев «зарурати такмили 
Конститутсия дар соли 1999 дарѐфти мусолиња ва ноил шудан ба вањдату ризоияти умум 
бошад, таѓйироту иловањо ба Конститутсия дар соли 2003 бо моњияти сиѐсиву њуќуќии 
худ маќсади ба шароити нави иљтимої созгор намудани ин санади олии њуќуќиро 
дошт»1, ба аќидаи муаллифони ин лоиња марњилаи саввум ин заминаи мусоидатсоз 
барои гузаштан ба сатњи нави рушди давлатдории миллии мо эътироф шуда бошад, пас 
мехоњем илова намоем, ки ин њама марњилањо давоми мантиќии силсилаи сиѐсате 
мањсуб меѐбанд, ки њанўз солњои 90-ум баробари оѓози давлати соњибистиќлоли миллї 
ва интихоби сарвари сиѐсї ба миѐн омада буд.   

Бинобар ин аз лињози талаботи арифметикаи конститутсионї, таљрибаи 
конститутсионї, таќозои сиѐсати муваффаќонаи давлатии љавонон дар Тољикистон 
собит менамояд, ки ба меъѐрњои иљтимоии низоми идоракунии давлатї назари таљдид 
андохта шавад. Халќи Тољикистон баргузории чунин маъракаи сиѐсиро на њамчун як 
мурофиаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба конститутсия, балки њамчун чораи 
мусоидатсоз ба истодагарї бар зидди њама гуна даъватњои љањони муосир -  истодагарї 
бар зидди ифротгароиву (экстримизм) терроризм, буњрони иќтисодиву молиявї, хавфи 
тавсеаталабї (экспансия) ва ба ин монанд дигар тањримњои љањонї ќабул кард. 

Њамин тариќ, санаи 30 июни соли 1999 бо маќсади амалї гардонидани 
Созишномаи умумї дар бораи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон, 
собитќадамона амалї намудани ислоњоти сиѐсї, таъмини давомот ва фаъолияти 
самарабахши њамаи рукнњои њокимияти давлатї Маљлиси Олї ќарори худро “Дар 
бораи пешнињодњои Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба таѓйироту иловањо ба 
Консти-тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон”  тањти №816 ќабул намуд. 

Аввалин раъйпурсии умумихалќї оид ба вориднамоии таѓйиру иловањо ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 26 сентябри соли 1999 баргузор карда шуд.  

Дар ин давра ба 29 моддаи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
чунин таѓйироту иловањо ворид карда шуданд: 

1. Ба моддаи 28: Ба ќисми якуми моддаи 28 ило-ваи: “... аз љумла, њизбњои 
характери демократї, динїва атеистї дошта” њамроњ карда шуд. 

2. Дар моддаи 48 Маљлиси Олї – парламенти Љумњурии Тољикистон – маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва таркиби он аз ду Маљлис – 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон эълон гардид.  

3. Дар моддаи 58 субъекти муќаррарии њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї будани 
маќомоти судии љумњурї бо њолати нав «… оид ба масъалањои вобаста ба 
салоњияташон њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї доранд» мањдуд карда шуд. 

4. Дар моддаи 65 муњлати ваколати Президент то 7 сол дароз карда шуда, дар ду 
муњлат пай дар пай интихоб шудани он мањдуд гардид.  

5. Дар моддаи 80 њамчун љавобгарии консти-тутсионї ба Маљлиси миллї 
ваколати дар сурати мунтазам иљро накардани талаботи Конститутсия ва ќонунњо 
њуќуќи пеш аз мўњлат пароканда кардани Маљлиси мањаллии вакилони халќ дода шуд. 

6. Дар моддаи 84 муњлати ваколати судяњо аз 5 сол ба 10 сол зиѐд карда шуд ва 
ѓайра. 

                                                             
1 Конститутсияњои Тољикистон: пайдоиш ва инкишоф (Коллективи муаллифон). - Душанбе, 2014. - 

С. 485. 
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22 июни соли 2003 бо маќсади такмили минбаъдаи низоми сиѐсї ва давлатии 
кишвар, амиќ гардонидани унсурњои демократї дар љомеа, такмили тартиби таъмини 
кафолатњои њуќуќи инсон ва шањрванд, фароњам овардани асосњои конститутсионии 
инкишофи минбаъдаи иќтисоди озод ва соњибкорї ва бо дарназардошти ба вуќўъ 
пайвастани дигаргунињои куллї дар њаѐти иљтимоию иќтисодї, фарњангию сиѐсї, ки 
дар таъмини суботу оромии баргаштнопазири љумњурї раъйпурсии умумуимиллї оид 
ба вориднамоии таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баргузор 
карда шуд, ки дар он аз њисоби шањрвандони њуќуќи овоздошта 96,47% иштирок 
намуда, аз ин 93,03% лоињаро љонибдорї намуданд.  

Зимни ин раъйпурсї ба 54 моддаи Конститутсия таѓйиру иловањо ва дар хотимаи 
матни он ќисми хотимавї - «Муќаррароти интиќолї» ворид карда шуд. Чунончї: 

1. Дар моддаи 5 сатри: «Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд» 
илова карда шуд. 

2. Дар моддаи 6 манъ будани ѓасби њокимият ва ѐ тасарруфи он муайян карда шуд. 
3. Дар моддаи 8 пешбинї карда шуд, ки мафкураи њељ як њизб, иттињодияи 

љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф 
шавад. 

4. Дар ќисми дуюми моддаи 14 бевосита амалишавии њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд муайян карда шуд. Дар ин ќисм њамчунин муќаррар гардид, ки њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти 
ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва маќомоти худидораи мањаллиро муайян мекунанд ва ба 
воситаи њокимияти судї таъмин мегарданд. 

5. Дар боби сеюми Конститутсия таѓйиру иловањо ба масъалањои тартиби 
интихоби вакилон ва шартњои интихобшавии онњо, салоњият ва шакли фаъолияти 
палатањо ва ѓайрањо оварда шудаанд.   

Дар марњилаи сеюми такмили Конститутсияи Љумњурии Тољикистон санаи 10-уми 
феврал палатаи поѐнии Маљлиси Олї пас аз гирифтани хулосаи Суди конститутсионї 
лоињаи таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Саќонуни) Љумњурии Тољикистонро тасдиќ 
намуд, ки 22 майи соли 2016 барои кабули он райъпурсии умумихалќї баргузор гардид.  

Дар раъйпурсї 3 миллиону 814 ҳазору 477 нафар њуќуќи овоздошта иштирок 
намуд, ки аз ин теъдод 94,5% ба љонибдории ќабули лоињаи таѓйиру иловањо ба 
конститутсия ва 3,3% муќобили он овоз доданд. Тибќи ташрењи ба ањолї 
пешниходшуда чунин асосхои ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия вуљуд 
доштанд: 

Якум. Рушди устувору босуботи љомеа, бахусус љомеаи муосири Тољикистон 
таќозо менамояд, ки меъѐрњои Конститутсия пайваста такмил дода шаванд. Такмили 
меъѐрњои Конститутсия дар навбати худ талаб  менамояд, ки ќонунгузории амалкунан-
да низ такмил ѐбад. Ин таѓйиротњои Конститутсия барои рушди бемайлони соњањои 
сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа мусоидат мекунад.  

Дуюм. Таѓйиру иловањо ба рушди минбаъдаи равандњои демократикунонии њаѐти 
љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва кафолати риояи њифзи онњо мусоидат менамояд. 

Сеюм. Тањкиму такмили асосњои конститутсионии њокимияти давлатї, рукнњои 
асосии он, мукаммалу самаранок гардонидани низоми маќомоти давлатї, фаъолияту 
њамкорињои байнињамдигарии онњо. 

Чорум. Бо дарназардошти рушди забони давлатї, баинобатгирии ќоидањои нави 
имлои забони тољикї, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4-уми октябри 
соли 2011, №458 тасдиќ шудааст, зарурат пеш омадааст, ки матни Конститутсияи 
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Чумњурии Тољикис-тон, истилоњњо ва ибораву калимањои он мукаммал гардонида 
шуда, вожаву таркибот тибќи меъѐрњои он диќиќ навишта шаванд. 

Панљум. Зарурати дигари ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ин ба њам мутобиќ намудани меъѐрњои он ба истилоњу меъѐрњои 
санадњои њуќуќи бФайналмилалї мебошад. 

Дар ин давра ба Конститутсия чунин таѓйиру иловањо ворид карда шуданд: 
1. Калимаи «Сарќонун» бинобар ифода накарда-ни моњияти аслии конститутсия 

њамчун санади олии њуќуќии муќарраркунандаи асосњои давлат ва љамъяит аз номи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон хориљ карда шуд. 

2. Ба ќисми шашуми моддаи 8 бо маќсади пешгирии дахолати нерўи мухолифи бе-
руна, амалњои ифротиву террористї ва муноќишањои тањмилї мазмуни зерин илова 
карда шуд: «Дар Тољикистон фаъолияти њизбњои сиѐсии дигар давлатњо, таъсиси 
њизбњои хусусияти миллї ва динидошта, инчунин маблаѓгузории њизбњои сиѐсї аз 
љониби давлатњо ва созмонњои хориљї, шахсони њуќуќї ва шањрвандони хориљї манъ 
аст». 

3. Иловаи дигаре, ки ба моддањои 49, 65, 85 ва 89 ин танњо шањрвандии Љумњурии 
Тољикистонро доштани номзадњо ба вакилии Маљлиси намояндагон ва узви Маљлиси 
миллии Маљлиси Олї, ба Президенти Љумњурии Тољикистон ва судяњо мебошад. 

4. Тавассути иловаи 24 аввалин маротиба ба матни Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон институти Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат њамроњ карда 
шуд. 

5. Барои инъикоси мустаќилияти њудидоракунии мањаллї номи боби шашум ба 
«Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунї» таѓйир дода шуд.  

Њамин тариќ, дар маљмўъ ба 39 модда ва 1 банди муќаррароти интиќолии Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон 123 (29+54+40) таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. 

 

 
 

МУХТОРОВ К.Т. 
Мудири кафедраи њуќуќшиносии ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров, номзади илмњои 

њуќуќ, дотсент  
 

САИДОВ М.Р. 

Аспиранти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДДЊБСТ 
 

МЕТОДЊОИ ОЗМОИШИ ТАТБИЌИ НАВГОНИЊОИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЧИКИСТОН  «ДАР БОРАИ ХУДИДОРАКУНИ ШАЊРАК ВА ДЕЊОТ» 

 

Аз таъсисѐбиии падидаи худидоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон 28 

сол сипарї мешавад. Дар ин муддат се давраи ислоњот ќонунгузорї оид ба худидораку-
нии мањаллї дар љумњурї гузаронида шуда, масъалаи рушди минбаъдаи он бошад, рўз 
аз рўз моњияти нав пайдо карда истодааст.   

Омор нишон медињад, ки 73,5 % - и ањолии Тољикистон дар њудуди худидоракунии 
мањаллї – дењот зиндагї мекунад ва рушди минбаъдаи давлат дар маљмўъ аз рушду та-
раќќиѐти шањрак ва дењот низ вобастагии калон дорад. Хусусан, ин нуќта тасдиќи худ-
ро мањз дар Барномаи пешазинтихоботии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ѐфтааст, ки дар ќисми иљтимоиѐт ва маънавиѐти он таљдид ва навсозии инфра-
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сохтори шањрак ва дењот, аз љумла, муассисањои маорифу тандурустї, роњсозї, обра-
сонї, фарњангу варзиш ва ѓайра пешбинї карда шудаанд1. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 2009, № 549 «Дар бораи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот»2. нисбат ба ду ќонуни ќаблии танзимкунандаи худи-
доракунии мањаллї дар Тољикистон дорои якчанд навгонињои ба дурнамои рушди 
хокимияти оммавї хос мебошад. 

Навгонињои мављуда фарогири асосњои назариявї-консептуалї – муќаррарку-
нандаи табиати сиѐсиву њуќуќии худидоракунии шањрак ва дењот; ташкилї – такмили 
сохтор (м. 1), тартиби ташкили Љамоат ва интихоби раиси он (м. 8, 16, 19), ташкили 
буљети љамоат (м. 25, 26, 27); ташкили фаъолият – такмили салоњият, мањдудкунии ва-
колатњои вогузоршудаи давлатї (м. 10, 17, 20); методї – механизмњои амалигардонии 
салоњияти Љамоат, шартномаи маъмурї (м. 1), њамкории маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот бо маќомоти худфаъолияти љамъиятї (м. 7) ва ѓайра буда, тибќи 
муќаррарот зана ба зина татбиќ карда шуданд. 

Аз ќабули Ќонуни №549 имрўз 9 сол сипарї шуда, муваффаќияти он дар танзими 
муносибатњои худидоракунии мањаллї дар Тољикистон ба таври мушаххас ва фарогир 
њанўз тањлил ва озмуда нашудаанд. 

Низоми тањлили амалишавии самараноки Ќонуни №549-ро бо метод ва форму-
лањои гуногуни метавон њисоб намуд. Масалан, профессори Донишгоњи давлатии Ни-
жегородск ба номи Н.И. Лобачевский М.А. Нагорная тањлили низоми мазкурро бо 
формулаи А = Њ*С+Д/ Х*Ш * О =? ба амал баровардааст, ки дар он Њ-њокимият, С – 
салоњиятнокї, муташаккили ва самтгирии фаъолият, Д – донишу малака, таљриба, Х – 
халќ, Ш – сатњи салоњиятнокии шањрвандї, камолоти таасурот ва ќобилият барои 
назорати њокимият, О – сатњи иштироки ањолї дар баамалбарории њокимият мебо-
шанд3. 

Самаранокии баамалбарории Ќонуни №549-ро њамчунин метавон бо як ќатор 
омилњои дигари њамдигарро пурракунанда низ муќаррар намуд. Масалан, С = 
О1*О2*О3*О4*О5*О6*О7*……, ки «О» дар ин љо нишондињандаи сифати ќонун оид ба 
таѓйироти пешравии тайи дањ соли охир дар давлат бамиѐномада, сифати сатњи 
њуќуќэъљодкунии ќонунро мустањкамкунанда, дараљаи амали бевоситаи ќонун, чорањои 
татбиќкунии љавобгарї (маъмурї, љиноятї) барои вайрон кардани меъѐрњои ќонунро 
муайян мекунад.  

Ба ин монанд усули тањлили таъсиррасонї тавассути танзимкунї (АРВ – анализ 
регулятивного воздействия) низ бо мониторинги соњаи мазкур амал мекунад, ки ин 
таљриба дар баъзе давлатњои пасошўрави ба роњ монда шудааст. 

Нахуст, барои тањлили татбиќи Ќонуни №549 муайян намудани муќаррароти 
назариявї-консептуалии он љињати эътирофи табиати сиѐсиву њуќуќии худидоракунии 
мањаллї дар Тољикистон муњим аст. Яъне Ќонуни №549 худидоракунии шањрак ва 
дењотро ба њайси кадом њокимияти оммавї эътироф намудааст: давлатї ѐ ѓайри-
давлатї? 

Назарияњои илмї нишон медињанд, ки табиати сиѐсиву њуќуќии худидоракунии 
мањаллї аз љониби олимон ва намояндагони макотиби гуногуни њуќуќї гуногун бањо 

                                                             
1 Самтњои асосии Барномаи пешазинтихоботии номзад ба мансаби Президенти Љумњурии 

Тољикистон аз Њизби халќии демократии Тољикистон Эмомалї Рањмон. Душанбе. 2013; Постовой Н.В. 
Местное самоуправление. Проблемы и перспективы. М., 2002. 

2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №7-8, мод.503. 
3 Конституция как символ эпохи: В 2 т. / Под ред. Проф. С.А. Авакьяна. Т.1. – М.: Изд-во МГУ, 

2004. – С.204. 
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дода шудааст ва моњияти он дар муќаррар намудани вазъи њуќуќии худидоракунии 
мањаллї дар низоми њокимият ифода меѐбад. 

Масалан, олими олмонї Г. Еллинек чунин мешуморад, ки «худидоракунї – ин 
идоракунии давлатист, ки бевосита аз љониби худи шахсони манфиатдор, ки шахсони 
мансабдори касбии давлатї мањсуб намеѐбанд ба амал бароварда мешавад»1. 

Бо њамин маъно В.П. Безобразов ќайд намудааст, ки «худидоракунї дар маљмўъ як 
љузъи таркибии љисми ягонаи идоракунии давлатї мебошад»2. 

Дар муносибат ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењоти Тољикистон Б.Њ. 
Раззоќов ишора намудааст, ки «Унсури таркибии идораи мањаллї љамоатњои шањрак ва 
дењот баромад мекунанд, ки маќоми худидоракунии мањаллї тавсиф ѐфта бошанд њам, 
тавре тањлили меъѐрњои конститутсионї ва ќонунгузории љорї собит месозад, сохтори 
иљроиявиашон ба механизми ташкили њокимияти иљроия пайваст аст»3. 

Ин мавќеъ аз љониби дигар олимони ватанию хориљї ба монанди А.И. Черкасов, 
Н.М. Коркуновва дигарон низ љонибдорї гардидааст. 

Мухолифи ин мавќеъ гурўњи дигари олимон (Лазаревский Н.И., Кропоткин П.Н., 
Холиќов К.Н.) як љузъи њокимияти оммавї будани худидоракунии мањаллиро нишон 
медињанд, ки дар муносибат бо њокимияти давлатї худмухтор (истилоњи В.А. Шепачев) 
мебошад. Масалан, В.А. Щепачев овардааст, ки «худидоракунии мањаллї дар доираи 
ваколатњои худ мустаќил буда, дар муносибат бо њокимияти давлатї худмухтор мебо-
шад. Бешубња худидоракунии мањаллї њамчун асоси њокимияти халќї яке аз падидањо 
ва њамзамон яке аз механизмњои ташкили љомеаи шањрвандї мањсуб меѐбад»4. 

Фикр мекунем, ки асос барои инкори њарду консепсия вуљуд надорад, зеро њарду 
њам моњияти худидоракунии мањаллиро аз њар љониб маънидод намудаанд.   

Ѓайр аз ин ду мавќеъ боз тарафи сеюм – љонибдорони консепсияи дуалистї (М.А. 
Краснов, Н.В. Постовой, Г.Н. Чеботарев), яъне мувофиќати унсурњои љамъиятї ва 
давлатї дар худидоракунии мањаллї вуљуд дорад. Ба аќидаи С.А., «худидоракунї дар 
худ ду асосро дорад: аз як тараф шакли давлатии худидоракунї, аз тарафи дигар – ху-
дидоракунии љамъиятї»5. Н.В. Постовой бошад,ќайд менамояд, ки «дар дунѐ ду консеп-
сияи худидоракунии мањаллї мављуд аст, ки фарќи онро бо давлат нишон медињанд: ан-
глосаксонї – тибќи он худидоракунии мањаллї аз функсияњои давлатї озод мебошад; 
аврупоию континенталї – аз рўи он худидоракунии мањаллї барои татбиќи функсияњои 
давлатї равона карда мешавад»6. 

Аз ин бармеояд, ки аз як тараф агар падидаи њудидоракунии мањаллї њамчун 
сатњи махсусгардонидашуда ва ѓайримарказонидашудаи њокимият (бе функсияњои 
сиѐсї) баромад кунад, аз љониби дигар он дорои якчанд умумиятњо (њудуди худидораку-
нии мањаллї марзи ягонаи давлатї мебошад, ањолии он шањрвандони њамин давлат мањсуб 
меѐбанд, фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї њамљараѐни сиѐсати ягонаи 
давлатї ба роњ монда шудааст ва ѓ.) бо њокимияти давлатї мебошад.  

Дар сатњи ќонунгузорї (конститутсия ва ѐ ќонун) мўайянкунии табиати сиѐсиву 
њуќуќии худидоракунии мањаллї њамчунин хусусияти мурофиавї дошта, шарти муњими 
истењсолоти судї мањсуб меѐбад. Масалан, барои њифзи њуќуќњои иљтимоии худ 

                                                             
1 Еллинек Г. Общее учение о государстве, право современного государства. СПб., 1908. – С. 131. 
2 Безобразов В.П. Управление, самоуправление и судебная власть. - СПб., 1982. – С.9.  
3 Раззоќов Б.Њ. Њуќуќи маъмурии Тољикистон: Курси мухтасари лексионї барои бакалаврњо. 

Душанбе: «Озар», 2013. – С. 29. 
4 Щипачев В.А. Конститционное и муниципальное право: монография. – М., 2010. – С. 159. 
5 Авакьян С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления в России / Местное 

самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 1994. – С.46. 
6 Постовой Н.В. Местное самоуправление. Проблемы и перспективы. М., 2002. – С.5. 
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шањрванди Федератсияи Россия, истиќоматкунандаи шањри Чапаев Г.П. Герасимова ба 
Идораи њифзи иљтимоии шањри Чапаев мурољиат мекунад, ки охирон аз салоњият 
надоштан барои иљрои талаби мазкур бо асоси тибќи моддаи 132 Конститутсияи Феде-
ратсияи Россия маќомоти мунисипалї ва ѓайридавлатї будани худ онро рад мекунад. 

Суди аврупої бошад, дар асоси мурољиати шањрванд Г.П. Герасимова бо изњори 
норизогї ќарор мекунад, ки аз рўи таљрибаи мављудаи маќомоти конвенсионї маќомо-
ти худидоракунии мањаллї бешак маќомоти давлатї ба њисоб рафта, дар асоси њуќуќи 
оммавї амал мекунанд, функсияи давлатие, ки ба онњо Конститутсия ва ќонунњо дода-
анд ба амал мебароранд. Дар поѐн Суди аврупої шарњ медињад, ки дар њуќуќи байнал-
халќї истилоњи «ташкилоти давлатї» танњо ба маќомоти марказии њокимият дахл 
надорад. Њангоме, ки њокимияти давлатї ѓайримарказонида шудааст, мафњуми зикр-
шуда ба дилхоњ маќомоти миллии њокимият, ки функсияи оммавиро ба амал мебарорад 
пањн карда мешавад. Аз њамин лињоз Идораи њифзи иљтимоии шањри Чапаев ташкилоти 
давлатї ба њисоб меравад1.   

Табиати сиѐсиву њуќуќии худидоракунии мањаллї баробари сарчашмањои илмї 
дар ќонунгузории баъзе давлатњо ба монанди ИМА, Олмон, Федератсияи Россия, 
Арманистон, Гурљистон, Озарбойљон, Украина ва Ќирѓизистон низ муќаррар карда 
шудааст. Масалан, дар ќисми 2 моддаи 28 Конститутсияи Љумњурии Федеративии 
Олмон омадааст, ки ба љамоањо дар доираи ќонун ва тањти масъулияташон бояд, ки 
њуќуќи њалли масоили мањаллї дода шавад. Дар ИМА бошад, принсипи худидоракунї 
(homerule) амал мекунад, ки он маънои идоракунии корњои мањаллї ва фаъолияти 
маќомоти мунисипалиро бе дахолати маќомоти ќонунгузор ѐ дигар маќомоти иѐлот 
дорад. Тибќи моддаи 12 Конститутсияи Федератсияи Россия бошад, муќаррар карда 
шудааст, ки «маќомоти худидоракунии мањаллї ба низоми маќомоти њокимияти 
давлатї дохил намешаванд». 

Дар Ќонуни № 549 њарчанд чунин муќаррарот бевосита дарљ наѐфта бошад њам, 
вале баъзе нишондоди он, масалан, ваколати маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, 
ки мутобиќи санадњои меъѐрии њуќуќї ва ѐ дар асоси шартномаи тарафњо ба ихтиѐри 
Љамоат… вогузошта мешавад (м.1); маќомоти њокимияти давлатї дар ташкил, 
инкишоф ва фаъолияти самараноки маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот шароити 
зарурии њуќуќї, ташкилї, моддї, молиявї муњайѐ намуда, барои амалишавии њуќуќи 
шањрвандон ба худидоракунии мањаллї мусоидат мекунад (м. 6); бо маќсади… назорати 
иљрои ќарорњои Љамоат, шўрои Љамоат ва маќомоти њокимияти давлатї Љамоат аз 
њайати вакилони Љамоат комиссияњо таъсис медињад (м. 18) ва њамчунин нишондоди 
моддаи 43-юм, ки дар ќиѐс бо Ќонуни №1094 њуќуќи бекор кардани санадњои Љамоатро 
танњо ба суд додааст, вазъи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењотро мустаќил аз 
маќомоти њокимияти давлатї ва дар муносибати њамкорї бо он нишон медињад. 

Муќаррароти дигари ќонуни мазкур ба монанди «Номзадии раис, муовини ў 
(муовинони ў) ва котиби Љамоат бояд ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» мувофиќат намояд» (ќ. 4 м. 19) ва њамчунин нишондоди ќ. 2 
моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 марти соли 2007, №233 «Дар бораи 

                                                             
1 Муфассал ниг.: Ќарор Суди аврупої оид ба њуќуќи инсон аз 16 октябри соли  2004 // Журнал рос-

сийского права. 2005. № 1. С. 115-119; Mutatis mutandis, решение Европейской комиссии по делу «Ротен-
турм Коммюн против Швецарии» (Rothenthurm Commune v. Switzerland) от 14 декабря 1988 г., жалоба № 
13252/87; решение Европейской комиссии по делу «Аюнтамьенто де Х. против Испании» (Ayuntamiento 
de X. v. Spain) от 7 января 1991 г., жалоба № 15090/89, Decisions and Reports (DR) 59, Р. 251. 
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хизмати давлатї»1, ки шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењотро ба хизматчиѐни давлатии маъмурї баробар мењисобад, чорањои муваќќатии 
(рушди зина ба зинаи) ташкили худидоракунї дар љумњурї буда, заминањои мусоидро 
барои ташкили низоми нисбатан мустаќили маќомоти он фароњам меоранд. 

Дар Конститутсия ва ќонунгузории Тољикистон њарчанд меъѐри муайяне оид ба 
давлатї ва ѐ ѓайридавлатї будани худидоракунии мањаллї муќаррар нашуда бошад 
њам, вале дар Тафсири илмии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон2 «ба 
низоми маќомоти њокимияти давлатї шомил нагардидани» маќомоти он талфиф 
гардидааст, аз лињози усул ин намуди ташрењ хилофи усулњои герменевтикаи 
конститутсионї мебошад. Мувофиќи назарияи герменевтика агар муносибати муайян 
дар меъѐри ќонунгузорї муќаррар нашуда бошад, онгоњ њангоми тафсир аз доираи 
мазмуни меъѐри муайян баромадан ѐ худ меъѐри наве эљод намудан љоиз нест3. 

Њамин тариќ, худидоракунии мањаллї – ин шакли махсуси ѓайримарказонидани 
њокимияти давлатї мебошад, ки аз як тараф аз њокимияти давлатї мустаќил буда, аз 
тарафи дигар аз он вобастагии муайянро дорад.   

Дар маљмўъ метавон тазаккур дод, ки моњияти Ќонуни №549 бо табиати духўраи 
худидоракунии шањрак ва дењот асос ѐфта, чунин муќарраркунї минбаъд низ метавонад 
барои мавќеъгирии њудидоракунии мањаллї дар низоми њокимияти оммавї дар давлат 
наќши муњимро бозад. 

Яке аз масъалањои муњими падидасозии худидоракунии мањаллї ин ташкили 
маќомоти он дар тамоми њудуди давлат мебошад. 

Таљрибаи худидоракунии мањаллии Тољикистон нишон медињад, ки дар ду давраи 
ташкилѐбии он: давраи якум – аз соли 1991 то 1994 ва давраи дуввум аз соли 1994 то 
имрўз низоми гуногун амал мекард. Агар дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23 
феврали соли 1991, № 266 «Дар бораи худидоракунии мањаллї ва хољагии мањаллї»4 
низоми сезинагии худидоракунии мањаллї тамомияти њудудии худидоракунии 
мањаллиро таъмин менамуд, дар давраи дуввуми инкишофи ќонунгузории 
худидоракунии мањаллї бошад, (шурўъ аз соли 1994) ин принсип моњияти худро гум 
кардааст. 

Дар ќисми 6-уми моддаи 78 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва 
њамчунин ќ. 1 моддаи 3 Ќонуни №549 муќаррар гардидани Љамоат њамчун маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот маънои дар зинаи аввали њокимият пурра ташкил 
шудани худидоракунии мањаллиро надорад. Њарчанд дар ќонунгузории муосири 
Тољикистон мафњуми зинаи аввали њокимият муќаррар нашуда бошад њам, вале аѐн аст, 
ки воќеан ањолї дар шањр, шањрак ва дења зиндагї мекунад. Танњо дар сурати ташкил 
шудани худидоракунии мањаллї дар ин воњидњои марзию маъмурї тамомияти он дар 
љумњурї пурра таъмин карда мешавад. Айни њол дар Љумњурии Тољикистон 22 шањр, 47 
шањрак ва 4 229 нуќтањои ањолинишин (аз онњо 3 803-тояш хурд) мављуд мебошад, ки ба 
47 Љамоати шањрак ва 365 Љамоатњои дехагию дењотї таќсим карда шудаанд5.   

                                                             
1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2007. №3. М. 166; 2007. №6. М. 429, 2010. №3. М. 

158. 
2 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Душанбе: Шарќи 

озод, 2009. – С. 417. 
3 Кряжков В.А., Лазарев Л.В.Конституционная юстиция в Российской Федерации.  М., 1998. – С. 

309. 
4 Ведомостњои Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. 1991. №8. Мод. 144. 
5 Монография ва харитаи Љумњурии Тољикистон. Кумитаи давлатии омори Љумњурии Тољикистон. 

Душанбе, 2010. 
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Ањолии 22 шањри Тољикистонро зиѐда аз 1 млн. 800 њазор нафар (27 %) ташкил 
медињад1. Аз ин метавон хулоса баровард, ки 27 % -и ањолии шањрњои Тољикистон аз 
њуќуќ ба худидоракунии мањаллї мањруманд.  

Ин љо якчанд суоле ба миѐн меояд, ки оѐ дар 22 шањри Тољикистон њуќуќњои 
шањрвандон ба худидоракунии мањаллї мањдуд карда нашудааст? Магар ташкили 
худидоракунии мањаллї дар тамоми њудуди давлат њатмї нест? 

Нисбати масъалаи мазкур љавобњо гуногун ва њатто тааљубоваранд.  
Агар ба аќидаи олимони рус Василев В.И. ва Шугрина Е.С. назар афканем, он гоњ 

маълум мешавад, ки њуќуќ ба худидоракунии мањаллї  њамчун њуќуќи субъективї вуљуд 
надорад. Њуќуќ ба худидоракунии мањаллї дар низоми њокимияти оммавї бо иродаи 
тамоми халќ сохта шудааст ва бинобар ин, ифодаи њуќуќи субъективии шањрвандон ба 
баамалбарории худидоракунии мањаллї ба маќсад мувофиќтар аст, ки мазмунан он ба 
ташкил ва бекоркунии худидоракунии мањаллї бевосита аз љониби худи шањрвандон 
алоќаманд нест2.   

Аз ин мавќеъ метавон ба хулоса омад, ки аз сабаби мављуд набудани њуќуќи 
субъективї ба худидоракунии мањаллї ташкили он низ дар тамоми њудуди давлат њатмї 
нест.  

Аммо аз лињози он ки худидоракунии мањаллї яке аз падидањои њатмии сохтори 
конститутсионї мањсуб меѐбад ва мављудияти он дар тамоми њудуди давлат новобаста 
аз иродаи шахсони алоњида њатмї мебошад, онгоњ ин мафњум моро ба сўйи дигар 
хулоса такон медињад. 

Тањлилњои ќиѐсию њуќуќї нишон медињанд, ки ќонунгузории аксар давлатњои 
муосири дунѐ ташкили худидоракунии мањаллиро дар тамоми њудуди давлат кафолат 
медињанд. Чунончи, мутобиќи нишондоди ќ. 1 моддаи 12 Ќонуни федералии 
Федератсияи Россия аз 28 августи соли 1995, №154-ФЗ (дар тањр. аз 21.07.2005) «Дар 
бораи принсипњои умумии ташкили худидоракунии мањаллї дар Федератсияи Россия» 
худидоракунии мањаллї дар тамоми њудуди Федератсияи Россия ба амал бароварда 
мешавад. 

Аз лињози назариявї бошад њам, принсипи ташкили худидоракунии мањаллї дар 
тамоми њудуди давлат аз љониби бисѐр олимони маъруфи соњаи њуќуќи 
конститутсионии њам ватанї ва њам хориљї љонибдорї гардидааст. Чуноне ки олими 
мунисипалисти рус Н.С. Тимофеев ќайд менамояд: «ташкили худидоракунии мањаллї 
дар тамоми њудуди давлат аз асосњои пуррањокимиятии халќ сарчашма мегирад»3. Ба 
аќидаи Н.С. Бондар «аз њисоби он ки њамаи ањолии њудуди Федератсияи Россия бояд 
фарогири воњидњои мунисипалї бошанд, мувофиќан падидањои демократияи 
мунисипалї низ бояд фарогири њамин њудуд бошанд»4.  

Дар маљмўъ натиљањои тањќиќоти доманадори мутахассисон ва олимони њуќуќи 
конститутсионї моро ба хулосае меоранд, ки бењтарин ва самараноктарин усули 
бароњмонии ин принсип дар Љумњурии Тољикистон метавонад ташкили маќомоти 
њудудии худидоракунии љамъиятии шањрвандон дар воњидњои марзии шахрї гардад5. 

                                                             
1 Ањолии Љумњурии Тољикистон 2010: Кумитаи давлатии омори Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 

2010. 
2 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. М., 2005. – С. 174-175. 
3 Тимофеев Н.С. Местное самоуправление в России: основы и пределы (конституционно-правовые 

аспекты): автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 2008. – С. 36. 
4 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация 

муниципальной демократии в России. М.: Норма, 2009. – С. 108. 
5 Баъзан дар таљриба маќомоти худфаъолияти љамъиятиро ба сифати маќомоти худидоракунии 

љамъиятии шањрвандон ќабул менамоянд, ки ин тамоман нодуруст аст. Маќомоти худфаъолияти 
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Асосњои ташкили њудуди худидоракунии мањаллї дар ќиѐс бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 1 декабри соли 1994, № 1094 «Дар бораи маќомоти худидора дар шањрак 
ва дења»1 (минбаъд Ќонуни №1094) дар Ќонуни №509 муќаррар карда нашудааст, 
њарчанд принсипи муќаррарнамудаи Ќонуни №1094 низ ифодакунандаи моњияти 
табиати сиѐсию њуќуќии худидоракунии мањаллї набуд. Дар ќ. 1 моддаи 2-юми он 
(Ќонуни №1094) муќарар карда шуда буд, ки «Љамоатњо аз рўи усули њудудї ташкил 
карда мешаванд». 

Муќаррар намудани принсипи њудудии худидоракунии мањаллї дар ќонунгузорї 
бояд ифодакунандаи асосњои њудудии худидоракунии мањаллї бошад, натанњо 
муќарраркунандаи воњиди марзию маъмурие, ки дар он худидоракунии мањаллї 
ташкил карда мешавад. Масалан, вобаста ба таљрибаи Федератсияи Россия Н.С. 
Тимофеев принсипњои њудудии худидоракунии мањаллиро дар њатмї будани 
худидоракунии мањаллї дар тамоми њудуди давлат, баинобатгирии њудуди 
ањолинишин, якзинагї будани худидоракунии мањаллї, наздик будан бо ањолї, 
бањисобгирии афкори ањолї, бањисобгирии анъанањои таърихию мањаллї, 
бањисобгирии шумораи нуќтањои ањолинишини дењотї, мављудияти инфрасохтори 
иљтимоию наќлиѐтї, дастрасии пиѐдагардию наќлиѐтї  ва охирин принсипи – шањр 
љисми ягона мебинад2.    

Љоиз ба ѐдоварист, ки дар њар се давраи инкишофи ќонунгузории худидоракунии 
мањаллї дар Тољикистон ташкили њудуди худидоракунии мањаллї бо таќсимоти 
маъмурию њудудї вобастагї дошт ва дорад. 

Сохтори маъмурию њудудии давлат ин таќсими њудуди давлат ба ќисмњо бо 
маќсади ташкил ва баамалбарории вазифањои идоракунии давлатї ва худидоракунии 
мањаллї аз љониби маќомоти њокимияти оммавї ба њисоб меравад3.  

Баробари интиќол ѐфтани низоми Шўравї дар Тољикистон (оѓози солњои 90-уми 
асри ХХ) ба низоми демократии њуќуќбунѐд, сохтори њокимияти мањаллї дар заминаи 
сохтори марзиву маъмурии мављуда бо «ивази овезањо» таљдид карда шуд. Дар заминаи 
512 шўроњои мањаллї: 4 – вилоятї, 40 – ноњиявї, 18 – шањрї, 302 – дењотї ва 48 шањракї 
512 маќомоти худидоракунии мањаллї бе назардошти критерияњои нави ташкили 
њудуди худидракунии мањаллї созмон дода шуд. Яъне баробари ташкили њудуди 
худидоракунии мањаллї табиати сиѐсиву њуќуќии он (њокимияти ѓайридавлатии 
оммавї) ба инобат гирифта нашуд.  

Дар ќиѐс бо Тољикистон дар Федератсияи Россия барои ташкили худидоракунии 
мањаллї воњидњои мунисипалї таъсис дода шудааст, ки он аз воњидхои марзию 
маъмурї фарќ мекунанд. Ба аќидаи Е.А. Гейн «Таъиноти маќсадноки воњидњои 
мунисипалї ин ташкили шароит барои њалли масъалањои ањмияти мањаллї мањсуб 
меѐбад, воњидњои марзию маъмурї бошанд, барои њалли масъалањои ањамияти 
давлатидошта ва баамалбарории сиѐсати давлатї вобастаанд»4. 

                                                                                                                                                                                                          
шањрвандон ин иттињоди ихтиѐрии љамъиятии шањрвандон мебошад, ки хусусияти њатмии ташкилшавиро 
надорад. 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №7-8, мод.503. 
2 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской Федерации. 

М.: Изд-во МГУ, 2007. – С. 8-10. 
3 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской Федерации. 

М.: Изд-во МГУ, 2007. – С.8-10. 
4Гейн Е.А. Проблемы конституционно-правового регулирования административно-

территориального Российской Федерации и ее субъектов: автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Тюмень, 
2006. – С.8. 
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Чи тавре ки Л.В. Овчинников ќайд намудааст: «њангоми таќсимоти марзиву 
маъмурии давлат манфиатњои гурўњи алоњидаи шањрвандонро ба инобат гирифтан 
номумкин аст, зеро дар ин њолат танњо танзими њуќуќии оммавї ба амал бароварда 
мешавад. Манфиатњои ањолии мањал бояд дар ваќти муќаррар намудани њудудњои 
воњидњои мунисипалї ба инобат гирифта шаванд»1. Ба таќвияти ин мавќеъ В.С. 
Мокрий низ овардааст, ки «таќсимоти марзию маъмурии пештар мављудбуда барои 
дигар маќсадњо сохта шуда буд ва умуман, дар онњо љойгир намудани низоми воњидњои 
мунисипалї мувофиќ намеояд»2.  

 «Аз лињози функсионалї њам ин воњидњо аз њамдигар фарќ мекунанд, - ќайд 
менамояд Н.Л. Пешин, – чунки салоњияти маќомот ва шахсони мансабдори њокимияти 
давлатї ва маќомоту шахсони мансабдори худидоракунии мањаллї доимо 
гуногунанд»3. Албатта, аќидањо (А.А. Акмалова4, А.А. Замотаев5, Н.С. Тимофеев6, Р.В. 
Бабун7) атрофи ягонагии воњидњои марзиву маъмурї ва воњидњои мунисипалї 
мављуданд, вале субъекти ин воњидњо бошад, ягона нестанд (К.М.). Агар дар воњидњои 
марзиву маъмурї давлат бо ањолї сарукор дошта бошад, он гоњ дар воњидњои 
мунисипалї мафњуми субъектифодакунанда љомеаи мањал мебошад. Љомеае, ки аъзоѐни 
онро манфиат (иќтисодию иљтимої ва фарњангї) ба њамдигар алоќаманд мекунад, бояд 
бо њисси баланди масъулият ва вањдату њамдилї њокимияти худро ба амал бароранд. 
Зеро дар худидоракунии мањаллї субъект ва объект ягона худи ањолї мебошад.  
 Набояд фаромўш сохт, ки Тољикистон давлати аграрї буда, зиѐда аз 73,5%8 ањолии 
он дар дењот зиндагї мекунад. Аз ин лињоз, ташкили њудуди худидоракунии мањаллї 
ѓайр аз асосњои њудудї ва соњавї бояд дар худ таъсири хусусиятњои хољагидориро низ 
эњсос намояд.  Истењсолоти хољагии дењоти бо замин вобастабуда бо ташкили њудуди 
худидоракунии мањаллї алоќаманд аст, ки умумияти истењсолии аъзоѐни он дар њудуди 
муайян боиси ташкилѐбии воњидњои нави њудудї мегардад. Бинобар ин, ба инобат 
нагирифтани њолати мазкур метавонад сабабгори паст рафтани њаѐти иљтимоии мањал 
гардад. Чунин њолатро дар таљрибаи Тољикистон мушоњида намудан мумкин аст. Ма-
салан, њудуди Ассосиатсияи хољагињои дењќонии ба номи С. Урунхољаеви ноњияи Б. Га-
фуров заминњои чор Љамоат -  Унљї, Њ. Усмон, Ёва ва Д. Холматовро дар худ муттањид 
намудааст. Њарчанд худидоракунии мањаллї аз хољагии мањал људо бошад њам, вале 
роњандозї кардани ањолї барои ободонї ва дигар самтњои иљтимоии мањал ба вази-
фањои њарду сохтор ворид мешавад. Бинобар ин, АХД ва Љамоатњо дар баъзе њолатњо 
ваколатњои ба њам монандро (иќтисодиѐт ва молия, њимояи иљтимої, ободонї, њифзи 
муњити атроф …) доранд, ки баамлбарории онњо аломатњои «дуњокимиятї»-ро ба миѐн 
меорад. Одатан, њољагии мањал дар дохили худидоракунии мањал љой дорад ва рушд 

                                                             
1 Овчинникова Л.В. Конституционные основы реализации интересов населения и публичной власти 

в сфере территориальной организации местного самоуправления, градостроительства и 
землепользования: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 22. 

2 Мокрый В.С. Местное самоуправление: пути становления и развития // Журнал российского 
права. 2002. №10. - С.36. 

3 Мокрый В.С. Местное самоуправление: пути становления и развития // Журнал российского 
права. 2002. №10. – С. 234-235. 

4 Акмалова А.А. Методология исследования местного самоуправления в Российской Федерации. 
М., 2003. – С. 184. 

5 Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. М., 1999. – С. 27-28. 
6 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской Федерации. 

М.: Изд-во МГУ, 2007. – С. 34-36. 
7 Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие. М.: КНОРУС. 2010. – С. 26-

50. 
8 Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. Душанбе, 2010. 
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мекунад. Бинобарин берун мондани он аз сарњади Љамоатњо ба манфиат ва бењдошти 
њаѐти мањал њељ созгор намебошад. 

Дар маљмўъ, метавон ба хулоса омад, ки ташкили њудуди худидоракунии мањаллї 
дар Тољикистон бояд бо назардошти принсипњо ва асосњои њудудии худидоракунии 
мањаллии мувофиќ ба манфиатњои ањолї (милливу этникї, анъанавию таърихї, 
љуѓрофї, хољагидорї …) дар Ќонуни № 509 муќаррар карда шавад. 

Њамин монанд муносибатњои вобаста ба ташкил ва фаъолияти худидоракунии 
шањрак ва дењот дар Љумхурии Тољикистон мураккаб ва бисѐрљабња буда, дар фаъоли-
яти илмї-тањќиќотии минбаъда раванди њамкорињои Љамоат бо дигар маќомоти њоки-
мият дар асоси шартнома, маблаѓгузорї ва љуброни харљи иловагї мавриди тањлил ва 
озмоиш ќарор дода мешавад.  
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 

В современных социальных условиях права человека, как юридическая категория, за-

служивает пристального внимания. Конституция Российской Федерации гарантирует граж-

данам основополагающие права человека. Существующий уровень преступности не позволя-

ет россиянам располагать общепринятыми правами человека. Поэтому основополагающие 

права человека россиян нуждаются в защите. 

Сотрудники правоохранительных органов имеют дело с различными преступниками, 

нарушителями общественного порядка, хулиганами. В практической работе следует прини-

мать во внимание то обстоятельство, что на правонарушителя, преступника распространяют-

ся права человека. Причем обладание правами человека подследственным имеет место на 

всех стадиях уголовно-процессуальной деятельности. 

Эти обстоятельства предопределяют необходимость изучения европейской практики 

применения прав человека. Тем более, что Российская Федерация имеет определенные поли-

тические, экономические и социальные контакты с европейскими коллегами.    

«Права человека – универсальная категория для обозначения соответствующего соци-

ального явления как неотъемлемой, неделимой и неуничтожимой характеристики  статуса 

индивида…»
1
. Конституция Российской Федерации гарантирует в главе 2 права и свободы 

человека и гражданина 
2
. В профессиональном смысле права человека трактуются «идея, 

                                                             
1 Новая Российская энциклопедия: Редкол.: В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов и др. – М.: 

ООО «Издательство «Энциклопедия»: ИНФРА-М, 2003–.– ISBN 978-5-94802-001-3 (Энциклопедия). ISBN 
978-5-16-002383-0 (ИНФРА-М) Т.13 (2): Португальские-Рдест.–2014.– С.58.  

2 Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2018. – С.8.  
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принцип и норма, служащие основой для закрепления правового статуса личности, установ-

ления гарантий для защиты прав и свобод человека и гражданина от посягательств…»
1
.  

Права человека находят своѐ отражение в первоисточниках на английском языке
2
. Дан-

ное положение определяет права человека в качестве прав, принадлежащих отдельному лицу 

или группе лиц просто потому, что они являются человеческими, или вследствие присущей 

человеку уязвимости, или потому, что они необходимы для возможности справедливого об-

щества. Какими бы ни были их теоретические обоснования, права человека относятся к ши-

рокому спектру ценностей или возможностей, которые, как считается, укрепляют человече-

скую свободу действий или защищают человеческие интересы и объявляются универсаль-

ными по своему характеру, в каком-то смысле одинаково востребованными для всех людей в 

настоящем и будущем. 

Права человека находили отражение в работах современных ученых. Отметим некото-

рые из научных работ.  

Авторы С.С.Галахов, В.И. Козлов, Л.А. Ельсаев исследовали права человека с позиции 

оперативно-розыскной деятельности. «Практическое решение указанных проблем, связан-

ных с формированием новой концепции обеспечения конституционных прав и свобод, кото-

рая была бы объективно ориентирована на противодействие криминальным проявлениям, на 

наш взгляд, сопряжено с переосмыслением всей правоохранительной деятельности в целом и 

оперативно-розыскной – в частности. Исходя из этого проблема существенного повышения 

эффективности деятельности спецслужб и правоохранительных органов, общественных 

формирований по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений 

приобретает характер важнейшей межотраслевой, междисциплинарной научной и практиче-

ской задачи. К важным недостаткам в организации такой работы следует отнести не только 

низкую эффективность следственных и розыскных действий, но и наметившуюся в послед-

ние годы тенденцию снижения результативности использования гласных и негласных форм 

и методов оперативно-розыскной деятельности, контроля за ней со стороны руководителей 

оперативных подразделений»
3
.  Действительно, согласно  статистики, существует опре-

деленный уровень преступности в стране. Поэтому возникает необходимость гарантирован-

ности основополагающих прав человека российских граждан.  

Эксперт Х.П. Шептунова изучила права человека с позиции конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 
4
.  

А.А. Подмарев описал общие условия ограничения прав и свобод человека, закреплен-

ные всеобщей декларацией прав человека 1948 года 
5
. 

                                                             
1 Новая Российская энциклопедия: Редколл.: В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов и др. – М.: 

ООО «Издательство «Энциклопедия»: ИНФРА-М, 2003–.–ISBN 978-5-94802-001-3 (Энциклопедия). ISBN 
978-5-16-002383-0 (ИНФРА-М).Т.13 (2): Португальские-Рдест. –2014. –480с.:ил. – ISBN 978-5-94802-056-3 
(т.13(2)) (Энциклопедия). ISBN 978-5-16-009591-2 (т. 13(2)) (ИНФРА-М).–С. 58. 

2 Burns H. Weston. Human rights [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.britannica.com/topic/human-rights (дата обращения 28.11.2019 доступ свободный) 

3 Галахов С.С., Козлов В.И., Ельсаев Л.А. Права человека и оперативно-розыскная деятельность (к 
60-летию принятия всеобщей декларации прав человека)/Научный портал МВД России. –2008.–№ 4.–С. 
68. 

4 Шептунова Х.П. Уважение прав человека в свете конвенции о защите прав человека и основных 
свобод/Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право.–2007.–№ 18 (90).–С. 
80-81. 

5 Подмарев А.А. Общие условия ограничения прав и свобод человека, закрепленные всеобщей де-
кларацией прав человека 1948 года/ Правовая культура.–2009.–№ 2 (7).–С. 95-99. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
https://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
https://www.britannica.com/contributor/Burns-H-Weston/3171
https://www.britannica.com/topic/human-rights
https://elibrary.ru/item.asp?id=11917307
https://elibrary.ru/item.asp?id=11917307
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33301162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33301162&selid=11917307
https://elibrary.ru/item.asp?id=12924323
https://elibrary.ru/item.asp?id=12924323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382604
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382604&selid=12924323
https://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
https://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33385674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33385674&selid=12997235
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Исследователь А.А.Чертов тщательно изучил вопросы, связанные с развитием между-

народного права прав человека 
1
. 

Е.А. Школяренко, М.Д. Александров считают «… разработка, законодательное уста-

новление и толкование целей, принципов, способов ограничений прав и свобод человека от-

носится к наиболее трудным и спорным аспектам правоведения. Поэтому одной из важней-

ших задач, стоящих сегодня перед российским законодателем, является установление долж-

ного равновесия между правами человека и интересами демократического общества в соот-

ветствии с основополагающей конституционной идеей об обеспечении максимально воз-

можной степени свободы личности»
2
. 

Одним из важных документов, регламентирующих права человека в Европе, является 

Европейская конвенция о правах человека и основных свободах 1950 года. Эксперты Совета 

Европы внесли существенный вклад в разработку Конвенции о правах человека и основных 

свободах 1950 года. Совета Европы не является Институтом европейского сообщества. Он 

представляет собой международную организацию, состоящую из двадцати одного западно-

европейского государства. Двадцать из двадцати одного государства являются участниками 

Конвенции, а Лихтенштейн является исключением. Конвенция вступила в силу 3 сентября 

1953 года.  

Европейская конвенция о правах человека основана на Всеобщей Декларации прав че-

ловека, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

1948 году. Эта декларация была направлена на определение комплекса индивидуальных 

прав, которые считаются основополагающими для благосостояния граждан всех стран. Они 

включают право на достаточный жизненный уровень, право на труд, право на справедливое 

судебное разбирательство и право на владение имуществом. Европейская конвенция о пра-

вах человека не столь широка в сравнении со Всеобщей Декларацией прав человека, но тем 

не менее Европейская конвенция о правах человека является важным документом.  

Конвенция была разработана под эгидой Совета Европы, международной организации, 

состоящей из 21 западноевропейского государства, которая была образована в 1949 году в 

результате первой послевоенной попытки объединения Европы. Толчком к принятию Кон-

венции послужила необходимость более четкого определения обязательств членов Совета в 

отношении «прав человека» и стремление предотвратить повторение условий, в которых Ев-

ропа недавно оказалась. Считалось, что Конвенция послужит сигналом тревоги, который 

позволит привлечь внимание международного сообщества к нарушениям прав человека и 

своевременно принять меры по их пресечению. На практике эта функция Конвенции, преду-

сматривающая предотвратить широкомасштабные нарушения прав человека, в значительной 

степени остается неосуществленной. Вместо этого Конвенция использовалась главным обра-

зом для постановки вопросов об отдельных слабых местах в правовых системах, которые в 

основном соответствуют еѐ требованиям. Положения Конвенции отражают «общее наследие 

политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права», о которых говорится в 

преамбуле к Конвенции. Чаще всего такие вопросы касаются отправления уголовного право-

судия, хотя влияние Конвенции на других сферы общества заслуживают дальнейшего иссле-

                                                             
1 Чертов А.А. Европейский суд по правам человека и развитие международного права прав челове-

ка. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Московская 
государственная юридическая академия. Москва, 2007. 

2 Школяренко Е.А., Александров М.Д. К вопросу об основаниях и пределах ограничения прав и 
свобод человека и гражданина по российскому законодательству/ Сборник современная юриспруденция: 
актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей III Международной научно-практической 
конференции : в 2 ч.. – 2017. –С. 78-79. 
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дования. Конвенция касается главным образом гражданских и политических прав. Права, 

включенные в Конвенцию, включают: право на жизнь, право на свободу и личную непри-

косновенность, право не подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обра-

щению, право не требовать выполнения принудительного или обязательного труда, право на 

справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной жизни, право на свободу 

мысли, совести и религии, право на свободу выражения мнений и собраний и на свободные 

выборы.  

Конституция Российской Федерации обеспечивает гарантии следующих прав человека: 

государственная защита прав и свобод, право на самозащиту, судебная защита прав и свобод. 

Это важнейшие императивы. Исходя из вышеизложенного, отметим актуальность дефини-

ции «права человека» с теоретической и практической точек зрения. 

 

 
 

НОРОВ Ѓ. 
Магистранти курси дуюми ихтисоси- њуќуќи иќтисодии ДИС ДДТТ 

 
МАСОИЛЊОИ ТАНЗИМИ ДОЃИ СУДЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ  

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Дар КЉ ЉТ ба тариќи аниқ табиати њуќуқї, моњият ва оќибатњои њуќуќии 

љиноятии доѓи судї, инчунин, ибтидо ва интиҳои эътирофи доѓи судї муайян 
гардидаанд. Мувофиќи ќ.1. м.84 КЉ шахсе, ки барои содир намудани љиноят мањкум 
шудааст, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани њукми айбдоркунї, ки бо он љазо 
таъин карда шудааст ва то рўзи барњам хўрдан ѐ бардоштани доѓи судї, доѓи судї дошта 
њисоб мешавад. Шахс чї дар давраи адои љазо ва инчунин, чї дар давоми мўњлати 
муќаррарнамудаи ќонун, баъди адои љазо, шахси доѓи судї дошта дониста мешавад1. 

Эътироф намудани шахс њамчун шахси доѓи судї дошта танҳо барои ў оќибатњои 
муайяни хислати њуќуќї-љиноятидоштаро пеш меорад. Алалхусус, мављуд будани доѓи 
судї ва аз тарафи дорандаи ў содир намудани љинояти нав, ба квалификатсияи 
(бандубасти) љиноят таъсир мерасонад (банди «б» қ.3 м.237, банди «в» қ.3 м.244 КЉ);  
боиси мањдуд сохтани имкониятњои озод гардидан аз љавобгарии љиноятї ва љазо 
мегардад (м.м.72,74 КЉ ва ғ.); боиси пурзўр гардидани талабот дар ваќти шартан пеш аз 
мўњлат аз адои минбаъдаи љазо озод кардани маҳкумшуда мегардад (м.76 КЉ); ба 
муайян намудани навъи муассисаи ислоњї дар ваќти ба шахс таъин намудани љазои 
мањрум сохтан аз озодї таъсир мерасонад (м.58 КЉ); ҳамчун њолатњои вазнинкунандаи 
љазо баромад мекунад (ќ.1 м.62 КЉ)2. 

Доѓи судї дар њолати эътироф намудани ретсидиви љиноят ва њангоми таъини 
љазо ба назар гирифта мешавад. Мисол, содир намудани љинояти ќасдона аз тарафи 
шахсе, ки ќаблан барои содир кардани љинояти ќасдона доѓи судї дорад, ретсидиви 
љиноят эътироф мешавад (ќ.1 м.21 КЉ). Дар њолатњои муайяне, ки дар ќонун нишон 
дода шудааст, агар шахси доѓи судї дошта, љинояти нави қасдона содир намояд, дар ин 

                                                             
1 Ѓоибов Р. Њуќуќи љиноятї: Дастури таълимї. - Хуљанд: Нашриѐти «Ношир», 2009. 
2 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи с.1998, № 574 // Ахбори  Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, с. 1998, №9, мод. 68, мод. 69, №22, мод. 306; Ќонунњои ЉТ аз 02.01.2019 с., № 1554; 
аз 02.01.2019 с., № 1555; аз 20.06.2019 с., №1609. 
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сурат он ҳамчун дар ҳолати ретсидиви хавфнок ѐ ки махсусан хавфнок содиршуда 
эътироф карда мешавад (ќ.ќ.2 ва 3 м.21 КЉ).  

Њамин тавр, доѓи судї ин чунин вазъи њуќуќии шахс мебошад, ки дар натиљаи аз 
љониби суд ба љазои муайян мањкум кардани ў ба миѐн омада, дар њолатњои аз тарафи 
ќонун пешбининамуда, метавонад дар ба вуљуд омадани оќибатњои муайяни хислати 
њуќуќї-љиноятї дошта нисбати ин шахс ифода ѐбад. 
       Дар қ.2 м.84 КЉ қонунгузор ҳолатҳоеро номбар кардааст, ки дар натиљаи љой 

доштани онҳо шахси маҳкумшуда доғи судї надошта ҳисоб мешавад:  
а)дар сурати қабули санадҳои авф ѐ бахшиши љазо, агар дар ин санадҳо 

бардоштани доғи судї пешбинї шуда бошад.  
На ҳамаи санадҳои авф ѐ бахшиши љазо доғи судиро худ ба худ (беихтиѐрона) қатъ 

мекунанд. Бинобар ин, доғи судї вобаста ба қабул шудани санадҳои авф ѐ бахшиши 

љазо танҳо он вақт қатъ мегардад, ки агар дар худи ин санадҳо муқаррарот оид ба 
бардоштани доғи судї зикр шуда бошад. Дар ин ҳолат доғи судї бардошташуда ҳисоб 
мешавад аз рўзи эътибори қонунї пайдо кардани чунин санадҳо;  

б) дар сурати қабули санади авф ба шарте ки он барои кирдори содиркардашуда 
татбиқ намудани љазоро бекор кунад ва ин њолат дар рафти мурофиаи судї ошкор 
шавад.  

Қонуни мурофиавї-љиноятии ЉТ муқаррар намудааст, ки агар санади авф татбиқ 

намудани љазоро бекор кунад, лекин қабули он ба давраи мурофиаи судї рост ояд, он 
гоҳ, баррасии парвандаи љиноятї нисбати судшаванда қатъ намегардад ва он то ба охир 
бо баровардани ҳукми айбдоркунї бурда мешавад. Дар ин ҳолат доғи судї 

бардошташуда ҳисоб мешавад аз рўзи эътибори қонунї пайдо кардани ҳукми 
айбдоркунї; 

в) дар сурати қабул намудани қонуни нави љиноятї, ки љиноят будани кирдорро 
бартараф мекунад. 

Мувофиқи м.13 КЉқонуни нави љиноятїқувваи бозгашт дорад, агар он љиноят 

будани кирдорро бартараф кунад, яъне, кирдорҳое, ки қаблан љиноят эътироф 
мешуданд, акнун ба ин ҳайс дохил намешаванд. Дар ин ҳолат, доғи судї бардошташуда 
ҳисоб мешавад аз рўзи эътибори қонунї пайдо кардани чунин қонун; 

г) дар сурати аз љазо озод кардани ноболиғон мувофиқи м.90 КЉ. 
На ҳама намуди озод кардан аз љазо нисбати ноболиғон доғи судиро мебардорад. 

Ин муқаррарот, мисол, ҳангоми азод кардани ноболиғон аз љазо бо тартиби бо м.м.91, 
92 ва ғайраи КЉ пешбинишуда, паҳн намегардад. Ин талабот танҳо  ба ҳолатҳои 
пешбинишудаи м.90 КЉ тааллуқ дорад. Дар ин ҳолат доғи судї бардошташуда ҳисоб 

мешавад аз рўзи эътибори қонунї пайдо кардани қарори суд дар бораи аз љазо озод 
кардани ноболиғ; 

д) дар сурати иљро накардани ҳукми айбдоркунї. 

Қоидаҳои умумии гузаштани мўњлати иљрои ҳукми айбдоркунї дар м.81 КЉ ни-
шон дода шудааст ва як ҳолати хусусияти хос доштани он нисбат ба ноболиғон дар м.93 

КЉ муқаррар шудааст. Агар дар мўњлатҳои пешбинишуда ҳукми айбдоркунї иљро 
нашавад, пас, ноболиғе, ки барои љиноят маҳкум шудааст, аз адои љазо озод карда ме-
шавад. Дар ин ҳолат, доғи судї аз рўзи гузаштани мўњлатҳои иљрои ҳукми айбдоркунї 

бардошташуда ҳисоб мешавад.1 
Қонуни љиноятї ду намуди қатъ гардидани доғи судиро пешбинї намудааст: 

                                                             
1 Тафсири Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Глобус», 2006. – 884 с. 
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а) барҳам хўрдани доғи судї (қ.3 м.84 КЉ);  
б) бардоштани доғи судї (қ.6 м.84 КЉ). 

5. Мувофиқи қ.3 м.84 КЉқонунгузор мўњлатҳои гуногуни барҳам хўрдани  доғи 
судиро муайян кардааст ва онро аз ҳолатҳои зерин вобаста кардааст: 

а) аз намуди татбиқ намудани чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии љинояти 

дошта, ки љазои љиноятї ба ҳисоб намеравад (банди «а» қ.3 м.84 КЉ); 
б) аз намуди  љазои мушаххас, ки шахс барои адои он маҳкум шудааст (банди «б» 

қ.3 м.84 КҶ); 
в) аз категорияи љиноятҳои содиршуда (бандҳои «в», «г» ва «д» қ.3 м.84 КЉ).  
Бояд қайд кард, ки доғи судї дар ҳолатҳои бо қ.3 м.84 КЉ пешбинишуда, ғайр аз 

банди «а»-и он, яку якбора баъди озод шудан аз љазо барҳам намехўрад. Ин чунин 
маъно дорад, ки баъди аз љазо озод шудан, бояд боз як муддати муайяне гузарад, ки 
танҳо пас аз он доғи судї худ ба худ барҳам мехўрад (1,3,5 ва 8 сол). Барњам хўрдани 
доѓи судї худ ба худ (беихтиѐрона) ҳангоми баъди адои љазо гузаштани мўњлатҳои дар 

ќонун пешбинишуда ба миѐн меояд. Ин муқаррарот ба маҳкумшудагоне, ки нисбати 
онҳо шартан татбиқ накардани љазо татбиқ шудааст (м.71 КЉ), паҳн намегардад. Чунки 
доғи судии чунин категорияи маҳкумшудагон баъди тамом шудани мўњлати санљиш худ 

ба худ барҳам мехўрад. Барои барњам хўрдани доѓи судї на ќарори махсуси суд, на 
њуљљати дигаре, ки ин амри воќеъро тасдиќ менамояд, талаб карда намешавад.  

Мувофиқи қ.4 м.84 КЉ агар маҳкумшуда пеш аз мўњлат аз адои минбаъдаи љазо 
озод карда шавад ѐ нисбати ўқисми љазои адонакардааш бо љазои нисбатан сабуктар 

иваз карда шавад, он гоҳ мўлњлати барҳам хўрдани доғи судї аз лаҳзаи озод шудани ў ѐ 
аз лаҳзаи иваз шудани љазо ҳисоб карда мешавад.  

Дар қ.5 м.84 КЉ муқаррароте оварда шудааст, ки мувофиќи он љараѐни мўњлати 

барҳам хўрдани доѓи судї бо сабаби содир намудани љинояти нав ќатъ мегардад. Дар 
ин ҳолат ҳисоб кардани мўњлати барҳамхўрии доғи судї барои љинояти аввал аз нав 

ҳисоб карда мешавад ва чунин ҳисобкунї пас аз адои воқеии љазо барои љинояти охи-
рин оғоз мегардад (на аз вақти содир кардани љинояти нав). 

Ғайр аз намуди барҳам хўрдани доғи судї, Кодекси љиноятї боз дигар хели қатъ 

гардидани доғи судиро дар намуди бардоштан (бекор кардан)-и он пешбинї менамояд. 
Мувофиқи қ.6 м.84 КЉ, имконияти пеш аз мўњлат бекор намудани доѓи судї нисбати 
њамаи мањкумшудагон пешбинї шудааст. Дар ин меъѐр муќаррар карда шудааст, ки 
агар мањкумшуда пас аз адои љазо рафтори бенуќсон нишон дињад, суд дар асоси 
хлњишномаи ў метавонад, доѓи судиашро то тамом шудани мўњлати барњамхўрии доѓи 
судї, вале баъди гузаштани нисфи ин мўњлат бекор кунад.  

Дар КЉ-и пешина суд танҳо метавонист на дар асоси хоњишномаи мањкумшуда, 
балки мувофиќи хоњишномаи ташкилоти љамъиятї доѓї судии мањкумшударо то гуза-
штани мўњлатњои дар ќонун нишондодашуда бекор намояд, агар ин мањкумшуда баъди 
адои љазо бо рафтори намунавї ва муносибати софдилона ба мењнат ислоњшавии худро 
исбот намояд.1 

Мувофиқи қ.7 м.84 КЉ, аз давраи барњам хўрдан ѐ  ки бардоштани доѓи судї, шах-
се, ки пеш доѓи судї дошт, доѓи судї надошта эътироф карда мешавад ва тамоми оќи-
батњои ҳуқуқии љавобгарии љиноятии марбут ба доѓи судї беэътибор дониста меша-

                                                             
1 Рањматљонов А., Оқилова М. Мурофиаи љиноятї: курси лексияњо. – Хуљанд: Нашриѐти 

«Хуросон», 2008. 
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ванд.1 Ин чунин маъно дорад, ки воќеияти дар гузашта содир намудани љиноят аз тара-
фи шахс, ки доѓи судиаш барои он барњам хрдааст ѐ ин ки бардошта (бекор) шудааст, 
дар њолати содир намудани љинояти нав ба квалификатсияи (бандубасти) он таъсир 
намерасонад, ба сифати њолатњои љазоро вазнинкунанда баромад намекунад ва инчу-
нин, дар њаллу фасл намудани масъалаи ретсидиви љиноят ба инобат гирифта намеша-
вад. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ В УКРАИНЕ 

 

Торговля людьми является одной из сфер криминального бизнеса, которая развивается 

очень быстрыми темпами. Сегодня масштабы этого вида преступной деятельности в мире 

получили таких размеров, что по своим последствиям стоят на третьем месте, а по данным 

некоторых неправительственных организаций – и на втором месте, после нелегальной тор-

говли оружием и наркотиками. Тень торговли людьми, к сожалению, распространяется на 

весь цивилизованный мир. Не исключением стала и Украина. 

В 2013 году в ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле 

людьми отмечалось, что «Украина является страной происхождения, транзита и становится 

страной назначения для мужчин, женщин и детей, которых подвергают принудительному 

труду и сексуальной эксплуатации. Украинцы становятся жертвами торговли людьми в 

Украине, а также в России, Польше, Ираке, Испании, Турции, Кипре, в Республике Сейшель-

ские Острова, Португалии, Чехии, Израиле, Италии, Объединенных Арабских Эмиратах, 

Черногории, Великобритании, Казахстане и Тунисе. Граждане иностранных государств, 

включая Молдову, Узбекистан, Пакистан, Камерун и Азербайджан, подвергались в Украине 

принудительному труду. Наиболее уязвимыми к торговле людьми являются украинцы, про-

живающие в сельской местности с ограниченными возможностями по трудоустройству. Вер-

бовщики часто применяют к ним насилие, обман и долговую кабалу» 
2
. 

Криминализация общественно опасных деяний, имеющих место в обществе, несомнен-

но, играет ведущую роль среди средств воздействия на преступность. Практика развития за-

конодательства Украины об уголовной ответственности знает много случаев, когда ранее 

наказуемые в уголовном порядке деяния потом признавались законодателем преступлением. 

Причинами таких изменений в законодательстве ученые-криминологи называют: а) повыше-

ние общественной опасности определенных действий; б) необходимость устранения пробе-

                                                             
1 Ѓоибов Р. Њуќуќи љиноятї: Дастури таълимї. - Хуљанд: Нашриѐти «Ношир», 2009. 
2 Україна: доповідь Держдепартаменту США про торгівлю людьми. URL: 

https://ukrainian.voanews.com/a/us-ukraine-human-trafficking/3398912.html (дата звернення 30.11.2019) 

mailto:anya.donetsk.ua@i.ua
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лов законодательства; в) появление новых общественных отношений, нуждающихся в 

охране с помощью норм уголовного права 
1
. 

Криминализация ответственности за торговлю людьми произошла в 1998 году, когда на 

основании Закона Украины от 23.03.1998 г. «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений и до-

полнений в Кодекс о браке и семье Украина» Уголовный кодекс (далее – УК) Украины 1960 

года был дополнен статьей 124-1. Согласно этой статье торговлей людьми признавалось от-

крытое или тайное завладение человеком, связанное с законным или незаконным перемеще-

нием с согласия или без согласия через государственную границу Украины или без такового 

для дальнейшей продажи или другой платной передачи с целью сексуальной эксплуатации, 

использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечение в долго-

вую кабалу, усыновления в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, 

эксплуатации его труда 
2
. 

Вокруг нормы о торговле людьми было немало научных дискуссий, а на практике возни-

кали определенные сложности по квалификации действий виновных лиц. В основном это 

было связано с тем, что значительным недостатком этой нормы было охватом объективной 

стороной преступления, предусмотренного ст. 124-1 УК Украины, не факта купли-продажи 

человека, а завладения им. Однако, несмотря на ее несовершенство, она стала первым шагом 

на пути противодействия торговли людьми. 

В 2001 году произошло значительное событие – был принят УК Украины. Статья 149 УК 

Украины предусматривает ответственность за торговлю людьми, и за 18 лет действия Закона 

Украины об уголовной ответственности, претерпела существенные изменения и более четко 

определила понятие этого посягательства: продажа, другая возмездных передача человека, а 

так же осуществление в отношении него любой другой незаконной сделки, связанной с за-

конным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государствен-

ную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) с 

целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную 

деятельность, вовлечение в долговую кабалу , Усыновления (удочерения) в коммерческих 

целях, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда. 

Несмотря на то, что ст. 149 УК Украины претерпела существенные изменения и отлича-

лась по содержанию от ст. 124-1 УК Украины 1960 г., вместе с тем, по ее совершенствова-

нию поступило много предложений от исследователей этой проблемы. 

Не осталась без внимания проблема совершенствования анализируемой нормы и народ-

ными депутатами Украины. Так, в частности, в профильных комитетах Верховной Рады 

Украины в 2005 году рассматривалось несколько законопроектов по этому вопросу, напри-

мер, проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодекс Украины об ответственности за торговлю людьми, вовлечение в за-

нятие проституцией и сутенерство» (регистр. №4179-д от 29.04.2005), поданный народными 

депутатами Украины М. Маркушем, А. Бандуркой, А. Ивченко и другими. Также было пода-

но два альтернативных законопроекта: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украи-

ны (относительно противодействия торговли людьми и вовлечению в занятие проституци-

ей)», поданный на замену народными депутатами Украины В. Стретовичем, Г. Буйко, и «О 

                                                             
1 Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Ленинград: Изд-во Ленинградс-

кого университета, 1986. 176 с. 
2 Закон України від 23.03.1998 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

з прийняттям Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім’ю України». 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/print (дата звернення 30.11.2019) 
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внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об ответственности за торговлю людь-

ми)» (регистр. №7718 от 23.06.2005, внесенный Кабинетом Министров Украины). Следует 

также отметить, что в 2003 г. также Кабинетом Министров Украины был внесен законопро-

ект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об 

ответственности за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией)» (регистр. 

№4280 от 17.10.2003). 

Как отмечает Д. Негодченко, ст. 149 УК Украины так осталась с определенными недо-

статками и не отвечала всем международным положением, а именно ст. 3 Протокола о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступно-

сти 
1
. 

Считая необходимым приведение статьи 149 УК Украины в соответствие с международ-

ными положениями, Верховной Радой Украины был принят Закон Украины от 12.01.2006 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об совершенствовании ответственности 

за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией». Согласно этим изменениям, 

уголовно-наказуемыми стали признаваться: «торговля людьми или осуществление другого 

незаконного соглашения, объектом которой является человек, а также вербовка, перемеще-

ние, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с ис-

пользованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что анализируемый состав преступ-

ления в течение 1998-2006 гг. испытывал редакционные уточнения, что вместе с совершен-

ствованием законодательства вызывало значительные трудности при применении данной 

нормы правоохранительными органами. 

Но анализ законодательных инициатив по совершенствованию Закона Украины об уго-

ловной ответственности в части ответственности за торговлю людьми показал, что в 2010 г. 

также был подан Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уго-

ловно-процессуальный кодексы Украины (о защите детей от торговли людьми и эксплуата-

ции)» (регистр. №7391 от 19.11.2010). Но этот законопроект не рассматривался. 

6 сентября 2018 года Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины «О вне-

сении изменений в статью 149 Уголовного кодекса Украины (о приведения в соответствие с 

международными стандартами)» (регистр. №6243 от 27.03.2017), поданный народными де-

путатами Украины И. Луценко, А. Третьяковым, В. Король, И. Геращенко, С. Войцеховской, 

А. Бабак, А. Кондратюк, Я. Безбах, В. Развадовским, М. Ионова, Ю. Мирошниченко. Обос-

новывая необходимость внесения изменений в ст. 149 УК Украины, инициаторами законо-

проекта отмечалось, что «как показал правовой анализ указанной статьи, отдельные ее по-

ложения, в частности в части определения понятия «торговля людьми» не соответствуют по-

ложениям Конвенции ООН против национальной организованной преступности и Протокола 

к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее. Так, положениями национального законодательства, в частности статьей 

149 УК Украины не предоставлено четкого определения понятию «торговля людьми», что 

затрудняет правоприменение указанной статьи УК Украины на практике»
2
. 

                                                             
1 Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: 

порівняльно-правовий аналіз. Юридична Україна. 2011. №4. С.88-93. 
2 Проект Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо 

приведення у відповідність до міжнародних стандартів)» (реєстр. №6243 від 27.03.2017). URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61428 (дата звернення 30.11.2019) 
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После внесения последних изменений, изменилась название статьи 149: вместо «Торгов-

ля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» стала «Тор-

говля людьми». 

Что же касается самого состава преступления, то в соответствии с последними измене-

ниями уголовно-наказуемыми признаются: «Торговля человеком, а так же вербовка, пере-

мещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с 

использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зави-

симости потерпевшего, его уязвимого состояния или подкупа третьего лица, которая контро-

лирует потерпевшего, для получения согласия на его эксплуатацию». То есть, законодатель 

исключил из диспозиции статьи «осуществление другого незаконного соглашения, объектом 

которой является человек», а также расширил способы совершения этого преступления, в 

частности, «принуждение», «принуждение», «материальная или иная зависимость потерпев-

шего», «подкуп третьей лица, контролирующего потерпевшего» и отметил в качестве обяза-

тельного элемента состава преступления – «получение согласия на его эксплуатацию». 

Если проанализировать отдельные элементы этого состава преступления, то объектом 

торговли людьми законодатель считает свободу, честь или достоинство личности. 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины, 

является предмет преступления. Предметом этого преступления является человек. Ни труп 

человека, ни его органы (ткани) не является предметом данного преступления. Поэтому по-

пытки совершить деяние, предусмотренные ст. 149 УК Украины, относительно мертвого че-

ловека может быть квалифицировано только как покушение на торговлю людьми (в случае 

неосознанием виновными лицами того, что человек, который является предметом соглаше-

ния, умер). Совершения женщиной любых незаконных сделок по своей нерожденного ребен-

ка во время беременности не образует состава оконченного преступления и может квалифи-

цироваться только как покушение на торговлю людьми 
1
. 

Объективная сторона преступления выражается в следующих формах: 1) торговли 

людьми; 2) вербовке; 3) перемещении; 4) сокрытии; 5) передаче; 6) получение человека. 

Определенные сложности возникают при решении вопроса об участниках – субъектах 

преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины. Речь идет о том, торговля людьми 

(т.е. купля-продажа человека) возможна только между вербовщиком и лицом, которое будет 

осуществлять эксплуатацию, или может иметь место торговля людьми и между другими 

субъектами, поскольку во многих случаях суды сталкиваются с тем, что в уголовных право-

нарушениях отсутствует покупатель. 

В таком случае, когда вербовщик в дальнейшем сам осуществляет эксплуатацию потер-

певшего, уголовная ответственность не исключается и должна наступать по ст. 149 УК 

Украины за вербовку, перемещение, передачу, укрывательство, получение человека, совер-

шенные с целью эксплуатации, с использованием одного из способов воздействия. 

Итак, проведенный нами анализ внесении изменений и дополнений в статью 149 УК 

Украины показал, что наиболее эффективным уголовно-правовым способом противодей-

ствия торговли людьми оказывается внесения в норму. Вместе с тем, согласно информации 

Генеральной прокуратуры Украины за 10 месяцев 2019 г. учтено 304 преступлений по ст. 149 

УК Украины. По данным Международной организации по миграции среди этих уголовных 

производств за 2018 год только по 29 есть приговор суда. Поэтому, на наш взгляд, необхо-

                                                             
1 Никифоряк Л.П., Орлеан А.М. Аналіз судової практики з питань застосування законодавства 

України щодо протидії торгівлі людьми. Київ: Фенікс, 2018. 88 с. URL: http://iom.org.ua/sites/ de-
fault/files/analysis_of_judicial_practice.pdf. 
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димо не только совершенствовать нормы Закона Украины об уголовной ответственности, но 

и устранять другие причины такой печальной статистики, одной из которых является неже-

лание потерпевших сообщать в полицию о своей беде. 
 

 
 

РАУПОВ Ш. 

Магистранти бахши якуми ихтисоси 240103- њуќуќи иќтисодии ДИС ДДТТ 

 
МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ АМАЛЊОИ ТАФТИШОТЇ 

ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 

 

Мурофиаи љиноятї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади тањкими ќонуният ва 

тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноят, таъмини риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, таъмини адолати судї доир ба парвандањои љиноятї ба амалбароварда 
мешавад. Барои таъмини иљроиши њамин маќсадњо аз љониби маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї маљмўъи амалњои мурофивии љиноятї иљро мешаванд. Дар байни 
амалњои мурофиавии љиноятие, ки аз љониби маќомотњои ваколатдори давлатї 
гузаронида мешаванд, амалњои тафтишї мавќеъи махсусро ишѓол менамоянд, чунки 
онњо љузъи фаъолияти исботнамоиро ташкил медињанд. Амалњои тафтишї барои 
муайян кардани њолатњои содиршудани кирдори ба љамъият хавфнок ва ба пешбурди 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта, танњо бо ѐрии ин амалњо бањои њуќуќї додан, 
имконпазир мегардад. 

Дар адабиѐти њуќуќї1 доир ба мафњуми амалњои тафтишотї нуќтаи назари ягона 
мављу днест. Дар меъѐрњои кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон2 низ 
мафњуми амали тафтишотї пешбинї нашудааст. Њарчанд нигоњи мутахассисони соња 
доир ба  ин мафњум гуногун бошад м, дар аќидањои онњо нисбати баъзе хусусиятњои 
амалњои тафтишї ягонагї дида мешавад. Амалњои тафтишї, - ќайд мекунанд А. 
Рањматљонов ва М.Оќилова, - «воситаи асосии муќарраркардани њолатњои барои 
парвандаи љиноятї моњиятан ањамиятдошта мебошанд»3. М. Алексеев  ќайд мекунад, ки 
«амалњои тафтишї танњо бо маќсади љамъоварии далелњо гузаронида мешаванд»4. Му-
аллифони дигар даркнамоиро њамчун нишонаи асосии амалњои тафтишї маънидод 
кардаанд5. «Натиљаи амалњои тафтишї бевосита бо имконияти гирифтани маълу-
мотњои минбаъда њамчун далел эътирофшаванда алоќаманд мебошанд»6, - ќайд карда-
анд М.П. Гутерман ва дигарон. Ягонагии ин гунна аќидањо дар он зоњир мешавад, ки 
муаллифон таиноти (функсияи) амалњои тафтиширо њамчун љузъи фаъолияти исботна-
мої шарњ додаанд. Лекин, дар аќидањои номбаршуда мазмуни мафњуми амалњои 
тафтишї бо назардошти њама хусусиятњояш ифодаи худро наѐфтааст. 

                                                             
1 Рањматљонов А.,Оќилова М. Мурофиаи љиноятї. - Хуљанд. 2008. - С.87.; Рањматулоев А.Э., 

Сангинов     А.Б. Мурофиаи љиноятии Чумњурии Тољикистон. - Хуљанд.2010. - С.71. 
2 Кодекси мурофиавии љиноятии ЉумњурииТољикистон. – Душанбе. 2010. 
3 Рањматљонов А.,Оќилова М. Мурофиаи љиноятї. - Хуљанд. 2008. - С.87. 
4 Алексеев М. Уголовный процесс. - М.: «Юрист».1995. - С.176. 
5 Уголовный процесс // Под обш.ред. Радченко В.И. – М. 2006. – С.365. 
6 Гутерман М.П. Следственные действия и некоторые спорные вопросы, связанные с их системой // 

Вопросы борьбы с перступностью.Вып.: 42. - М.1985.. - С.72-73; Лазарева В.А. Доказывание в уголовном 
процессе.- М.2009. - С.52-60; Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М.: 
Норма.2007. - С.77-78. 
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Бинобар ин, амалњои тафтиширо њам ба тариќи мањдуд ва њам ба тариќи васеъ 
маънидод кардан маќсаднок аст.  

Амалњои тафтишї дар шакли мањдуд - ин маљмўъи њаракатњое мебошанд, ки аз 
љониби маќомоти пешбурди тафтиши пешакї бо тартиби пешбиникардаи ќонуни му-
рофиавии љиноятї бо маќсади ошкор кардан, љамъовардан, санљидан ва бањо додан  ба 
далелњо ва муќарраркардани њолатњои ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта, иљро кар-
да мешаванд1. 

Амалњои тафтишї дар шакли васеъ бошад – ин маљмўъи амалњоест, ки бо ѐрии 
онњо бо тартиби муќарраркардаи ќонуни мурофиавии љиноятї љараѐни исботнамої – 
муайян кардани њолатњои содиршудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта, 
рафти дурусти пешбурди парвандаи љиноятї ва иљроиши вазифањои мурофиаи љиноятї 
таъмин карда мешаванд. 

Аз ќоидањои номбаршуда бармеояд, ки амалњои тафтишї дар мурофиаи љиноятї 
моњияти њуќуќї доранд, чунки тартиби мурофиавї-љиноятї, асос, маќсад ва шакли 
мурофиавии онњоро меъѐрњои њуќуќии мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон пурра 
ба танзим медароранд.  

Ањамияти амалњои тафтишї дар он зоњир мешавад, ки бо ѐрии онњо њолатњои 
содиршудани љиноят ва парвандаи љиноятї ањамиятдошта исбот карда мешаванд, 
инчунин амалњои тафтишї дар амал риоя ва иљро гаштани принсипи асосии 
исботнамоиро (принсипи њаматарафа, пурра ва холисона муќарраркардани њама 
њолатњои содиршудани љиноят) дар љараѐни мурофиаи љиноятї таъмин менамоянд.  

Њаматарафа, пурра ва холисона муќаррар кардани њама њолатњои содиршудани 
љиноят вазифаи асосии маќомотњои ваколатдори давлатї  дар љараѐни исботнамої ба 
шумор меравад, ки танњо бо воситаи амалњои тафтишї таъмин шуда метавонад. 
Њаматарафа –  муќаррар карда шудани њам њолатњои вазнинкунандаи љавобгарии 
љиноятї ва њам њолатњои сабуккунанда, њам њолатњои айбдоркунанда ва њам њолатњои 
сафедкунандаро доир ба парвандаи љиноятї ифода мекунад.  

Пурра–  муќаррар карда шудани њама њолатњои содиршудани љиноят, ки предмети 
(мавзўъи) исботнамоиро (м.85 КМЉ ЉТ) ва њама њолатњои ба њалли дурусти парвандаи 
љиноятї ањамиятдоштаро (м.72 КМЉ ЉТ) ифода мекунад.  

Холисона– беѓаразона, бе зоњир намудани манфиатдорї, новобаста аз мавќеъи 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, новобаста аз дараљаи ба љамъият хавфнокии 
кирдори содиршуда ва оќибатњои он, новобаста аз шахсият (њолатњое, ки шахсиятро 
тавсиф медињанд) ва шакли айби вай (ќасд, беэњтиѐтї) дар содиркардани љиноят, 
муайян карда шудани њолатњои њодисаи љиноятро ифода мекунад.  

Бинобар асосњои номбаршуда ба маќсад мувофиќ аст, ки ба меъѐри дахлдори КМЉ 
ЉТ таъѓироти зерин дар шакли зайл ворид карда шаванд: 

- дар м.6 КМЉ ЉТ мазмуни амали тафтишї ба тариќи зерин пешбинї карда шавад - 
«амалњои тафтишотї  – ин маљмўи амалњоест, ки бо ѐрии онњо бо тартиби 
муќарраркардаи КМЉ ЉТ љараѐни исботнамої – муайян кардани њолатњои 
содиршудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта, рафти дурусти пешбурди 
парвандаи љиноятї ва иљроиши вазифањои мурофиаи љиноятї таъмин карда 
мешаванд».  

 

 
 

                                                             
1 Рањматулоев А.Э., Cангинов А.Б. Низом ва шакли мурофиавї-љиноятии амалњои тафтишотї - 

Хуљанд. 2011. - С.10. 
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РАЊИМОВ У. 

Магистранти бахши якуми ихтисоси 240103 -  њуќуќи иќтисодии ДИС ДДТТ 

 

ТАНЗИМИ ЌОНУНЇ ВА ШАРТНОМАВИИ  
МУНОСИБАТЊОИ МЕЊНАТЇ 

 

Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси воќеї, ки 

тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту муассисањо њама 
гуна шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони алохидаро иљро менамоянд, 
инчунин ашхосе, ки узв ва ѐ иштирокчии ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї 
ва дигар санади меъѐрї оид ба мењнат танзим мегарданд1. 

Дар ин љо моњиятан сухан аз хусуси доираи амали ќонунгузории мењнати дар 
бахши татбиќи мењнат ва муносибатњои мењнатї  меравад. Дер боз дар маъхазњои илмї 
ва таълимии њуќуќї ин масъала мавриди бањси доманадор ќарор гирифтааст. Агар 
бархе аз муњаќќикон ва муаллифон љонибдори консепсияи доираи мањдуди амали 
ќонунгузории мењнатї бошанд, гурўњи дигар консепсияи доираи амали васеи онро 
љонибдоранд. Ба андешаи гурўњи аввали муњаќќиќону муаллифон, меъѐрњои 
ќонунгузории мењнатї бояд мутлаќо нисбат ба кору мењнати кормандони кироя татбиќ 
шаванд2. Ба андешаи гурўњи дуюми муаллифону муњаќќиќон бошад, меъѐрњои 
ќонунгузории мењнатї бояд фарогири тамоми он ашхосе бошанд, ки бо мењнати фардии 
хеш кори аз љониби корфармо муайяншударо иљро намоянд. Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон консепсияи доираи амали васеи меъѐрњои ќонунгузории 
мењнатиро таљассум намудааст. Дар он омадааст, ки ќонунгузори оид ба мењнат дар 
баробари муносибатњои мењнатї ва дигар муносибатњои ба онхо алоќаманди ашхоси 
воќеие, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилоту муассисањои ба 
шаклњои гуногуни моликият асосѐфта ва њамагуна шаклњои ташкили - њуќуќї дошта 
кор мекунанд, ѐ кори шањрвандони алоњидаро иљро менамоянд, њамчунин 
муносибатњои мењнатии ашхосеро, ки узв ѐ иштирокчии ташкилот мебошанд, танзим 
менамояд. Бояд дар назар дошт, ки дар мавриди охир сухан аз хусуси он ашхосе 
меравад, ки ба њайси иштирокчии ширкату љамъиятњои хољагї (ширкати комил, 
ширкати ба бовари асосѐфта, љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд ва масъулияти 
иловагї, љамъиятњои сањњомї, љамъиятњои фаръї ва вобаста) ва узви кооперативњо 
(кооперативњои истехсолї ва матлубот) баромад мекунанд. 

Дар Кодекси мењнатї на танњо ба гурўњи ашхосе, ки нисбат ба онњо ќонунгузории 
мењнатї татбиќ мегардад, њамчунин ба доираи муносибатњое, ки тавассути меъѐрњои 
ќонунгузории мењнатї танзим мегарданд, ишора рафтааст, ки аз муносибатњои мењнатї 
ва дигар муносибатњои ба онњо алоќаманд иборатанд. 

Муносибатњои мењнатї гуфта, чунин муносибатњоеро меноманд, ки фаъолияти 
бевоситаи мењнатии корманд ва фаъолияти корфарморо љињати идоракунии љараѐни 
мењнат фаро мегиранд. Ин муносибатњо микѐси асоси ва марказиро дар раванди 
танзими њуќуќии мењнат ташкил медињанд. Ќисматњои таркибии муносибатњои мењнатї 
муносибатњо оид ба бастан, таѓйир додан ва ќатъ намудани шартномаи (ќарордоди) 

                                                             
1 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз 23 июли 2016. [Маводи электронї] // Сомонаи Маркази 

Миллии Ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон: URL: http://mmk.tj. 
2 Нодиров Ф.М. Некоторые вопросы прекращения договора в связи с изменившимися обстоятель-

ствами // Материалы научно-теоретической конференции посвященной 15-ой годовщине Независимости 
Республики Таджикистан, Ч. 2. – Душанбе, 2006. 

http://mmk.tj/
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мењнатї, оид ба ваќти кор ва ваќти истироњат, музди мењнат, интизоми мењнат, 
масъулияти мутаќобилаи иштирокчиѐни муносибатњои мењнатї мебошанд. 

Атрофи муносибатњои мењнатї дигар муносибатњои сершуморе эљод мешаванд, ки 
мањсул ва вобастаи муносибатњои аввалаанд. Муносибатњои мањсули ва вобаста аз 
муносибатњои мењнатї аз лињози мазмун ва љонибњо тафовут доранд. Агар мазмуни 
муносибатњои мењнатиро фаъолияти бевоситаи корманд ташкил дињад, пас мазмуни 
муносибатњои мањсули ва вобаста аз иљрои вазифаи хизматрасонии муносибатњои 
мењнатї  иборат аст. Дар муносибатњои мењнатї  ба њайси тарафњо корманд ва 
корфармо баромад менамоянд.Тарафњо муносибатњои махсули ва вобастаро бошад, 
маќомоти давлатї, намояндагони мењнаткашон, иттифоќњои касаба ва дигар маќомоти 
намояндагии кормандон, маќомоти назорати риояи ќонунгузории мењнатї, маќомоти 
баррасикунандаи бањсњои мењнатї, аз љумла судњо ташкил медињанд. Бо вуљуди ин, 
муносибатњои мањсулї вобаста бо муносибатњои мењнатї тавъам буда, бидуни онњо љой 
дошта наметавонанд. Аз ин рў, онњо алоќамандии предмети танзими ќонунгузории 
мењнатї ва билохира, алоќамандии предмети танзими њуќуќи мењнатї мебошанд. 

Муносибатњои мањсулї ва вобаста аз се гурўњ иборатанд. 
Гурўњи аввалро муносибатњои ба ном муќаддам ташкил медињанд, ки ќабл аз 

муносибатњои мењнатї  дар бозори мењнат (кувваи кори) рўи кор омада, мазмуну 
мўњтавояшонро бо кор таъминкардани ашхоси дар љустуљўи кор буда ташкил медињад. 
Ба њайси љонибњои муносибатњои бокортаъминкуни љўяндагони кор, корфармоѐн, 
маќомоти давлатии бокортаъминкунї баромад менамоянд. 

Ба гурўњи дуюми муносибатњои мањсулї ва вобаста муносибатњое мансубанд, ки 
њамзамон бо муносибатњои мењнатї вуљуд доранд. Ба гурўњи муносибатњои мазкур 
муносибатњои иљтимоию шарикї дар бобати баргузори ва раванди музокироти 
коллективї љињати бастани шартномањои коллективї ва иљрои онњо, муносибатњо оид 
ба иштироки кормандон дар идоракунии истењсолот, муносибатњо оид ба муќаррар 
намудани шароити мењнат, муносибатњо дар бобати мустаќиман омодасозии касбї ва 
такмили ихтисос дар ташкилотњо, муносибатњо доир ба истироњат, муносибатњо оид ба 
муњофизати мењнат ва масъулияти интизомию моддї, муносибатњо дар бахши назорати 
риоя ва иљрои ќонунгузории мењнатї мутааллиќанд. Ба субъектони муносибатњои 
зикрѐфта корфармоѐн, намояндагони мењнаткашон, иттифоќњои касаба, маќомоти 
назорати риоя ва иљрои ќонунгузории мењнатї (нозироти њуќуќи ва техникии мењнат, 
маќомоти прокуратура) дохил мешаванд. 

Гурўњи сеюми муносибатњоро он муносибатњое ташкил медињанд, ки бинобар 
халалдор гаштани раванди муътадили муносибатњои мењнатию муносибатњои 
муќаддам ва муносибатњои њамзамон бо муносибатњои мењнатї амалкунанда, њамчунин 
ќатъшавии муносибатњои мењнатї  арзи њастї менамоянд. Нисбат ба онњо истифода 
намудани истилоњоти «муносибатњои муњофизатї» ва «муносибатњои барќарорсозї» 
бамаврид мебошад1. Ба муносибатњои гурўњи сеюм муносибатњо оид ба баррасии 
бањсњои мењнатї мањсубанд. Ба њайси субъекти чунин муносибатњо корманд, корфармо 
ва маќомоти баррасикунандаи бањсњои мењнатї (комиссия оид ба бањсњои фардии 
мењнатї, комиссияи мусолиња, њакамони мењнатї ва маќомоти судї) эътироф шудаанд. 

Манбаъхои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї  ва муносибатњои ба онхо 
вобастаинњо мебошанд: 

- Конститутсияи Љумњурии Тољикистон; 
- Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон; 

                                                             
1 Искандаров З.Њ. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи он. - Душанбе: “Эљод”, 2007. - 136 с. 
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- ќонунњои Љумњурии Тољикистон; 
- санадњои њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї; 
- Санадњо - созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарафи), минтаќавї 

(вилоятї, ноњиявї, шањрї); 
- Шартномањои коллективї ва дигар санади љузъии (локалии) меъѐрї оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин фармонњо, амрияњо, 
нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот дар доираи салоњияти худ 
мебарорад); 

- Санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 
Меъѐрњои њуќуќи мењнатї на танњо дар санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќї оид ба мењнат муќаррар шудаанд, балки онњо дар дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќии мустаќиман мутааллиќи њуќуќи мењнатї набуда низ љой дошта 
метавонанд. 

Танзими њуќуќии муносибатњои мењнатї бо истифода аз ду услуб сурат мегирад. 
Яке танзими давлатї ва дигаре танзими шартномавї. Услуби шартномавии танзими 
муносибатњои мењнатї дар навбати худ ба ду намуд чудо мешавад: коллективї-
шартномавї ва фардї- шартномавї. 

Агар танзими давлатии муносибатњои мењнатї бо истифода аз санадњои 
ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии аз љониби маќомоти ќонунгузор, 
маќомоти марказї ва мањаллии идоракунии давлатї ќабулшуда ба амал бароварда 
шавад, танзими шартномавии муносибатњои мењнатї  дар асоси созишнома, 
шартномањои коллективї ва мењнатї амалї мегардад. 

Њадафи танзими давлатии муносибатњои мењнатї муќаррар намудани сатњи њадди 
аќали њуќуќњо ва кафолатњои мењнатї барои кормандон аст, дар њоле, ки вазифаи 
танзими шартномавиро тафсилу мушаххасгардонии њуќуќхою кафолатњои барои 
кормандон муќаррарнамудаи санадњои ќонунгузорї ва аз њама муњимтар, муќаррар 
намудани њуќуќу кафолатњои наву иловагии мењнатї ташкил медињад. 

Таносуби танзими Ќонунї ва шартномавии муносибатњои мењнатиро дар 
муќаррароту меъѐрњои моддањои дахлдори КМ ЉТ дарѐфтан мумкин аст.  

Аз гуфтањои дар боло овардшуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки  ду 
шарту талаботи ногузир ва доимї љой доранд, ки риояи бечунучарои муносибатњои 
мењнатї њангоми дар созишномањо, шартномањои коллективї ва мењнатї сабт 
намудани муќаррарот дар хусуси њуќуќу кафолатњои иловагї барои кормандон 
њатмист. 

 Якум, мувофиќати пурраи онњо ба муќаррарот ва меъѐрњои санадњои меъѐрии 
њуќуќии кувваи авлотари њуќуќидошта ва дуюм, тавассути шарту муќаррароти навину 
иловагии созишномањо, шартномањои коллективї ва мењнатї бењтар намудани вазъи 
кормандон дар ќиѐс ба муќаррароти санадњои ќувваи авлотари њуќуќидошта. 

Дар сурати риоя нашудани ин ду талабот шартњо ва муќаррароти созишнома, 
шартномањои коллективї ва мењнатї беэтибор дониста мешаванд. 
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ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ  ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИК  

ВА ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНИИ ОН 
 

Соњибихтиѐр  гаштани миллати тољик ва бунѐди Љумњурии Тољистон њамчун 

давлати ягонаи демократии наќши бунѐдкоронаи  Конститутсияи соли 1994 ќайд 
кардан муњим мебошад. Масъалањои муњимтарини  давлатдорї, ба монанди муайян 
кардани шакли идораи давлатї, шакли сохтори марзи давлатї ва сохтори марзию 
маъмурї, моњият ва таъиноти рамзњои давлатї; сохтори љамъиятї ва њадафњои асосии 
он, дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф ѐфтани хаѐти љамъиятї; 
эътирофи инсон, њуќуќ ва озодињои он њамчун арзиши олї ва аз тарафи давлат риоя ва 
њифз гаштани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, эълон кардани соњибихтиѐрии халќ 
ва шаклњои амалї гардонидани он усули асосии ташкили њокимияти давлати донистани 
таљзияи он ба се шоха, муќаррар кардани усули волоияти Конститутсия ва ќисми 
таркибии низоми хуќуќии љумњурї эълон гаштани санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, муайян кардани сиѐсати сулњљўѐнаи хориљии 
Тољикистон, муќаррар кардани гуногуншаклии моликият ва кафолати баробарњуќуќии 
онњо ва ѓайра мањз бо роњи дар Конститутсия муќаррар гаштан ва танзим ѐфтан 
хислати њуќуќи-конститутсионї пайдо карданд. Таѓийрнопазир донистани шакли 
идораи љумњурї, тамомияти арзи, моњияти демократї, њуќуќбунѐдї  ва иљтимоии 
давлат аз њамин ќабил меъѐрњои созанда мебошанд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 њамчун шиносномаи миллат ва 
давлати тољикон барои дар арсаи байналмиллали шинохтан ва дарки моњияти он 
њамчун давлати демократї мусоидат мекунад. Барои дар заминаи демократии ташкил-
кардани њокимияти давлатї ва ба роњ мондани фаъолияти он конститутсия асоси усту-
вори њуќуќї гардид. Ин омилњо водор месозанд, наќши Конститутсия дар бунѐду ин-
кишофи давлати Тољикистон харчи равшантар нишон дода шавад1. 

Њар як миллате, ки ба соњибихтиѐрии воќеї ноил гаштааст, њамаи кушиши худро 
ба он равона месозад, ки заминањои давлатдории миллиро устувор гардонад. Ин зами-
наю асосњо самтњои гуногуни сиѐсї, њуќуќї, иќтисодї, итимої, фарњангї, њарбї ва 
ѓайра доранд, ки њар яки он бояд, миллат пешрав ва ќобили њифзи манфиати хеш 
бошад. Муборизаи мунтазами сиѐсии миллат дар шароити мувофиќи дохилї ва бай-
налмиллалї давра ба давра ногузир ба амалї гаштани соњибихтиѐрии он бурда мерасо-
над. Ва бунѐди давлати миллї даст аввал бо санадњои сиѐсие, ки дар онњо иродаи мил-
лат барои ташкили давлати миллии худ ифода ѐфтааст, эълон карда мешаванд. Ва мин-
баъд иродаи сиѐсии он шакли њуќуќї мегирад, асосњои сохтори давлатї ва љамъиятї бо 
забони ќонун ифода ѐфта, роњу восита ва олоти њифзи онњо муайян карда мешавад. 

Айнан чунин раванди дурру дарози соњибихтирї гаштани миллати тољиква ба 
расмият даровардани давлатдории он аз солњои бистуми асри бистум оѓоз гардида, дар 
анљоми ин аср ба камолот расид. Табиист, ки ин раванд аз оѓоз то анљом дар сохтори 
давлати шўравии сотсиалистї сурат гирифта буд. Пайдоиши давлатдории навини 
тољик, ки натиљаи амалї гаштани соњибихтиѐрии миллї мебошад, мањз бо њамин омил 
вобастааст. 

                                                             
1 Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. Нашри дуюм. Бо 

тагйироту иловахо. - Душанбе: 2004. - С.59-69. 
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Таърихи пайдоиш ва инкишофи Конститутсия ва низоми ќонунгузории Тољикистон 
ба даврањои соњибдавлат гаштани миллати тољик пайвастаанд. Ин даврабандї аз пайдоишу 
инкишоф ва таназзули њокимияти шўравї људонопазиранд. Ба давраи ѓалабаи инќилоби 
болшевикї ва барпокардани њокимияти шўравї, ки дар конститутсияњои Љумњурии Феде-
ративии Советии Сотсиалистии Россия (РСФСР) соли 1918 ва Иттињоди Љумњурињои Сове-
тии Сотсиалистї (СССР) соли 1924 аз самти њуќуќї ба расмият дароварда шуданд, консти-
тутсияњои Тољикистон солњои 1929 ва соли 1931 мувофиќ меояд. Ба давраи барпоѐбии 
сохтори љамъияти сотсиалистї ва дар заминаи худ рушд ѐфтани давлати шўравї, ки кон-
ститутсияњои иттифоќии солњои 1936 ва 1977 онро расмї гардониданд, конститутсияњои 
Тољикистон солњои 1937 ва 1978 рост меоянд1. Ва нињоят, бе натиљаи дилхоњ анљом ѐфтани 
њадафњои хаѐлии бунѐди љамъиятї худидораи коммунистї васиѐсати бозсозии сохтори 
шўравї ба пошхўрии давлати иттифоќии шўравии сотсиалистї сабаб шуд. Дар њамин зами-
на соњибихтиѐрии миллати точик ба монанди миллатњои дигари шўравї шакли амалї ги-
рифт ва давлати миллии Љумњурии Тољикистон дар харитаи љањон пайдо гардид. 

Аз самти сиѐсї њанўз дар давраи дар њайати давлати Иттињодияи шўравї ќарор до-
штан Тољикистон эълонгашти соњибихтиѐрии давлатии он бо роњи аз тарафи маќомоти 
олии намояндагони љумњурї ќабул карда шудани Эломияи соњибихтиѐрии давлатї аз 24 
августи соли 1990 ва дар тањрири нав 9 сентябри соли 1991 аз нав тасдиќ гардидани он, 
моњи декабри њамон сол пошхўрдани давлати шўравї ва муттањидшудани як ќисми собиќ 
љумњурињои иттифоќї дар њайати Иттињоди Давлатњои Мустаќил - иттифоќї нави байнал-
милалї алоќаманд мебошад. Ба тарзи њуќуќї-конститутсионї ин раванд бороњи дар солњои 
1989-1993 дохил кардани таѓйироту иловањо ба конститутсияи охирини давраи шўравии 
љумњурї ва ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 расмї гардонида шуд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 заминањои асосии бунѐди нав, сохто-
ри нави љамъиятї, пайдоиши падидањои нави  њуќуќї-коститутсионї, вазъи њуќуќии инсон 
ва шањрванд, тартиби интихобии ташкили маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва 
шаклњои фаъолияти онњоро муќаррар намуд. Асоси коститутсионии низоми нави ќонунгу-
зории љумњурї муайян карада шуд. Ва дар њамин заминањо маќомоти њокимияти давлатї аз 
поѐн то боло интихоб ва ташкил карда шуданд. Аз рўи усулњои нав дастгоњи давлатї ба 
фаъолият шурўъ кард. 

Раванди ноил гаштан ба соњибихтиѐрї ва бунѐди заминањои давлатдории миллатро 
муќобилистїваљанги бардавоми шањрвандї, ки барангезандагони он ќуввањои иртиљоии 
дохилї ва бештар душманони хориљї буданд, халалдор сохтанд. Бо ќурбонињои бепоѐн, бо 
љустуљўи бардавоми роњњои њалли низои дохилї карда шуд. Дастгоњи давлатї ва сохторњои 
љамъиятї-сиѐсї ба фаъолияти мўътадили созандагї оѓоз карданд. Ва имрўз халќи љумњурї 
дар пайи устуворгардонидани асосњои давлатдории миллии худ мебошад. 

То имрўз ба Конститутсияи соли 1994 аллакай се маротиба (солњои 1999, 2003 ва 2016) 
таѓйироту иловањои љиддї дохил карда шуданд, ки амали онро фаъол гардонд. Онњо ба 
ташаккул ва инкишофи падидањои њуќуќї-коститутсионї, ба мукаммал гаштани таљрибаи 
тадбиќи ин падидањо мусоидат менамояд. 

Аз ин рў, пайдоиш ва инкишофи давлатдории миллии Љумњурии Тољикистон, таљри-
баи сиѐсї ва њуќуќї-конститутсионии расмїгардонидани он, раванди ќабул, амал ва тако-
мулѐбии конститутсияи љумњурї, пайдоишу инкишофи падидањои конститутсионї тањлил 
шудааст. 

 

 

                                                             
1 Туманов А.И. Аз Республикаи автаномї ба Республикаи иттифоќии советии сосиалистї табдил 

ѐфтани Тољикистон.- Сталинобод. 1955.- С.20-21. 
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НАЌШИ  САНАДҲОИ  МЕЪЁРИИ  ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ  ДАР ЊИМОЯИ 

ЊУЌУЌУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ВА БААМАЛБАРОРИИ 
АДОЛАТИ СУДЇ 

 

Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ дошта, мавқеи марказиро дар ҳаѐти 

ҷамъиятӣ ишғол менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва 

дунявӣ буда,таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат додааст. 
Дар таърихи инсоният аввалин маротиба ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Эъломияи 

Куруши Кабир, ки таърихи 2500-соларо дорад кафолат дода шудааст, ки дар асоси он 
“њар кас озод аст, њар дину оинро, ки майл дорад, баргузинад ва дар њар љо, ки мехоњад, 
сукунат намояд ва њар гуна, ки мўътаќид аст ибодат кунад ва мўътаќидоти худро ба љо 
оварад ва њар касбу кореро, ки мехоњад, интихоб намояд, танњо ба шарте, ки њаќќи 
касеро поймол нанамояд ва зиѐне ба њуќуќи дигарон ворид насозад”1. 

Дар замони муосир санади умумиэътирофгардидае, ки тамоми ҳуқуқу озодиҳои 
инсонро дар худ таҷассум намудааст, ин Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ба ҳисоб 
меравад, ки 10 декабри соли 1948 аз тарафи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали 
Муттаҳид қабул карда шудааст. Дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 30 таркиби ҳуқуқу 
озодиҳои инсон кафолат дода шудааст, ки сохтори Эъломияро ташкил медиҳад. 

Меъѐрҳое барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар пешбурди 
парвандаи ҷиноятӣ ва баамалбарории адолати судӣ пешбинӣ шудаанд, ки дар моддаи 3-

и Эъломияи ҳуқуқи башар “ҳуқуқ ба ҳаѐт, озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ” кафолат дода 
шудааст, ки дар асоси он ҳар шахс озод ба дунѐ омада ҳеҷ касро маҷбуран аз ҳаѐт 
маҳрум кардан мумкин нест, ҳатто татбиқ намудани ҷазои қатл нисбати шахси ҷиноят 

содирнамуда. Ин моддаи Эъломия аз принсипи инсондӯстӣ сарчашма мегирад, ки дар 
Оинномаи СММ ва дигар санадҳои байналмилалӣ дарҷ гардидаанд. Барои амалишавии 
принсипи инсондӯстӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои қатл дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2004, № 45 “Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои қатл”2 
ба мӯҳлати номуайян боздошта шудааст. 

Дар моддаи 5-и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар меъѐре кафолат дода шудааст, ки 
дар асоси он ҳеҷ кас набояд таҳти азият ѐ муомила ва ҷазои сахт, ѓайриинсонӣ  ѐ 
таҳқиркунандаи шаъну шараф қарор дода шавад. 

Тибқи Эъломияи умумии ҳуқуқи башар баҳри танзими прнсипи дахлнопазирии 
шахсӣ дар моддаи 9 худсарона дастгир, ҳабс ва ѐ бадарға намудани шахс манъ карда 
шудааст, инчунин эҳтимолияти бегуноҳии шахс кафолат дода шудааст (м.11)3. 

                                                             
1 Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир / [Маводи электронӣ] – Сомонаи расмии Ваколатдор 

оид ба ҳуқуқиинсон,www.ombudsman.tj (санаи муроҷиат 20.11.2019). 
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2004, № 7, мод. 452 
3 Эъломияи умумии ҳуқуқибашар аз 10 декабри соли 1948. [Маводи электронӣ] – Сомонаи расмии 

Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон www.mmk.tj (санаи муроҷиат 
20.11.2019). 

mailto:FRI-122994@inbox.ru
http://www.ombudsman.tj/
http://www.mmk.tj/
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Лекин Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ҳамчун санади универсалии байналхалқӣ 

эътироф карда мешавад, меъѐрҳои он хусусияти тавсиявӣ дорад. 

Барои амалишавии меъѐрҳое, ки дар Эъломияи умумииҳуқуқи башар кафолат дода 
шудааст дар арсаи байналхалқӣ санадҳои алоҳида қабул карда шудаанд ба монанди 
Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, Паймони байналхалқӣ оид 

ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз  16 декабри соли 1966. Меъѐрҳои 
санадҳои зикргардида хусусияти ҳатмӣ дошта, давлатҳое, ки онро ратификатсия 

(эътироф, қабул ва тасдиқ) намудаанд ӯҳдадор мешаванд, ки меъѐрҳои онро бо 
қонунгузории дохилидавлатӣ мутобиқ намуда, амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсонро 
кафолат ва таъмин намоянд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиѐр, демократӣ ва ҳуқуқбунѐд 
қариб тамоми санадҳои байналхалқиро дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд амал мекунад, эътироф намудааст.   
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри соли 1998 ба Паймони байналхалқӣ оид ба 

ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ ҳамроҳ шудааст, ки аз 4 апрели соли 1999 эътибори 
қонунӣ пайдо кард. Дар паймони байналхалқӣ якчанд ҳуқуқҳои шахсии инсон дар соҳаи 
баамалбарории адолати судӣ ва ҳифзи судӣ кафолат дода шудааст, аз ҷумла, ҳуқуқ ба 

ҳаѐт (моддаи 6); ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканҷа (моддаи 7); ҳуқуқ ба озодӣ аз ғуломӣ (моддаи 
8); ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ (моддаи 9); ҳуқуқи эҳтироми шаъну шараф (моддаи 
10); ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ ва кафолати эҳтимолияти бегуноҳии шахс (моддаи 14). 

Дар асоси талаботи моддаи 6 Паймони мазкур ҳуқуқ ба ҳаѐт кафолат дода 
шудааст, ки дар асосион “ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаѐт дошта, дахлнопазирии ҳаѐти шахс 

тавассути қонун ҳифз карда мешавад ва ҳеҷ кас наметавонад худсарона аз ҳаѐт маҳрум 
карда шавад”1. 

Нисбати шахс дар ҳолатҳои содирнамудани ҷиноятҳои махсусан хавфнок 
мутобиқи конунгузории ҷиноятӣ дар асоси ҳукми суди босалоҳият ҷазои қатл татбиқ 

карда мешавад, ба шарте мухолифи Паймони байналхалқӣ ва Конвенсия дар бораи 
пешгирии ҷинояти қатли ом ва ҷазо барои он набошад. 

Шахсе ки бо ҳукми қатл маҳкум шудааст, ҳуқуқ дорад бахшиши гуноҳ ѐ тағйир 

додани ҳукмро хоҳиш намояд. Давлатҳое, ки ҳукми қатлро бекор накардаанд, 
маҳдудиятҳо нисбати татбиқи ҷазои қатл ҷорӣ кардаанд, ки дар қисми 5 моддаи 6 
Паймони байналхалқӣ нишон дода шудааст. Дар асоси он ҳукми қатл нисбати шахсони 

то синни 18-сола ва занони ҳомиладор татбиқ намешавад. Ҳеҷ кас набояд таҳти 
шиканҷа ѐ муомила ва ҷазои сахт, ѓайриинсонӣ ѐ таҳқиркунандаи шараф қарор дода 

шавад. Дар асоси Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ ва 
Конвенсияи зиддишиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, 
ғайриинсонӣ ѐ таҳқиркунандаи шаъну шараф нисбати шахс татбиқ намудани шиканҷа 

ва дигар муносбатҳои ғайриинсонӣ раво дониста намешавад. Аз рӯйи мафҳуми 
шиканҷа, ки дар моддаи 1 Конвенсияи зиддишиканҷа шарҳ дода шудааст, ки субъекташ 
махсус, яъне, танҳо аз ҷониби кормандони мақомоти давлатӣ содир карда мешавад, 

зеро шиканҷа “ҳама гуна амале, ки ба воситаи он ба ягон шахс қасдан ѐ бо дигар сабаби 
ба табъизи дорои ҳама гуна хислат асосѐфта дарду азоби сахт ѐ азоби ҷисмонӣ ѐ 

маънавӣ расонда мешавад, то ки аз ӯ ѐ аз шахси сеюм маълумот (баѐнот) гиранд ѐ ӯро ба 

                                                             
1 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ аз 26 декабри  соли 1966 / [Маводи 

электронӣ] – Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
www.mmk.tj (санаи муроҷиат 20.11.2019). 

http://www.mmk.tj/
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иқрор шудан маҷбур созанд, ӯро барои амалҳои содирнамудаи ӯ ѐ шахси сеюм ѐ барои 
гумонбар шуданаш дар содир намудани ҷиноятҷазо диҳанд, инчунин ӯ ѐ шахси сеюмро 

тарсонанд ѐ маҷбур созанд, дар сурате, ки чунин дард ѐ азоб аз ҷониби шахси 
мансабдори давлатӣ ѐ шахси дигари расмӣ, ѐ бо шӯрангезии онҳо ѐ бо огоҳии онҳо ѐ 
розигии хомӯшонаи онҳо расонида мешавад”1. Дар асоси талаботи моддаи 4 

Конвенсияи зиддишиканҷа давлатҳои узв ӯҳдадор карда мешавад, ки тамоми ҳодисаҳои 
шиканҷа тибқи қонунгузории ҷиноятӣ ҳамчун ҷиноят эътироф карда шуда, бо 

назардошти хавфнок будани онҳо ҷазои муносиб таъин намоянд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун узви Конвенсияи мазкур ҳодисаи шиканҷаро ҳамчун таркиби ҷиноят дар моддаи 
1431 Кодекси ҷиноятӣ дар асоси ҚЉ ҶТ аз 16 апрели соли 2012, №808 ворид карда 
шудааст.  

Тибќи маълумоти Прокуратураи Генералии Љумњурии Тољикистон соли 2018 оид 
ба эњтимолияти шиканља 48 (с.2017 – 21) мурољиат ба ќайд гирифта шудааст, ки танњо 4 
њолат истифодаи шиканља тасдиќи худро ѐфтааст. Вобаста ба ин њолатњо тибќи моддаи 
1431 КЉ Љумњурии Тољикистон нисбати 8 нафар кормандони маќомоти њифзи њуќуќ (7 
корманди ВКД ва 1 корманди КДАМ) 4 парвандаи љиноятї оѓоз карда шудааст. Аз 
онњо як парвандаи љиноятї бо фикри айбдоркунї ба суд ирсол карда шуда, 3 парвандаи 
дигар дар тафтишоти пешакї ќарор дорад2. 

Ҳар шахс ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ дорад, ҳеҷ касро худсарона 

дастгир ва ҳабскардан мумки нест, ғайр аз асосҳое, ки дар қонун муайян карда 
шудаанд3. Ба  ҳар шахси дастгиршуда ва ҳабсшуда ҳангоми дастгир шуданаш сабабҳои 
дастгир шудани ӯ фаҳмонда шуда, ҳар айбе,  ки ба ӯ  эълон карда мешавад, фавран 
хабар дода мешавад. 

Тартиби дастгир ва ҳабс кардани шахсро Кодекси мурофиавии ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон4, Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиб ва шароити 
дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда”5  ва 

Дастурамал “Дар бораи дастгиркунӣ”6 пурра ба танзим даровардааст. 
Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ муќаррар менамоянд, 

ки њамаи шахсони аз озодї мањрумшуда ба муносибати инсонї ва эњтироми шаъну 
шарафи ба шахсияти инсонї хос њуќуќ доранд. Ќонунгузории иљрои љазои љиноятии 
Љумњурии Тољикистон низ ба мањкумшудагон муносибати эњтиромонаи кормандони 
муассиса ѐ маќоми иљрокунандаи љазоро кафолат додааст. 

                                                             
1 Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ѐ 

таҳқиркунандаи шаъну шараф аз соли 1984 /  [Маводи электронӣ] – Сомонаи расмии Ваколатдор оид ба 
ҳуқуқиинсон,www.ombudsman.tj (санаи муроҷиат 20.11.2019). 

2 Маърӯзаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 / [Маводи 

электронӣ] – Сомонаи расмии Ваколатдор оид ба ҳуқуқиинсон, www.ombudsman.tj (санаи муроҷиат 
25.11.2019). - С.25. 

3 Моддаи 9 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ аз 26 декабри  соли 1966 / 

[Маводи электронӣ] – Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат - 20.11.2019).  

4 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2009, №564 / Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №1-2, мод. 4. 
5 Ахбори Маҷлиси ОлииҶумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, № 6, мод. 433; с. 2013, №12, мод. 883; 

Қонуни ҶТ аз 15.03.2016 с., №1282; аз 14.05.2016, №1312. 
6 Дастурамал “Дар бораи дастгиркунӣ” аз 24 ноябри соли 2012, № 5. 

http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.mmk.tj/
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Дар асоси банди 2 моддаи 14 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи шањрвандї ва 
сиѐсї омадааст: «Њар як каси ба содир намудани љиноят айбдоршаванда њаќ дорад то 
ваќте, ки гунањкории ў мувофиќи ќонун исбот нашавад, бегуноњ дониста шавад»1. 

Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон дар Иҷлосияи 90-уми худ аз 9-27 июли соли 

2007, муқаррароти умумии № 32 ба моддаи 14 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои 
шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ қабул карда шудааст, ки дар асоси банди 4 ин санад моҳияти 

эҳтимолияти бегуноҳӣ ҳамаҷиҳата таҳлил карда шудааст. “Дар марҳилаи баррасии суди 
парвандаи ҷиноятӣ судшаванда набояд бо дастбанд ва зери панҷара, ҳамчун шахси 
хавфнок дар маҷлиси судӣ нигоҳ дошта шавад ва дар воситаи ахбори омма паҳн 

намудани маълумот моҳияти эҳтимолияти бегуноҳии шахсро вайрон мекунад чунки 
эҳтимолияти бегуноҳии шахс то қувваи қонунӣ дар омадани ҳукми суд амал мекунад”2. 

Ҳамаи он санадҳои байналхалқие, ки дар он ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд кафолат дода шудааст, Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намуда, 
меъѐрҳои онро дар қонунгузории миллӣ ворид  намудааст. Дар асоси қисми 3 моддаи 10 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ”, санадҳои ҳуқуқии байналхалқие, ки Тоҷикистон 
онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 

ҳангоми мутобиқат накардани қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои байналхалқӣ меъѐрҳои 
санадҳои байналхалқӣ амал мекунанд3. 

Конститутсияи ҶумҳурииТоҷикистон кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд ба ҳисоб рафта, дар он ҳамаи он кафолатҳое, ки дар санадҳои меъѐрии 
ҳуқуқии байналхалқӣ пешбинӣ мекунад, инъикос карда шудааст. Конститутсия инсонро 
дар маркази њама гуна манфиатњо ќарор дода, муњимтарин рукнњои зоњирѐбии инсон – 
њуќуќу озодињои онро њамчун арзиши олї эътироф намудааст (моддаи 5). Зеро бе арзи-
ши олї эълон намудани инсон таъмини волоияти ќадру манзалати он имконнопазир 
аст. Таъмини волоияти маќоми инсон дар љомеа танњо дар натиљаи риояи волоияти 
њуќуќу озодињо ва иљрои масъулияти ќонунї имконпазир мегардад. Давлат њуќуќу озо-
дињои инсонро арзиши олї эътироф дошта, ба маќомоти давлатї масъулияти таъмини 
онро вогузор менамояд, ба санадњои меъѐрию њуќуќї њимояи њуќуќи озодињои инсонро 
њамчун мањаки марказї ворид намуда, дигар низому принсипњои давлатдориро дар 
атрофи он муттањид сохтааст. Аз ин хотир, њамаи њуќуќњои инсон, ки аз лањзаи тавал-
луд то дами марг барои мављудияти инсон аҳамияти хос дорад, дар Конститутсия ва 
дигар қонунгузории миллӣ кафолат дода шудааст4. 

Дар асоси қисми 1 моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои 

                                                             
1 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ аз 26 декабри  соли 1966 / [Маводи 

электронӣ] – Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

www.mmk.tj (санаи муроҷиат 20.11.2019). 
2 Замечание общего порядка № 32, принята Комитетом ООН по правам человека на девяностой 

сессии 9-27 июля 2007 г. статья 14 МПГПП. С.14-15. 
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, №1414 “Дар бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ” 

/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ.1, моддаи 271. 
4 Раҷабов Ф.И. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд / Маводи конференсияи донишкадавии илмӣ-амалӣ бахшида ба 24-солагии Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Хуҷанд, ҶДММ“МТХ-Даврон”. 2018. - С.88-89. 

http://www.mmk.tj/
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њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд њифз гардида, 
бевосита амалї мешаванд1. 

Меъѐрҳои санадҳои байналхалқӣ, ки  дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 

ҳамчун принсипҳои асосии баамалбарории адолати судӣ эътироф карда шудааст, дар 
Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асосҳои роҳбарикунанда 

ба ҳисоб меравад. 
Дар моддаи 10 КМҶ ҶТ эҳтироми шаъну шарафи шахс кафолат дода шудааст, ки 

вазифаи асосии шахсони мансабдор дар пешбурди парвандаи ҷиноятӣ эҳтиром, риоя ва 

ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Ҳеҷ кас набояд дар 
пешбурди парвандаи ҷиноятӣ таҳти зӯроварӣ, шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона 

ѐ пасткунандаи шаъну шарафи инсонӣ қарор гирад.  
Дар КМҶ ҶТ инчунин муқаррароте пешбнӣ гардидааст, ки дар он дахлнопазирии 

шахс (моддаи 11), ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахс ҳангоми пешбурди парвандаи ҷиноятӣ 

(моддаи 12), эҳтимолияти бегуноҳии шахс (моддаи 15) ва таъмини ҳуқуқи ҳимоя ба 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшуда (моддаи 22) кафолат дода 
шудааст. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиб ва шароити нигоҳ дар ҳабс 

нигоҳдоштани гумонбаршаванда, айбдоршаванда ва судшаванда” низ меъѐрҳо оид ба 
эҳтироми шаъну шараф, дахлнопазирии шахсият, эҳтимолияти бегуноҳӣ ва принсипи 
башардӯстӣ (м.4) бахшида шудааст, ки кормандони тавқифгоҳҳои тафтишотӣ ва 

нигаҳдории мувваққатӣ вазифадоранд риоя ва амалишавии онро таъмин намоянд. 
Ҳамин тариқ, меъѐрҳое, ки дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва дигар санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқии байналхалқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
кафолат дода шудааст, давлатҳои аъзоро ӯҳдадор менамояд, ки меъѐрҳои онро дар 
қонунгузории миллӣ ҷорӣ намуда, иҷрошавии онро аз тарафи кормандони мақомоти 

таъқиби ҷиноятӣ назорат намояд. Дар рафти баамалбарории адолати судї шахсони 
мансабдор бояд кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҳамчун сарчашмаи 
асосӣ эътироф намуда, эҳтироми шаъну шараф, ҳифзи ҳуқуқ ва эҳтимолияти бегуноҳии 

шахсро асоси роҳбарикунанда дар самти фаъолияти худ истифода баранд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳои соли 1999, 2003 

ва 2016) / [Маводи электронӣ] – Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: www.mmk.tj. 
 

http://www.mmk.tj/
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

В современном мире закрепление прав и обязанностей на законодательном уровне иг-

рает очень важную роль. Права и обязанности в своей совокупности образуют правовое по-

ложениелиц объеденных в определенные группы по различным основаниям. Так мы можем 

говорить о правовом положении граждан определенной страны, правовом положении работ-

ников какой-либо сферы деятельности, сотрудников правоохранительных органов и т.д. 

Данные группы людей  могут быть объединены по различному квалифицирующему призна-

ку, а может даже и не по одному. Так в данной статье рассмотрим правовое положение ино-

странных граждан, а также лиц без гражданства, которые отбывают уголовное наказание в 

местах лишения свободы. 

Если рассматривать правовое положение осужденных в общем виде, то можем сказать, 

что под ним следует понимать некую совокупность прав и обязанностей определенной кате-

гории лиц, на которых распространяется закрепленные законом нормы. Правовое положение 

осужденного представляет собой некую разновидность специального правового статуса. 

Данный специальный статус возникает в связи с различными основаниями, одним из таких 

оснований является принадлежность лиц к конкретному государству, либо отсутствие такой 

принадлежности. Именно поэтому правовой статус иностранного гражданина и лица без 

гражданства относят к специальным правовым статусам, который имеет свои особенности. 

Так, иностранным гражданином является лицо, которое имеет гражданства либо под-

данство другого государства, не является гражданином Российской Федерации. Основанием 

чего выступает документ – паспорт иностранного гражданина, а также другой документ в 

соответствии законодательством или международным договором.  

Под лицом без гражданства понимается физическое лицо, которое не является гражда-

нином Российской Федерации и не имеет доказательств принадлежности к гражданству либо 

подданству иного государства. 

mailto:leila.remizova@gmail.com
mailto:hod4enkov@bk.ru
mailto:vladimir_barsuk1996@mail.ru
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Так как число лиц, не имеющих гражданства, а также иностранных граждан отбываю-

щих уголовные наказания в местах лишения свободы с каждым годом возрастает, то данная 

тема приобретает все большую актуальность
1
. 

В силу того, что к числу фундаментальных принципов уголовно-исполнительного за-

конодательства относится принцип равенства осужденных перед законом, который опреде-

ляет также и равенство осужденных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства законодательством гарантируется пользование вышеназванными лица-

ми естественными правами человека, а также условиями содержания на равнее с гражданами 

Российской Федерации. Данное положение закреплено ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, а также 

нормами Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ разработан с учетом рекомендаций международ-

но-правовых актов. Поэтому правовое положение всех осужденных формируется с учетом 

требований международных стандартов обращения с осужденными.  

На это обращает внимание и Концепция развития Уголовно-исполнительной системы 

до 2020 г. (далее – Концепция), в которой одним из основных направлений развития уголов-

но-исполнительной системы является обеспечение международных стандартов обращения с 

осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей. Следует 

обратить внимание на то, что одной из целей Концепции является гуманизация условий со-

держания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. При этом Концепция 

не разделяет осужденных по особенностям принадлежности их какому-либо государству или 

отсутствия таковой. Поэтому все ее положения, касающиесявопросов правового положения 

осужденных, в полной мере распространяются на осужденных, являющихся гражданином 

другой страны или не являющихся гражданами ни одного государства. 

Тем самым уголовно-исполнительное право, в нормах, регламентирующих порядок и 

условия исполнения и отбывания наказаний, основания и порядок освобождения от отбыва-

ния наказания, мы не найдем никаких особенностей в отношении лиц без гражданства и ино-

странных граждан. 

Отметим, что для выполнения данного требования и соответствия принципу равенства 

осужденных перед законом, из норм уголовно-исполнительного законодательства, в частно-

сти из ч. 3 ст. 73 УИК РФ были исключены положения о направлении осужденных ино-

странных граждан и лиц без гражданства для отбывания наказания по месту нахождения со-

ответствующих исправительных учреждений.  

Права иностранных граждан отбывающих уголовные наказания в местах лишения сво-

боды в основном содержаться в двух правовых источниках: 

- Международные правовые акты закрепляющие права осужденных, к которым отно-

сятся Минимальные стандартные правила обращения с заключенным, Правила ООН, касаю-

щиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, Европейские пенитенциарные пра-

вила и т.д. 

- Внутригосударственное законодательство закрепляющие права данной категории лиц. 

Отражающиеся в нормах Конституции РФ, в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – 

УИК), в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

                                                             
1Хван Т. С. Международные стандарты обращения с осужденными - иностранными гражданами и 

лицами без гражданства // Уголовно-исполнительное право. 2017. №2. - С. 18. 
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Федерации» и иных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы правового поло-

жения иностранных граждан при исполнении отбывания уголовных наказаний
1
. 

Таким образом, УИК РФ в ч.3 ст.10 реализует в аспекте исполнения уголовных наказа-

ний требования Конституции РФ. Так осужденные – иностранные граждане пользуются пра-

вами и несут обязанности, которые установлены международными договорами Российской 

Федерации, законодательствомРоссийской Федерации о правовом положении иностранных 

граждан, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Помимо положения данной статьи, также УИК РФ закрепил в ч. 5 ст. 12 УИК РФ право 

дачи объяснения и ведения переписки иностранных граждан, обращение с заявлениями, жа-

лобами и предложениями на родном языке, или любом другом языке которым владеет дан-

ной лицо, при необходимости УИК РФ разрешает пользоваться услугами переводчика. При 

этом ответ осужденному иностранному лицу должен следовать на языке обращения. В слу-

чае если отсутствует такая возможность, то ответ должен быть предоставлен осужденному в 

срок до семи дней, на государственном языке Российской Федерации с переводом на язык 

поступившего обращения. Обеспечение выполнения данного процесса ложится на учрежде-

ния или органы исполняющие уголовные наказания. 

В этой же статье в части 9 закреплено правоиностранного гражданина поддерживать 

связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих госу-

дарств в Российской Федерации. Что касаемо граждан, которые не имеют консульских учре-

ждений и дипломатических представительств на территории Российской Федерации – с ди-

пломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или 

с межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных. 

Вышеуказанные положения УИК РФ соответствуютнормам международного права, так 

в ст. 38Минимальных стандартных правил обращения с заключенными установлено, что 

иностранным гражданам, находящимся в заключении, следует обеспечивать разумную воз-

можность поддерживать связь с дипломатическими и консульскимипредставителями их 

страны. Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не имеют дипломатического 

или консульского представительства в данном государстве, а также беженцы и лица, не 

имеющие гражданства, должны иметь возможность поддерживать связь с дипломатическими 

представителями государства, взявшего на себя охрану их интересов, или же с любым наци-

ональным или международным органом, занимающимся их защитой. Аналогичное требова-

ние закрепляется Европейскими пенитенциарными правилами, а также Правилами Органи-

зации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

Анализируя положения данных международных актов, мы пришли к выводу, что фор-

мы данного взаимодействия могут быть различны. Так, например, это может быть как пись-

менное обращение осужденного в консульство, так и посещения консулами и послами мест 

лишения свободы с целью беседы с иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

которое находится под охраной интересов данных представителей, помимо этого были 

предусмотрены нормами международного законодательства телефонные переговоры
2
. 

                                                             
1 Петрова И.А. Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. № 5. 2012. 
- С. 318. 

2Минсафина, С. Н. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы :авт.реф. Уголовно-исполнительное право /С. Н. 
Минсафина ; Науч. рук. В. Е. Южанин. - Рязань, 2009. -19 с. 
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Затрудняет реализацию указанных норм тот факт, что данные лица не всегда владеют 

государственным языком Российской Федерации, поэтому в местах лишения свободы долж-

ны присутствовать компетентные переводчики, которые будут способны оказать помощь с 

переводом на любой язык. Также УИК не закрепил конкретных условий, при которых осуж-

денный вправе воспользоваться услугами переводчика. 

На этом трудности связанные с языковым барьером между администрацией исправи-

тельного учреждения и осужденныминостранным гражданином не заканчиваются. Так в со-

ответствии со ст.12 УИК РФ за данными лицами закреплено право писать обращения, заяв-

ления, ходатайства, письма и общаться на родном языке, что, казалось бы, вполне естествен-

но и понятно. Но непонятным становится реализация требования ч. 2 ст. 91 УИК РФ, которое 

указывает на цензуру получаемых и отправляемых осужденными писем, телеграмм и почто-

вых карточек. Так же положения ст. 12 УИК РФ включают в себя ряд исключений содержа-

щихся в ч. 4 ст. 15 УИК РФ в отношении каких лиц цензура не производится. В число лиц, в 

отношении которых цензура не производится, консулы и послы не входят, а это значит, что 

их переписка с иностранными гражданами подлежит цензуре. При этом срок осуществления 

цензуры, писем, карточек, телеграмм составляет не более семи рабочих дней, если они напи-

саны на иностранном языке.  

Из положений вышеуказанных норм УИК РФ вытекает большое количество неразре-

шенных вопросов, например, каков механизм реализации этого права, если осужденный пи-

шет, например, на хинди, малайском, урду?Как поступить, если иностранный гражданин 

пишет часто на своем родном языке не только в посольство, но и своим родственникам, дру-

зьям, близким?Как найти переводчика в столь короткое время, сотрудникам мест лишения 

свободы, чтобы реализовать это право осужденного? 

Данные вопросы возникают при переписке осужденных иностранцев на иностранном 

языке, но также существует ряд вопросов, которые возникают при предоставлении права на 

телефонные разговоры осужденным иностранным гражданам с послами, консулами, род-

ственниками. 

Осложняет данную ситуацию еще тот факт, что исправительные учреждения имеют до-

статочно серьезную территориальную разбросанность, и в силу реализации принципа равен-

ства осужденных перед законом они могут быть направлены для отбывания наказания по 

всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, считаем, что для ответов на данные вопросы необходимо решить про-

блемы правового и организационного характера. Уголовно-исполнительное законодатель-

ство должно содержать в себе ответы на все указанные выше вопросы, а также должны быть 

предусмотреныособые случаи, связанные с иностранными гражданами и лицами без граж-

данства. Вопросы обеспечения выполнения всех имеющихся в международном законода-

тельстве форм взаимодействия осужденных с представителями посольств и консульств 

должны быть решены посредствам законодательного закрепления в нормах УИК РФ поло-

жений об обеспечении исправительных учреждений переводчиками.  

Также считаем необходимым дополнить ведомственное законодательство, Правила 

внутреннего распорядка исправительных колоний в части касаемо переписки, предоставле-

ния свиданий, телефонных разговоров иностранными гражданами. 

Если рассматривать данную проблему с точки зрения организационного обеспечения, 

то целесообразнее было бы выделить отдельные исправительные учреждения, для содержа-

ния иностранных граждан, которое находилось бы вблизи столицы российской Федерации 

или крупных городов, что позволило бы организовывать перевод писем, обращений, жалоб и 

заявлений осужденных, либо сократить время на предоставление переводчика осужденным. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОВЫЙ ЭТАП 

 

Устойчивой тенденцией, характерной для мирового сообщества на современном этапе 

развития, является рост миграции населения. Данный вопрос актуален и для Российской Фе-

дерации. 

Миграционные процессы в России приобрели масштабный характер. Одной из причин 

выступает хаотичность развития отечественного миграционного законодательства. Так к 

2012 году были приняты более десятка федеральных законов, свыше ста действующих под-

законных актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

различных министерств и ведомств
1
.  

Несогласованность в нормативно-правовом регулировании миграционных процессов 

была обусловлена отсутствием стратегического видения целей и задач миграционной поли-

тики.  

Важнейшим шагом на пути решения данной проблемы стало принятие Концепции гос-

ударственной миграционной политики Российской Федерации (далее – Концепция), реализа-

ция которой включает в себя 3 этапа:                                        

1) 2012 - 2015 гг.;  

2) 2016 - 2020 гг.;  

3) 2021 - 2025 гг.  

К преимуществам данной Концепции относится конкретизация основных механизмов 

проведения миграционной политики
2
. 

Однако 31.10.2018 Президент Российской Федерации сообщил о подписании новой ре-

дакции Концепции
3
.  

Ряд экспертов подвергли сомнению данное решение, поскольку выполнение предыду-

щей редакции Концепции еще не завершено.  

Считаем необходимым отметить следующее: 

1. В силу статей 11, 16, 18 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» документы стратегического планирования в 

сфере социально-экономического развития и национальной безопасности требует обновле-

ния каждые шесть лет
4
.  

Концепция – это документ стратегического планирования, разрабатываемый с учетом 

стратегий национальной безопасности и социально-экономического развития Российской 

Федерации. Следовательно, ее также необходимо «обновлять» каждые шесть лет.  

                                                             
1 Мамонтова Э.А. Новая редакция концепции государственной миграционной политики РФ на 

период до 2025 года: новые акценты // Миграционное право. 2019. № 3. - С. 14-17. 
2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

(утв. Президентом Российской Федерации 13.06.2012) // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/15635. 
3 Выступление Президента Российской Федерации 31.10.2018 на VI Всемирном конгрессе 

соотечественников, проживающих за рубежом //URL:http://www.kremlin.ru/events/president/news/59003. 
4 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» // Российская газета. 2014. № 146; Российская газета. 2018. № 1. 
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2. Фактором, который также спровоцировал необходимость внесения поправок в Кон-

цепцию, является появление новых социально-экономических и геополитических рисков для 

России.  

В рамках одной государственной концепции невозможно учесть и спрогнозировать 

весь спектр изменений, происходящих в мире. Например, события, связанные с военными 

действиями на юго-востоке Украины. В связи с чем, требуется подвести предварительные 

итоги Концепции, на основании которых будут сформулированы новые цели, задачи, 

направления, адаптированные под новые реалии современной картины мира. 

Следует отметить, что по основным показателям задачи первого этапа Концепции были 

выполнены. Например, наблюдается положительная динамика численности легально трудо-

устроенных мигрантов; установлено постепенное снижение нелегальной миграции и т.д. 

Кроме того, эффективно осуществляется государственная программа по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом. Так в отчетный период было принято в гражданство Российской Федера-

ции 525 тыс. человек
1
. 

Вместе с тем, достижение задач второго этапа не нашло своего фактического воплоще-

ния. По состоянию на 01.01. 2018 население России составило 146,9 млн. человек. Прирост 

населения за 2017 год составил 76,1 тыс. человек преимущественно за счет миграционного 

прироста.  

Из анализа прогноза Росстата следует, что численность населения России за 2019-2035 

гг. сократиться на 1,1 млн. человек, а численность трудоспособного населения – на 2,4 млн. 

чел. Миграционный прирост прогнозируется около 300 тыс. чел. в год
2
. 

3. Противоречие интересов государства и прав мигрантов определяет нескоординиро-

ванность миграционных процессов в Российской Федерации.  

В связи с этим возникла необходимость модернизации государственной миграционной 

политики путем создания условий для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и 

свобод. 

Данные обстоятельства обусловили принятие новой Концепции на 2019 - 2025 годы
3
. 

Необходимо подчеркнуть, что в основе данной Концепции лежит критерий «правиль-

ной миграционной политики», т.е. политики, в процессе реализации которой учитываются 

интересы группы, для которой она разработана.  

В рамках проведения такой политики следует рассмотреть вопросы о политической 

дальновидности, экономической потребности государства и распространении культурного и 

научного наследия России. 

Так В.П. Сальников и Е.А. Брылева отмечают, что современная «правильной миграци-

онной политики» должна быть ориентирована на развитие трудовой миграции путем при-

влечения высококвалифицированных специалистов, а также образовательной миграции по-

средством модернизации программ обмена студентов
4
. 

Следует отметить, что реализация миграционной политики осуществляется, в том чис-

ле в рамках федеральных округов. Так, например, в 2011 году Правительством Российской 

                                                             
1 Мамонтова Э.А. Новая редакция концепции государственной миграционной политики РФ на 

период до 2025 года: новые акценты // Миграционное право. 2019. № 3. - С. 14-17. 
2 Росстат // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm. 
3 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 45. 
4 Сальников В.П., Брылева Е.А. Критерии «правильной миграционной политики»: отечественный и 

зарубежный опыт // Миграционное право. 2018. № 3. - С. 25 – 28. 
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Федерации была утверждена Стратегия социально-экономического развития Южного феде-

рального округа до 2020 года, в которой был определен вектор развития данной администра-

тивно-территориальной единицы, в том числе по вопросам миграционной политики. 

Данный округ является одним из основных направлений миграционных процессов в 

силу исторических и природно-климатических причин, что приводит к усугублению нерегу-

лируемой миграции малоквалифицированной рабочей силы.  

Установлено, что в структуре миграции высока доля незаконных мигрантов. Незакон-

ная трудовая миграция вызывает ряд острых проблем, которые в свою очередь негативно 

влияют на социально-экономическую, политическую и культурную жизнь как отдельно взя-

того округа, так и государства в целом. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ЊИМОЯ ВА ДАСТГИРИИ 
ДАВЛАТИИ СОЊИБКОРИИ ЗАНОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ  

МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН  
 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолият оид ба бахши 

рушди иќтисодиѐт, фаъолияти соњибкории занон, љабњањои гуногуни ин фаъолият да-
стовардњои назаррасро ноил гардидааст.  

Пас аз ба даст овардани Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 
1991) ва бо ќабул кардани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон1 (аз 6 ноябри соли 
1994) ба фаъолияти соњибкорї, ташаккул ва рушди фаъолияти соњибкорї асоси ќонунї 
гузошта шуд. Дар ин љода, шарти конститутсионии озодии фаъолияти иќтисодї, соњиб-
корї нисбати ташаккул ва рушди соњибкорї дар Тољикистон яке аз шартњои асостарин 
мебошад. Мутобиќи моддаи 12-и Конститутсияи Тољикистон фаъолияти иќтисодї, 
соњибкории шахс, њамчун инъикоскунандаи озодии ў, пеш аз њама, дар соњаи баамал 
баровардани фаъолияти соњибкорї махсус гардонида шудааст.  

Ќобили ќайд аст, ки дар ташаккул ва рушди соњибкории занон сањм ва мавќеи 
маќоми ќонунгузории кишвар назаррас аст. Бо ќабул шудани як миќдор ќонунњои 
соњаи фаъолияти соњибкорї ва хољагидорї наќш, мавќеъ ва маќоми субъектони 
фаъолияти соњибкорї, махсусан занон муайян карда шудааст. 

Аз солњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон масъалањои рушди фаъолияти 
соњибкорї, њимоя ва дастгирии давлатии соњибкории занон умуман иќтисодиѐти ки-
швар зери диќќати сиѐсати Сарвари давлат, Њукумати Тољикистон ќарор гирифтааст. 
Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐм иохирини худ аз 26 декабри соли 2018 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ироа намудаанд: «Мо минбаъд низ маќоми 
занонро дар љомеа баланд бардошта, мавќеи онњоро дар татбиќ исиѐсати иљтимоии 
давлат дастгирї менамоем. 

                                                             
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, Паѐми Сомониѐн, 2017. 

mailto:bakhtiyor_77@mail.ru
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Дар замони соњибистиќлолї як ќатор стратегияву барномањои давлатї дар ин 
самт амалї гардида, барои фаъолият изанон имкониятњои васеъ фароњам оварда шу-
данд. 

Мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон њамчун нерўи бузурги љомеа эъти-
моди комил дорем»1. 

Пайваста ба ин, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Пешвои 
миллат ишора менамоянд, ки дастгирии соњибкорї ва дар навбати аввал соњибкории 
истењсолї аз љумлаи самтњои асосии фаъолияти сохтору маќомоти давлатї ба њисоб ме-
равад. 

Њамин тавр, дар ќонунгузории муосири Тољикистон мафњуми фаъолияти соњиб-
корї аввалин маротиба бо ќабул карда шудани ќисми якуми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон2 (КГ ЉТ, аз соли 1999) асоснок карда шудааст. Мувофиќи 
муќаррароти ќисми 3 моддаи 1-и КГ ЉТ соњибкорї фаъолияти мустаќили ба тавакка-
лии худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби муќаррар кардаи ќонун ба 
ќайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз исти-
фодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хидмат равона карда шудааст. 

Фаъолияти соњибкорї аз самтњои фаъолияти хољагидорї иборат буда, яке аз ху-
сусияти асосии он ба дастовардани фоида мебошад. Таљрибањо шањодат медињанд, ки 
як ќатор субъектњои хољагидор на барои ба даст овардани фоида, балки барои њаллу 
фасл намудани вазифањои иљтимоию иќтисодии худ таъсис дода шуда, фаъолият меба-
ранд. 

Соњибкорї чунин низоми хољагидориест, ки субъекти асосии онро соњибкор њам-
чун ќувваи њаракатдињанда ва миѐнарав ишѓол менамояд. Захирањои моддї ва инсони-
ро њарчї самаранок муттањид менамояд, љараѐни истењсолотро ташкил намуда, дар асо-
си таваккалии соњибкорї, љавобгарии иќтисодї барои натиљањои соњибкорї, яъне фо-
ида ба даст овардан идора менамояд3. 

Дар танзими давлатї ва њуќуќии фаъолияти соњибкорї, соњибкории занон аз љум-
ла, масъалањои њимоя ва дастгирии давлатї љои асосиро ишѓол менамояд. Дар ќонунгу-
зории муосир њамин љабњањо инъикоси худро ѐфтааст. Боиси ќайдаст, ки меъѐрњои 
ќонунгузорї оид ба њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї муќаррароти асосї 
пешбинї шудааст. Тавре бармеояд, њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї – 
фаъолияти маќомоти давлатии  Љумњурии Тољикистон, ки ба татбиќи чорабинињои 
пешбининамудаи барномањои давлатї ва њудудии рушди соњибкорї равона карда 
шудаанд (моддаи 1-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї»4). 

Љолиби кайд аст, ки соњаи фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
ќонунгузории махсуси худро дорад ва бештари соњањои ин фаъолият бо ќонунњо танзим 
гардидаанд. Ба монанди «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз соли 

                                                             
1 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26.12.2018. // www.president.tj (санаи мурољиат - 18.05.2019 
с.). 

2 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (матни расмї). Ќ.1, 2, 3. – Душанбе.: Ќонуният, 2017. 
3 Самадов Б. О. Њуќуќи соњибкорї. Китоби дарсї, ќ. 1. – Хуљанд: Ношир, 2018, - С. 8. 
4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» // Ахбори 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2014, №7, ќ. 2, мод. 404; с. 2015, №3, мод. 216; Ќонуни ЉТ аз 
30.05.2017 с., №1436. 

http://www.president.tj/
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2014, «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї»1 аз соли 2013, «Дар бораи 
сармоягузорї»2 аз 15 марти соли 2016 ва ѓайра. Дар оилаи ќонунгузории соња Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон №89 аз 1 марти соли 2005 «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо»3 дохил 
карда мешавад.  

Дар таъмини њимояи њуќуќ ва дастгирии давлатии соњибкори занон Ќонуни № 89 
меъѐрњои даќиќро мустањкам кардааст. Яъне, ќонуни мазкур муносибатњои оид ба 
таъмини кафолатњои конститутсионии баробарњуќуќии мардону занонро дар соњаи 
иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва дигар соњањо ба танзим медарорад ва амалигардонии 
имкониятњои баробарњуќуќии онњоро муќаррар менамояд. Тавре дар моддаи 12-и 
Ќонуни мазкур асоснок гардидааст, маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва роњбарони ташкилотњо, новобаста аз шакли моликият ва 
зифа доранд баробар дастрас будани захирањои иќтисодии љамъиятро барои мардону 
занон, аз љумла, дастрас будани замин, дороии молиявї, кредитњо, њамчунин фаъолияти 
соњибкории озод, дигар хел фаъолияти бо санадњои ќонунгузорї манънашударо таъмин 
намоянд.  

Ќонунгузории соњаи мазкур бањри дар амал ба миѐн овардан ва рушди љомеаи 
гражданї равона карда шудааст. Дар ин љода тавре ќайд карда мешавад, ки 
ташаккулѐбии љамъияти гражданї дар Љумњурии Тољикистон танњо дар шароити 
мављуд будани меъѐрњои њуќуќие, ки ба рушди он мусоидат менамоянд, имконпазир 
аст4. 

Њимоя ва дастгирии фаъолияти соњибкорї, соњибкории занон дар мазмуни 
меъѐрњои ин гурўњи ќонунњо љойгир гардидаанд. Бештар аз ин, аввалин маротиба 
ишораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
10 майи соли 2002 «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон» асоснок карда шуда буд.  

Бо ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли 2014 «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» ќонуни пешина аз соли 2002 аз эътибор соќит 
дониста шудааст (моддаи 25-уми Ќонун аз соли 2014). Тавре асоснок гардидааст, 
ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятиро вобаста ба њимоя, дастгирии давлатї ва 
рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон танзим намуда, кафолатњои давлатии 
фаъолияти субъектњои соњибкориро таъмин мекунад. Бештар аз ин дар ќонуни мазкур 
мафњуми ќонунии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї муайян карда шудааст. 
Њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, соњибкории занон пеш аз њама ин фаъолияти 
маќомоти давлатї, ки ба татбиќи чорабинињои пешбининамудаи барномањои давлатї 
ва њудудии рушди соњибкорї, дар њамаи соњањои хољагии халќ равона карда шудаанд.  

Дуруст аст, ки ќонун бояд, пеш аз њама, ба њифзу њимояи инсон ва њуќуќу озодињои 
ў равона карда шавад, мавќеи шахсро дар љомеа мустањкам намояд ва барои истифодаи 

                                                             
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї» // Ахбори Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон соли 2013 №3 (1448), мод.186; с. 2014, №3, мод. 150; Ќонуни ЉТ аз 8.08.2015с., 
№1216. 

2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї» // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон: соли 2016, №3, мод. 152. 

3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон 
ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 
2005, № 3, мод. 129.  

4 Самадов Б. О. Поквиљдонї њамчун унсури муњими њуќуќии танзим ва татбиќи фаъолияти 
соњибкорї // Ташаккул ва рушди иќтисод. Маљмўи маќолањо ва маърўзањои конфронси илмию 
назариявии профессорону омўзгорони ДИС ДДТТ, №17. Хуљанд, 2015, с. 5. 
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нерўи моддиву маънавии вай, зиндагии осуда ва озоду шоистаи шањрвандон дар љомеа 
мусоидат намуда, ташкили фазои мўътадили соњибкорї ва фаъолияти муназзами 
маќомоти давлат, корхонањо ва ташкилоту муассисањо замина гузорад. 

Дар амал татбиќ намудани њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, аз љумла 
соњибкории занон бояд аз рўи принсипњои љомеаи гражданї ба роњ монда шуда бошад. 
Аз мазмуни меъѐрњои моддаи 4-и Ќонун дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї бармеояд: ба принсипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї 
дар Љумњурии Тољикистон мансубанд: 

– ќонуният;  
– шаффофияти фаъолияти субъектњои соњибкорї;  
– баробарњуќуќии њамаи субъектњои соњибкорї; 
– кафолати  њимояи њуќуќ ва таъмини фаъолияти озоди субъекти соњибкорї; 
– иштироки озоди субъектњои соњибкорї дар тањияи лоињаи санадњои меъѐрии 

њуќуќии ба манфиатњои соњибкорї дахл дошта; 
– афзалияти рушди соњибкории хурд ва миѐна. 
Ќобили ќайд аст, ки дар замони истиќлолият, дар Тољикистон тамоми љараѐни ба 

амал бароварда шудани фаъолияти соњибкорї, љабњањои ин фаъолият бо танзими 
давлат, њимоя ва дастгирии давлатї алоќамандии зич дорад. Дар ин бобат ќонунгузорї 
махсус ишора менамояд, ки њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти њокимияти давлатї, маќоми ваколатдори 
давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї амалї карда мешавад (б. 1 
моддаи 11-и Ќонун дар бораи њимоя ва дастгарии давлатии соњибкорї). 

Мазмун ва мўњтавои меъѐрњои ќонунгузории соњаи мазкур махсус њавола ба 
њимоявадастгирии давлатии соњибкорї (моддаи 11), њимояи њуќуќ ваманфиатњои 
ќонунии субъекти соњибкорї (моддаи 12), самтњои асосии дастгирии давлатии 
соњибкорї (моддаи 18), дастгирии давлатии молиявии соњибкорї (моддаи 19), кафолат 
аз дахолат ба фаъолияти субъекти соњибкорї (моддаи 22) ва ѓайра меъѐрњоро оид ба 
рушди соњибкорї дар Тољикистон танзим намуда, кафолатњои давлатии фаъолияти 
субъектњои соњибкориро асоснок намудааст. 

Бо њамин асосњои њуќуќї фаъолияти соњибкорї, соњањои гуногуни он, аз љумлаи 
соњибкории занон бањри рушди фаъолияти иќтисодї пешбарї карда шудааст. Ќайд 
кардан лозим меояд, ки тамоми соњањо ва воситањои танзими давлатии фаъолияти 
соњибкорї, ба монанди ташкили озодонаи фаъолияти соњибкорї, аз љумла хурду миѐна, 
истењсоли мањсулот, пешкашнамоии кору хидматрасонї, бањисобгирии муњосибї, 
нархгузорї, ќарздињї, таъмини сифати мањсулот, кор ва хидматњо, љалби сармоягузорї, 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва ѓайра бо такмил додани ќонунгузории љорї танњо ба 
самти бењбудї равона карда мешаванд.  

Тавре аз ќонуни њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї бармеояд, ба мисли 
дастгирии давлатии соњибкорї дар самтњои асосии зерин амалї мегардад: 

– такмили  ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои соњибкорї; 
– имконияти озодона амалї намудани њамаи намудњои соњибкорие, 

ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст;  
– ташкили марказњои дастгирии давлатии соњибкорї, бизнес-инкубаторњо, 

паркњои технологї, минтаќањои озоди иќтисодї ва дигар шаклњои инфрасохтори 
соњибкорї (моддаи 18-и Ќонун). 

 Татбиќи амалсозии меъѐрњои ќонунгузории муосир, аз љумла њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї, тавре аз таљрибањои фаъолияти соњибкорон равшан мегардад, 
масъалањо, муаммоњои њуќуќии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, соњибкории 
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занон бењбудиро таќозо дорад. Ќонунузории љорї бо баробари ин самтњои њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї бояд механизмњои ба амал бароварда шудани њимояи 
воќеї ва дастгирии давлатии соњибкориро тариќи амалисозї муайян менамуд.  

Дар ин раванд, меъѐрњои банди 2 моддаи 11-и Ќонун дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї ишора менамояд: Дастгирии давлатии соњибкорї 
даршакли њуќуќї, ташкилї, молумулкї, молиявї, иттиллоотї ва дигар шаклњо амалї 
шуда, ба бењтарнамудани шароити соњибкорї ба низоми зерин асос меѐбад: 

– баќайдгирии соњибкорї; 
– андозбандї; 
– иљозатномадињї ва иљозатдињї; 
– санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї; 
– баќайдгирии молу мулк; 
– њисоботдињї; 
– танзими зиддиинњисорї; 
– содда намудани амалиѐти воридотию содиротї бо назардошти санадњои њуќуќии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон; 
– ќарздињї; 
– мораторияи санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї. 
Њамаи ин самтњои асосии дастгирии давлатии соњибкорї таќозои замон буда 

мунтазам такомули ќонунгузории љориро металабад. Чунончї, нињоди иљозатномадињї 
ва иљозатноккунонї нисбати пеш бурдани самтњои гуногуни фаъолияти хољагидорї, 
њамин хел оид ба санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї аз љониби маќомоти 
давлатии танзим ва ѓайра. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї» муќаррар намудааст, ки њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти 
соњибкорї бо яке аз ин роњњои зерин амалї карда мешавад:  

– ба суд шикоят овардани маќоми ваколатори давлатї аз амали (беамалии) 
шахсони мансабдори маќомоти давлатї, ки њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти 
фаъолияти соњибкориро халалдор мекунанд (моддаи 12-и Ќонун). 

Ба мазмуни ин меъѐр чунин њолат мисол шуда метавонад, ки маќомоти давлатии 
гумрук аз болои амали шахси мансабдори маќомоти давлатии стандартонї оид ба сари 
ваќт пешкаш накардани њуљљати тасдиќкунандаи мањсулот, сертификати мутобиќати 
мањсулот, пайваста ба ин тўл кашидани љараѐни барасмиятдарории гумрукии мол, бо 
маќсади њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии соњибкор ба суд мурољиат  менамояд.  

Дар радифи ин, тавре аз амалияи фаъолияти соњибкории субъектони ватании 
фаъолияти иќтисоди хориљї маълум мегардад ин меъѐр камтар номувофиќ мебошад. 
Зеро дар пешбурди љараѐни барасмиятдарорї, иљозатномадињї ба фаъолияти 
соњибкорї худи шахсони мансабдори маќомоти давлат, ки фаъолияти озодонаи 
соњибкориро ба танзим медароранд, њавасмандии калон доранд. Бе додани пора, 
“тўњфаи пулї” дар лифофа ѐ дигар намуди хизматњо ба шахсони мансабдори маќомоти 
давлатї, ки рушди фаъолияти соњибкорї аз онњо вобастагї дорад, пешрафти фаъолияти 
соњибкорї боздошта мешавад, ѐ барои ќатъ гардидани фаъолият шароит месозад.  

Чунин хулоса кардан месазад, ки татбиќи њуќуќии њимоя ва дасгирии давлатии 
соњибкорї, соњибкории занон њавола ба меъѐрњои моддаи 12-и ќонуни мазкур ќариб аз 
љониби њамаи маќомоти давлатии танзими фаъолияти соњибкорї, алалхусус маќомоти 
давлатии андоз бењбудиро металабад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки њамчун асоси ќуввабахшанда дар ин љода мазмуни 
меъѐрњои моддаи 22-и Ќонун «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» 
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баромад менамояд. Тавре муќаррар карда шудааст, дахолат, амали (беамалии) 
ѓайриќонунии шахсони мансабдори  маќомоти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти давлатии назоратї ва санљишї, инчунин маќомоти њифзи 
њуќуќ ба фаъолияти хољагидории субъекти соњибкорї манъ аст. 

Дигар аз масъалаи њуќуќї, ки дар самти њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, 
соњибкории занон имрўз љой дорад, ин татбиќи низоми љавобгарї мебошад. Дар 
ќонунгузории муосир меъѐри махсус муќаррар карда шудааст, ки дар асоси он шахсони 
воќеї, њуќуќї барои риоя накардани  талаботи ќонуни мазкур бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд 
(моддаи 24-и Конун). 

Дар доираи масъалањои њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї љавобгарии 
њуќуќї яке аз самтњои асосии пешбурди фаъолияти соњибкорї, аз љумла дар танзими 
давлатии фаъолияти соњибкорї, дар назорати давлат дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
ва њамчун нињоди мустаќил баромад менамояд1. 

Дар замони муосир бањри рушди фаъолияти соњибкорї, соњибкории занон 
шаффоф ба амал бароварда шудани љараѐнњои барасмиятдарории њуљљатњо, 
иљозатномадињї, иљозатдињанда, сертификатсиякунонию стандартонї, ва ѓайра ба 
фаъолияти хољагидориро лозим аст, ки шартњои зарурро барои маќомоти давлатии 
соњавї, иљозатномадињанда, љараѐни танзими он низ дар ќонунгнузории љорї пешбинї 
мекард.  

Бо маќсади дар амал татбиќ намудани меъѐрњои ќонунгузории љорї ба меъѐрњои 
ќонунњои соња масъулият, љавобгарии маќомоти давлатии танзими фаъолияти 
соњибкорї бояд ишора карда, њам шахсони воќеї ва њуќуќї, њам шахсони мансабдори 
маќомоти давлат огоњонида шаванд, ки агар талаботи ќонуни мазкурро вайрон кунанд, 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд2.  

Албатта, бањри дар амал дуруст љорї карда шудани љавобгарї дар соњаи 
фаъолияти соњибкорї, фаъолияти соњибкории занон мувофиќи мазмуни меъѐрњои 
ќонунгузорї, шахсони воќеї ва њуќуќї, маќомоти ваколатдори давлатии Љумњурии 
Тољикистон, шахсони мансабдори он, бояд дар ќонунњо бо навиштаљот муќаррар 
гардида бошанд.  

Амалї гардонида шудани љавобгарї нисбати шахсони њуќуќї, соњибкорони 
инфиродї, аз љумла давлат дар шахсияти шахсони мансабдорони маќомоти давлат яке 
аз шарти такомул ва рушди иќтисодиѐт мебошад. Имрўз зарурате ба миѐн омадааст, ки 
дар њамаи ин самтњо масъулиятшиносї, њисси љавобгарї, дар роњ надодан ба 
вайронкунии њуќуќ ва ўњдадорињо ќатъї ба амал бароварда шуда бошад 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Самадов Б.О. Љавобгарї дар соњаи фаъолияти соњибкорї: танзими давлатию њуќуќї ва татбиќи 

амалии онњо: монография / Зери тањрири д.и.њ., проф. Ш. М. Исмоилов. – Хуљанд, 2014, - С. 202. 
2 Самадов Б.О. Ответственность в сфере осуществления предпринимательской деятельности: 

проблемы и пути еѐ правового обеспечения // Муаммоњои рушди кооператсияи матлубот, соњаи 
хизматрасонї ва соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон, конфронси илмї-амалии љумњуриявии 
профессорон ва устодони ДДТТ. - Душанбе, 2013, - С. 190. 
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РАВАНДЊОИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА ВАЗЪИ МУОСИРИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 
 

Яке аз роњњои муњими њимояи манфиатњои миллї ва давлатї аз таъсири  
        равандњои љањонишавї ва мављњои љараѐнњои номатлуб ин тањкими минбаъдаи пояњои 

 давлати демократию њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї бо истифодаи васеъ аз 
дастовардњои аљдодї ва арзишњои миллї мебошад.       

Эмомалї Рањмон 
 

Бо суръати баланд рушд намудани соњањои иќтисод, фарњанг ва сиѐсати љањонї 

интегратсияи давлатњоро ба миѐн оварда, омили мазкур дар навбати дигар ба 
пайдоиши падидаи нав, яъне љањонишавї мусоидат менамояд. Дар шароити муосир 
равандњои љањонишавї хусусиятњои махсусро касб намуда, тамоми соњањои фаъолияти 
љамъиятї ва давлатиро фаро гирифтаааст. Љомеаи башарї раванди мазкурро танњо дар 
ду дањсолаи охир дарк намуда, бо маќсади нигоњдорї ва њифзи соњибихтиѐрї ва дигар 
арзишњои миллию фарњангї чораљуї намуда истодаанд. 

Љањонишавии њуќуќи инсон, сиѐсат, коммуникатсия, илм ва фарњанги љањонї ба 
њамаи соњањои муњими њаѐти имрўза таъсир расонида, тањдидњо ва оќибатњои он дар 
сиѐсати дохилии давлат, муносибатњои байналхалќї ва равандањои глобалии сиѐсии 
инкишофи љањонї, ба назар мерасад. 

Љањонишавї ба радифи равандњое, ки оќибатњои љиддї ва хафнок барои тамоми 
инсоният дорад дохил шуда, хислати љараѐни онро сифатнок пешгўйї кардан 
ѓайриимкон аст. Дар замони имрўза вазъияти байналхалќї мураккаб, пурпечутоб 
гардида, коста шудани мавќеи соњибихтиѐрии давлатї, афзудани муњољират, таъсири 
давлатњои абарќудрат ба давлатњои хурду вобаста, низои фарњангњо, таѓйирѐбандагии 
љараѐни мењнат ва сармоя, ки оќибати бўњрони минтаќавии иќтисодї дорад, мушоњида 
карда мешавад. 

Воќеан њам асри ХХI- асри љањонишавї аст, аз ин раванд канораљуї намудан 
ѓайриимкон аст ва мебояд бо он муќовимат ва ѐ дигар чорањои заруриро роњандозї 
намуд. Маќсаднок ва бо дарназардошти манфиату арзишњои миллию давлатї 
истифодан намудани равандњо ва дастовардњои муосири љањонишавї метавонад љомеа 
ва давлатро аз таъсири манфии он дар канор гузорад. 

Љањонишавї (аз лот. Glоbus – курра ва фр. global - умумї) – раванди объективии 
ташаккулѐбї, амалкунї ва инкишофи системаи нави умумиљањонї дар асоси алоќањои 
мутаќобила дар соњањои иќтисодї, сиѐсї, њуќуќї, фарњангї ва дигар соњањои љомеаи 
байналмилалї мебошад. Дар намуди нисбатан умумї «љањонишавї» ин гузариши 
проблемањои минтаќавї ва миллї ба проблемањои умумиљањонї ва ташаккулѐби 
муњити нави хољагидорї, иљтимої, сиѐсї, њуќуќї, табиию биологї ва глобалї мебошад. 
Агар ба таври мушаххас ќайд намоем, љањонишавї ин раванди ташаккулѐбии воќеияти 
геоиќтисодии яклухт ва ягонаи љањонї аст1. 

                                                             
1 Корецкий В.А. Факторы и направления политичекой и экономической глобализации в 

современной России. – Москва., 2009. – С.27-28. 
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Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки аксари муњаќќиќони ватанию хориљї 
истилоњи “љањонишавї”-ро бетаѓйир њамчун “глобализатсия” истифода менамоянд. Аз 
љумла, муњаќќиќони рус, фаронса, олмон, амрико, англия ва ѓ. истилоњи 
“глобализатсия”-ро бидуни таѓйир дар корњои илми-тадќиќќотїмавриди тањќиќ ќарор 
медињанд. Ќайд намудан зарур аст, ки истифодаи истилоњи “глоблизатсия” аз тарафи 
муњаќќиќони ватанї зиѐд ба назар мерасад. Аз љумла, сиѐсатшиносон бештар истилоњи 
“глобализатсия”-ро истифода намуда, тарљумаи онро бо забони тољикї дар шакли 
“љањонишавї” чандон мувофиќи маќсад намешуморанд. Масалан ба андешаи 
муњаќќиќон Г. Муродова ва Ш. Саидљаъфар “глобализатсия”-ро њамчун «љањонишавї» 
маънидод намуданд чандон дуруст нест. Зеро љањонишавї фањми мањдудтари равандњои 
глобаликунонї буда, муносибатњои байнињамдигарии љомеа ва табиатро фарогир нест1. 
Банда ба аќидаи мазкур чандон розї шуда наметавонад, зеро агар мо ба тањлили 
луѓавии калимаи мазкур назар афканем дурустии тарљума ва истифодаи калимаи 
љањонишавї исбот мегардад. Луѓатњо ва фарњанги истилоњоти гуногуние, ки айни њол 
пешкаши хонандагон гардидааст истилоњи мазкурро гуногун маънидод менамоянд. 
Фарњанги тољикї-русии Пажуњишгоњи фарњанги форсї-тољикї истилоњи 
“глобализатсия”-ро њамчун «љањонигарої», «умумикунї» ва «љањони кардан» баѐн 
менамоянд. Инчунин, истилоњи «глобалї» маънои зуњурот, рўйдод ѐ иттињоди «њамаро 
фарогиранда», «умумљањонї», «умумисайѐравї» -ро дорад. Муњаќќиќон Љ. Ѓаффор ва 
С. Фатњулоев дар «Луѓати калимаву истилоњоти нав» истилоњи “глобализатсия”-ро дар 
маъноњои «љањоншумулї», «љањонишавї», «љањонпайвандї», «сартосарї» ва 
«томгарої» маънидод менамоянд.Ќобили зикр аст, ки мафњумњои љањонишавї, 
љањоникунї ва дигар истилоњоти болозикр метавонад, мафњуми глобализатсияро дар 
бар гирад. Мафњуми глобализатсия дар забони  англисї «globalization» ва русї 
«глобализация» бо як сохтори талаффузї ифода гардида, аз реша «global», 
«глобальный» -умумї, љањонї ва пасванди пурракунандаи решаи асосї «ation», «зация», 
ки маънои «…гардонї»-ро медињанд, шакли  пурраро гирифтааст2. 

Равандњои љањонишавї тамоюлњои мухолиф ва манфиро дар мамлакатњои зиѐд ба 
миѐн оварда, бештар ба љорї намудаи тарзи зиндагии ѓарб, фарњанги оммавї ва 
намудњои тафаккури ѓарб алаќаманд аст. Воќеан њам дар шароити муосир метавон 
таъсироти зиѐди тамаддуни ѓарбро дар љањони исломї, шарќи дур, њиндуї, православї 
ва дигар фарњанги ѓайриѓарбї мушоњида намуд3. Новобаста аз ин, давлатњое, ки дар он 
дин ва фарњанги исломї амал мекунад нисбати риояи арзишњои исломї ва вазъи 
њуќуќии шахсият чорањои зарурї андешида мешавад. Тавре Д.С. Сафаров ќайд 
мекунад: «Дар зери таъсири љараѐнњои љањонишавї дар давлатњои шомили фарњанги 
њуќуќии мусулмонї ба проблемањои њуќуќи инсон ањамияти зиѐд дода шуда истодааст. 
Ба гуногунфикрї ва мухолифатњо бобати универсализми њуќуќи инсон нигоњ накарда, 
вазъи њуќуќии шахс дар ин давлатњо рў ба бењбудї дорад»4. 

Дар ин замина, ибтидоии равандњои љањонишавї аќидањои пешрафтии љамъият, 
њуќуќи инсон, озодии индивидуалии шахсият, инкишофи муносибатњои бозорї дар 
иќтисодиѐт, аќидаи љомеаи шањрвандї, давлати демократї ва давлати њуќуќбунѐдро ба 

                                                             
1 Ниг:. Муродова Г., Шоњрухи С. Равандњои глобализатсионї ва ояндаи давлатњои миллї. –  

Душанбе., 2016. – С.5. 
2 Асламзода Н. Љањони муосир:Глобаликунонї ва буњрони асри XXI.// Паѐми ДМТ. 2018. №1 (17). 

– С.261-267. 
3 Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М.: Логос, 2000. –  С. 42. 
4 Ниг:. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: 

история и современность: дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.01. – Душанбе, 2012. – С. 153. 
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миѐн гузошта, баъдан стратегияи љањонишавї рўи кор бароварда мешавад. 
Љањонишавї ба падидаи њуќуќи инсон њамчун њодисаи умумидошта такя намуда, дар 
кадом пањное зоњир гардад, инсонро чун ченаки арзишњо эътироф менамояд1. Тавре 
Л.А. Петручак ибрози медорад:«Ба њайси яке аз ѓояњои асосии љањонишавї андешаи 
њуќуќи инсон баромад мекунад»2. Љ. Саъдизода ќайд менамояд, ки њам стандартњои 
ягонаи њуќуќи инсон, њам механизмњои миллї ва байналмилалї оид ба  њуќуќи инсон ва 
њам худи падидаи «њуќуќи инсон» њамчун илм ва фанни таълимї натиљаи љараѐнњои 
глобализатсионии асри XX-XXI аст3. Н.В. Колотова чунин ќайд мекунад: «Консепсияи  
њуќуќи инсон, бешубња мањсули тамаддун ва фарњанги ѓарб мањсуб меѐбад, аммо ба 
сифати шарти муњим барои густариш ва њимояи худ даъвои умум дорад»4. 

Дар ин замина, доктори илмњои њуќуќшиносии Академияи хизмати давлатии Урал 
муњаќќиќ А.Н. Суконов ќайд мекунад, ки љањонишавї дар соњаи њуќуќи инсон дар се 
самт инкишоф ѐфта истодааст: универсализатсия, минтаќавикунонї (регионализатсия), 
консептуализатсия бо унсурњои парадигмализатсия (намуна ба сифати њалли вазифањои 
тањќиќотї)5. Инчунин, аз рўйи аќидаи ў, љањонишавии њуќуќи инсон на танњо ба 
универсализатсияи њуќуќии инсон равона гардидааст, балки ба ташаккулдињии 
консепсияњои минтаќавикунонии њуќуќи инсон, меоварад. Дар баробари ин, сабаби 
асосии инкишофи параллелии универсализатсия ва минтаќавикунонии њуќуќи инсон ин 
бархўрди тамаддунњо, ки дар давоми њазорсолањои инкишоф, ки он консепсияи асосии 
њуќуќи инсонро кор карда баромадааст, бањогузорї карда мешавад6. Дар ин замина, 
универсализатсияи њуќуќии инсон њамчун хусусияти муњими љањонишавї арзѐбї 
гардида, инсонро арзиши олї эътироф менамояд. Инчунин, ба аќидаи Д.С. Сафаров: 
«Њуќуќи инсон њамчун падидаи нав ва љањонишавї њамчун љараѐни муосири инкишофи 
љамъият имрўз яке аз категорияњои аз њама муњимми њуќуќї мањсуб ѐфта, бањои 
объективона ва њамаљонибаи илмиро талаб мекунанд. Онњо њамчун зуњуроти иљтимоии 
тавъам њамдигарро мукаммал месозанд ва зоњиран њангоми зарурат ба инкишоф ва 
пањнкунї (весеъкунї)-и мутаќобилаи њамдигар мусоидат менамоянд»7. 

Маврид ба зикр аст, ки равандњои љањонишавї дар асоси принсипњои демократї 
рушд намуда, њимояи њуќуќи инсонро яке аз роњњои муњими расидан ба маќсад мавриди 
сўистифода ќарор медињад. Тавре ки муњаќќиќ А.Ѓ. Холиќзода ќайд менамояд: 
љањонишавї њамчун раванди ба манфиатњои кишварњои абарќудрат мусоидаткунанда 
ва ѐ дар атрофии арзишњои муайян муттањидшаванда акнун ба сарњади давлатњои 

                                                             
1 Холиќов А.Ѓ. Асари зикргардида. – С.20. 
2 Ниг:. Петручак Л.А. Правовая  культура  современного российского  общества:  теоретико-

правовое  
исследование. – М, 2007. – С. 251. 
3 Ниг:. Саъдизода Љ. Ташаккулѐбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати 

њуќуќбунѐд дар Тољикистон. – Душанбе, 2017. – С.119. 
4 Колотова Н.В. Влияние правовой культуры на осуществление прав человека. // Правовые 

культуры.  
Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. – Москва, 25 марта 2011 г./ 

Под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. – М.: РУДН, 2012. – С. 47. 
5 Колотова Н.В.Право и права человека в условиях глобализации/ /Государство и право. –М, 2006. 

– С.347 
6 Ниг: Колотова Н.В. Право и права человека в условиях глобализации / /Государство и право. 

2006. –№2. –С.167. 
7 Ниг:. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: 

история и современность. – Душанбе, 2015. – С. 184. 
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миллї на ба аслиња, балки бо «ќанду ширинињо», яъне бо домњои муайяни хайрхоњона 
ворид мешавад1. 

Љ. Саъдизода равандњои љањонишавиро омили асосии таъсиррасонї ба фарњанги 
њуќуќи инсон эътироф намуда ќайд менамояд, ки “љањонишавї њамчун падидаи сиѐсї-
њуќуќї назар ба дигар омилњои ташакулѐбии фарњанги њуќуќи инсон мафњуми васеътар 
аст. Он метавонад омилњое чун равандњои њамгирої (интегратсионї) байни давлатњо, 
бархўрди тамаддунњо ва таъсири фарњангњо ба фарњанги миллии њуќуќи инсон, 
масъалаи амалисозии принсипи умумияти (универсализми) њуќуќи инсон ва ѓ.-ро низ 
дар бар гирад. Воќеан, фарњанги њуќуќи инсон њамчун падидаи нави њуќуќї ва 
дастоварди замони нав натиљаи љараѐнњои љањонишавист. Аз ин рў,амвољи 
пурталотуми љањонишавї минбаъд низ ба ташаккули он таъсир мерасонанд2. 

Дар баробари ин бояд наќши махсуси созиш ѐ гуфтугуи фарњангиро њамчун чораи 
асосии нигањдорї ва њифзи фарњанги миллї эътироф намоем. Бо дарназардошти шабењ 
будани соњањои гуногуни њаѐти љамъиятии њудуди давлатњои Осиѐи Марказї ташкили 
интегратсияи минтаќавї дар ин минтаќа њамчун механизми љавобї ба таъсироти 
манфии ин зуњуроти аср, баромад менамояд. Интегратсияи минтаќавї агар аз як љониб 
барои зуњури равандњои љањонишавї мусоидат намояд аз љониби дигар чун воситаи 
њимоя аз таъсири манфии он арзѐбї мегардад.  

Љањонишавї ба амали шудани маќсадњои вестернизатсионї ва пайдоиши фарњангу 
тамаддуни умумиљањонї мусоидат намуда истодааст. Бидуни ягон шубња тањќиќот 
нишон медињад, ки ба сифати чунин фарњанг ва тамаддуни умумиљањонї ин фарњани 
“тамадуни ѓарб” баромад менамояд. Тавре тањќиќотњо нишон медињанд муттањидшавї 
ва омезиши фарњанг асосан бо воситањои коммуникатсияи оммавї, хусусан бо 
телеизион ва намудњои гуногуни реклама амалї карда мешавад. Ѓайр аз ин вусъатѐбии 
озодии њаракат ва сайѐњї ба пањншавии намунањои фарњанги ѓарб дар тамоми љањон 
мусоидат намуда истодааст. 

Бояд ќайд намуд, ки љањонишавїѓояи ѓайрирасмии сиѐсї ва стратегияи ИМА 
гардид, ки он наќши ИМА-ро дар љањон муайян мекунад. Љањонишавї дар вазъияти 
кунунї ИМА-ро чун ягона давлати абарќудрат пешбарї намуда истодааст3. Имрўз 
ИМА зери шиори мубориза барои њуќуќи инсон, њимояи арзишњои гуманитарї ва бо 
суйистифода аз падидаи демократия ба корњои дохилии давлатњо ва ба соњибихтиѐрии 
давлатњо мудохила карда истодааст. Мисоли равшани инро метавонем дар давлатњои 
Ироќ, Сурия, Либия, Љумњурии Исломии Афѓонистон ва ѓ., мушоњида намоем. 

Имрўз дар љањон дар баробари ташкилотњои бонуфузи байналмилалї ИМА 
њамчун давлати абарќудрат стратегияи рушди љомеаи байналхалќиро тарњрезї ва 
тартиби истифодаи меъѐрњои санксиявии (љазодињии) њуќуќи байналхалќиро имконияти 
муайян намуданро пайдо намудааст4. Имрўз воќеиятњои амалиѐтњои таљовузкорона 
ИМА ва нерўњои њарбии НАТО дар давлатњои Афѓонистон, Ироќ ва дигар давлатњои 
ба он монанд њамчун омили тањдид ба соњибихтиѐрии давлатии мављудбуда, шинохта 
мешавад.  

ИМА ба худ наќши «сулњоварро дар миќѐси сайѐра» касб намуда, дар солњои охир 
бе иљозати СММ амалиѐтњои дар давлатњои назди Балкан (собиќ Югославия), 
Афѓонистон ва Ироќ суратгирифтаро бо диди шахсии худ ба роњбарї гирифт, ки дар он 

                                                             
1 Холиќов А.Ѓ. Љањонишавї ва манфиатњои давлати миллї. – Душанбе, 2009. – С.21. 
2 Саъдизода Љ. Ташаккулѐбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунѐд дар 

Тољикистон. – Душанбе , 2017. – С.119. 
3 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2005. – С. 187-189. 
4 Каламанова С.В. Суверенитет государства в условиях глобализации. – Москва,  2011. – С.123. 
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манфиатњои ИМА (иљтисодї, чун дар Ироќ, геосиѐсї, чун дар Косово)1 ба чашм 
мерасад. Тавре таљриба нишон медињат бе иљозати СММ таъсиррасонии ИМА бар 
зидди давлатњои аќибмонада, рў ба рушд, ки соњибихтиѐрии онњоро дар асл поймол 
мекунад, дар љањон таассуроти манфиро ба миѐн меоварад. Бењуда нест, ки дар худи 
Америка шиорњои «аз фоидаи пешбари глобалї ба њукмфармои глобалї»садо 
медињанд2. Њуќуќи баровадани њукмнома ба давлатњои дигар ва ѓасб намудани онњо аз 
љониби ИМА ба воситаи докринањои «Њимояи демократия ва њуќуќи инсон» татбиќ 
мегардад. Тахмин меравад, ки њамагуна давлат бояд пеш аз њама сиѐсати америкоиро 
пеш барад ва ба наќшањои геополитикии ИМА монеъ нашавад. Тањќиќот нишон 
медињад, ки дар њолати риоя накардани ин талабот, сиѐсати ин давлат ба таври 
фаврїѓайриаслї ва худи давлат тоталитарї эълон карда мешавад3. 
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ЗАДЕРЖАНИЕ КАК МЕРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ПРИНУЖДЕНИЯ В РОССИИ 

Проблемам задержания посвящено немало научных работ. Ряд вопросов процессуаль-

ного регулирования задержания лиц по подозрению в совершении преступлений являются 

дискуссионными уже достаточно давно.  

Обращаясь к содержанию понятия «задержание», нами были изучены их трактовки в 

уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ. 

Мы рассмотрели определения задержания, приведенные в уголовно- процессуальных 

нормах Азербайджанской Республики (ст. 7.0.39)
4
, Республики Беларусь (ч.1 ст. 107)

 5
 , Рес-

публики Казахстан (ч. 1 ст. 128 УПК)
6
, Республики Таджикистан (ст. 91)

7
 и др. 

                                                             
1 Смирнов С.В. Асари зикргардида. – С.156. 
2 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2005. – С. 188. 
3 Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации // Журнал российского права. 

–М, 2006. № 5.(32). –34-38 
4 Под задержанием понимается содержание лица в месте временного содержания с 

кратковременным ограничением его свободы в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
данной страны (См. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : утв. Законом 
Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ). 

5 Под задержанием понимается фактическое задержание лица, доставление его в орган уголовного 
преследования и кратковременное содержание под стражей в местах и условиях, определенным законом 
(см.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 295). 

6 Задержание по подозрению в совершении преступления - мера процессуального принуждения, 
применяемая органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса 
о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражей или для обеспечения производства 
по уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо 
совершить тяжкое преступление (См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июня 
2014 г. № 231-V). 

7 Задержание лица состоит в доставлении его в орган уголовного преследования и в кратковре-
менном содержании под стражей в специальных местах, определенных законом и настоящим Кодексом. 
(см. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (ред. 02.01.2019 г.) 

mailto:Semen_evge@mail.ru
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На основе этого мы можем сделать вывод, что российское определение задержания до-

статочно лаконичное, конкретное. Проанализированные определения задержания позволяют 

увидеть единообразный подход к представлению данной меры принуждения, указывая на 

кратковременность и цели ее применения. В то же время сами понятия и предельные сроки 

задержания, приведенные в данных понятиях, различаются. 

Применение задержания предполагает лишение человека возможности передвигаться в 

пространстве по своему усмотрению, поэтому задержание относится к наиболее строгим ме-

рам процессуального принуждения. Задержание, как и заключение под стражу, рассматри-

ваются законодателем в качестве исключительных, крайних мер. 

Задержание преследует цели обеспечить создание оптимальных условий для расследо-

вания уголовного дела в отсутствии препятствий, которые потенциально может чинить подо-

зреваемый, а также если есть необходимость во временной, на период расследования уголов-

ного дела, изоляции подозреваемого. 

Будучи задержанным, подозреваемый не имеет возможности скрыться, уничтожить до-

казательства, повлиять на третьих лиц, в том числе с целью дачи ими определенных, нужных 

ему показаний. Возможность совершить новое преступление в условиях изолятора времен-

ного содержания полностью, безусловно, не исключается, но максимально минимизируется. 

Кроме того, задержанный не имеет возможности законным способом распорядиться 

своим имуществом, что актуально в отношении преступлений, сопряженных с причинением 

материального ущерба потерпевшему и необходимостью его возмещения. 

Существующие в действующем УПК РФ формулировки оснований для задержания ли-

ца, подозреваемого в совершении преступления, существенно расширены по сравнению с 

теми, которые использовались ранее. Например, потерпевший, который не присутствовал 

при совершении преступления (например, кражи), может прямо указать на лицо, как на со-

вершившее преступление, и это будет являться основанием для задержания только тогда, ко-

гда имеются иные данные (объяснения очевидцев, показания свидетелей, заключение экс-

пертизы и т.п.), подтверждающие причастность лица к совершению преступления. Тем не 

менее, указание потерпевшими и свидетелями на данное лицо, как совершившее преступле-

ние, по нашему убеждению, должно быть облечено в процессуальную форму. При этом, со-

гласно ст.75 УПК РФ, показания, основанные на догадке, предположении, слухе, являются 

недопустимыми доказательствами. 

Некоторые исследователи расценивают эти изменения как уменьшение объема гаран-

тий соблюдения прав и законных интересов человека. 

Задержание, в числе прочего, может преследовать цели обеспечения присутствия лица 

при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку риск того, что 

человек скроется, велик. Конечно, найти скрывшегося возможно и позже, путем его объяв-

ления в розыск и использования соответствующих оперативных мер, однако длительность 

процесса может многократно увеличиться, в том числе и сроки расследования уголовного 

дела. 

Отсюда можно сделать вывод, что задержание лица с целью пресечения потенциальной 

или реальной попытки сбежать, скрыться от правосудия, обоснованно и не умаляет гаранти-

рованных государством прав подозреваемого. 

Порядок применения такой меры процессуального принуждения, как задержание, регу-

лируется положениями статьи 92 УПК РФ. По смыслу данной нормы понятие «задержание» 

как процессуальная мера и «задержание» как момент, когда человек фактически лишается 
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свободы передвижения, следует различать, они неоднородны, в то же время сорока восьми 

часовой срок задержания исчисляется исходя из задержания фактического
1
. 

О задержании составляется протокол. Протокол задержания должен быть составлен в 

срок не позднее трех часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к следо-

вателю. 

При составлении протокола задержания следует отметить некоторые недостатки, про-

исходящие на практике. Так, в частности, не соблюдается требование об указании мотивов 

задержания, которые требует ч. 2 ст. 92 УПК РФ (мотивы были нами проанализированы в 

проведенном исследовании
2
). Считаем, что следует обращать внимание на данные факты, 

так как на них обращают внимание защитники подозреваемых и подвергают сомнению за-

конность протокола задержания. 

Производство личного обыска в ходе задержания осуществляется по необходимости. 

Обычно лицо, в отношении которого составляется протокол, уже ранее подвергается такому 

действию, как личный досмотр, и производство обыска в этой связи становится не нужным. 

Полагаем, понятие «задержанный» равноценно понятию подозреваемый, поскольку 

статус возникает с момента задержания. 

Предельный срок задержания в соответствии с российским уголовно- процессуальным 

законодательством установлен 48 часов (п.11 ст.5 и ст. 48 УПК РФ). В соответствии с п.3 ч.7 

ст.108 УПК РФ суд вправе продлить срок задержания до 72 часов с момента вынесения су-

дебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных до-

казательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу или согласно ч.7 ст. 106 УПК РФ до внесения залога. Соответственно, 

многие правоприменители правильно полагают, что инициатива продления срока задержа-

ния может исходить и от следователя, дознавателя, а решение, конечно же, принимается не 

следователем, а судом.  

При этом в законе также отмечается, что продление срока задержания допускается при 

условии признания судом задержания законным и обоснованным (п.3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 

Если в течение 48 часов с момента задержания постановление судьи о применении к 

подозреваемому меры пресечения в виде заключения либо о продлении данного срока не по-

ступит, то подозреваемый немедленно освобождается. Об этом (в соответствии с ч. 3 ст. 94 

УПК РФ) начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган дознания (следова-

теля), в производстве которого находится уголовное дело, а также прокурора. 

Кроме оснований задержания, правоприменителям, при осуществлении исследуемой 

нами меры принуждения, следует соблюдать установленные законом условия задержания, 

неисполнения которых может повлечь признание принудительных начал следователя (дозна-

вателя) незаконными.  

Первое из условий вытекает из содержания ч. 1, 1.1 и 4 ст. 92 УПК РФ. Часть 1 указан-

ной статьи говорит о том, что подозреваемому должны быть разъяснены права, предусмот-

ренные ст. 46 УПК РФ. Исходя из этого, а также самого названия данной меры принуждения, 

становится очевидно, что задерживаться должен именно подозреваемый. Данный статус ли-

цо может иметь только при возбужденном уголовном деле, а в противном случае лицо будет 

                                                             
1 Более подробно, см.:  Семенов Е.А., Золочевская Л.С. Задержание: как исчислять срок и что 

писать в протоколе / Е.А. Семенов, Л.С. Золочевская  // Уголовный процесс. 2019. -№ 2 (170). - С. 72. 
2 Уголовно-процессуальные аспекты задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления : 

учебно-практическое пособие / Гришин А.В., Семѐнов Е.А., Ветрова О.А., Гришина Е.Б., Золочевская 
Л.С. – М.: Юрлитинформ, 2019. Сер. Уголовный процесс. - C. 12-19. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36884007
https://elibrary.ru/item.asp?id=36884007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36884001
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36884001&selid=36884007
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являться заподозренным
1
. О том же говорит и ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ, которая предусматривает 

наличие защитника при задержании подозреваемого. Статус защитника появляется анало-

гичным образом – только после возбуждения уголовного дела.  

Второе условие прямо вытекает из положений ч. 1 ст. 91 УПК РФ, где сказано, что за-

держать лицо по подозрению в совершении преступления вправе орган дознания, дознава-

тель и следователь. Это по сути является логичным продолжением первого из условий.  

Третье условие подразумевает требования, которые предъявляются гл. 4 УК РФ. Ины-

ми словами, раз объект задержания является подозреваемым в совершении преступления, то 

он должен отвечать требованиям субъекта преступления, которые определены уголовным 

законодательством. То есть может быть задержано вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности. 

Четвертое условие прямо указано в ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Данное условие исходит из 

принципа гуманизма уголовного судопроизводства, чтобы исключить в отношении задержи-

ваемого лица ограничение прав и свобод, строгость которых не соответствует тяжести со-

вершенного им деяния. 

Пятое условие исходит из смысла оснований задержания подозреваемого как таковых. 

Потому что только при наличии сведений, перечень которых дан в ст. 91 УПК РФ, лицо мо-

жет быть задержано законно и обоснованно. 

Шестое условие исходит из двух положений уголовно-процессуального права. Во-

первых, следует обратиться к п. 1 и 2 ч. 1 ст. 94 УПК РФ. Из их содержания следует, что если 

лицо было освобождено после задержания и подозрение в отношении него не подтвердилось 

или нет оснований для его содержания под стражей, это говорит о нецелесообразности и не-

правомерности дальнейшего ограничения прав и свобод лица посредством задержания. Та-

ким образом, повторное задержание лица без необходимости заключения его под стражу бу-

дет свидетельствовать о том, что должностное лицо, в производстве которого находится уго-

ловное дело, не смогло с первого раза должным образом разобраться в причастности лица к 

совершению преступления. Во-вторых, исходя из положений п. 11 ст. 5 УПК РФ и ч. 2 ст. 94 

УПК РФ, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, а по их исте-

чению оно подлежит освобождению, если в отношении него не была избрана мера пресече-

ния, связанная с лишением свободы. С учетом того, что УПК РФ не содержит норм о возоб-

новлении 48-часового срока при повторном задержании, а при первом задержании, скорее 

всего, значительная часть этого срока истечет, то получится, что при повторном задержании 

будет превышен указанный срок, что является нарушением уголовно-процессуального зако-

нодательства. 

Таким образом, условия задержания подозреваемого – это обязательные требования, 

предъявляемые уголовно-процессуальным законом, выполнение которых позволяет произве-

сти задержание подозреваемого.  

Помимо оснований и условий, важным элементом института задержания подозревае-

мого являются мотивы задержания, которые упоминаются в ч. 2 ст. 92 УПК РФ. Данная ста-

тья предписывает указывать в протоколе задержания подозреваемого мотивы его задержа-

ния. Для выполнения указанных уголовно-процессуальных требований необходимо пони-

мать, что же является мотивами задержания подозреваемого. 

Изучив разные точки зрения на понятие мотива задержания
1
 подозреваемого, становит-

ся очевидным, что это некие обоснованные опасения следователя или дознавателя о том, что 

                                                             
1 Сопнева Е.В. Развитие представлений о заподозренном лице / Е.В. Сопнева // Актуальные 

проблемы российского права. 2014. № 11. С. 25-68.  
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лицо, оставаясь на свободе, может заниматься противозаконной или препятствующей рас-

следованию деятельностью, что побуждает применить к данному лицу задержание. 

Несмотря на то, что мотивы задержания подозреваемого, как и любые мотивы вообще, 

носят субъективный характер, важно понимать, что они основаны на объективных фактах, 

говорящих о достаточно высокой вероятности ожидать от лица действий, нарушающих закон 

или нормальный ход расследования. Таким образом, мотивы задержания подозреваемого до-

полняют и подкрепляют собой основания задержания подозреваемого. 

Существуют разные мнения о том, какие конкретно имеются мотивы задержания подо-

зреваемого, но все они по своей сути являются вариациями трех наиболее важных. То есть 

мотивами задержания подозреваемого являются основанные на материалах уголовного дела 

опасения, что подозреваемый, находясь на свободе: 1) скроется от органов дознания либо 

предварительного следствия; 2) будет заниматься преступной деятельностью; 3) воспрепят-

ствует установлению обстоятельств совершенного преступления. 

Мотивами задержания, по мнению большинства опрошенных, является пресечение по-

пытки подозреваемого скрыться от органов предварительного расследования или суда – 52,6 

% случаев, в 13,2 % случаев – пресечение попытки подозреваемого воспрепятствовать уста-

новлению объективной истины по уголовному делу (путем угроз свидетелю и другим участ-

никам уголовного процесса); 10,5 % – обоснованные сомнения в том, что подозреваемый 

может совершить другое преступление; в 7,9 % случаев – пресечение попыток лица уничто-

жить следы преступления, пресечение совершаемого преступления или попытки подозрева-

емого продолжать в дальнейшем преступную деятельность, что мотивирует на своевремен-

ное решение вопроса об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде за-

ключения под стражу
2
. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на то, что в УПК РФ напрямую закреп-

лены только основания задержания подозреваемого, не меньшую значимость имеют условия 

и мотивы задержания подозреваемого, дополняющие основания. Находясь в тесной взаимо-

связи, все три элемента может и несколько усложняют принятие решения о применении та-

кой меры принуждения, как задержание подозреваемого, но в то же время делают все огра-

ничения прав и свобод лица, создаваемые данной мерой, всецело обоснованными и справед-

ливыми с точки зрения закона. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
1 Ксендзов Ю.Ю. Задержание и заключение под стражу подозреваемого: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. СПб., 2010. С. 20; Ольшевский А.В. Задержание подозреваемого как мера уголовно-
процессуального принуждения. М., 2006. С. 5. и др. 

2 В рамках осуществления исследования по вопросам оптимизации применения меры 
процессуального принуждения в виде задержания в 2018 было проведено анкетирования сотрудников 
органов предварительного расследования: ГУ МВД России по Воронежской области (46 человек), УМВД 
России по Липецкой области (144 человека.), УМВД России по Курской области (21 человек), УМВД 
России по Брянской области (78 человек), ГУ МВД России по г. Москве (дознание) (85 человек), СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве (следствие) (53 человека), Следственных подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве (следствие) (118 человек), Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции, УРЛС ГУ МВД России по Московской области (37 человек). 
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ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 155  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

 

Половая свобода и половая неприкосновенность занимают особое место среди личных 

прав человека. Это связано с моральными принципами, поскольку такие противоправные 

действия причиняют потерпевшему глубокие психологические травмы, а часто и физический 

вред здоровью. 

Гарантия защиты права на свободу и личную неприкосновенность закреплена во Все-

общей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических пра-

вах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Декларации о лик-

видации насилия в отношении женщин и детей, а также в ст. 29 Конституции Украины, ко-

торая гарантирует, что каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность. 

Раздел IV Особенной части УК Украины устанавливает ответственность за посягатель-

ство на половую свободу и половую неприкосновенность, особенное внимание среди кото-

рых мы бы хотели уделить половому сношению с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Исследователями отмечается о чрезвычайно высоком показателе латентности преступ-

лений против половой свободы и половой неприкосновенности. Преступления, расположен-

ные в Разделе 4 Уголовного кодекса Украины, имеют высокую латентность – около 90%. Что 

же касается ст. 155, то зарегистрировано таких преступлений лишь около 2% случаев. Так, в 

частности, за 9 месяцев 2019 года в Едином Государственном реестре судебных решений 

Украины вынесено судами первой инстанции 57 приговоров, среди которых по ст. 155 – 

только 2. Согласно данным Генеральной прокуратуры за указанный период вынесено 

17 обвинительных приговоров. 

Огромное значение при квалификации противоправных действий, посягающих на по-

ловую свободу и половую неприкосновенность, имеет объект преступления. Это положение 

касается и предмета нашего исследования – полового сношения с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Прежде чем рассмотреть объект преступления, предусмотренного ст. 155 УК Украины, 

необходимо рассмотреть понятие объекта преступления с точки зрения теории уголовного 

права.  

Проблема объекта преступления остается актуальной, поскольку среди ученых не сло-

жилось единого его понятия. В последние годы в научной доктрине вопросу объекта пре-

ступления посвящены научные труды В. И. Борисова, О.Н.Готина, Н. И. Коржанского, 

Ю.О.Кучера, Л.С.Белогриц-Котляровского, Б. С. Никифорова, П. С Матишевского, А. А. Пи-

онтковского, Н. Д. Сергиевского, М. С. Таганцева,  Я. В. Тация, О.Л. Тимчука, С. В. Чмута, 

А. П. Шеремета и др.  

Наиболее распространенной является теория объекта преступления как общественных 

отношений, которая была основана в 1925 году А. А. Пионтковским, который исходя из об-

mailto:smaglyuk2803@gmail.com
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щего учение о преступлении, указывал, что «объектом любого преступного посягательства 

выступают общественные отношения, охраняемые аппаратом уголовно-правового принуж-

дения»
1
. 

Рассматривая общественные отношения как объект преступления, обоснованной явля-

ется позиция В. Я. Тация, который считает, что, совершая преступление, осуществляя пося-

гательство на общественные отношения, лицо всегда причиняет вред, уничтожает или по-

вреждает объект подвергается такому воздействию
2
. 

Отдельного внимания заслуживает работа по исследованию структурных элементов 

общественных отношений проведена Б. С. Никифоровым. Ученый пришел к выводу, что к 

ним следует относить:  

1) участников (субъектов) общественных отношений;  

2) дела между этими участниками;  

3) условия правильного функционирования социального установления
3
. 

Подобная позиция по объекту преступления как общественных отношений поддержи-

вается также М.И. Коржанским
4
, В.К. Глистиным

5
, М. И. Бажановым

6
, В.Я. Тацием, которые 

под общественными отношениями понимали «определенные связи между субъектами отно-

шений, складывающихся в процессе их материальной или духовной деятельности»
7
. 

Анализируя объект преступления, Г. П. Новоселов утверждает, что объектом любого 

преступления являются люди, которые в одних случаях выступают в качестве отдельных фи-

зических лиц, в других – как своего рода множественность лиц, наделенных статусом юри-

дического лица, в-третьих – как социум
8
. 

Существует и другие точки зрения на понятие объекта преступления. Так, в частности, 

С. Б. Гавриш под объектом преступления понимает правовое благо как некую ценность, то 

есть материальные явления: жизнь, здоровье, достоинство, имущество, природные объекты, 

прочее
9
. П.С. Матишевский считает, что объект преступления – это ценности, которые охра-

няются уголовным законом
10
. В. Е. Фесенко также предлагает признать объектом преступле-

                                                             
1 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. В 9-ти т. Часть общая, Т. 2 / А.А. Пионт-

ковский. – М. : Изд-во «Наука», 1970. – 672 с. 
2 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В.Я. Таций. – Харьков : 

Выща шк., 1988. – 198 с. 
3 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. – М. : 

Госюриздат, 1960. – 229 с. 
4 Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений [Текст] : учеб. пособие / 

Н. И. Коржанский. – Волгоград : НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. – 120 с. 
5 Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квали-

фикация преступлений) [Текст] / В. К. Глистин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1979. – 128 с. 
6 Бажанов М. И. Уголовное право. Общая часть [Текст] / М. И. Бажанов. – Днепропетровск : Поро-

ги, 1992. – 168 с. 
7 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. – М. : 

Госюриздат, 1960. – 229 с. 
8 Кузнєцов В. В. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально-правової охоро-

ни» в теорії кримінального права / В. В. Кузнєцов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 11/2. – C. 77-79. 

9 Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г.П. Новоселов. – 
М. : Изд-во НОРМА, 2001. – 208 с. 

10 Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні / С.Б. Гавриш. – К. : Інст. Зако-
нод. Верховної Ради України, 2002. – 636 с. 
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ния ценности, охраняемые законами, против которых направлено преступное деяние и кото-

рым причиняется или может быть причинен вред
1
. 

Можно согласится с В.В. Кузнецовым, который считает, что «благо», «ценности», 

«сферы жизнедеятельности людей» означают условия существования общественных отно-

шений и обеспечиваются общественными отношениями, эти общественные отношения обес-

печивают наиболее существенные блага и интересы личности, охраняемых уголовным пра-

вом и представляют собой объекты преступлений
2
. Поэтому в своем исследование, мы будем 

придерживаться точки зрения, что под объектом преступления следует понимать обществен-

ные отношения. 

В большинстве отечественных исследований, посвященных уголовно-правовой харак-

теристике половых преступлений, родовым объектом этой группы общественно опасных де-

яний является половая свобода и половая неприкосновенность. Именно с этими однородны-

ми общественными отношениями исследуемые преступления объединены в самостоятель-

ный Раздел IV Особенной части УК Украины. 

Что же касается предмета нашего исследования, то непосредственным объектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 155 УК, являются общественные отношения, обеспечива-

ющие половую неприкосновенность лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, то 

есть запрет любого неправомерного вмешательства в сферу половых отношений лица, не до-

стигшего шестнадцатилетнего возраста. 

Распространенным среди ученых является точка зрения, что половая неприкосновен-

ность является объектом полового преступления в отношении несовершеннолетнего, а поло-

вая свобода страдает исключительно в случаях совершения половых преступлений в отно-

шении взрослых лиц
3
. Так, А. А. Дудоров утверждает, что половая неприкосновенность 

означает охраняемый уголовным законом состояние, при котором запрещено вступать в сек-

суальные контакты с лицом, по определенным причинам (например, из-за недостижения по-

ловой зрелости) не является носителем половой свободы. В общем неприкосновенность, бу-

дучи понятием абсолютным, означает, что определенные интересы неприкосновенности ли-

ца при таких условиях не могут быть нарушены другим лицом, а любые сексуальные дей-

ствия, совершенные к неприкосновенности лица, признаются уголовно наказуемыми. 

Утверждать поэтому, что согласие лица, не являющемся носителем половой свободы, на сек-

суальные контакты с ней никакого юридического значения не имеет, будет, видимо, не со-

всем точно, поскольку такое согласие в определенных случаях влияет на квалификацию
4
. 

Такую точку зрения не разделяет Л. Г. Кригер, которая отмечает, что нарушение половой 

неприкосновенности всегда нарушает и половую свободу
5
. В тоже время А. Б. Утямышев 

считает, что половая неприкосновенность является производной от половой свободы. О по-

                                                             
1 Кримінальне право України. Заг. част: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.; за ред. П.С. Мати-

шевського та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1997 – 659 с. 
2 Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів його охо9 рони: дис…докт. 

юрид. наук 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Є.В. Фесенко – 
К., 2004. – 35 с. 

3 Маляренко В. Т., Мажучак Я. В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо мало-
літніх та неповнолітніх // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995–1997 рр.). Коментар су-
дової практики в кримінальних та адміністративних справах: Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 1998. – № 1. – С. 37–38. 

4 Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи: наук.-практ. посіб. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка, 2011. – 366 с. 

5 Курс российского уголовного права. Особенная часть: учебник / С. В. Бородин, О. Л. Дубовик, С. 
Г. Келина и др.; под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М.: ИГП РАН, Спарк, 2002. – 1040 с. 
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ловой неприкосновенности как непосредственном объекте половых преступлений необходи-

мо говорить исключительно в отношении лиц, которые:  

1) находятся в беспомощном состоянии;  

2) не осознают действительного социального значения содеянного;  

3) с которыми в целом нельзя вступать в половые сношения.  

К таким лицам относятся, например, душевно больные, малолетние, лица в бессозна-

тельном состоянии и др. Эти лица являются неприкосновенными в половом смысле, незави-

симо от полученного согласия на те или иные сексуальные действия с ними
1
. Некоторые 

ученые даже высказываются о том, что половая неприкосновенность распространяется на 

лиц мужского и женского пола в любом возрасте, а не только на малолетних и несовершен-

нолетних. Право на половую неприкосновенность и половую свободу предоставляется всем 

гражданам, независимо от пола и возраста, степени морального достоинства и добродетели
2
. 

Мы считаем, что позиция А. Б. Утямишева является более правильной в отношение природы 

половой неприкосновенности как объекта уголовно-правовой охраны ст. 155 УК Украины. 

Следует также отметить, что несовершеннолетние, если они даже не достигли половой 

зрелости, приобретают половую свободу в полном объеме с момента достижения ими воз-

раста, дающего возможность осознавать значение и роль полового сношения. Что же касает-

ся малолетних, то через свое психофизическое развитие у них нет возможности осознавать 

роль и значение половых сношений, а потому, соответственно, они не обладают половой 

свободой. 

Не всякий несовершеннолетний может считаться нетронутым в половом отношение. В 

частности, до марта 2012 г. несовершеннолетнее лицо женского пола, достигшее брачного 

возраста (согласно ст. 22 Семейного кодекса – это 17 лет (на момент выхода соответствую-

щей монографии), есть основания признавать носителем половой свободы
3
. С учетом за-

крепленного в ч. 2 ст. 23 Семейного кодекса Украины положения о предоставлении по реше-

нию суда права на заключение брака лицу, которому исполнилось 16 лет, в литературе под-

нимается справедливый вопрос о том, имеет ли половую свободу 16-летняя особа женского 

пола, замужем, или еще не замужем, но которой в судебном порядке предоставлено право на 

брак
4
. Тем более, что лицо, которому суд в порядке применения ч. 2 ст. 23 Семейного кодек-

са Украины предоставило право на брак, может отказаться от регистрации брака. Представ-

ляется, что вопрос о владении половой свободой актуализируется и по той несовершенно-

летней, которая родила ребенка и, в связи с этим, на основании ч. 2 ст. 4 Семейного кодекса 

Украины, имеет право на создание семьи
5
. Вместе с тем, половая неприкосновенность за-

ключается в запрете информирования малолетних и несовершеннолетних о сексуальных от-

ношениях до достижения ими 16-летнего возраста. А. Х. Степанюк обоснованно отмечает, 

                                                             
1 Утямишев А. Б. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, 

не связанные с изнасилованием: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук. –Хабаровск, 
2001. –24 с. 

2 Мартинишин Г. Я. Статева недоторканість як об’єкт кримінальноправової охорони у юридичній 
літературі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція: зб. нау-
ковий праць. – 2015. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 110–115. 

3 Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи: наук.-практ. посіб. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка, 2011. – 366 с. 

4 Крючкова О. В. Співвідношення поняття «шлюбний вік» з поняттям «неповнолітня особа» у складі 
злочинів, передбачених ст. ст. 152 та 153 КК України // Актуальні проблеми формування громадянського 
суспільства та становлення правової держави: збірник наукових праць міжнар. науковопрактичної кон-
ференції. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2010. – С. 278–280. 

5 Дудоров О. О. Указ раб. 
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незаконное влияние на информационную половую неприкосновенность несовершеннолетних 

является крайне опасным для общества и самих несовершеннолетних и вызывает необходи-

мость уголовно-правовой охраны
1
. 

Исходя из этого, можно сказать, что половая неприкосновенность составляет абсолют-

ный запрет половых сношений с малолетними и лицами, не достигшими половой зрелости, в 

естественный или неестественный способ, даже при условии добровольного согласия по-

следних. Физическая половая неприкосновенность как составляющая родового объекта по-

ловых преступлений в виде «половой свободы и половой неприкосновенности» определяет 

социальную сущность и направленность уголовно-правовой охраны в ст. 155 УК Украины
2
. 

Поэтому можно согласиться с Г.А. Мартинишеным, который отмечает, что лицо приобретает 

половую свободу с достижением возраста, с которого государство законодательно определя-

ет ее право создать новую общественную звено – семью (18 лет) и создать такую семью (16 

лет). Кроме того, половая свобода существует до тех пор, пока лицо имеет возможность ее 

реализовать. С момента, когда у лица такая возможность исчезает, лицо становится нетрону-

тым в половом отношение. То есть до 16-летнего возраста государство гарантирует и обес-

печивает гармоничное физическое и психическое половое развитие малолетнего ребенка и 

подростка, создавая вокруг таких лиц «режим половой неприкосновенности». После совер-

шеннолетия лицо может полностью или частично, постоянно или временно потерять воз-

можность реализовать свою половую свободу, но и в таком случае вокруг нее также должен 

быть создан и обеспечен «режим половой неприкосновенности»
3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Использование полиграфического исследования впервые ввел не безызвестный 

криминалист Чезаре Ламбразо, который в конце XIX века использовал прибор, измеряющий 

пульс и кровяное давление в момент допроса. Современные полиграфические приборы 

фиксируют около 50 показаний одновременно. 

                                                             
1 Степанюк А. Ф. Уголовная ответственность за изготовление, сбыт и распространение порногра-

фических предметов: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.08 «Уголовное право 
и криминология; исправительно-трудовое право». – Х.: Харьковский юридический институт им. Ф. Э. 
Дзержинского, 1983. – 26 с. 

2 Чмут С. В. Безпосередній об’єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // 
Держава і права. – № 45. – С. 452–459. 

3 Мартинишин Г. Я. Статева недоторканість як об’єкт кримінальноправової охорони в Україні. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціаль-
ністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (081 – Право). – 
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Львів, 2017. 
– 220 с. 
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На сегодняшний день, использование полиграфического исследования набирает 

большие обороты, не смотря на то, что использование «детекторов лжи» без согласия 

обследуемого не возможно. Использование полиграфических исследований достаточно 

широко применяются в странах Северной и Латинской Америки, Европы и Азии. Причем в 

правоохранительной практике проверки на полиграфе, как правило, используются не в 

интересах получения судебных доказательств, для вынесения решения по делу, а для 

содействия следователю в выборе более перспективного и чем-то обоснованного 

направления его работы. В США и в Японии, законодательство пошло дальше и используют 

результаты полиграфических исследований наравнее с доказательствами. 

Полиграф, или, как его еще называют, «детектор лжи», представляет несомненную 

ценность при раскрытии и расследовании различных видов преступлений, что вызывает 

необходимость его скорейшего внедрения в практическую деятельность оперативных под-

разделений органов внутренних дел Республики Казахстан. 

Высокая эффективность метода полиграфных проверок уже в недалеком будущем 

должна способствовать раскрытию многих опасных преступлений, в том числе совершаемых 

организованными преступными группами. 

Психофизиологическое исследование с применением полиграфа обычно проводится в 

следующих организационно-правовых и методических формах: 

- опрос граждан с использованием полиграфа в процессе раскрытия, расследования и 

профилактики преступлений; 

- скрининговые проверки кандидатов на службу, а также работающих сотрудников с 

целью повышения эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел, 

надежности персонала и предотвращения негативных явлений среди личного состава; 

- использование полиграфа с целью психофизиологического контроля в процессе про-

ведения психодиагностических обследований, психокоррекционных тренингов, эффективно-

сти формирования отдельных психических привычек и специальных психопрофилактиче-

ских мероприятий и т.п. 

Информация, получаемая в процессе полиграфологического исследования, позволяет 

специалисту-полиграфологу сформулировать определенные выводы, которые имеют вероят-

ностный, ориентировочный характер и служат убедительным обоснованиям для:  

- выдвижения наиболее перспективных оперативно-следственных версий, разработки 

рекомендаций относительно оптимальных вариантов действий по их проверке, проведения 

правомерного психологического влияния. Такая информация не имеет доказательственной 

силы, но позволяет путем, предусмотренным действующим казахстанским законодатель-

ством, найти соответствующие доказательства (например, тела жертв по делам о без вести 

пропавших); 

- формулирования предложений относительно необходимости и конкретных направле-

ний дальнейшей работы с кандидатами на службу (обучение) и работниками органов и под-

разделений внутренних дел;  

- оценки достоверности (недостоверности) результатов психодиагностических обследо-

ваний, эффективности примененных психотехнологий в работе с персоналом и т.д.  

Существуют следующие основные направления применения полиграфа в деятельности 

органов внутренних дел. 

1) Криминалистическое направление. Использование полиграфа во время проведения 

гласных мероприятий по расследованию органами дознания преступлений позволяет: 

- сузить круг подозреваемых и возможно причастных лиц к событию или расследуемо-

му делу; 
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- определить вероятную роль опрашиваемого лица в планировании, подготовке и со-

вершении конкретного преступления; 

- оценить достоверность информации, которая сообщается опрашиваемым лицом, и на 

этой основе выдвинуть определенную версию относительно расследуемого дела в целом или 

по отдельным его обстоятельствам; 

- получить оперативно-значимую информацию, которую иным способом получить не-

возможно; 

- психологически обосновать наиболее перспективные оперативно-следственные вер-

сии;  

- создать условия для предоставления правдивых свидетельств опрашиваемым лицом; 

- получить фактические данные, материальные доказательства и прочие сведения для 

своевременного проведения оперативно-розыскных и следственных действий, а также для 

выявления, прекращения, предупреждения и раскрытия преступлений; 

- выявить лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, и уклоня-

ются от уголовного наказания; 

- выявить скрытые материальные доказательства в деле, в том числе и орудие преступ-

ления.  

2) Кадровое направление. Проведение скринингових полиграфных проверок в процессе 

решения кадровых вопросов, связанных с комплектованием личного состава подразделений 

органов внутренних дел: отбор, подбор и расстановка кадров, прежде всего для работы в экс-

тремальных условиях, оформление допуска к государственной тайне и конфиденциальной 

информации, возобновление на службу в органы внутренних дел. 

3) Следственное направление. Проведение отдельных следственных действий с при-

влечением специалиста-полиграфолога позволяет определить: 

- достоверность показаний лица относительно обстоятельств конкретного преступле-

ния; 

- наличие самооговоров и иллюзорных представлений лица об якобы содеянном им 

преступлении; 

- круг лиц, причастных к преступлению, или тех, которые располагают информацией 

относительно конкретного преступления; 

- место нахождения материальных доказательств на местности и в помещении, в том 

числе и, непосредственно, во время обыска; 

- направления проведения психологически обоснованного правомерного влияния на 

подозреваемого с целью склонения его к даче правдивых показаний;  

- достоверность показаний при проведении опознания, комплексной психолого-

психиатрической экспертизе и иных процессуальных действиях;  

- правдивость свидетельских показаний, достоверность сведений, полученных от оче-

видца, потерпевшего или заявителя.  

4) Психодиагностическое и психокоррекционное направление. По данному направле-

нию полиграф применяется в лабораториях профессионального психофизиологического от-

бора и позволяет определить:  

- эмоционально-волевую устойчивость и готовность к работе в экстремальных услови-

ях; 

- наличие симптомов травматических или посттравматических психических состояний 

и пр.; 

- уровень развития навыков самоконтроля и саморегуляции психических состояний; 
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- эффективность психокоррекционных (реабилитационных, оздоровительных) технологий 

при роботе с личным составом. 

5) Специальное направление:  

- решение вопросов внутренней безопасности и обеспечения охраны государственной тай-

ны; 

- получение информации, свидетельствующей о предательстве, коррумпированности от-

дельных работников и действиях, которые наносят вред государственным или внутренним инте-

ресам МВД; 

- решение отдельных задач оперативно-розыскной деятельности.  

Сегодня первый опыт применения полиграфа уже имеется и в Республике Казахстан. По 

результатам, полученным с помощью полиграфных проверок раскрыто несколько преступлений, 

выявлено немало лиц, причастных к торговле наркотиками, имеющих тщательно скрываемое 

криминальное прошлое и т.д. 

В следственной практике Республики Казахстан все чаще стал возникать вопрос о 

внедрении полиграфического исследования показаний подозреваемых, потерпевших и 

свидетелей. Однако вопросы регламентации использования полиграфа не утверждены в полной 

мере законодательством. Для правовой регламентации использования полиграфических 

исследований при расследовании уголовных дел, необходимо внести изменения в УПК. На 

данный момент использование полиграфа возможно, благодаря Закону «Об оперативно-

розыскной деятельности», где в пункте 2 статьи 11, указана возможность применения 

специальных технических средств в оперативно-розыскной деятельности, которым без сомнений 

является полиграф. 

В производстве допросов и анализе их результатов стало занимать особое место 

полиграфическое исследование. Согласно УПК Республики Казахстан, подозреваемый имеет 

право отказаться от дачи показаний, а также иные участники уголовного процесса имеют право 

не давать показания в отношении своих близких родственников и самого себя, что в свою 

очередь создает препятствие для использования полиграфического исследования. 

В свою очередь, препятствием для применения полиграфического исследования, является 

добровольность данной процедуры, т.е. человек может согласиться на его проведение либо же 

отказаться. Если же пойти дальше, в уголовно-процессуальном законе необходимо закрепить 

процедуру отказа потерпевшего, свидетеля от полиграфического исследования, но при этом 

адекватной мерой установить применение уголовной статьи за дачу заведомо ложных показаний 

(в исключительных случаях по делам против личности и т.п.). Это, несомненно, позволило бы 

существенно укрепить позиции стороны обвинения либо защиты, дисциплинировать участников 

уголовного процесса. 

Данную дефиницию навязывает тот факт, что свидетели и потерпевшие при формировании 

ответов на допросе, могут неосознано (под воздействием психологического расстройства, от 

увиденного преступления) или преднамеренно вводить следствие в заблуждение, что в свою оче-

редь влияет на ход расследования. Таким образом, показания лиц вовлеченных в орбиту уголов-

ного расследования имеют большие расхождения, что приводит к необходимости производства 

дополнительных следственных действий (очная ставка и т.д.), которые могут иметь негативные 

последствия для дела (формулирование вывода следователем, далекого от истины, возникшем в 

следствии изменений показаний свидетелей под воздействием другой стороны при производстве 

очной ставки). 

Так же потерпевшие зачастую преднамеренно преувеличивают сумму нанесенного им 

ущерба, в целях придаче этому делу большую важность и значительность. Данное поведение по-

терпевших приводит к неправильной квалификации содеянного и к увеличению санкции за со-

вершенное правонарушение. 
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К  ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ  ПРАВОВЫХ   

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  

 

Мировая глобализация представляет собой процесс объединения мира в единую си-

стему глобального свойства. Различные составляющие процесса глобализации мирового хо-

зяйства обсуждаются достаточно серьѐзно, начиная с 60-70-х годов прошлого века, однако 

текущего уровня актуальности вопрос достиг только в 90-х годах.  

Во второй половине XX века в капиталистическом мире начали происходить процессы 

смены парадигмы развития общества от индустриального к постиндустриальному и иннова-

ционному этапам развития. При этом ключевую роль в еѐ изменении стали играть интегра-

ционные процессы, которые получили в социально-экономических науках название «глоба-

лизация». 

Глобализация мировой экономики выражается в процессе изменения мирового про-

странства, преобразовании его в единую зону, открытия для беспрепятственного перемеще-

ния товаров, услуг, информации, капитала. Также легко в этом пространстве распространя-

ются идеи и перемещаются носители, способствуя развитию актуальных институциональных 

образований и настраивая системы взаимодействия между ними. 

Следствием глобализации мировых систем таким образом, является появление на меж-

дународном уровне единого пространства: культурного, информационного, правового и эко-

номического. Другими словами, явление мировой глобализации не ограничивается сферой 

экономики, но в значительной степени воздействует на все ключевые сферы жизни общества 

– идеологию, культуру и политику. Без сомнения, именно этому явлению отпущена цен-

тральная роль в мировой экономике нового века, заключающаяся в катализации образования 

обновлѐнной мировой системы отношений в политике и экономике, адаптированной к гло-

бализации. 

Согласно концепции, Российского ученого, М.Н. Марченко глобализация – это систем-

ная, многоаспектная и разноуровневая интеграция различных существующих в мире госу-

дарственно-правовых, экономико-финансовых и общественно-политических институтов, 

идей, принципов, связей, морально-политических, материальных и иных ценностей, разно-

образных отношений
1
. 

                                                             
1 Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 

2009. – С. 12-13. 

mailto:ratmir.tair1972@mail.ru
mailto:ratmir.tair1972@mail.ru


 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

228 
 

Таким образом, признаками глобализации, определяющими еѐ сущность, являются еѐ 

интеграционный надгосударственный характер и комплексность, обеспечивающие создание 

и функционирование глобальных систем и взаимосвязей. 

Глобализация повлекла изменения и в правовой сфере, которая является производной 

от базовых процессов глобализации и воплощается в приспособлении права к потребностям 

территориальной и экономической глобализации. Другие юристы и ученные в области права, 

например, Кучерков И.А. и Воронина Т.В. определяют правовую глобализацию как процесс 

создания единых правовых принципов и методов правового регулирования и системы право-

применения, с целью формирования единой правовой системы и наднациональных механиз-

мов правового регулирования
1
. 

Согласно исследованиям В.В. Богатырѐва влияние правовой глобализации на право, 

происходит в трех основных направлениях: на стадии правотворчества, в законодательстве и 

отражается в источниках права
2
. При этом трансформация права в контексте глобализации 

по мнению М.В. Захаровой, должна следовать следующим критериям: 

1. Повышение уровня конвергенции и интернационализации правовых систем. 
2. Возрастание эффектов «дополнения» и «замещения» национального права со сторо-

ны внешних регуляторов общественных отношений. 

3. Изменения институтов «гражданства» и «территории» под влиянием различного ро-
да  интеграционных процессов. 

4. Обратная рецепция между правовыми системами различной групповой направлен-
ности. 

5. Освобождение юридической профессии от сугубо национальных  взглядов. 
6. Трансформация институционального сегмента правовых систем современности под 

влиянием поступательного развития информационного общества. 

7. Появление уникальных в своей основе юридических институтов под влиянием про-
цесса сращивания глобализаций различных качественных направленностей (экономической, 

социальной и правовой)
3
. 

Для определения сущности правовой глобализации важное значение имеет еѐ соотно-

шение с понятием «конвергенция права», которое также применяется для обозначения инте-

грирующих процессов.  

В основе мирового интеграционного развития лежат общие тенденции и императивы 

научно-технического и социально-экономического прогресса
4
. В результате понятия «кон-

вергенция» и «глобализация» рассматриваются ученными  как часть единого интеграционно-

го процесса. 

Основами и конвергенции и глобализации в современном мире являются: 

1. Экономическая сфера, отражающая интеграцию рынков (капитала, трудовых ресур-
сов, товаров и услуг) и экономических форм, под которой понимается укрупнение организа-

ционных структур экономики с появлением высшей формы организации капитализма – 

транснациональных корпораций. 

2. Культурно-идеологическая сфера. 

                                                             
1 Кучерков И.А., Воронина Т.В. Правовая глобализация: понятие и сущность / И.А. Кучерков И.А., 

Т.В. Воронина // Евразийский юридический журнал. –2017. – №4.  С. 91. 
2 Богатырев В. В. Глобализация позитивного права / В. В. Богатырев. // Российский следователь. – 

№ 19. – С.23. 
3 Захарова М.В. Развитие правовых систем в условиях глобализации. / М.В. Захарова // Актуальные 

проблемы теории и истории правовой системы общества. –2015.  - С. 20-25. 
4. Захарова М.В. Указ. раб. – С. 14. 
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3. Территориально-политическая сфера – процесс укрупнения государственных и 

надгосударственных образований. 

4. Информационно-коммуникационная сфера. 

5. Этническая интеграция, включающая в себя 2 фактора:  
а) рост общей численности населения планеты и  

б) взаимная ассимиляция различных этнических групп с постепенным стиранием гра-

ниц между этносами. 

6. Правовая интеграция. 
В то же время, правовая глобализация представляет собой процесс создания мирового  

правового пространства, при которой национальные правовое системы должны утратить 

своѐ значение, в то время как  конвергенция права является одним из инструментов создания 

глобальной системы права, целью которой является взаимовлияние национальных правовых 

систем для унификации наиболее эффективных национальных правовых практик. Вместе с 

тем указанный критерий является достаточно условным, что позволяет утверждать о единой 

правовой природе указанных процессов. 

Важными аспектом правовой глобализации является также информатизация правовой 

сферы. Так, в частности, официальное опубликование нормативных правовых актов носит 

интерактивный характер, в Республике Казахстан ряд органов государственной власти, в том 

числе Верховный суд предоставили пользователям возможность подать жалобу через Интер-

нет, получать различные услуги и документы в электронном формате, активно применяются 

системы видео-конференцсвязи в судебном разбирательстве и т.д. 

Глобализация проявляется во всех отраслях системы права. В отраслях частного права 

глобализация проявилась в появлении новых структурных элементов системы права, нося-

щих комплексный характер, предметом регулирования которых являются различные виды 

предпринимательской и корпоративной деятельности (банковское право, энергетическое 

право и т.д), а также формировании единых стандартов правового регулирования правоот-

ношений транснационального характера. Так, в гражданском судопроизводстве процессы 

глобализации выражаются в формировании единых принципов построения международного 

гражданского процесса которые охватывают практически все институты гражданского судо-

производства – подсудность, правила извещения сторон об иске, меры обеспечения иска, 

правила доступа к доказательствам и представления доказательств, структуру судебного раз-

бирательства, обязанности суда во время судебного разбирательства, порядок вынесения су-

дебных решений, требования к мотивировке судебных решений, общие требования к испол-

нению судебных решений. 

В свою очередь в отраслях публичного права глобализация проявляется в создании 

наднациональных механизмов правового регулирования. Так, в уголовном праве и элемен-

том такой системы является специальная категория международных преступлений – пре-

ступления против мира и безопасности человечества. 

Если рассматривать уголовное судопроизводство, видно, что   глобализация проявляет-

ся в международных стандартах прав человека в уголовном судопроизводстве закреплѐнных 

во Всеобщей декларации прав человека
1
 и Международном пакте о гражданских и политиче-

ских правах
2
. Данная система стандартов состоит из следующих положений: 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

[Электронный ресурс]–URL: http: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr (дата 
обращения: 21.11.2019). 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
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1. Запрет пыток и другого унижающего достоинство обращения. 
2. Право на свободу и личную неприкосновенность. 
3. Презумпция невиновности. 
4. Право на эффективное восстановление нарушенных прав. 
5. Право на защиту. 
6. Право на справедливое судебное разбирательство. 
7. Неприкосновенность жилища. 
8. Тайна корреспонденции. 
9. Право на защиту от произвольного или незаконного вмешательство в личную и се-

мейную жизнь. 

Ещѐ одним проявлением глобализации является созданный в 1998 году Международ-

ный уголовный суд,  подсудность которого распространяется на преступления против мира и 

безопасности человечества и носит экстерриториальный характер. 

Правовая глобализация может иметь не только отраслевой, но и региональный харак-

тер. Показательным здесь является правовая система Европейского Союза, формирующаяся 

за счѐт постепенного изъятия полномочий из национальных юрисдикций. В настоящее время 

к исключительной компетенции ЕС относится конкурентное право, ряд институтов финансо-

вого права (валютное право, банковское право), энергетическое право, торговое право. Про-

цесс изъятия юрисдикций включает в себя создание общеевропейских надзорных структур, 

уполномоченных накладывать санкции на национальные юрисдикции, являющиеся наруши-

телями общеевропейского законодательства. Так Европейский центральный банк не только 

осуществляет денежно-кредитную политику Европейского Союза, но также реализует кон-

трольные полномочия над банками еврозоны. 

Таким образом, правовая глобализация является интеграционным процессом, отража-

ющимся во всех отраслях системы права, сущностью которого является установление еди-

ных правовых норм и стандартов правоприменения, а также создание наднациональных пра-

воохранительных структур экстерриториальной юрисдикции. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 

Коррупция − одна из общественно опасных массовых проблем в России, проникшая 

практически во все публичные сферы деятельности общества. И одним из наиболее тяжких 

ее проявлений является злоупотребление должностными полномочиями, которое подрывает 
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авторитет государственной власти и способствует совершению иных преступлений, а также 

является стимулом к разрастанию организованной преступности.  

Состав злоупотребления должностными полномочиями относится к числу деяний с ря-

дом оценочных признаков и элементами состава, не нашедшими единообразного толкования 

ни среди ученых, ни в правоприменительной деятельности. Статья 285 УК РФ под злоупо-

треблением должностными полномочиями понимает использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов обще-

ства или государства.  

Первый признак, характеризующий объективную сторону состава, это само деяние − 

«использование служебных полномочий». Не совсем ясно, что понимается под использова-

нием полномочий, это должно быть обязательно действие или путем бездействия также 

можно совершить указанное преступление. Этимологически «использовать» − означает упо-

треблять что-либо для какого-либо дела, пользоваться чем-либо в своих интересах, извлекать 

выгоду из чего-либо
1
. 

Ответственность за умышленное неисполнение должностным лицом своих обязанно-

стей наступает, если лицо из корыстной или иной личной заинтересованности бездействова-

ло, что объективно противоречило целям и задачам, для достижения которых оно было наде-

лено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло существенное наруше-

ние прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества и государства
2
. Например, должностное лицо исправительного учреждения не 

изымает из пользования осужденным мобильный телефон, не применяет установленные за-

коном меры ответственности, совершая это из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти. 

Расследуя дела о преступлениях данной категории, необходимо выяснять, какими 

пунктами, частями и статьями нормативных правовых актов, иных документов установлены 

права и обязанности должностного лица, в чем состояло нарушение. В частности, в 

нарушение п.п. 12.7, 12.11, 12.17, 12.33, 12.42 и 12.48 третьего раздела Регламента Е.В. 

Астахова не хранила государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также разгласила сведения, ставшие ей известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; не требовала от участников внешнеэкономической деятельности, 

юридических и физических лиц представления пояснений о причинах нарушения 

таможенного законодательства; не составляла определения об административных 

правонарушениях в случаях выявления фактов занижения таможенной стоимости, 

недоначисления таможенных платежей; не осуществляла проверку; не проводила проверку 

достоверности заявленной декларантом таможенной стоимости; не уведомляла начальника 

Красноярской таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к ней в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений
3
. 

                                                             
1Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Том 1. - М.: Русский язык, 1989. 

- С. 132. 
2 П. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» // Российская газета. № 207. 30.10.2009. 

3Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярск от 16 ноября 2017 г. № 1-22/2017 (1-
338/2016) //  URL: http://sud-praktika.ru/precedent/545980.html. 
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Получение взятки также связано c злоупотреблением должностными полномочиями. 

Получая взятку, лицо злоупотребляет своим должностным положением вопреки интересам 

службы. Именно это обстоятельство, закрепленное в диспозициях указанных составов 

преступлений, вызывает ошибки у правоприменителей, квалифицирующих деяние по 

совокупности преступлений.   

Так, приговором Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан М. 

осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 290 

УК РФ, за то, что, работая руководителем учебного заведения (колледжа) предоставлял за 

денежное вознаграждение комнаты общежития колледжа лицам, не являющимся 

обучающимися этого колледжа. Вышестоящий суд изменил такое решение, указав, что по 

смыслу уголовного закона совершение должностным лицом взятки за незаконные действия 

вопреки интересам службы охватывается ч. 3 ст. 290 УК РФ и дополнительной 

квалификации по ст. 285 УК РФ не требуется
1
.  

Состав ст. 285 УК РФ является материальным и считается оконченным момента суще-

ственного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. Важно отметить, что злоупотребление долж-

ностными полномочиями, как и другие коррупционные преступления, обладает повышенной 

степенью латентности. Неясно, почему такое общественно опасное деяние окончено момента 

наступления последствий. Наличие этого признака ограничивает возможность привлечения 

виновных к уголовной ответственности. Использование виновным своих полномочий вопре-

ки интересам службы, не сопряженное с существенным нарушением прав при наличии пре-

ступного мотива, преступлением не является, и квалифицировать содеянное как покушение 

не возможно. Судебной практике не известны случаи привлечения виновных к уголовной 

ответственности за покушение на злоупотребление должностными полномочиями.  

Поэтому представляется целесообразным ужесточить ответственность должностных 

лиц за злоупотребление должностными полномочиями, исключив последствие в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, и предусмотреть его в ч. 2 ст. 285 

УК РФ. Это бы способствовало большему предупредительному воздействию на 

должностных лиц, вставших на преступный путь.  

Также очевидные разногласия вызваны отсутствием единого использования 

терминологии в составе злоупотребления должностными полномочиями. В названии статьи 

присутствует термин «должностными» полномочиями, в самой диспозиции же – 

«служебные» полномочия. Мы считаем, что должностное положение следует рассматривать 

как разновидность служебного положения. Занимать должностное положение может только 

должностное лицо. В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ должностным лицом 

признается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. Примечание 4 к ст. 285 УК РФ  четко указывает, что государственные служащие 

и служащие местного самоуправления не могут относиться к числу должностных лиц. Так, к 

должностным лицам не относятся и служащие коммерческих организаций (примечание к ст. 

                                                             
1Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан № 10759п2008 // Архив 

Калининского районного суда г. Уфы.  
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201 УК РФ), частных охранных и детективных служб (ст. 203 УК РФ). То есть, мы считаем, 

что  любое должностное лицо занимает определенное служебное положение, но не любое 

лицо, занимающее служебное положение, является должностным. 

Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства,  как признак основного состава 

злоупотребления должностными полномочиями, необходимо отличать от тяжких 

последствий, предусмотренных в ч. 3 ст. 285 УК РФ. Тяжкие последствия – оценочный 

признак, который устанавливается учетом конкретных обстоятельств дела. В научной 

литературе к их числу относят значительный материальный ущерб, например, причиненный 

путем неуплаты налогов и таможенных платежей, небоеготовность, снижение 

обороноспособности, укрывательство особо тяжкого преступления
1
. К тяжким последствиям 

могут быть отнесены возникшие в результате совершения преступления массовые 

беспорядки, дезорганизация работы государственного или муниципального органа или 

учреждения
2
; причинение ущерба в особо крупных и крупных размерах, психическое 

заболевание потерпевшего
3
; сокрытие крупных хищений, тяжких или особо тяжких 

преступлений
4
. 

Наступление тяжких последствий – особо квалифицирующий признак злоупотребления 

должностными полномочиями. По ч. 1 ст. 285 УК РФ последствием выступает существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. То есть, при квалификации по ч. 3 ст. 285 УК РФ 

необходимо установить, что из-за неправомерных деяний должностного лица наступило 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, а затем наступили тяжкие 

последствия.  

Мы согласны с мнением Е. Быковой и С. Яшковым, которые разграничивают тяжкие 

последствия и существенный вред по признаку восполнимости или невосполнимости. 

Реализация прав потерпевшего на доступ к правосудию, защита своих прав, возмещение 

вреда, если они остаются у гражданина, то такие последствия необходимо признавать 

существенным нарушением прав и законных интересов, гарантированных общепризнанными 

принципами и нормами международного права и Конституцией Российской Федерации. Те 

же последствия, которые вряд ли можно признать восполнимыми (потеря работы, избрание 

меры пресечения в виде заключения под стражу), необходимо признавать тяжкими
5
.   

Таким образом, анализ признаков злоупотребления должностных полномочий 

позволяет сформулировать вывод о необходимости внесения изменений как в сам УК РФ, 

так и в действующее постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

                                                             
1 Пейсикова Е.В., Яни П.С. Пленум Верховного Суда Российской Федерации. Постановление от 16 

октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» / Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; 
Под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2014. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. 
Сверчкова. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - С. 822. 

3 Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 3. Особенная часть / А.В. Наумов. 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ВольтерсКлувер, 2010. - С. 378.  

4 Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, 
З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. - М., 1998. - С. 599. 

5 Быкова Е., Яшков С. Тяжкие последствия ненасильственного превышения должностных 
полномочий сотрудниками органов внутренних дел // Уголовное право. 2017. № 1. - С. 33.  
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАН-

СТВЕ:МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Виртуальное пространство стало не просто неотъемлемой частью современного обще-

ства, оно приобрело статус отдельной сферы общественных отношений, в которую, так или 

иначе, оказался вовлеченным каждый. И сколько преимуществ сейчас, перспектив перед бу-

дущим не раскрывало бы виртуальное пространство, его формирование и развитие обнажило 

и комплекс вопросов, связанных, главным образом, с проблемами защиты и обеспечения 

прав и свобод человека от преступных посягательств.  На сегодняшний день в виртуальном 

пространстве совершаются абсолютно реальные преступления, в том числе, нарушающие 

имущественные права человека. По сведениям Организации Объединенных Наций (далее 

ООН) киберпреступность становится все более распространенной, а связанный с ней неле-

гальный оборот финансовых средств достигает триллионов долларов
1
. Объемы киберхище-

ний настолько велики, что можно говорить уже об их видах: платежное мошенничество, 

скимминг, вредоносный платежный софт, социальный инжиниринг, фишинг, мошенничество 

в электронной торговле, мошенничество с предоплатой
2
. В связи с чем, вопросы междуна-

родной – правовой защиты имущественных прав человека в виртуальном пространстве при-

обретают особую значимость. Поскольку, с одной стороны, решения, принимаемые именно 

на международном уровне, обязывают государства гарантировать права человека не только в 

рамках национального законодательства, но и руководствуясь нормами международного 

права, нести ответственность перед мировым сообществом, которое, в свою очередь, осу-

ществляет над этим контроль
3
. С другой стороны, как известно виртуальное пространство 

границ не имеет, киберхищение может быть совершено из любой точки мира, а последствия 

в виде имущественного вреда могут причинены гражданам не одного государства. Трансна-

циональный характер таких преступлений предписывает государствам разрешать проблемы 

юрисдикции, квалификации и другие. Исследуя опыт противодействия киберпреступлениям 

различных государств следует согласиться с тем, что принимаемые меры в целом сложно 

назвать согласованными, последовательными и эффективными
4
. Поэтому важно, чтобы во-

просы обеспечения прав человека в виртуальном пространстве, в том числе имущественных, 

были решены, прежде всего, на международном уровне. 

                                                             
1 Новости ООН: [Электронный ресурс] / режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2019/ (дата 

обращения 24.11.2019). 
2 Jahankhani H., Al-Nemrat A., Hosseinian-Far A. Cybercrime classification and characteristics// Cyber 

Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. Waltham, USA, 2015. - Р. 215. 
3 Нугманов, Н.А. Международно – правовое регулирование информационных прав человека и 

границы их возможного правового ограничения / Н.А.Нугманов. – Узбекистан: Europeanscience. 2016. - 
№11(21). – С.49. 

4 Пучков, Д.В. Особенности уголовно – правового регулирования применения кибертехнологий в 
зарубежных странах / Д.В. Пучков. – Россия: Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. - 
№4 (42). - С. 24. 
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В проблемах противодействия преступности основополагающее значение имеют имен-

но правовые меры, а затрагивая проблемы обеспечения имущественных прав человека в вир-

туальном пространстве, необходимо, прежде всего, проанализировать, предусматривают ли 

существующие международно – правовые документы хищения, совершаемые в киберпро-

странстве, в качестве самостоятельных преступлений. 

Принятые в последние десятилетия международные документы, направленные на про-

тиводействие киберпреступности, можно подразделить на пять групп - это документы, раз-

работанные в контексте или под эгидой: Совета Европы или Европейского Союза, Содруже-

ства Независимых Государств или Шанхайской организации сотрудничества, межправитель-

ственных африканских организаций, Лиги арабских государств и Организации Объединен-

ных Наций
1
. 

Однако в первую очередь необходимо проанализировать Конвенцию Совета Европы о 

киберпреступности, принятую 23 ноября 2001 года, известную также как Будапештская кон-

венция (далее – Конвенция)
2
. В настоящее время это единственный глобальный документ 

международного уровня, являющийся обязательным для государств-участников, который 

регулирует действия по борьбе с киберпреступностью. Значимость Конвенции неоднократно 

отмечалась в научной литературе
3
. Во-первых, Конвенция определила виды киберпреступле-

ний и обязала договаривающиеся стороны принять законодательные и иные меры, необхо-

димые для того, чтобы квалифицировать деяния в качестве уголовных преступлений соглас-

но внутригосударственному праву. Киберпреступления в Конвенции разделены на 5 групп: 

– преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютер-

ных данных и систем (противозаконный доступ, неправомерный перехват, воздействие на 

данные, воздействие на функционирование системы, противозаконное использование 

устройств); 

– преступления, для совершения которых используется компьютер (подлог с использо-

ванием компьютерных технологий, мошенничество с использованием компьютерных техно-

логий); 

– преступления, связанные с содержанием данных (детская порнография); 

– преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав; 

– преступления, связанные с проявлением расизма и ксенофобии, совершенные посред-

ством компьютерных систем (Дополнительный Протокол к Конвенции о преступлениях в 

сфере компьютерной информации относительно введения уголовной ответственности за 

правонарушения, связанные с проявлением расизма и ксенофобии, совершенные посред-

ством компьютерных систем ETS № 189 (Страсбург, 28 января 2003 г.). 

Во-вторых, Конвенция затронула процессуальные вопросы, вопросы взаимодействия 

правоохранительных структур государств и, самое важное, – вопросы юрисдикции, предла-

гая определять ее территориальным признаком государства, включая борт судна или борт 

самолета государства, а также гражданством преступника. Но в этом случае нельзя не учи-

тывать то, что виртуальное пространство не имеет физических границ. Предвосхищая воз-

никновение возможных правовых споров, Конвенция не исключает юрисдикцию, осуществ-

                                                             
1Comprehensive Studyon Cybercrime: [Электронный ресурс] / режим доступа:  

http:///www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf/ (дата 
обращения: 24.10.2019). 

2 Convention on cybercrime, opening of the treaty: Budapest, 23/11/2001:[Электронныйресурс] / 
режимдоступа: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention/ (датаобращения: 24.10.2019). 

3 Jahankhani H., Al-Nemrat A., Hosseinian-Far A. Cybercrime classification and characteristics// Cyber 
Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. Waltham, USA, 2015. - р.27. 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf/
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
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ляемую в соответствии с нормами внутригосударственного права, а также предлагает по ме-

ре необходимости проводить консультации с целью определения наиболее подходящей 

юрисдикции для осуществления судебного преследования. 

В научных кругах Конвенция признана фундаментальным документом, определяющим 

основные положения, содержание и направления международного противодействия кибер-

преступности. В то же время она признана и одним из наиболее жестких международных до-

кументов. Например, Конвенция наделяет провайдеров обязанностью предоставлять любые 

компьютерные данные, сведения об абонентах, с помощью которых можно установить  вид 

используемой коммуникационной услуги, принятые с этой целью меры технического обес-

печения и период оказания услуги, личность пользователя, его почтовый или географиче-

ский адрес, номера телефона и других средств доступа, сведения о выставленных ему счетах 

и произведенных им платежах, имеющиеся в соглашении или договоре на обслуживание, 

любые другие сведения о месте установки коммуникационного оборудования, имеющиеся в 

соглашении или договоре на обслуживание. 

Важно отметить, что Конвенция, являясь основным документом международного ха-

рактера, устанавливающим критерии развития национальных законодательств, определяю-

щим виды деяний, подлежащих криминализации, мошенничество с использованием компью-

терных технологий обозначила отдельным составом преступления. 

В вопросах противодействия киберпреступности Совет Европы не ограничился разра-

боткой и принятием Конвенции. Им создан Комитет по Конвенции о киберпреступности (T-

CY), который представляет государства-участников, содействует эффективному использова-

нию и реализации положений Конвенции, обмену информацией и рассмотрению поправок к 

ней. Кроме этого, помощь государствам в консолидации их возможностей в решении про-

блем, связанных с киберпреступностью, оказывает Управление Совета Европы по вопросам 

киберпреступности (C-PROC). 

Если обратиться к документам, принятым в целях построения системы борьбы с право-

нарушениями в информационном пространстве Европейским Союзом, то необходимо отме-

тить, что наряду с актами  об электронной коммерции, персональных данных, об атаках на 

информационные системы, против детской порнографии, в 2001 году принято Рамочное ре-

шение по борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств, которое 

обязало каждого участника признать такие деяния, если они совершены умышленно, пре-

ступлением
1
. 

1 июня 2001 года в Минскезаключено Соглашение о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере ком-

пьютерной информации
2
(далее – Соглашение). В попытке создания основ уголовно-

правового регулирования борьбы с киберпреступностью на постсоветском пространстве Со-

глашение дает определение понятий преступления в сфере компьютерной информации, ком-

пьютерной информации, а также содержит перечень уголовно наказуемых деяний. Соглаше-

нием установлено, что его участники обязуются признавать в качестве преступлений соглас-

но их национальному праву следующие деяния, если они совершены умышленно: 

«а) осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информа-

                                                             
1 Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of 

payment (2001/413/JHA). DoneatBrussels, 28 May 2001: [Электронный ресурс] / режим доступа: 
https://www.ejn-crimjust.europa.eu (дата обращения: 24.10.2019). 

2 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (Минск, 1 июня 2001 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 13. Ст. 1460. 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/
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ции, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; б) создание, использова-

ние или распространение вредоносных программ; в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, по-

влекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации 

ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред или тяжкие последствия; г) незаконное 

использование программ для ЭВМ и баз данных, являющихся объектами авторского права, а 

равно присвоение авторства, если это деяние причинило существенный ущерб». Таким обра-

зом, Соглашением хищения, совершаемые с использованием компьютерной информации, не 

выделены в отдельный состав преступления. Однако, в 2018 году государствами – участни-

ками Содружества Независимых Государств (Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджи-

кистан, Республика Узбекистан) подписаноСоглашение о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере ин-

формационных технологий
1
, которое в своих положениях в качестве уголовно – наказуемого 

деяния уже предусматривает хищение имущества путем изменения информации, обрабаты-

ваемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по 

сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации, 

либо сопряженное с несанкционированным доступом к охраняемой законом компьютерной 

информации. Соглашение 2018 года по состоянию на 17 июля 2019 года еще не вступило в 

силу, но направление к криминализации киберхищений имуже обозначено. 

На подходе криминализации отдельных видов киберпреступлений, в том числе влеку-

щих за собой финансовые потери, основана и принятая в 2010 году Конвенция Лиги араб-

ских государств о борьбе с преступлениями в области информационных технологий. 

Еще одним документом международного характера, обязательным для его участников, 

является Соглашение Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности
2
. Однако в этом документе ак-

цент сделан на противостоянии террористическим угрозам в киберпространстве, угрозам 

международной безопасности, а вопросам криминализации деяний внимание не уделено. 

В 2014 году государства – члены Африканского союза приняли Конвенцию о кибербез-

опасности и защите персональных данных, сделав акцент на безопасности в информацион-

ном пространстве в целом и на законодательстве по содействию электронной торговле
3
. 

В последние два десятилетия, помимо общеобязательных международных и региональ-

ных документов по вопросам кибербезопасности, практикуется принятие актов рекоменда-

тельного характера, например, типовой закон Лиги арабских государств о борьбе с преступ-

лениями в сфере информационных систем (2004 год),  типовые тексты законов Международ-

ного союза электросвязи (МСЭ)/ Карибского сообщества (КАРИКОМ)/ Карибского союза 

                                                             
1 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Заключено в г. Душанбе 28.09.2018): 
[Электронный ресурс] / режим доступа: Справочно – информационная система «Консультант +»: (дата 
обращения: 07.11.2019). 

2 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности 
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)// Бюллетень международных договоров. 2012. № 1. 

3 African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection. Adopted by the twenty-
third ordinary session of the Assembly held in Malabo Equatorial Qunea, 27 june 2014:[Электронныйресурс] / 
режим доступа: https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection: 
(дата обращения: 07.11.2019). 

http://base.garant.ru/2571379/
http://base.garant.ru/2571379/
http://base.garant.ru/2571379/
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
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электросвязи (КСЭ) по киберпреступности, электронной торговле и электронным доказа-

тельствам и другие. Указанные документы не являются обязательными, но могут учитывать-

ся и использоваться для целей национального законодательства любого государства.  

Из отмеченных международных соглашений следует, что мировым сообществом наме-

чена тенденция криминализации хищений, совершаемых в виртуальном пространстве, в от-

дельный состав преступления. И такой подход представляется верным. Но из приведенных 

примеров следует также и вывод о том, что государства мирового сообщества являются 

участниками разных международных соглашений и многие фундаментальные проблемы в 

вопросах противодействия киберхищениям могут остаться неразрешенными.  

Значительный вклад в решение проблемы противодействия киберпреступности вносит 

и ООН. Управлением ООН по наркотикам и преступности в целях изучения проблемы про-

тиводействия, разработки предложений по совершенствованию международных правовых 

мер и национальных законодательств проведено всестороннее исследование проблемы ки-

берпреступности. Для проведения исследования, по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН 

(резолюция № 65/230 от 01.04.2011г) Комиссией по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию была создана межправительственная группа экспертов открытого со-

става, которая подобрала темы и методологию исследования, приняла к сведению само ис-

следование, а также ответные меры на него со стороны государств - членов, международного 

сообщества и частного сектора, и предложила уже в 2017 году выполнять функции платфор-

мы для дальнейшего обсуждения вопросов, касающихся киберпреступности, внимательно 

следить за новыми тенденциями
1
.
 

По результатам исследования были сделаны следующие основные выводы: 

1. На современном этапе уровень развития киберпреступности предоставил возмож-

ность совершать преступления в любой точке мира в отношении неопределенного количе-

ства граждан и юридических лиц, минуя международные границы. При этом сам преступник 

может оставаться анонимным. 

2. Большая часть киберпреступлений носит транснациональный характер, в связи с чем 

проблема обеспечения безопасности в киберпространстве стоит перед всеми государствами, 

которые признают, что ее успешное решение возможно только при совместных усилиях всех 

заинтересованных сторон. 

3. Первостепенное значение в предупреждении и противодействии киберпреступности 

имеют меры правового характера. В первую очередь решения требуют вопросы криминали-

зации, юрисдикции, транснациональных расследований. 

4. Законодатели различных государств по-разному подошли к решению проблемы 

обеспечения безопасности в информационном пространстве, но, несмотря на активный зако-

нодательный ответ многих стран киберпреступности, важным аспектом, учитывая ее транс-

граничный характер, остается гармонизация национальных законодательств на международ-

ном уровне посредством разработки, принятия и  исполнения единого многостороннего до-

кумента. Сбор информации для проведения исследования осуществлялся на основе вопрос-

ника, специально подготовленного для государств-членов, межправительственных организа-

ций, представителей частного сектора и научных учреждений. Следует отметить, что для 

изучения национальных подходов к криминализации кибердеяний в вопроснике было выде-

лено и представлено 14 основных категорий киберпреступлений, среди которых в качестве 

отдельного вида киберпреступлений обозначено мошенничество. 

                                                             
1Global Programme on Cybercrime: [Электронный ресурс] / режим доступа: 

http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html/ (дата обращения: 24.10.2019). 

http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html
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Важным событием стало одобрение 18 ноября 2019 года в Третьем комитете 74-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН, проведѐнной с участием, в том числе, странСодружества 

Независимых Государств (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбеки-

стан)  идеи о разработкевсеобъемлющей международной конвенции о противодействии ис-

пользованию информационно – телекоммуникационных технологий в преступных целях
1
. 

Это действительно знаменательная веха в области защиты прав и свобод человека в вирту-

альном пространстве. В заключении необходимо отметить, что разрабатываемая конвенция 

должна стать именно темглобальным документом международного плана, который был не-

обходим, в принятии которого назрела острая потребность, а  Специальный межправитель-

ственный комитет, учрежденный для ее разработки,должен стать правовой платформой, кон-

солидирующей уже существующие международные документы, предпринятые меры на 

уровне национальных законодательств и учитывающей итоги работы Межправительствен-

ной группы экспертов открытого состава при проведении всестороннего исследования про-

блемы киберпреступности, о котором упоминалось ранее. При этом, положения разрабаты-

ваемого документа должны учитывать наметившуюся тенденцию, при которой хищения, со-

вершаемые в виртуальном пространстве, признаются отдельным составом преступления. 
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Начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского  
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ 

 

В каждом государстве есть свои важнейшие этапы развития, события, которые оказы-
вают в дальнейшем судьбоносное воздействие на его государственность, на происходящие в 

нем социальные и культурные процессы. Принятие Конституции можно отнести к их числу. 

Значение Конституции в любом правовом государстве столь велико, что сам факт ее приня-

тия оценивается как шаг к политической и экономической стабильности.Прошедшие годы 

конституционного развития для России, Казахстана и других постсоветских государств стали 

годами стабильно-эффективного эволюционного развития и убедительно показали, что кон-

ституционализм, основанный на прочной основе социокультурной системы ценностей  наро-

да, в полной мере соответствовал исторически сложившимся реалиям в обществе и стал 

прочной основой развития наших стран. Особое внимание в данной статье хочется уделить 

опыту конституционного строительства в некоторых странах СНГ. 

В чем заключается основная черта сегодняшнего  конституционализма? Это, в первую 

очередь, ставка на человеческий капитал, что должно стать основой обеспечения конкурен-

тоспособности государств. Отношение к детям, молодежи, учебе, к развитию науки и куль-

туры, к разрешению социальных проблем, созданию конкурентоспособности и высокотехно-

                                                             
1 Резолюция 3 комитета 74 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

[Электронный ресурс] / режим доступа: https://https://undocs.org/en/A/C.3/74/L.11/Rev.1/ (дата обращения 
25.11.2019). 

mailto:alisa.shalamova@yandex.ru
https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367391
https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367391
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логической экономики, усилия и важнейшие инициативы в области глобальных интеграци-

онных процессов сформировали уникальную атмосферу созидания и творческого роста. 

Например, в республике Казахстан качественно отличает прежде всего то обстоятель-

ство, что на основе глубоко продуманных и дальновидных инициатив Президента страны 

были созданы более прочные экзогенные и эндогенные предпосылки для целенаправленного, 

стабильного и динамичного развития, социальной модернизации общества, превращения ос-

новополагающих конституционных ценностей и принципов в живую реальность. 

Несомненно, что во всех постсоветских государствах, занимающих громадные терри-

тории евразийского пространства за последние двадцать пять лет, накопилось достаточно 

опыта для проведения определенных итогов конституционно-правового развития. Для наших 

стран первоочередной задачей общественной трансформации было и остается установление 

прочного конституционализма и гарантирование устойчивости конституционно-правовых 

развитий с учетом ценностно-системных особенностей каждой страны. 

Однако еще не везде удается обеспечить стабильный переход к новому конституцион-

ному правопорядку. Я не имею в виду только имевшие место политические катаклизмыи со-

циально-экономическую нестабильность. Вопрос относиться к государственно-правовой си-

стеме в целом. 

Ни один конституционалист не сомневается в том, что во всех своих проявлениях ос-

новополагающие конституционные ценности составляют системную целостность и делают 

Конституцию живущей реальностью только тогда, когда на этой ценностно-системной осно-

ве базируется также вся правовая система, правоприменительная практика, весь комплекс 

взаимоотношений человек-государство, когда эти ценности для каждого конкурентного ин-

дивидуума в гарантированной форме становятся движущей силой бытия. 

Лишь призвание Конституции к жизни, утверждение ценностей конституционно-

нормативного характера в качестве правил реальной жизни позволят гарантировать верхо-

венство права и системную стабильность. Для всех стран, без исключения, сверхзадачей бы-

ла и остается гармонизация реалий общественной жизни конституционным решениям, осно-

ванным на обеспечении верховенства права. 

Любая деформация конституционализма- это искажение основополагающих конститу-

ционных ценностей и принципов в обществе, отход от всеобщего согласия в отношении си-

стемы социокультурных ценностей общежития. 

С этой точки зрения, сегодня неоспоримым является также тот факт, что не только для 

стран новой демократии, но для многих стран старой демократии конституционный дефицит 

стал тревожной социальной болезнью. Характерными чертами сегодняшней социальной ре-

альности в мире стали: низкий уровень конституционной культуры и конституционной мо-

рали; деформированное восприятие конституционной аксиологии; антагонизм между Кон-

ституцией и социальной действительностью. 

Всеобщая декларация прав человека констатирует, что «признание достоинства, при-

сущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых их прав является осно-

вой свободы, справедливости и всеобщего мира», также, что «все люди рождаются свобод-

ными и равными в своем достоинстве и правах»
1
. Человеческое достоинство является выс-

шей, самодостаточной ценностью и представляет соразмерные требования к проявлению со-

ответствующего общественного гуманизма и морали. Гуманная правовая система не предпо-

лагает только наличие необходимых субъективных моральных качеств у отдельных членов 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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общества. Главное – это наличие адекватной общественной среды для их проявления, фор-

мирование таких предпосылок, когда каждый человек, власть и общество в целом будут 

иметь одинаковые аксиологические ориентиры, базирующие на принципе верховенства пра-

ва. 

Конституция в реальной жизни должна стать воплощением общественного согласия 

именно вокруг тех фундаментальных ценностей, которые в условиях конкретной социальной 

реальности являются моральной основой и сущностью социального поведения человека, а 

также основной характеристикой общественного поведения властей/ по определению Канта, 

является внутренним моральным законом их существования. 

История конституционного развития сама по себе является историей самопознания 

социума, историей осознанного бытия, осмысленного сосуществования во времени. 

Как в этом плане реальная ситуация конституционной действительности в наших 

странах. Анализ показывает, что особенно в странах новой демократии имеет место 

подчеркнутый кризис конституционализма, низкий уровень конституционного развития. 

Характерными чертами социальной действительности стали: высокий уровень 

коррупции; общая апатия и недовольство; низкий уровень политической культуры и 

избирательной культуры; недостаточный уровень открытости властей; отсутствие 

системности и гарантированности в обеспечении и защите прав человека;недовольство со 

стороны граждан к судебной системе и др. 

Очень часто на различных международных форумах, конференцияхс гордостью 

представляются достижения в области обеспечения верховенства конституции в разных 

странах, но есть не очень приятная сторона  конституционной действительности в наших 

странах. 

Для анализа нужно обратиться к расчетам Международной программы юстиции по 

определению индекса верховенства права.  

Постараюсь представить Вам только некоторые результаты. Во-первых, исследование 

охватывает 102 страны. Во-вторых, для выявления общей картины оценки уровня 

верховенства права учитывались 535 показателей. В-третьих, все эти показатели были 

сгруппированы по следующим восьми группам: уровень разделения властей; уровень 

коррупции; защита основных прав; открытость управления; уровень безопасности; 

правоприменительная практика; уголовное правосудие; гражданское правосудие. 

Представим краткий сравнительный анализ некоторых из приведенных параметров. 

На основе проведѐнного исследования обобщающий индекс верховенства права имел 

самый высокий уровень в скандинавских странах- 85-87%. В США данный индекс составля-

ет 73 процента, и страна находится на 19 месте. Казахстан находится на 65-ом месте среди 

102 стран, а индекс верховенства права оценивается на 50 процентов. В Российской Федера-

ции эти показатели, соответственно, составляют – 75-ое место и 47% в Кыргызстане -74-ое и 

47% в Узбекистане- 81-ое место и 46%. 

Необходимо иметь в виду, что 50 процентов и ниже считаются неудовлетворительными 

результатами. 

Какая картина сложилась в отношении коррупции? Из 102 стран в 57 станах ситуация 

оценивается неудовлетворительно, то есть уровень коррупции превышает 50 процентов. Са-

мая благополучная ситуация в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Сингапуре, где уро-

вень коррупции составляет 4-10 процентов.В США уровень коррупции составляет 25 про-

центов, в Казахстане 55%/58-ое место/,В Российской Федерации – 56% /60-ое место/, в Узбе-

кистане – 65% /81 –ое место. 
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На основе каких индикаторов выявляется такая картина? Она определяется с учетом 68 

параметров, которые сгруппированы в четыре обобщенные группы. Насколько должностные 

лица используют свои функции для получения личной выгоды? - в исполнительной власти; в 

судебной системе; в армии и полиции;в законодательной власти. 

Представленная картина свидетельствует о социальном метастазе в мировом масштабе, 

что свидетельствует также о деформированности конституционных ценностей в реальной 

жизни. 

Приведем также некоторые другие обобщения. Например, по уровню защиты прав че-

ловека самая благополучная ситуация в Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, а также в 

Австрии- 87-91 процент.США среди 102 стран занимает 26-ое место, а уровень защиты прав 

человека оценивается на 73 процента.Казахстан, соответственно, 84-ое место, 46%; Россий-

скаяФедерация 80-ое место, 47%; Кыргызстан- 70-ое место, 51%; Узбекистан- 91-ое место, 

41 %. 

Какова картина в области уголовной юстиции? Самая благополучная ситуация в Фин-

ляндии, Дании, Сингапуре, Норвегии и Австрии- 82-85%. США находится на 23-ем месте-64 

%; Казахстан занимает 58-ое место -42%; Российская Федерация – 74-ое место, 

36%;Узбекистан -49-ое место, 44%. 

Не только приведенные цифры, но и результаты некоторых других исследований убе-

дительно показывают, что современные вызовы реального обеспечения верховенства Кон-

ституции и установления подлинного конституционализма в наших странах обусловлены 

именно низким уровнем реализации принципа верховенства права, что в свою очередь опре-

деляет характер неотложных конституционно-правовых и институциональных решений, 

чтобы: 

1) принцип верховенства права стал основой социального поведениякаждого человека; 
2) политическое поведение политических институтов также базировалось на принципе 

верховенства права; 

3) Принцип верховенства права определил характер и содержание общественного по-
ведения властей. 

Только таким путем можно в реальности обеспечить верховенство конституции и уста-

новить подлинный конституционализм в наших странах. 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ СИЁСИИ ИНСОН ВА 
ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Љумњурии Тољикистон аз давраи соҳибистиқлол гаштани худ ҳуқуқу озодиҳои 

инсон, арзишҳо, принсипу меъѐрҳои умумиэътирофшудаи байналмилалиро пос 
медорад. 

Бо қабули Конститутсияи Тољикистони соҳибистиқлол ҳуқуқу озодиҳои инсон ба 

сифати арзиши олї эътироф шуда, онҳо муайянкунандаи мақсад, мазмун ва татбиқи 

mailto:Daler.Sharipov.888@mail.ru
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қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор ва иљроия гардида, ба воситаи ҳокимияти 
судї таъмин мешаванд. Дар сатҳи Конститутсия тамоми ҳуқуқу озодиҳои асосї танзими 

ҳамаљониба пайдо кардаанд. 
Ҳуқуқи инсон - вазъи ҳуқуқии инсонро нисбат ба давлат, имконият ва 

талаботҳояшро дар соҳаҳои иқтисодй, иљтимої, сиѐсй, маданї муайян мекунад. 

Мафҳуми ҳуқуқи инсон дар давраи инқилобҳои буржуазї пайдо гардида, хусусияти 

табиї ва дахлнопазир дорад. Дар натиљаи омӯзишҳо татқиқотҳо  ҳуқуқҳои инсонро ба 

хуқуқҳои шаҳрвандї, сиѐсї, иљтимої, иқтисодї ва маданї, тақсим мешавад. 
Вазъи ҳуқуқии инсон дар санадҳои зерини байналмилалї ва миллии Тољикистон 

зикр гардидааст, аз љумла Эъломияи ҳуқуқи башар1 (с. 1948 Паймони байналмилалй оид 
ба ҳуқуқҳои гражданї ва сиѐсї, с. 1966; Паймони байналмилалї оид ба ҳуқуқҳои 

иқтисоди, иљтимої ва маданї, с. 1966; Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, қонуну 
кодексҳо,   ва дигар санадҳои ҳуқуқї. 

Њуќуќи инсон яке аз арзишњои муњимтарини тамаддуни љањонист. Амалисозї ва ѐ 
баръакс вайрон кардани њуќуќњои инсон ба инкишофи руњї, иќтисодї, иљтимої, сиѐсии 
чи давлат ва чи љомеа, умуман ба њар як шахсияти алоњида таъсир мерасонад. Њуќуќи 
инсон барои он зарураст, ки манфиатњои њар як шахсро њимоя ва таъмин намуда, барои 
њар як шахс зиндагонии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меоварад2. 

Дар Љумњурии Тољикистон фањмиши ањамияти масъалањои таъмини њуќуќи инсон, 

волоияти њуќуќ ва озодињои инсон њамчун асоси давлати њуќуќбунѐд ташаккул ѐфта 
истодааст. Дар љомеа њамчунин бояд механизми њифз, татбиќ ва таъмини њуќуќ ва 
озодињои инсон тањия шаванд, ки он ба шахс имкон медињад аз њуќуќ ва ќоидањо бо 
маќсади амалисозии воќеии њуќуќ ва озодињои худ истифода барад. Мавќеи марказиро 
дар механизми таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд маќомоти корњои дохилї 
ишѓол менамояд, ки фаъолияти онњо бевосита ба њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд равона шудааст. 

Дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї мавқеи 
махсус доранд. Нисбат ба гурўҳҳои дигар ҳуқуқу озодиҳо, ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї асосан 
барои шаҳрвандони љумҳурї таъин гардиданд. 

Барои субъекти аксари ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї гардидан, тааллуқ доштан ба 
шаҳрвандии Тољикистон яке аз омилҳои асосї мебошад. Масалан, аз 5 моддаи 

Конститутсия, ки ҳуқуқу озодиҳои сиѐсиро муқаррар менамоянд, фақат яке аз онҳо 
(моддаи 30) барои шахс таъин гардидааст. Ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки ин 
гурўҳи ҳуқуқу озодиҳои асосї бо сохтори давлатї, ташкили мақомоти давлатї, вазъи 

ҳуқуқи инсон моҳияти идораии давлатї ва сохтори љомеа алоқманд аст3. Аз ин рў, 
ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї аксаран ба шаҳрвандон дастрас буда, хориљиѐн ва шахсони 
шаҳрвандї надошта фақат аз баъзе онҳо истифода бурда метавонанд4. 

Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии шаҳрванд, ҳамчун ҳуқуқу озодиҳои фардї қисми таркибии 
вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд буда, ҳуқуқи инкорнашавандаи онҳо мебошад. 

Хусусияти хоси давлати демократї муқаррар кардани низоми ҳуқуқу озодиҳои сиѐсие, 
ки иштироки шаҳрвандонро дар ҳаѐти сиѐсии љомеа ва давлат таъмин менамояд, 
мебошад. 

                                                             
1 Эъломияи  умумии њуќуќи башар аз 10.12.1948. 
2 Имомов А. Ҳуқук, озодї ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд. – Душанбе, 1997. 
3 Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон (бо тағийроту иловаҳо). -  Душанбе, 2016. – 124 с. 
4 Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Душанбе. 2009. 
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Шакли љумҳурии идораи давлат ва моҳияти демократии он дар соҳибихтиѐрии 
халқ ифода меѐбад.  Халқ баѐнгари соҳибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти 

давлатї мебошад. Барои амалї гардонидани ин хусусиятҳо ба шаҳрвандон ҳуқуқу 
озодиҳои сиѐсие муқаррар ва кафолат дода мешавад, ки амалан иштироки фаъолонаи 
онҳоро дар  татбиқи соҳибихтиѐрии халқ таъмин менамоянд.Фаъолии сиѐсии шаҳрванд 

ва пойдорию устувории давлат ба якдигар зич алоқаманданд. Дар заминаи иштироки 
фаъолонаи шаҳрвандон дар ҳаѐти сиѐсии мамлакат фаъолияти мақсадноки низоми 

сиѐсии љомеа ба роҳ монда мешавад. 
Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии шаҳрвандон аз низоме иборат аст, ки онҳо ба якдигар 

алоқамандию пайвастагї доранд. Мувофиқи Конститутсия ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад 

дар ҳаѐти сиѐсї ва идораи давлатї бевосита ва ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. 
Шарти муҳими соҳиб гардидан ба ин ҳуқуқу озодиҳо ва татбиқи онҳо синну сол, аҳволи 
саломатї ва баъзе ҳолатҳои дигар мебошад. Шаҳрванд ба аксари ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї 

аз синни 18 солагї ҳуқуқ пайдо мекунад. Шахсоне, ки аз тарафи суд бо тартиби 
муқарраршуда ғайри қобили амал дониста шудаанд, ҳуқуқи дар интихобот ва 

раъйпурсї иштирок кардан надоранд.Инчунин он шахсоне,ки мувофиқи ҳукми суд дар 
љойҳои аз озодї маҳрум шудан нигоҳ дошта мешаванд, аз ин ҳуқуқ маҳруманд. 

Шаҳрванд дар ҳаѐти сиѐсї ва идораи давлат дар шаклҳои гуногун 

иштирок менамояд. Ин шаклҳо аз меъѐрҳои конститутсионї, қонунҳои 
конститутсионї, қонунҳои љорї ва санадҳои зерқонунї бар меоянд. Онҳо ба 

шаҳрванд ҳуқуқи интихоб кардан ва интихобот шудан ба мансаби Президент, аъзои 

Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва Маљлиси маҳаллї 
ва дигар мақомоти интихобї, иштирок кардан дар раъйпурсии миллї ва маҳаллї, дар 

муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо ва қарорҳои аҳамияти миллї ва 
маҳаллидошта, дар маљлисњои коллективҳои меҳнатї ва дар љои истиқомат ва ғайраро 
таъмин мекунанд. Ин шаклҳо аз тарафи шаҳрванд асосан ба тарзи дастаљамъї амали 

гардонидани ҳуқуқи онҳоро барои иштирок дар ҳаѐти сиѐсии љомеа ва идораи давлат 
таъмин менамояд1. 

Меъѐри мазкур ба талаботи моддаи 25 санади байналмилалї дар бораи ҳуқуқҳои 
шаҳрвандї ва сиѐсї ҳамоҳанг аст. Дар он гуфта шудааст, ки ҳар як шаҳрванд бе ҳељ 

гуна поймолкунї ва маҳдуднамоии беасос бояд ҳуқуқу имконияти чи бевосита ва чї ба 
воситаи намояндагони озодона интихобшуда дар корҳои давлатї иштирок кардан 
дошта бошад, дар шароити умумии баробар дар кишвари худ ба хидмати давлатї роҳ 
дода шавад. 

Ин меъѐр ҳуқуқи баробари шаҳрвандро мувофиқи лаѐқату тайѐрии касбии ў бе ҳељ 
як маҳдудкунї барои ишғол кардани ҳар кадом мансаби давлатї ифода мекунад. Дар 
вақти қабул ба хидмати давлатї ба муқаррар кардани ҳар кадом маҳдудияти бевосита ѐ 

ба восита сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиқоди динї мавкеи сиѐсї, 
вазъи иљтимої ва молу мулк ва дигар ҳолатҳо роҳ дода намешавад. Баробари ин, барои 
ишғол кардани ин ѐ он мансаби давлатї бояд тайѐрии касбии шаҳрванд мувофиқат 

намояд ва ў аз синни 18 солагї ҳуқуқи ба хидмати давлатї дохил шуданро пайдо 
мекунад. 

Мувофиқи санадҳои ҳуқуқї дар бораи хизмати давлатї барои беасос ба вазифаи 

                                                             
1 Ќонуни конститутсионии  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» 

аз 4 ноябри соли 1995. 
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мансабї таъин нашуданаш шаҳрванд бо сабабҳои зерин метавонад ба суд мурољиат 
намояд, агар суд ўро ғайри қобили амал ѐ қобили амалашро маҳдуд карда бошад; дар 

сурати аз тарафи суд маҳрум кардани ҳуқуқи вай оид ба ишғол кардани вазифаҳои 
муайян дар хидмати давлатї ба мўхлати муайян; ҳангоми аз тарафи муассисаи тиббї 
ошкор кардани касалие, ки барои ишғоли вазифаҳои мансаби мамоният менамояд, дар 

ҳолатҳое, ки барои ишғоли мансаби мазкур талаботҳои махсус пешбинї карда шудаанд; 
љой доштани муносибати хешутаборї бо хизматчии давлатї (волидон, зану шавҳар, 

бародарон, ҳоҳарон, фарзандон), агар хизмати онҳо бо итоат ѐ назорати бевоситаи яке 
ба дигаре алоқаманд бошад ва дар дигар ҳолатҳои бо қонунгузори пешбинигашта. 

Бояд қайд кард, ки дар шароити бозори иқтисодї соҳибкорони нав фаъолияти 

корхонаро бештар дар асоси ҳамкории оилавї ба роҳ мемонанд. 
Ҳуқуқи шаҳрванд ба иштирок дар ҳаѐти сиѐсї ва идораи давлатї, бо ҳуқуқи ў ба 

муттаҳид шудан дар ташкилотҳо алоқаманд мебошад. Шаҳрванд ҳақ дорад дар 

ташкили ҳизбҳои сиѐсї, иттифоқи касаба ва дигар иттиҳодияҳои љамъиятї иштирок 
намояд, ихтиѐран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориљ гардад. 

Ҳуқуқи мазкур ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки берун аз таркиби давлатї 
иттиҳодияҳо ташкил намоянд, ки барои амалї гардонидани эҳтиѐљоти онҳо дар 
самтҳои гуногуни ҳаѐт мусоидат кунанд. Таъсисдиҳандагон, аъзоѐн ва иштирокчиѐни 

иттиҳодияҳои љамъиятї, шаҳрвандони ба синни 18 расида, аъзоѐн ва иштирокчиѐни 
иттиҳодияҳои љамъиятии љавонон, шахсони 14 сола, иттиҳодияҳои бачагона бояд 10 
солаҳо бошанд. 

Ба низоми ҳуқуқу озодии конститутсионии шаҳрвандон ҳамеша аз рўи он баҳо 
дода мешавад, ки давлат дар кадом ҳаљм онҳоро муқаррар карда то кадом дараља ба 

тадбиқи онҳо кафолат додааст.Конститутсияи нав баробари васеъ гардонидани номгўи 
ҳуқуқу озодї, кафолати онҳоро низ нишон додааст. Вале ин кафолатҳо бо чораҳои 
ҳақиқї таъмин нагардидаанд. 

Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї - дар низоми  ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї мавқеи махсус доранд. 
Нисбат ба гурӯҳҳои дигари озодиҳо, ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї асосан барои шаҳрвандони 
љумҳурї таъин гардидаанд. Барои субъекти аксари ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї гардидан 

тааллуқ доштан ба шаҳрвандии Тољикистон яке аз омилҳои асосї мебошад1. 
Дар Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, ки ҳуқуқу озодиҳои сиѐсиро муқаррар 

менамоянд, фақат яке аз онҳо  барои шахс таъин гардидааст. Ин ҳолат аз он шаҳодат 
медиҳад, ки ин гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои асосї бо сохтори давлатї, ташкили мақомоти 
давлатї, вазъи ҳуқуқии инсон, моҳияти идораи давлатї ва сохтори љомеа алоқаманд 

аст. Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии шаҳрванд ҳамчун ҳуқуқу озодиҳои фардї қисми таркибии 
вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд мебошад. Хусусияти хоси давлати демократї 
муқаррар кардани низоми ҳуқуқу озодиҳои сиѐсие мебошад, ки иншгироки 

шаҳрвандонро дар ҳаѐти сиѐсии љомеа ва давлат таъмин менамояд. 
Хусусияти хоси ҳуқуқу озодиҳои сиѐсї дар он мебошад, ки иштироки халқи 

љумҳуриро дар ташкил намудани мақомоти давлатї ва идоракунии давлатї муайян 
менамояд. 

 

 
 

                                                             
1 Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири Маҳмудов М.А. - Душанбе: ЭР-граф, 2009. - С. 523 
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ҲУҚУҚҲОИ СИЁСИИ ШАҲРВАНДОН ВА ЗАМИНАҲОИ  
КОНСТИТУТСИОНИИ ОН 

 

Дар аввали солњои 90-уми асри ХХ дар натиљаи аз байн рафтани Иттињоди 

Шўравї давлатњои нави мустаќил таъсис ѐфтанд, ки дар назди онњо вазифањои басо 
мушкилу сарнавиштсоз, яъне пойдории мустаќилияти худ, таъсиси сохторњои давлатї, 
пешбурдани сиѐсати дохиливу хориљии кишвари худ дар асоси комѐбињои љомеаи 
пешрафтаи мутамаддини муосир меистод. Ба љумлаи чунин давлатњои мустаќил 
Љумњурии Тољикистон низ дохил мешуд, ки дар тўли њафтод сол дар њайати давлати 
абарќудрати сотсиалистї – ИЉШС, солњои 1924-1991 ворид гашта буд. 

ҶумҳурииТољикистон низ зарур донист, ки такя ба нахустин санади муҳими 
сиѐсиву ҳуқуқии кишвар – Эъломияи Истиқлолияти давлатии ҶумҳурииТоҷикистон, 

киҳанӯзсанаи 24-августи соли 1990-ум ќабул гардида буд, ба модда ва бандҳои он, 
таѓйироту иловањо ворид намояд ва расман санаи 9 – сентябри соли 1991 Истиќлолияти 
давлатии худро эълон кард ва дар харитаи сиѐсии љањон мавќеи худро ишѓол намуда, 
дар муносибатњои байналмилалї худро њамчун субъекти мустаќили њуќуќи 
байналхалќї муаррифї намояд1. 

Халќи тољик аз рўзњои нахустини таъсисѐбии давлати мустаќили худ, асосњои 
сохтори конститутсионї ва идоракуниро дар шароити нав танзим намуда, бунѐди 
давлати демократию њуќуќбунѐд, дунявию ягона ва иљтимоиро, маќсад ва вазифаи 
аввалин дараљаи худ ќарор дод. 

Аз қадамҳои аввалини Истиқлолияти давлатӣ миллати тоҷик ба гирдоби 
санҷишҳои вазнинтарин кашида шуд. Қувваҳои бадхоҳи миллат бо истифода аз дасисаю 
бозиҳои сиѐсӣ, барангехтани низоъҳои дохилӣ тавонистанд, кишвари моро ба майдони 

мухолифат ва муқовимати сиѐсӣ табдил диҳанд, ки ин омилҳо боиси Тоҷикистони 
соҳибистиқлолро ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ (солҳои 1992-1997) дучор намуд. 

Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум), ки 

аз санаи 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд дар шароити вазнини сиѐсӣ 

барпо гардид ва дар ҳамин Иҷлосияи таърихӣ барои минбаъд қатъ кардани ҷанги 

шаҳрвандӣ замина гузошта шуд. Ин Иҷлосияи тақдирсоз имкон муҳайѐ намуд, ки ба 
барқароркунии шохаҳои фалаҷ шудаи ҳукумат дар маҳалҳо, сохторҳои давлатӣ, 
таъмини сулҳу субот дар ҷомеа, баргардонидани гурезаҳо, эҳѐи иқтисодиѐт ва ба 

ташкили заминаҳои ҳуқуқии давлати демократӣ шурӯъ намоем2. 
Бо савия ва интихоби баланди касбӣ ва дарки масъалаҳои мавҷуда, аз ҷониби 

вакилони мардумӣ, ҳукумати конститутсионӣ бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ташкил ва 

ба кори худ шурӯъ намуд. 
Эмомалӣ Раҳмон масъулияти бузургро ба зиммаи худ гирифта, роҳи бунѐди 

давлати демократию ҳуқуқбунѐд, дунявӣваягонаропешгирифтанд. Бо шарофати сиѐсати 

                                                             
1 Эъломияи Истиќлолияти Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон. – Душанбе: Ирфон, 

1990. – 20 с. 
2 Қосимов Ф. Нақши Конститутсия дар тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон // Ҷумҳурият. – 2014. – 12 апр. 
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хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик нахустин бор чун як 

қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар таърихи нави худ бо мақсади демократӣ 
сохтани ҷомеа, сохтмони давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣваягона, 
риояи ҳуқуқу озодиҳоиинсонвашаҳрванд, бо гузаронидани раъйпурсии умумихалқӣ 

Конститутсияи нави кишварро қабулкард, ки он барои сохтмони давлати демократии 
ҳуқуқбунѐду дунявӣ ва риояи дастовардҳои инсоният дар соҳаи ҳуқуқу 

озодиҳоиинсонвашаҳрвандро кафолат медод1. 
Дар ин марҳалаи тақдирсоз, зарурати қабули Конститутсияи нав ба миѐн омад. 

Дар Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тољикистон, ки заминагузори таҳия ва 

қабули Конститутсияи навини Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, Комиссияи махсуси 
конститутсионӣ, барои таҳияинави Конститутсия таъсис дода шуд. Дар давоми шаш 
моҳ, гурӯҳи корӣ ду лоиҳаи Конститутсияро омода кард. Як лоиҳа ба шакли идораи 

парламентӣ ва лоиҳаи дигар ба шакли идораи президентӣ бахшида шуда буд. Комиссия 
дар натиҷаи баррасӣ лоиҳаи Конститутсияро, ки шакли идораи президентиро ҳимоя 

менамуд, маъқул дониста, онро барои муҳокимаи умумихалқӣ дар матбуот нашр кард. 
Санаи 6 ноябри соли 1994 лоиҳаи Конститутсия, ки дар раъйпурсии умумихалқӣ 

пешниҳодгардида буд, қабул карда шуд. Натиҷаи раъйпурсии умумихалқӣ бисѐр мусбӣ 

ва қонеъкунанда буд, зеро бештар аз 87 фоизи овоздиҳандагон лоиҳаи пешниҳодшудаи 
шакли идоркунии президентиро ҷонибдорӣ намуданд. 

Эътироф гардидани халқ ба сифати сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ (сиѐсӣ), 

ки дар моддаи шашуми Конститутсия мушаххас омадаст, аҳамияти махсус дорад ва 
зуҳури иродаи халқ, дар навбати аввал ба раъй (овоз) ва интихоби фаъоли 

овоздиҳандагон вобастагӣ дорад. Дар асоси ин муқаррароти Конститутсия 
шаҳрвандони кишвар бидуни ягон маҳдудият ҳуқуқи озодона дар ҳаѐти сиѐсии кишвар 
ширкат варзидан ва ошкоро изҳордоштани ақидаҳои сиѐсии худро доранд2. 

Ҳангоме, ки дар сатҳи конститутсионӣ халқ баѐнгари соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи 
ягонаи ҳокимияти давлатӣ пазируфта шудааст ва ҳокимияти давлатӣ бевосита аз 
ҷониби халқ ва ѐ ба воситаи вакилони онҳо ташкил ва амалӣ сохта мешавад, таҳким 

бахшидани ҳуқуқҳои сиѐсӣ хеле зарур аст. Зиѐда аз, ин дар шароити давлатҳои 
демократӣ ва ҳуқуқбунѐд бидуни кафолати ин зумраи ҳуқуқҳо, рушди устувори ҷомеа 
халалдор мегардад3 

Барои инсон ва шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ, воситаи асосии худ 

ифодакунӣ ва ошкорнамудани лаѐқат, таъмини шаъну шараф ва эътибор, ки барои 
шахсияти озод ҳос аст, воситаи муҳими амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои инкорнашавандаи 
ӯ дар идоракунни ҷомеа, таъмини шароити хуб ва зарурии иқтисодию иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ, барои қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти ҳаѐтан муҳими моддию маънавӣ 
мебошанд. 

Боби 2-юми Конститутсия, ки ба ҳуқуқу озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва 
шаҳрванд бахшида шудааст, дар маҷмӯъ аз 33 модда иборат буда, аксари онҳо оид ба 

ҳуқуқу озодиҳои муайяни инсон ва шаҳрванд меъѐр муқаррар намудаанд. Онҳо на аз 
меъѐр ва маҷмӯи оддӣ, балки аз низоми мураккабе иборатанд, ки асоси мантиқӣ ва 

мазмуну таъиноти махсус доранд. Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва 

                                                             
1 Шарифзода А., Ғафуров А. Наҷотбахши миллат. – Душанбе, 2012. – С. 26-27. 
2 Шарифзода А., Ғафуров А. Наҷотбахши миллат. – Душанбе, 2012. – С. 30-31. 
3 Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон: китоби дарсї. – Душанбе, 2008. – С.139. 
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шаҳрвандро, тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи зайл тасниф кардан 
мумкинаст: 

- ҳуқуқу озодиҳои фардӣ; 
- ҳуқуқу озодиҳои сиѐсӣ; 

- ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 
- вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд; 

- ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар вазъияти фавқулодда; 
- кафолати хуқуқуозодии инсон ва шаҳрванд. 
Ҳамин тариқ, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, муносибату 

алоқаҳои муҳимтарини байнишаҳрвандро бо давлат инъикос намуда, мавқеи шахсро 
дар ҷомеа муайян менамоянд. 

Дар байни ҳуқуқ ва озодиҳоиасосии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсии 

шаҳрвандон ҷойи махсусро ишғол менамояд. 
Ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсии шаҳрвандон, ин маҷмӯи ҳуқуқ ва озодиҳои ба 

шаҳрванди давлат тааллуқдоштаро меноманд, ки ба ҳар як шахс аз синни 18 солагӣ 
пайдо гардида, ба ӯ имконият медиҳад, ки дар иштироки озодонаю васеъро дар ҳаѐти 
ҷамъиятӣ-сиѐсии мамлакат ва амалисозии ҳокимияти давлатӣ фароҳам оваранд. 

Таъйиноти асосии ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии шаҳрвандон дар он зоҳирмегардад, ки 
иштироки фаъоли шаҳрвандро, дар равандҳои сиѐсӣ ва демократикунонии ҳаѐти ҷомеа 
таъмин намуда, дар ин замина робитаҳои байни шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат таҳким 
бахшад. 

Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии шаҳрванд. иштироки бевосита ва ѐ бавоситаи 
шаҳрвандонро дар ташкилу фаъолияти мақомоти давлатӣ, инчунин ширкати 
фаъолонаи онҳоро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин намуда, ҳамчун яке аз унсурҳои 

асосии ҷомеаи мутамаддин шинохта мешаванд. Маҳз тавассути онҳо намуди режими 
(низоми) сиѐсӣ ва сатҳи демократия дар ин ѐ он мамлакат муайян карда мешаванд1. 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди вазъи ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии 
шаҳрванд дар моддаҳои 27, 28, 29, 30, 31 мушаххас омадаанд. 

Тибқи моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тлҷикистон «Шаҳрванд ҳуқуқ дорад 

дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ѐ бавоситаи вакилонаш иштирок 
намояд»2. 

Ё тибқи муқаррароти моддаи 29-и Конститутсия «Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар 
маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, раҳпаймоии осоишта, ки қонун муқаррар кардааст, 
ширкат варзад». 

Дар ҷаҳони муосир сохти демократӣ ва дунявии давлатдорӣ ба суботи сиѐсӣ, 

иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа ва пешрафту тараққиѐти тамоми соҳаҳои ҳаѐт мусоидат 
кардааст. Тоҷикистон, ки ҷузъи ҷудоинопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, бунѐд кардани чунин 

давлатро бо дарназардошти арзишҳои миллӣ ихтиѐр намудааст. Зеро ҳар як миллати 
соҳибтамаддун мувофиқи хусусиятҳои миллӣ, таърихиву фарҳангӣ ва иҷтимоиву 
мазҳабии худ давлатдорӣ мекунад. 

Мо маҳз дар асоси ҳамин принсип давлате бунѐд карданӣҳастем, ки дар он ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин зиндагии шоистаи онҳо воқеан дар заминаи 
суннатҳои миллиамон таъмин карда шаванд. 

                                                             
1 Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон: китоби дарсї. –Душанбе, 2008. – С.142-143. 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Нашриѐти Ганҷ», 2016. 
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Имрӯз шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаѐти худро бе арзишҳои умумибашарӣ, ки 
ҳамчун меъѐри ҳуқуқии зиндагии инсон қабул шудаанд, тасаввур карда наметавонанд. 

Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯҳу фалсафаи муносибатҳои давлатдорӣ 
ва низоми ҳуқуқии моро тағйир дода, арзишҳои умумибашариро бо дарназардошти 
хусусиятҳои миллии кишвар ба ҳаѐти сиѐсиамон ворид намуд. Дар заминаи он асосҳои 

ҳуқуқии низоми сиѐсии ҷамъият ва муносибатҳои мутақобилаи миѐни давлат ва шахс 
муқаррар гардиданд. Фаъолияти мақомотҳои давлатӣ нисбат ба ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ба меъѐрҳои Конститутсия асос ѐфтаанд, ки дар он ҳуқуқи инсон арзиши олӣ эътироф 
шудааст. Қонуни асосӣҳамчунин доираи фаъолияти тамоми нерӯҳои сиѐсӣ - ҳизбҳо, 
иттиҳодияҳо ва созмонҳои ҷамъиятиро муайян намуда, барои густариши кори онҳо 

заминаи қонунӣ фароҳам овард. 
Тағйиру иловаҳое, ки 26 сентябри соли 1999 мутобиқи Созишномаи умумии 

истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба Конститутсия ворид гардиданд, воситаи муҳими 

ризоият, созиш, ваҳдат ва суботи ҷомеа гаштанд. Дар асоси он тағйиру иловаҳо аввалин 
маротиба дар мамлакат парлумони касбии иборат аз ду палата - Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагон таъсис ѐфт, ҳамчунин фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия 
ва судӣ мувофиқи таҷрибаи маъмули ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуд. 

Аз ҷониби Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қонуну санадҳое қабул карда шуданд, ки онҳо ба пешрафти сиѐсиву 
иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа мусоидат намуданд. 

Пешрафти ҷомеа тақозо менамояд, ки асосҳои сохтори конститутсионӣ низ 

пайваста такмил ѐбанд. Зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия, 
санаҳои 22 июни соли 2003 (ба Боби 4. Президент) ва 22 майи соли 2016 (қариб 40 

тағйиротҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣваимлогӣ),ки сурат гирифта буд, пеш аз ҳама ба танзими 
тараққиѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва таҳкими кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд вобаста буд. 

Дар Тоҷикистон ягон мафкура, аз ҷумла мафкураи ҳизбӣ, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, 
динӣ, ҳаракат, гурӯҳ ѐ шахсе ба ҳайси мафкураи давлатӣ ва ҳатмӣ эътироф карда 
намешавад. Аммо ин бар маънои онро надорад, ки давлат дорои мақсаду ормонҳои олӣ 

набошад. Давлат масъули таъмини амнияти ҷомеа ва фард буда арзишҳои 
умумибашариро дар худ таҷассум менамояд, ки ин арзишҳо ба меъѐрҳзои 

конститутсиони табдил ѐфтаанд. Тибқи принсипи гуногунандешии сиѐсӣҳоло дар 
мамлакати мо ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд. Дар ин 
самти ҳаѐти ҷомеаи Тоҷикистон дигаргуниҳои куллӣ рух доданд. Агар соли 1991 дар 

мамлакатамон дар маҷмӯъ 60 иттиҳодияи ҷамъиятӣ фаъолият дошта бошад, ҳоло 7 
ҳизби сиѐсӣ ва зиѐда аз 2200 иттиҳодияи ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд, ки ин баѐнгари 
дар амал татбиқ шудани усули гуногунандешии мафкуравӣ ва сиѐсї дар Тоҷикистон 
мебошад. 

Конститутсия тавонист ифодагари манфиатҳои халқи тоҷик бошаду тоҷиконро 
дар арсаи олам муаррифӣ созад. Ин ҳуҷҷати тақдирсози миллат аз ҷониби коршиносони 
байналмилалӣ, дар шумори панҷ Конститутсияи беҳтарини давлатҳои узви Созмони 

Амният ва Ҳамкории Аврупо (САҲА) ном бурда шудааст. Қабули он дар таърихи 
навини кишвар руйдоди воқеан сарнавиштсоз, муайянкунандаи роҳу равиш ва рушди 
устувори Ватани азизамон гардид. Мувофиқи он озодии инсон ва шаҳрвандонро давлат 

риоя, эътироф ва ҳифз менамояд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон аз ҷониби давлат эътироф ва 
кафолат дода мешавад. 
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Хулоса, таъмини соҳибихтиѐрӣ, тамомияти арзӣ ва истиқлолият дар Конститутсия 
вазифаи асосии давлат эълон шуда, дар айни замон ба хотири ҳимояи ин арзишҳои 

конститутсионӣ ва ташаккули муназзаму муътадили давлати навини тоҷикон 
тағйирнопазир будани шакли идораи кишвар, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, 
ҳуқуқбунѐдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат аз ҷумлаи мақсадҳои бунѐдии Конститутсия 

эътироф гардид. Аҳамияти таърихии Конститутсия, пеш аз ҳама, дар он ифода 
мегардад, ки ин санади сарнвиштсоз барои таъмини сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ 

замина гузошт ва омили асосии кафолати устувории ҳаѐти сиѐсии ҷомеаи Тоҷикистон 
гардид. 
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ЌОНУН- ЗОДАИ ТАФАККУР ВА ЭҶОДИ  

МАРДУМИ МАШРИҚЗАМИН 
 

Дар бунѐд ва эҷоду офаридани ганҷинаи фарҳангу тамаддуни умумбашарӣ саҳми 

халқу миллатҳои гуногуни сайѐраи мо, мардуми Шарқу Ғарб, аз ҷумла тоҷикон хеле 
бузург аст. Фарҳангу тамаддуни ҳар як халқ дар шаклу шеваҳои гуногун - илму дониш, 

афкору андеша, адабиѐт, санъат, фалсафа, дину мазҳаб, урфу одат, суннат, ахлоқ, қонун 
ва дигар арзишҳои маънавӣ зуҳур меѐбад. Дастовардҳои фарҳангии ҳар кадом халқу 
миллат вобаста ба шароит ва имкониятҳои таърихӣ такрорнопазир ва нодиру 
беназиранд. 

Ниѐгони тоҷикон чун дигар ақвоми ориѐиасл дар сарзаминҳои паҳновари Осиѐи 
Миѐна, Эрон ва Афғонистон аз даврони басо қадиму бостон ба бунѐд ва эҷоди Кохи 
шукӯҳманди фарҳангу тамаддун пардохта, се ҳазор сол қабл аз милоди Исои Масеҳ ба 

ҳиссагузорӣ дар таърихи башарият оғоз бахшида буданд. 
Дар Руми бостон чунин мақоле шӯҳрат дошт:“Аз Ховар рӯшноӣ бархосту аз 

Бохтар қонун”. 

Бархостани рӯшноӣ аз Ховар маънои зоҳирии тулӯи Хуршеди ҷаҳонтобро 
надорад, балки ба маншаву мабдаи илму маърифат, ақлу хирад, некиву одамият, 

фарҳанг ва дигар арзишҳои маънавӣ будани сарзамини Машриқзамин ишора ва 
далолат мекунад. 

Воқеан қавму халқиятҳои гуногуни Машриқзамин, аз ҷумла мардуми ориѐӣ ва 
форсизабон, ниѐгони тоҷикон аз даврони Зардушт то қарнҳои минбаъда дар  бунѐди 

давлат, ҷомеа, эҷод ва рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми басо бузург ва шоиста 
гузоштаанд. 

mailto:shavkat_5353@mail.ru
mailto:jabborov-80@mail.ru
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Муаррихон ва муҳаққиқони таърихи тамаддун ва фарҳанг, фарҳангшиносон бо 
ақидаҳои гуногун ошно ҳастанд, ки моҳиятан маданияти як халқ, фарҳангу тамаддуни 

худро аз халқҳои дигар қадимтар, афзалияттар, болотар ва беҳтар  мешуморанд ва дар 
қиѐс пояи бунѐд ва эҷоди маданияти умумбашариро танҳо ба халқу миллати худ нисбат 
дода, дигаронро “барбару ваҳшӣ”, “бефарҳанг” тавсиф ва тасвир менамоянд. 

Баҳси аврупогароѐн (европоцентризм) ва осиѐгароѐн (осиѐцентризм) мисоли ин 
шуда метавонад. 

Аврупогароѐн  (европоцентристҳо) дар асоси огаҳӣ ва таҳқиқи маданияти даврони 
антиқа ба хулоса омаданд ва чунин даъво доранд, ки гӯѐ маркази тамаддуни олам Ғарб 

ва гаҳвораи он Юнону Рим аст.1 
Гӯѐ аз маданияти онҳо пештар маданияте вуҷуд надоштааст ва маҳз бо шарофат ва 

фазилату бузургии онҳо халқҳои “барбару ваҳшӣ” аз дарѐи илму ҳикмат сероб ва 

баҳраманд шудаанд. Агар ба таври дигар гӯем, Ғарб гаҳвораи тамаддуни ҷаҳон буда, 
шарқиѐн ҳама чизро гӯѐ аз мардуми Ғарб омӯхтаанд. Дар воқеъ дар Ғарб баъзе 

муҳаққиқон таърихи умумиҷаҳониро  чун таърихи танҳо мардуми Мағриб қаламдод 
намуда, комѐбиҳои мардуми Машриқзаминро инкор ва дар доираи илми этнография 
маҳдуд менамоянд ва чун таърихи асил қабул надоранд. Бо ин ақида ва андеша ин 

тоифа “муҳаққиқон” раванди аслӣ ва айнии таърихи умумиҷаҳонӣ ва дар баробари он 
маданияти халқҳои дигарро рад мекунанд .2 

Бино бар ақидаи ғарбгароѐн гӯѐ иқлими мусоид, табиати бои Шарқ, фаровонии 

неъматҳои моддӣ мардуми онро танбалу коргурез, танпарвар, фароғатдӯст, 
маишатпарвар намудааст. Агар соддатар карда гӯем мардуми Шарқ дар сояи ғавс танҳо 

роҳат ва фароғат намуда, аз ҷои хобаш даст дароз намуда, аз меваҳои ширин лаззат 
мебарад (ѐ ба истилоҳ дар чойхона фақат оши палав мехӯрад), барои ӯ мувофиқи ҳар 
фасл либоси зиѐд ва дигар ашѐи зиндагӣ зарур нест, машаққат намекашад, меҳнат 

кардан намехоҳад ва фақат майли роҳату фароғат ва маишат дорад, аз ин рӯ Шарқ 
ақибмонда аст. 

Азбаски иқлими Ғарб, муҳити он сарду душвор аст, мардуми Ғарб ба он мутобиқ 

гашта, барои зинда мондан пайваста машаққат мекашанд, нерӯи зеҳниву ақлонии худро 
истифода мебаранд, аз ин рӯ онҳо пешрафта ва мутамаддин ҳастанд. 

Мисол он Англия, ки иқлимаш хеле номусоид ва душвор аст, барои зинда мондан 
ва рушду нумӯ нерӯи ақлонии худро кор фармуда, соҳиби флоти бузурги ҳарбӣ гардид 
ва кишварҳои зиѐди Шарқро, ки аз лиҳози масоҳат ва нуфузи аҳолӣ аз Англия чандин 

карат афзалият доштанд ба мустамликаи худ табдил дода, аз ҳисоби онҳо ба кишвари 
бою сарватманд ва мутараққӣ табдил ѐфт. 

Дар нигоришот ва тадқиқоти олимони Ғарб тамоюли аврупогароӣ 

(европоцентризм) баъзан ба авҷи аъло ва ифрот мерасад. Онҳо дар ин замина, гарчанде 
мавҷудияти нобиға ва истеъдоди мардуми Шарқро инкор накунанд ҳам, кӯшиш 

менамоянд, мазмун ва моҳияти осори мутафаккирони Шарқро нодида гиранд ва наҳ 
зананд. 

Баъзе муҳаққиқони ғарбгаро мекӯшанд, ки хираду заковати алломаҳо, нобиғаҳои 
Шарқро нодида гирифта, баъзан аз мавҷудияти бузургони Машриқзамин ва шаҳомати 

фарҳангу тамаддуни мардуми он ѐдовар нашаванд ва хомӯширо пеша кунанд. 

                                                             
1 Асрориѐн Ҷ., Сайвалиев Н. Мавод доир ба назарияи фарҳанг: дастур барои донишҷўѐн. – 

Душанбе, 1994. – С.25. 
2 Ҳамон ҷо. – С.26. 
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Масалан, дар китоби муҳаққиқи англис Уолтер Бауэрман “Таҳқиқи нобиғаҳо” 
доир ба 1000 нафар нобиғаҳои ҷаҳон маълумот оварда мешавад. Аз ин шумора ҳамагӣ 

37 нафар аз мутафаккирони Ҳинду Чин, Эрон, Осиѐи Хурд (Туркия), кишварҳои Араб 
ва Африқо мебошанд. Худ қиѐс намоед, ки ба ақидаи ин муҳаққиқ дар Юнон - 44 нафар, 
Аврупои Ғарбӣ- 259 нафар, дар Британияи Кабир- 397 нафар ва дар Ҳиндустони бузург 

- яке аз гаҳвораҳои тамаддуни ҷаҳонӣ танҳо- 2 нафар нобиғаҳо зиндагӣ ва эҷод 
намудаанд.1          Дар ин асар ва бисѐр 
нигоришоти муҳаққиқони Ғарб ҳарфе ѐ ишорае дар бораи нобиғаҳои мардуми Шарқ, 
фарзандони фарзонаи миллати тоҷик, ситораҳои тобони ҷаҳони илму андеша, мисли  

Шайхурраис Ибни Сино, Закариѐи Розӣ, Абӯ Райҳони Берунӣ ва дигарон, асарҳои 
пурарзишу беназири онҳо оварда нашудааст. 

Осиѐгароҳо (осиѐцентристҳо) баракси аврупогарҳо (европоцентристҳо) Осиѐро 

(Шарқро) гаҳвораи тамаддуни дунѐ дониста, маданияти Байнаннаҳрайн (тамаддуни 
Шумер, Аккад, Бобул, Ошур), Мисри Қадим, Ҳиндустону Чин ва Эрони бостонро 

мисоли он пиндоштаанд, ки ин ақида низ аз рӯи адолат нест.2 
Аслан, халқҳо ва қавму миллатҳои гуногуни ҷаҳонро ба мардуми “барбару 

ваҳшӣ”, “бемаданият” ва “бофарҳангу мутамаддин” қисмат намуда, якеро “олию 

бонаҷобат” ва дигареро “пасту бефитрат” ѐ фарҳанги якеро нисбат ба дигаре афзалтар 
донистан, иштибоҳи маҳз аст. Зеро фарҳангу тамаддун ва нобиғаҳои халқу миллатҳои 
гуногун ситорагони тобоне мебошанд, ки симои фарҳанги умумбашариро бо дурахшу 

ҷилави худ зебу фар медиҳанд.3 
Мутассифона, баъзе муҳаққиқон фарҳангу тамаддун ва маданиятро ба сиѐсат, 

ғаразҳои идеологӣ, манфиатҳои бузургдавлатӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ омехта, ҳақиқат ва 
адолатро қурбони худхоҳӣ, миллатгароӣ, ифротгароии илмӣ, таҳрифкорӣ, сохтакорӣ, 
бофтаю сафсатаҳои бебунѐди “илмии” худ месозанд. 

Мо ин ақидаи ботилро дар мисоли баҳси ғарбгароѐн ѐ аврупогароѐн 
(европоцентристҳо) бо осиѐгароѐн (осиѐцентристон) дар атрофи таърихи пайдоиш, 
эъҷоди қонун ва рушду нумӯи он ҳамчун як падидаи нодири нобиға ва истеъдоди инсон, 

аҳли башар мушоҳида карда метавонем.      
 Муҳаққиқони Ғарб, ҳуқуқдонҳо ва ҳуқуқшиносон, мутахассисони таърихи давлат 

ва ҳуқуқ сарчашмаи пайдоиш, ташаккули илми ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқу озодиҳои 
инсонро - ҳуқуқи Рим меҳисобанд. 

Мувофиқи ақидаи ҳуқуқшиносони Ғарб асосу сарчашмаи “Эъломияи ҳуқуқи 

башар”-ро, ки 10 декабри соли 1948 аз ҷониби Ассамбляи Генералии Созмони Миллали 
Муттаҳид қабул гардида буд, “Хартияи (Эъломияи) бузурги озодиҳо” ташкил медиҳад, 
ки он 15 июни соли 1215 аз ҷониби шоҳи Англия Иоанн Ҷон, ки бо лақаби Иоанни 

Безамин (1199-1216) машҳур буд, ба тасвиб расида буд.4 Ин ҳуҷҷат аз 63 модда иборат 
буда, ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар бар мегирифт. 

Муаррихони таърихи давлат ва ҳуқуқи Ғарб дар он ақидаанд, маҳз қонун ва ҳуқуқи 
мардуми Ғарб, аз ҷумла “Эъломияи бузурги озодиҳо”, “Қонуни Салӣ” ва дигар асноду 

                                                             
1 Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. – М.: Искусство, 1991. – С.67-68. 
2 Асрориѐн Ҷ., Сайвалиев Н. Мавод доир ба назарияи фарҳанг: дастур барои донишҷўѐн. – 

Душанбе, 1994. – С.26. 
3 Ҳамон ҷо. – С.26. 
4 История средних веков. В двух томах. Изд. 2-е, переработ. Т. 1. – М.: Высшая школа, 1977. – 

С.257-258. 
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меъѐрҳои қонун ва ҳуқуқи Ғарб поя, сарчашма ва асоси пайдоиши қонун ва ҳуқуқи 
башар мебошанд. 

Вале далелҳои таърихӣ ҳамон мақоли дар Руми бостон маълум ва машҳур буда: 
“Аз Ховар рӯшноӣ (ақлу хирад) бархосту аз Бохтар қонун”-ро собит менамоянд. 

Бозѐфтҳои бостоншиносӣ, сарчашмаҳои таърихӣ, далелҳои мӯътамад ва 
раднашаванда исбот менамояд, ки қонун зодаи тафаккур ва эҷоди мардуми 

Машриқзамин аст. 
Мисоли он Қонуни Ҳамурапи, Қонуни Ману, Эъломияи Куруши Кабир оид ба 

озодии виҷдон ва эътиқод, дигар қонунҳои Эрони бостон, низоми ҳуқуқ ва давлатдории 

Сосониѐн, “Китаб- ал- Қуния” (“Кодекси истифодаи об”), ки дар замони Тоҳириѐн 
қабул гардида буд, низоми ҳуқуқ ва давлатдории Сомониѐн, Ёсои Бузурги Чингизхон 
(Конситутсияи Чингизӣ), “Маҷмӯи қонунҳои Темур” (“Темур тузуклари”) ва ғайра 
мебошанд. 

Яке аз қонунҳои қадими мардуми Машриқзамин қонуни Ҳамурапи мебошад, ки аз 
маҳорати баланди илми қонунгузории калдониѐн (Калда- қисмати ҷанубии 
Байнаннаҳрайн буда, пойтахташ шаҳри Бобил буд) дарак медиҳад. 

Ҳамурапӣ (1792- 1750 пеш аз милод) дар соли 2100 қабл аз милод дар Бобул 
салтанат меронд, қонунномае қабул ва ба тасвиб расонид, ки аксари аҳкоми он аз 

нигоҳи илми ҳуқуқ ва қонунгузории имрӯза боиси таваҷҷӯҳ аст.1 Қонуни Ҳамурапи аз 
282 модда иборат буда, онро бостоншиноси франсуз Ж-де Морган соли 1902 ҳангоми 
ҳафриѐт аз Суз бозѐфт намуда буд. 

Масалан, дар қонуни Ҳамурапи чунин моддаҳо оварда мешавад: 
1. “Ҳар гоҳ писаре падари худро бизанд, дасташ бурида мешавад”. 
2. “Ҳар гоҳ касе чашми озодмардеро биканад, чашмаш канда мешавад”. 

3. “Ҳар гоҳ маризе бо айби табиб бимирад, дасти табиб бурида мешавад”. 
4. “Агар меъмор хонае созад ва бунѐди он мустаҳкам набошад ва хона хароб 

гашта, соҳиби он дар зераш монад, меъмор қатл карда мешавад”. 
5. “Ҷазои дузд қатл аст”2. 
Дар қонуни Ҳамурапи оид ба ҳаққу ҳуқуқи занон, мерос ва ғайра моддаҳои хеле 

зиѐд бахшида шудаанд: 
1. “Ҳеч марде ҳақ надорад беш аз як зан дошта бошад”. 
2. “ Агар зан муттаҳам (айбдор) ба хиѐнати шавҳар шуд, бояд ӯро ба рӯдхона 

(дарѐ) андохт, агар ӯро об фурӯ набарад, бетақсирияш (бегуноҳияш) собит мегардад”3. 

Қонуни Ҳамурапи яке аз пешрафтатарин қонуни замони худ буда, ҳатто аз қонуни 
Рим, ки асоси бисѐре аз қонунҳои имрӯзаи Ғарб шуморида мешавад, комилтар ва 
мутараққитар ба ҳисоб меравад4. 

Яке аз қонунҳои қадими Машриқзамин қонуни Ману ба ҳисоб меравад. Ин маҷмӯи 
қонунҳо тақрибан дар асри V пеш аз милод дар Ҳиндустон ба вуҷуд омада, дар он қонун 

ба воситаи таълимоти динӣ муқаддас гардонида шуда буд5. Тибқи қонуни Ману низоми 
каставӣ (табақавӣ) ба воситаи қонун ҳатмӣ ва қонунӣ гардонида шуда, кастаи олӣ ва 
ҳоким - браҳманҳо эълон шуданд ва дигар кастаҳо тобеъ ва хизматгори онҳо буданд6. 

                                                             
1 Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С.66. 
2 Њамон љо. - С.67. 
3 Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С.69. 
4 Њамон љо. - С.69. 
5 Ѓоибов Ѓ.Таърихи динњо. - Душанбе, 2010. - С.20. 
6 Њамон љо. - С.21. 
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Дар таърихи илми қонунгузорӣ, бунѐдгузорӣ ва эҷоди қонун саҳми мардуми ориѐӣ, 
ниѐгони мо хеле бузург аст. Дар ин радиф “Эъломияи Куруши Кабир оид ба озодии 
виҷдон” мақоми махсусе дошта, онро бе ягон шакку шубҳа метавон сарчашмаи муҳими 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, сарчашмаи “Эъломияи умумии ҳуқуқи башар”, ки аз ҷониби 

СММ қабул гардидааст, ҳисобид. 
Куруши Кабир поягузори империяи бузурги Ҳахоманишиҳо, муттаҳидкунандаи 

қабилаҳои ориѐӣ ба ҳисоб меравад. Ӯ нахустин империяи ҷаҳониро бунѐд гузоштааст, 
ки дар қаламрави он намояндагони беш аз 50 забону 70 қавму халқиятҳои гуногун 
зиндагӣ мекарданд. Ин империяи паҳновар, ки сарзамини Эрон, Осиѐи Миѐна, 

Афғонистон, Осиѐи Сағир (Туркия) ва Шарқи Наздикро муттаҳид намуда буд, аз 22 
сатрапия (вилоятҳо) иборат буданд. 

Ба қавли файласуфи бузурги Олмон Фридрих Гегел, ки дар асараш “Фалсафаи 
таърих” баѐн намудааст “низоми давлатдории мутамаддин ва умуман таърихи 
тамаддуни умумибашарӣ маҳз аз таърихи пурҷолибаи порсҳо ва ойини давлатдории 
Куруши Кабир оғоз меѐбад”1. 

Эъломияи Куруши Кабир оид ба озодии виҷдон соли 539 пеш аз милод ҳангоми 

забти Бобулистон аз ҷониби Куруш ба тасвиб расида буд. Ин санад яке аз бузургтарин 
ислоҳоти иҷтимоӣ ва эъломияи таърихии ӯст, ки дар шакли Паѐм ба сокинони 

гуногунзабону гуногунмазҳаби қаламрави паҳновараш ирсол гардида буд. Эъломияи 
Куруши Кабир, ки аз 39 банд иборат аст, ҳангоми ҳафриѐти обидаҳои Тахти Ҷамшед 
бозѐфт шуданд ва аз ҷониби бузургтарин олимони ҳуқуқшиноси ҷаҳон ҳамчун  нахустин 

Эъломияи ҳуқуқи башар дар арсаи таърих эътироф шудааст ва яке аз нусхаҳои он дар  
Осорхонаи Британия дар Лондон бо номи “Устувони Куруш” маҳфуз аст2. Маншур ѐ 
Эъломияи Куруши Кабир бо хатти мехӣ ва забони қадими эломӣ (Элом) навишта 
шудааст. 

Дар Эъломияи Куруши Кабир чунин омадааст: “Ман шаҳаншоҳи бузург ва тавоно 
Куруш шоҳи Бобул, Ошур, Шушу Аккад шоҳаншоҳи чор қаламрав мебошам3. Ман 
Бобулро бехунрезӣ тасарруф намудам ва тамоми мардум маро бо хушнудӣ истиқбол 

намуданд. Ман, Куруш ҳоло соҳиби тахту тоҷи подшоҳӣ шудам ва то замоне, ки 
Аҳурамаздои Бузург лаҷоми идоракуниро ба ӯҳдаи ман мегузорад, ман дар олам 

зиндагӣ хоҳам кард. Ман ҳеч гоҳ тавассути зӯрӣ ҳукмронии худро ба мардуми дигар 
бор нохоҳам кард ва дар қаламрави ман ҳар як халқ озод аст, ки ҳукумати маро қабул ѐ 
рад намояд. Агар онҳо ҳукумати маро, ки дар Эрон, Бобулистон ва дигар кишварҳо 
эътироф шудааст, рад намоянд, ман намегузорам, ки бар зидди ин мардум касе 
зӯроварӣ намоянд. Агар касе (тоифае) бо сабаби заифӣ, нотавонии худ гирифтори 

зӯроварӣ гардад, ман ӯро ҳимоя менамоям, ҳаққу ҳуқуқи ӯро барқорор месозам ва 
гунаҳкоронро ба муҷозот мекашам. 

То замоне, ки ман соҳиби ин мулк ҳастам, намегузорам, ки касе бо зӯрӣ ѐ дигар 
рафтори ғайриқонунӣ сарвати бегонаро азони  худ намояд ва молу мулки ғайрро 
бидуни пардохти ҳаққи он тасарруф намояд. 

                                                             
1 Мањмудов А., Яъкубов Ю., Саймуддинов Д. Сарнавишти ибратомўзи падарсолори ориѐињои 

Машриќзамин //Љумњурият. 2008. 19 апр. 
2 Салмонов Б. Куруши Кабир – шоњи беназир // Минбари халќ. 2012. 14 июн. 
3 Тахиров Ф., Халиков А. Декларация великого Кира как исторический источник  о правах и 

свободах человека // Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. - Душанбе: Главная 
научная редакция Таджикской национальной энциклопедии, 2002. - С.117. 
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Ман намегузорам, ки касе шахси дигарро бо зӯрӣ кор фармояд ва ба ӯ музди 
меҳнат надиҳад. 

Ман эълон менамоям, ки ҳар кас дар эътиқод ва имон озод аст ва метавонад ба ҳар 
дину мазҳабе, ки мехоҳад имон ва эътиқод орад, макони зисти худро озодона интихоб 
намояд ва парастиши худро аз рӯи эътиқодаш ба ҷо орад. 

... Фармон додам, ки ҳама мардум дар парастиши Худои худ озод бошанд ва 
бединонро наѐзоранд. 

... Фармон додам, ки ҳар кас дар интихоби касбу кораш озод аст, ба шарте, ки ӯ 
ҳаққу ҳуқуқи дигаронро поймол насозад ва дигаронро зарар наорад. 

Сулҳу оромӣ ва амниятро ба тамоми мардум ато кардам”1. 
Куруши Кабир бо интишори ин Эъломияи наҷотбахшаш заминаи ибтидоии 

ҷомеаи шаҳрвандии адолатпарвар ва дунявиро гузошта, ба пайравон ва мӯтақидони 

дину мазҳабҳои гуногуни қаламрави бузургаш озодии эътиқод, имон ва ҳифзи ҷону 
моли онҳоро кафолат дод2. 

Шоҳаншоҳи Ҳахоманишиѐн дар замони худ бузургтарин императории ҷаҳон 
маҳсуб ѐфта, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, қонун, қазо ва ҷазо (муҷозот) ба як низоми 
муайян ва муназзам аз ҷониби давлат амалӣ мегардид. Дар тўли беш аз ду қарн шеваи 

ҳокимият ва салтанати ин сулола аз инсондўстӣ, эҳтироми башар манша мегирифт. 
Куруши Кабир ба ҷаҳониѐн аввалин Эъломияи ҳуқуқи башарро пешниҳод намуд 

ва ва ў барҳақ тарҳи тамаддуни наверо асос гузошт, то кулли ақвом (қабилаҳо) аз зери 

зулму ситам наҷот ѐбанд, дар камоли озодӣ, офият, осоиш зиндагӣ намоянд. Аз ин ҷост, 
ки қавму қабилаҳои қадим Куруши Кабирро наҷотбахши худ хонда, яҳудиѐн ўро ба 

чўпоне шабоҳат додаанд,  ки  аз  ҷониби  Худованд  маъмури  ҳифзи  ҳамагон  дар  амну 
озодӣ аст3. 

Эъломияи Куруши Кабир бо ҷанба ва шеваи адлу инсоф, башардўстӣ, 

адолатпарварӣ, эҳтиром ва ривояи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар таърихи санадҳои 
байналхалқии ҳуқуқ мақоми шоиста дошта, сароғоз ва сарчашмаи ташаккул ва рушди 
минбаъдаи қонун, ҳуқуқ ва озодиҳои башар ба ҳисоб меравад ва далели раднопазири он 

аст, ки воқеан қонун зодаи эҷод ва тафаккури мардуми Машриқзамин ва қабл аз ҳама 
ориѐиҳои тамаддунофар мебошад. 

Тафаккури қонунгузорӣ ва эҷоди қонун, бунѐди давлат ва ҷомеаи дар пояи қонун, 
тартибот ва назму низоми устувор барпо ѐфта, дар низоми ҳуқуқ ва давлатдории 
Сосониѐн (224 ѐ 226 - 651), Тоҳириѐн (821-873), Саффороиѐн (873-903) ва хусусан низом 

ва дастгоҳи муназзаму мутамаркази Сомониѐн (875-999) хеле инкишоф меѐбад. 
Дар замони салтанати яке аз намояндагони сулолаи Тоҳириѐн Абдулло ибни 

Тоҳир (828-844) бо дастури ў олимони соҳаи фиқҳ (ҳуқуқи ислом) дастуре мураттаб 

намудаанд, ки бо номи “Китаб – ал- Қуний” (“Китоб оид ба корезҳо” ѐ “Кодекси 
истифодаи об” ) машҳур аст ва дар замони Тоҳириѐн ва дар тўли 200 сол  пас аз сукути 

онҳо ҳамчун  дастур барои низому мизони истифодаи об  ва ҳаллу фасли низоъ ва 
ихтилофҳо дар соҳаи истифодаи об хизмат менамуд. 

Албатта дар ҳаҷми як мақолаи маҳдуд тамоми ҷанбаҳо ва масъалаҳои марбут ба 

мавзўи мазкурро баррасӣ ва ҳаллу фасл намудан аз имкон берун аст. Вале ҳамин як 
                                                             

1 Тахиров Ф., Халиков А. Дар њамон љой. - С.117-118. 
2 Мањмудов А., Яъкубов Ю., Саймуддинов Д. Сарнавишти ибратомўзи падарсолори ориѐињои 

Машриќзамин // Љумњурият. 2008. 19 апр. 
3 Мањмудов А., Яъкубов Ю., Саймуддинов Д. Сарнавишти ибратомўзи падарсолори ориѐињои 

Машриќзамин // Љумњурият. 2008. 19 апр. 
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нигоҳи иҷмолӣ ва чашмандозе ба таърихи ташаккули тафаккури эҷоди қонун дар 
Машриқзамин, аз ҷумла дар байни мардуми ориѐӣ далели он аст, ки ниѐгони мо дар 

соҳаи бунѐди қонун, қонунгузорӣ, низоми давлатсозиву давлатдорӣ таҷрибаи фаровон 
дошта, дар ин ҷода саҳми шоиста ва арзанда гузоштаанд. 

Дар Конститутсияи имрўз амалкунандаи  Ҷумҳурии Тоҷикистон ақлу заковат, 

хираду дониши чандҳазорсолаи ниѐгони пуршарафи мо, таҷриба ва анъанаи 
давлатдорӣ, эҷоди қонун, ғояҳои олии башардўстӣ, ватандўстии халқи тоҷик, орўву 

омоли созанда ва бунѐдкоронаи  мардуми мо, эътимоду боварӣ ба фардои дурахшон 
таҷассум ѐфтааст. 

Бешубҳа Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол қутбнамо ва роҳнамои 

мардуми мо дар бунѐди давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, ягона, иҷтимоӣ, 
дунявӣ, мутамаддин ва пайдо кардани мақоми шоиста дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки 
аз таҷрибаи хеле қадим ва ғании қонунэҷодкунии ниѐгони мо манша мегирад. 
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1); каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользовать-

ся помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения (часть 2). Механизмы реализации этого права в дея-

тельности правоохранительных органов подробно регламентируются Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) (статьи 16, 46, 47, 49 и др.), Кодексом РФ 

об административных правонарушениях (статьи 25.1, 25.5,  27.3 и др.), Федеральным зако-

ном «О полиции» (статьи 5 и 14), которые обязывают сотрудников этих органов разъяснять 

гражданам в случае их задержания право на юридическую помощь и обеспечивать возмож-

ность такой помощью воспользоваться. 

В то же время Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 

Закон об ОРД) не содержит аналогичных норм, а потому порождает у многих правопримени-

телей ошибочное мнение об отсутствии права на адвоката у граждан, в отношении которых 

проводятся гласные оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ). Это приводит к то-

му, что сотрудники оперативно – розыскных служб вместо защиты прав личности всячески 

препятствуют попыткам граждан, ставших объектами ОРМ, воспользоваться своим консти-

туционным правом на юридическую помощь. В целях изучения данной проблемы нами были 

изучены материалы жалоб в Конституционный суд Российской Федерации (далее – Консти-

туционный Суд РФ).  
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Проблема ограничения права на доступ к адвокату в процессе проведения ОРМ впер-

вые была поставлена рассмотрена в жалобе гражданина К.О. Барковского, в отношении ко-

торого на основании поручения следователя проводились опросы в условиях следственного 

изолятора в отсутствие защитника и без разъяснения ему права отказаться от участия в таких 

действиях.. Конституционный Суд в своем Определении от 1 декабря 1999 года № 211-О, 

разъяснил, что нормы, регламентирующие проведение опросов граждан по поручению сле-

дователя, не подлежат применению к обвиняемому без учета положений УПК РФ, закрепля-

ющих гарантии прав этого участника судопроизводства, в том числе права на доступ к адво-

кату
1
. 

Интересны обстоятельства дела гражданина Ю.Г. Панова, которому после задержания 

оперативными сотрудниками было отказано в допуске к участию в проведении обследования 

его жилища прибывшего адвоката. В Определении от 21 апреля 2011 года № 580-О-О по 

этой жалобе Конституционный Суд, ссылаясь на свои прежние решения, вновь был вынуж-

ден отметить, что нормы Закона об ОРД, не могут применяться в отношении задержанного 

подозреваемого без учета особенностей его правового положения, в том числе вытекающих 

из предписаний статей 48, 49 и 51 Конституции РФ
2
. Из мотивировочной части этого Опре-

деления со всей очевидностью вытекает, что отказ заявителю в допуске адвоката к обследо-

ванию его жилища был неправомерен. 

Данная правовая позиция была озвучена и в других решениях Конституционного Су-

да
3
, из смысла которых вытекает, что отказ в допуске адвоката при проведении оперативно-

розыскных мероприятий возможен лишь в тех случаях, которые носят «безотлагательный и 

внезапный характер» и готовятся в условиях секретности.  

Несмотря на принятые конституционные решения, по-прежнему вопросы соблюдения 

права на защитника при проведении ОРМ являются весьма актуальными. Так, гражданин 

Д.И. Пасышин, в своей жалобе указал на недопустимость ограничения его права, на квали-

фицированную юридическую помощь при проведении обследования помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств с его участием, но в отсутствие за-

щитника. Конституционный Суд, ссылаясь на предыдущие решения по аналогичным обра-

щениям граждан, в своем Определении от 18 июля 2019 года № 1872-О/2019 указал, что кон-

ституционное право пользоваться помощью адвоката возникает у конкретного лица с того 

момента, когда ограничение его прав становится реальным, когда правоприменителями в от-

ношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются его свобода и 

личная неприкосновенность, включая свободу передвижения
4
. Данное право гарантируется 

любому лицу, в отношении которого осуществляется деятельность, направленная на выявле-

ние фактов и обстоятельств, уличающих его в подготовке или совершении преступления, а 

значит, лицу, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия в связи 

с подозрением его в причастности к подготовке или совершению преступления, должна 

предоставляться возможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью. 

                                                             
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 1999 г. № 211-О 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 580-О-О 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Постановление от 27 июня 2000 г. № 11-П, определения от 9 июня 2005 г. № 327-О, от 20 декабря 

2005 г. № 473-О, от 14 апреля 2007 г. № 342-О-О, от 21 апреля 2011 г. № 580-О-О, от 21 мая 2015 г. № 1183-
О и № 1184-О, от 27 июня 2017 г. № 1419-О и др. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1872-О/2019 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При этом, Конституционный Суд РФ очередной раз акцентировал внимание на возможные 

случаи, когда действия оперативников сопряжены с требованиями оперативности и конспи-

рации. При проведении же мероприятий, не отвечающих этим условиям, оперативные со-

трудники, исходя из принципа уважения и соблюдения прав человека, должны создать усло-

вия для реализации права на квалифицированную юридическую помощь
1
. Это относится и к 

проведению опросов задержанных по подозрению в совершении преступлений лиц, гласных 

обследований помещений и транспортных средств, сбора образцов для сравнительного ис-

следования и некоторых других оперативно-розыскных мероприятий, не носящих безотлага-

тельного и внезапного характера. При этом создание условий должно включать в себя разъ-

яснение гражданам права на квалифицированную юридическую помощь, удовлетворение 

просьбы о допуске адвоката, предоставление возможности связаться с адвокатом по телефо-

ну и т.д.  

С учетом изложенного отказ в допуске прибывшего адвоката к участию в обследовании 

жилища задержанного лица, как это имело место в деле одного из заявителей
2
, представляет-

ся неправомерным и нарушающим конституционное право на квалифицированную юриди-

ческую помощь. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время по-прежнему 

актуально изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ в целях повышения 

уровня правосознания оперативных сотрудников и, тем самым, исключение нарушений прав 

граждан на квалифицированную юридическую помощь при проведении гласных ОРМ. В це-

лом же следует отметить, что проблема участия адвоката в проведении гласных оперативно-

розыскных мероприятий требует дальнейшего исследования для выработки более четких ме-

ханизмов ее разрешения. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  И  НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА: ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ  ВОПРОСЫ  И   

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
«Не желай другим того, чего не желаешь себе»  

Конфуций 
 

Развитие современного мира неразрывно связано с решением проблем прав человека. 

История прав человека - это история очеловечивания людей. Проблема обеспечения прав че-

ловека по-прежнему остается одной из основных в юридической науке. Права человека в 

                                                             
1 Вагин О.А., Чечетин А.Е., Шахматов А.В. Практика применения Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: 
учебно-практическое пособие. СПб., 2012. С. 12. 

2 Материалы обращения № 14186/15-01/10 от 07.10.2010 // Архив Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

mailto:shahin1967@mail.ru


 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Душанбе,  

6 декабря 2019 г 

 

259 
 

настоящее время выступают мерилом зрелости общества и государства, так как они присут-

ствуют практически в каждой сфере деятельности человека. 

Признание высокой ценности прав и свобод и их соблюдение стало одной из приори-

тетных задач во внутренних делах государств, а также цивилизованности в межгосудар-

ственном общении. Это закономерно и объяснимо. В них воплощены универсальные обще-

человеческие категории добра, справедливости, свободы, равенства, демократизма, милосер-

дия, утверждена приоритетная роль личности в ее взаимоотношениях с властью. 

Эволюция человечества неразрывно связана с возникновением и развитием прав и сво-

бод человека, их признанием вначале на внутригосударственном, а позже и на международ-

ном уровне
1
. 

Права человека являются универсальными правовыми гарантиями защиты отдельных 

лиц и групп людей от действий и бездействия, затрагивающих их основные свободы, права и 

человеческое достоинство. 

Права человека присущи всем людям и основаны на уважении достоинства и ценности 

каждого. В их основе лежат важнейшие человеческие ценности, которые объединяют все 

культуры и цивилизации
2
. 

Согласно точке зрения С.С. Алексеева, соблюдение правовых норм не требует какой-

либо активности, проявляется в обычном, незаметном повседневном общении и деятельно-

сти и, как правило, не влечет дополнительных затрат энергии и усилий. 

Соблюдение прав и свобод человека - это ежедневное поведение субъектов, повседнев-

но воздерживающихся от противоправного поведения, оно носит пассивный и длящийся ха-

рактер, за исключением немногих предписаний запрещенного бездействия. Запреты на без-

действие характерны для строго определенных случаев, когда соответствующие действия 

прямо установлены, носят дискретный характер в отличие от простых запретов, которые 

действуют непрерывно и постоянно, обязаны соблюдаться в любых случаях. Следовательно, 

отсутствие нарушения - это исполнение установленных обязывающих норм, а не соблюдение 

запрещающих норм. 

Следует отметить, что, по мнению Садри, всем субъектам правоотношений, включая 

государство, необходимо избегать противоправных действий. Особая роль отводится госу-

дарству, наделенному полномочиями требовать от других соблюдения запрещающих пред-

писаний; кроме того, в лице государственных органов оно призвано гарантировать обеспече-

ние исполнения запретов всеми участниками правоотношений. Вытеснение запрещенных 

действий — обязанность государства
3
. 

                                                             
1 Доцкевич М.В.,  Защита прав и свобод личности в деятельности органов внутренних дел как 

способ предупреждения правонарушений. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-
sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy  (дата обращения: 19.11.2019). 

2 Показатели в области прав человека. Руководство по измерению и осуществлению. Организация 
Объединѐнных Наций. 2012 г. - 195 с. 

3 Одина Н.В., Соблюдение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/soblyudenie-
prav-i-svobod-cheloveka-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii (дата обращения 
21.11.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/soblyudenie-prav-i-svobod-cheloveka-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/soblyudenie-prav-i-svobod-cheloveka-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii
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В современных условиях защита прав человека становится «одной из доминант обще-

ственного прогресса, основой которого является общечеловеческий интерес и приоритет об-

щечеловеческих ценностей»
1
.         

Защита прав человека – это необходимый, неотъемлемый и неизбежный компонент 

всякого права, субъектно-человеческий аспект выражения существа права как особого типа и 

характерной формы упорядочивания общественных отношений. Следовательно, современная 

система защиты прав человека является результатом длительного поэтапного исторического 

развития. 

С.С. Алексеев считает, что защита права – это государственно-принудительная 

деятельность, нацеленная на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения 

юридической обязанности
2
.
   

Уровень признания, соблюдения и защиты этих непреходящих ценностей определяет 

степень устойчивости и развития личности, общества и государства в их неразрывной взаи-

мосвязи и взаимозависимости, характеризует качество жизни в конкретном обществе и во 

многом определяет авторитет власти
3
. 

Защита прав и свобод человека и гражданина, являясь конституционно-правовой и 

международно-правовой обязанностью современного государства, осуществляется с помо-

щью системы принципов, предназначенных для этих целей. 

К принципам, утвердившимся в послевоенный период в системе национального, регио-

нального и международного права, прежде всего, относится признание прав и свобод чело-

века в качестве естественных, неотъемлемых ценностей, их приоритетного значения в систе-

ме внутригосударственного и международного права; далее - закрепление на уровне консти-

туции и международных пактов непосредственного действия прав и свобод человека и граж-

данина, определяющих смысл, содержание и применение законов, деятельность всех ветвей 

власти; признание индивида субъектом международно-правовых отношений
4
.  

Организация Объединенных Наций занимает центральное место в формировании 

принципов и норм в области прав человека. В рамках Организации была разработана значи-

тельная часть международных документов, направленных на повсеместное обеспечение ос-

новных свобод и прав человека. Обязанностью же государств является соблюдение этих прав 

человека в любых ситуациях, что неоднократно подтверждалось многочисленными резолю-

циями ООН
5
.  

Впервые принцип уважения прав человека был провозглашен в Уставе ООН. Согласно 

п. 3 ст. 1 Устава перед Организацией лишь ставилась цель «осуществлять международное 

сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, куль-

                                                             
1 Курскова Г.Ю. Система защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-
rossiyskoy-federatsii-1  (дата обращения 20.11.2019). 

2 Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: системная 
конституционная модель, проблемы ее функционирования и совершенствования. Монография. – Ростов-
на-Дону: Ростиздат, 2005. – 198 с. 

3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 
год;  271 стр. [Электронный ресурс] / Режим доступа:   https://rg.ru/2019/06/11/a1701940-dok.html (дата 
обращения:  22.11.2019). 

4 Курскова Г.Ю. Система защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-
rossiyskoy-federatsii-1  / (дата обращения 20.11.2019). 

5 Хван Г. Права человека в современном мире [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire   / (дата обращения 21.11.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii-1
https://rg.ru/2019/06/11/a1701940-dok.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii-1
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire
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турного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 

Важно отметить, что положение Устава ООН об уважении прав человека было сформу-

лировано в ст. 1 не в качестве обязательного принципа, а лишь как цель, которую будет пре-

следовать Организация Объединенных Наций. Семь обязательных принципов международ-

ного права перечислялись в ст. 2. 

Среди них нет принципа уважения прав человека. Но Устав ООН не ограничивается 

ссылкой на поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам. В его 

ст. 55 (п. «с») содержится указание на то, что Организация Объединенных Наций «содей-

ствует…всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии»
1
. 

В соответствии с Уставом ООН одной из целей Организации является «создание усло-

вий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружественных отношений 

между нациями, основанных на уважении принципов равноправия и самоопределения наро-

дов». Таким образом, права человека являются неотъемлемой составляющей миролюбивого 

мирового сообщества
2
. 

Многосторонний договор первый сумел заложить основы широкого развития сотруд-

ничества государств по правам человека. Устав ООН не ограничивается лишь ссылкой на 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам. Он обязывает гос-

ударства развивать международное сотрудничество в целях содействия «всеобщему уваже-

нию и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, язы-

ка и религии» (п. ―с‖ ст. 55). Таким образом, этот основополагающий международный дого-

вор закрепил принцип уважения и соблюдения прав человека в современном международном 

праве
3
. 

Содействие развитию прав человека наряду с сохранением мира и безопасности во всем 

мире, а также экономическим и социальным развитием является одной из трех основных за-

дач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Путем разработки, принятия и по-

следующей реализации стандартов в области прав человека ООН оказывает значительное 

воздействие на ситуацию в данной области во многих частях мира
4
. 

Следующим, не менее важным международно-правовым документом, принятым после 

Второй Мировой войны Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, стала Всеоб-

щая декларация прав и свобод человека. Это важнейший социально-политический и юриди-

ческий документ современности, действующий во всем Мире, содержащий в себе основопо-

лагающие принципы и нормы, определяющие с позиций подлинного гуманизма и демокра-

тизма общий современный политический, социально-экономический и духовно-культурный 

статус человека. 

Декларация, закрепила положения о том, что все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах (ст. 1) и что каждый человек должен обладать всеми 

                                                             
1 Карташкин В.А. Принцип уважения прав человека и государственный суверенитет, 

Международная защита прав человека и государственный суверенитет: мат. Международной научно-
практической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. - 330 с. 

2 Хван Г. Права человека в современном мире, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire  / (дата обращения 21.11.2019). 

3 Ходакова О.Н. Права человека и внутригосударственное право в Российской Федерации. 
Международная защита прав человека и государственный суверенитет : мат. Международной научно-
практической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. - 330 с. 

4 Хван Г. Права человека в современном мире, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire  / (дата обращения 21.11.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire
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правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то 

ни было различия (ст. 2). Закреплены конкретные личные (гражданские) и политические 

права и свободы, а именно право на жизнь (ст.3 Декларации, ст.20 Конституции), свободу, 

личную неприкосновенность (ст.3 Декларации, ст.9 Пакта, ст.22 Конституции), на равенство 

всех перед законом, на свободу передвижения по стране, выезд из нее и въезд в нее, на граж-

данство и его изменение, на свободу мысли, совести и религии, мирных собраний и ассоциа-

ций, на участие в управлении своей страной и др. 

Декларация содержит в себе экономические, социальные и культурные (духовные) пра-

ва и свободы, среди которых права на собственность и предпринимательство, труд и свобод-

ный выбор работы, социальное обеспечение и отдых, образование и участие в культурной 

жизни, достойный уровень жизни и др. Вместе с тем она напоминает, что каждый человек 

имеет и обязанности перед обществом
1
. 

Права человека закреплены во Всеобщей декларации прав человека и международных 

договорах в области прав человека, ратифицированных государствами, а также других 

документах, принятых после Второй мировой войны. Кроме того, существуют региональные 

инструменты в области прав человека, а в большинстве стран принята конституция и другие 

законы, которые официально защищают права и свободы людей. 

Международные договоры и нормы обычного права, наряду с разъяснительной 

практикой договорных органов, составляют основу международного права в области прав 

человека.  Другие документы, включая декларации, рекомендации и принципы, принятые на 

международном уровне, но не имеющие обязательной юридической силы, способствуют 

пониманию, реализации и расширению прав человека
2
.  

Всеобщая декларация прав человека служит нормативной основой для оценки право-

вых систем, политики и практики всех государств, осуществляемых в рамках универсального 

периодического обзора, проводимого Советом по правам человека. 

Однако международные стандарты в области прав человека устанавливаются не только 

юридически обязательными договорами; многочисленные декларации и другие резолюции, 

принятые Генеральной Ассамблеей, вносят вклад в разработку этих стандартов. Несмотря на 

то, что они не являются юридически обязательными, эти документы представляют собой 

свод «мягкого права» и обладают значительным моральным и политическим авторитетом. 

Поэтому их реализация должна также служить руководством для национального законода-

тельства и практики. Следует отметить, что договорные органы по правам человека часто 

ссылаются на стандарты, сформулированные в рамках «мягкого права», при толковании сво-

их соответствующих конвенций
3
.  

Международные документы (договоры, декларации, рекомендации, резолюции), со-

держащие нормы (стандарты) по правам человека, принятые международными организация-

ми, называются инструментами. Так, Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 

г., содержит фундаментальные права и свободы: гражданские права (ст. 3-19), политические 

                                                             
1 Ходакова О.Н. Права человека и внутригосударственное право в Российской Федерации. 

Международная защита прав человека и государственный суверенитет : мат. Международной научно-
практической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. - 330 с. 

2 Показатели в области прав человека. Руководство по измерению и осуществлению. Организация 
Объединѐнных Наций.  2012. - 195 с. 

3 Права человека и разработка Конституции. Объединенные нации права человека, Управление 
верховного комиссара. Нью-Йорк и Женева, 2018 год Публикация Организации Объединенных Наций, 
изданная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ). -  167 с. 
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права (ст. 20-21), экономические, социальные и культурные права (ст. 22-28), не устанавли-

вая иерархии среди них. Было принято свыше 90 документов в области прав человека
1
. 

Международная нормативная база в области прав человека расширяется с момента 

принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. Декларация, представляющая собой «общую задачу, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и государства», впервые в истории зафиксировала основные граждан-

ские, политические, экономические, социальные и культурные права, которые должны быть 

доступны каждому человеку. Декларация была широко признана в качестве инструмента, 

устанавливающего базовые нормы в области прав человека, которые следует соблюдать, за-

щищать и выполнять. Всемирная декларация прав человека вместе с Международным пак-

том о гражданских и политических правах и Международным пактом об экономических, со-

циальных и культурных правах составляют Международный билль о правах человека. Сле-

дующие конвенции были приняты Организацией Объединенных Наций для решения вопро-

сов, касающихся отдельных групп населения, или вопросов продвижения и защиты прав че-

ловека: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Кон-

венция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания; Конвенция о правах ребенка; Международная конвенция о защите прав всех тру-

дящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенция о правах инвалидов; Международная кон-

венция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

Эти девять конвенций и факультативные протоколы к ним являются основными меж-

дународными договорами Организации Объединенных Наций. Их положения составляют 

суть нормативной базы ООН в области прав человека. Договорные органы, которые оцени-

вают их выполнение, разработали нормы, отражающие стандарты, утвержденные в этих до-

говорах, и обязательства, которые следуют из этих стандартов, в форме замечаний общего 

порядка и рекомендаций к договорам. Другие механизмы в области прав человека, среди ко-

торых специальные процедуры Совета по правам человека, также способствуют пониманию 

нормативных стандартов в области прав человека
2
. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. изначально 

была задумана как международный договор, призванный в условиях разворачивающейся хо-

лодной войны продемонстрировать приверженность западных демократий идее прав челове-

ка и утвердить приоритет личных и политических прав в противовес правам социально-

экономическим, отстаиваемым странами социалистического лагеря. Однако со временем 

Конвенция вышла далеко за рамки отводимой ей роли, превратившись в эффективный 

наднациональный механизм защиты прав человека. 

Создание наднациональных институтов преследует цель обеспечения единообразного 

(согласованного) регулирования в определенных областях, составляющих предмет активного 

сотрудничества заинтересованных государств. Специфика наднационального регулирования 

(в его отличии и от международно-правового, и от внутригосударственного), заключающаяся 

в том, что правовые нормы, установленные наднациональными органами, адресуются госу-

дарствам — членам соответствующей организации (участникам договора), но вместе с тем 

непосредственно создают права и обязанности для частных лиц, находящихся под их юрис-

                                                             
1 Хван Г. Права человека в современном мире, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire  / (дата обращения 21.11.2019). 
2 Показатели в области прав человека. Руководство по измерению и осуществлению. Организация 

Объединѐнных Наций. 2012, - 195 с. 
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дикцией, которые могут ссылаться на них в национальных судах и наднациональных судеб-

ных органах
1
. 

Как верно замечают Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин, «в Международных пактах о правах 

человека закреплен новый подход, который мы иногда не замечаем. Если ранее сторонники 

индивидуалистической концепции естественных прав считали, что свобода одного ограни-

чивается только там, где начинается свобода другого (и с абстрактных позиций это звучит 

неплохо), то в Международных пактах на первый план выдвигаются общественные, коллек-

тивистские мотивы: ограничение свободы возможно в целях обеспечения общественного по-

рядка, публичной морали, здоровья населения»
2
. 

Каждая страна внесла свой вклад в формирование универсальной концепции прав че-

ловека. Помимо документов, принятых в рамках ООН, существует также целый ряд регио-

нальных международно-правовых документов в этой области (правовые акты Совета Евро-

пы, ОБСЕ, Американская конвенция о правах человека 1969 г., Африканская хартия прав че-

ловека и народов 1981 г., Всеобщая исламская декларация прав человека 1981 г.). К тому же 

в законодательстве многих стран мира юридически закреплены важнейшие положения все-

возможных документов ООН в области защиты прав человека
3
. 

Все государства являются участниками некоторых или всех основных договоров по 

правам человека. По состоянию на 10 января 2018 года 169 стран ратифицировали Междуна-

родный пакт о гражданских и социальных и культурных правах, 196 – Конвенцию о правах 

ребенка, 189 – Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

179 – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Рати-

фицируя международные договоры по правам человека, государства принимают юридиче-

ские обязательства в рамках международного права по приведению своего законодательства, 

политики и практики в соответствие со стандартами, закрепленными в этих документах. Это 

включает в себя приведение их конституционного права или законодательства в соответ-

ствие с ратифицированными международными стандартами в области прав человека
4
. 

Большинство правовых систем основываются на иерархической структуре правовых 

актов, при этом конституция находится на ее вершине. Все законодательные и другие право-

вые меры государства должны быть совместимы с конституцией. Если законодательная или 

другая правовая мера, принятая государством, не соответствует конституции, то она должна 

быть признана недействительной компетентным судебным органом. 

Права  человека занимают центральное место в конституционном порядке современно-

го государства, не только определяя отношения между отдельными лицами, группами и гос-

ударством, но также проходя красной нитью через государственные структуры, процесс 

принятия решений и процедуры контроля. Как следствие, билль о правах является составной 

частью современной конституции. В то же время пробелы в осуществлении прав человека на 

                                                             
1 Варламова Н.В. Европейская Конвенция как наднациональная система защиты прав человека, 

Международная защита прав человека и государственный суверенитет: мат. Международной научно-
практической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. - 330 с. 

2 Шугуров М.В. Международно-правовое сотрудничество в сфере прав и свобод человека: 
плюрализм доктринальных оснований [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://author.nbpublish.com/wl/article_16062.html (дата обращения: 22.11.2019). 

3 Хван Г. Права человека в современном мире, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sovremennom-mire  (дата обращения: 21.11.2019). 

4 Права человека и разработка Конституции. Объединенные нации права человека, Управление 
верховного комиссара. Нью-Йорк и Женева, 2018 год Публикация Организации Объединенных Наций, 
изданная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ). -  167 с. 
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национальном уровне, будь то индивидуальные или, в соответствующих случаях, коллектив-

ные права, зачастую являются результатом недостатков в области конституционного права. 

Связь между правами человека и демократическим конституционным порядком начи-

нается с процесса, ведущего к принятию конституции или проведению конституционной ре-

формы. Такой процесс обещает успешные результаты, если он будет опираться на широкое 

участие представителей всех слоев общества. Участники могут иметь возможность выражать 

свои взгляды и общаться друг с другом без каких-либо препятствий со стороны тех, кто 

находится. Действовать в соответствии с конституцией означает действовать в соответствии 

с защитой прав человека и основных свобод на справедливой и равноправной основе. Госу-

дарственные должностные лица должны нести ответственность за поведение, противореча-

щее конституции. 

Это базовое представление о конституции рассматривается в качестве критерия для 

оценки действия или бездействия государственных органов, а также в качестве высшей га-

рантии прав и основных свобод отдельных лиц и групп лиц. Конституция рассматривается в 

качестве высшей правовой гарантии благополучия людей и их интересов, а также считается 

одним из основных инструментов для формирования жизни общества и организации госу-

дарства
1
. 

Конституция любого государства представляет собой нормативный правовой  акт выс-

шего учредительного порядка, закладывающий фундамент общественно-политической жиз-

ни страны, закрепляющий основы конституционного строя, правовой статус человека и 

гражданина, основы организации и функционирования властного механизма в лице органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Бесспорными столпами совре-

менного конституционализма выступают народовластие, государственный и народный суве-

ренитет, парламентаризм, политический и общественный плюрализм, система многопартий-

ности, собственность в разнообразных формах и иные демократические основы
2
. 

Являясь высшим законом страны, конституция находится в центре политической и со-

циальной жизни страны и определяет отношения между государством и обществом, а также 

между различными функциями государства. В неспокойные времена конституция должна 

обеспечивать определенный уровень политической и социальной стабильности. 

Особенно в постконфликтных ситуациях конституции зачастую служат своего рода 

мирным планом, который в рамках демократических институтов и защиты прав должен по-

мочь предотвратить повторение напряженности и разрушения. В период демократических 

преобразований конституция является инструментом для внесения изменений в политиче-

скую и общественную жизнь. 

Современные конституции включают в себя билль о правах, который определяет юри-

дические права отдельных лиц по отношению к государству и в рамках общества. Однако 

роль билля о правах не ограничивается только этим, поскольку он служит также для провоз-

глашения фундаментальных ценностей, на которых строится общество, таких как человече-

ское достоинство, свобода, равенство, равноправие и справедливость. В соответствии с эти-

ми ценностями конституционные права помогают защищать жизненно важные интересы от-

                                                             
1 Права человека и разработка Конституции. Объединенные нации права человека, Управление 

верховного комиссара. Нью-Йорк и Женева, 2018 год Публикация Организации Объединенных Наций, 
изданная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ). -  167 с. 

2 Боброва Г.С. Становление Российского конституциализма: Дисс.канд.юрид. наук / 12.00.02 – 
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. – М.: Институт 
государства и права Российской Академии наук, 2016. - 178 с. 
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дельных лиц, такие как право на здоровье, жилище, личную неприкосновенность и участие в 

ведении государственных дел. Сформулированный таким образом билль о правах, соблюда-

емый и осуществляемый в течение определенного периода времени, обычно становится не 

только эффективным защитным прикрытием для отдельных лиц, но также и основой гармо-

ничного и демократического общества.  

Права человека являются универсальными, неотъемлемыми, взаимосвязанными, взаи-

мозависимыми и неделимыми. Вместе эти характеристики обеспечивают реализацию всех 

прав человека: гражданских и политических (например, право участвовать в общественной 

жизни, свобода от пыток и произвольного задержания), экономических, социальных и куль-

турных (например, право на питание, социальную защиту, образование) или коллективных 

прав (например, право на развитие, права коренных народов) для всех людей во все времена, 

кроме отдельных ситуаций ограничения прав в соответствии с надлежащими правовыми 

процедурами
1
.  

Конституция Российской Федерации – это основополагающий правовой акт России, 

определивший фундаментальные основы конституционного строя страны, принципиальные 

элементы правового статуса человека и гражданина, состав и основы функционирования фе-

деративного государства, систему, структуру, принципы деятельности и способы организа-

ции государственной власти и местного самоуправления, а также механизмы взаимодействия 

государства, общества и личности.  

Особое место Конституции РФ в системе правовых актов страны отражены в опреде-

ленной специфике еѐ учредительного статуса, что проявляется в еѐ верховенстве и стабиль-

ности, основополагающем характере (нормам Конституции РФ не могут противоречить Кон-

ституции (Уставы) субъектов РФ, иных нормативных актов страны, независимо от формы и 

органа их принятия; в соответствии с этими нормами должна сообразовываться деятельность 

всех органов государства, их должностных лиц, юридических лиц, независимо от формы 

собственности, а также физических лиц; нормы законодательства должны быть построены на 

конституционные принципах, развивать их, регламентировать), а также в специально разра-

ботанном усложнѐнном порядке внесения изменений, поправок и пересмотра Конституции 

РФ. Кроме того, Конституция РФ обладает особой охраной со стороны органов государства 

(Президент РФ является еѐ гарантом, а Конституционный Суд РФ является специально со-

зданным органом еѐ охраны, осуществляющего конституционный контроль)
2
.  

В Конституции Азербайджанской Республики, принятой 12 ноября 1995 года, обеспе-

чение прав и свобод человека выводится на первый план в качестве высшей цели государ-

ства. Эта стратегическая цель в первую очередь держит за основу принцип правовые рефор-

мы и защиту прав человека. Третья глава Основного Закона посвящена в основном «Правам 

и свободам человека и гражданина». Большая групп прав и свобод, утвержденных в Консти-

туции, направлена на обеспечение свободы и неприкосновенности личности. В то же время, 

общество тоже заинтересовано в развитии личностных прав и свобод. То есть человек имеет 

возможность занять желаемое место в обществе без какого-либо ограничения. Эти возмож-

ности ограничены лишь рамками его личных способностей, силы и воли.22 февраля 1998 го-

                                                             
1 Права человека и разработка Конституции. Объединенные нации права человека, Управление 

верховного комиссара. Нью-Йорк и Женева, 2018 год Публикация Организации Объединенных Наций, 
изданная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ). -  167 с. 

2 Боброва Г.С. Становление Российского конституциализма: Дисс.канд.юрид. наук / 12.00.02 – 
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. – М.: Институт 
государства и права Российской Академии наук, 2016. - 178 с. 
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да общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ «О мерах в области обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина». В этом указе были определены направления и кон-

цепция мероприятий, осуществляемых в указанной области. 

Одним из успехов Азербайджана в области интеграции в евроатлантическое простран-

ство явился меморандум «О совместном проекте в области поддержки прав человека и демо-

кратии», подписанный в августе 1998 года между ООН и правительством Азербайджана. Со-

гласно меморандуму, ООН осуществила ряд мероприятий совместно с азербайджанским 

правительством в области поддержки и защиты прав человека и других вопросов на основе 

общих знаний и европейских стандартов
1
. 

Ст. 2 Конституции РФ указывает на права и свободы человека как на высшую цен-

ность, подлежащую приоритетной обязательной защитой со стороны государства. 

Для осуществления этой защиты государству необходимо создать действенную систе-

му гарантий и механизмов защиты. В зависимости от реальных обстоятельств и уровня за-

щищѐнности прав и свобод человека и гражданина зависит место человека в системе госу-

дарственных ценностей и его положение во взаимоотношениях с государственными структу-

рами.  

Кроме того, в конституционном государстве безоговорочно признаются, защищаются и 

исполняются принципы правового положения человека и гражданина. Как правило, к тако-

вым относят: 

1. Всеобщность и неотчуждаемость прав и свобод. Целый комплекс прав и свобод при-

надлежат человеку от рождения, т. е. носят естественный характер (например, право на 

жизнь, неприкосновенность жилища, неприкосновенность частной жизни, свобода мысли и 

слова и т. п.). Права и свободы обладают признаком первичности по отношению к институ-

там государства, являются высшей ценностью правовых конституционных государств, под-

лежат всеобъемлющей защите со стороны государства. 

2. Законная свобода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и свобод. Че-

ловек не может требовать от общества и государства предоставления ему безграничной сво-

боды. Личность, для которой государством не установлены рамки, рано или поздно, реализуя 

своѐ право, умышленно или неосторожно начинает нарушать права других субъектов, что 

неизбежно приведѐт к беспорядкам, конфликтам, анархии, а позднее, возможно, и к прямому 

отказу подчиняться государственным велениям, «повреждению» или краху государственной 

системы. 

3. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Государство не может сле-

довать по пути формального провозглашения основных прав и свобод. Человек должен по-

лучить реальный механизм для реализации этих провозглашѐнных основ, должен фактиче-

ски обладать ими. 

4. Равноправие. Фактического равенства между людьми установить не может ни одно 

государство, даже если оно является правовым. Данный принцип подразумевает равенство 

правовое – равенство перед законом и судом. Закон распространяет своѐ влияние на каждого 

члена общества, порождая абсолютно равные права и равные обязанности для них, если 

нормативные акты не предусматривают обоснованных исключений. 

5. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. От каждого субъ-

екта требуется совершение определѐнных действий для поддержания общего уровня благо-

                                                             
1 Защита прав человека – высшая цель каждого государства, 17 Январь, 2013: [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://elections.az/news/a-1004.html (дата обращения 27.11.2019). 

http://elections.az/news/a-1004.html
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состояния данного общества и его защиты, т. е. с правовой точки зрения, совершения опре-

делѐнных юридических обязанностей
1
.  

Основной гарантией формирования единой системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина является конституционное закрепление ее ведущих параметров.  

Следует отметить, что Конституция РФ 1993 г. впервые в российском 

конституционализме ограничила роль государства в установлении прав человека и 

гражданина, но существенно повысила значимость и ответственность первого в обеспечении 

соблюдения и защиты этих прав и свобод. В ней учтены теоретические основы 

естественноправовой доктрины прав человека: они принадлежат людям от рождения и 

неотчуждаемы (ч.2 ст.17). Это является сущностным ориентиром в регулировании их 

защиты, поскольку означает невозможность приобретения, передачи. В качестве 

содержательного элемента неотчуждаемости прав и свобод человека называют 

недействительность отказа от них. 

Требуется уточнить, что конституционная защита прав и свобод человека и гражданина 

занимает особое место среди иных видов такой юридической защиты. Это прежде всего 

обусловлено позицией самой Конституции РФ, закрепляющей собственное верховенство на 

всей территории России (ч.2 ст.4), свою высшую юридическую силу, прямое действие и 

применение на всей территории страны (ч.1 ст.15). Данные положения распространяются и 

на нормы о защите прав и свобод человека и гражданина. 

На специфику конституционной защиты прав и свобод человека и гражданина 

указывает программный характер Конституции Российской Федерации. В ней отражены 

приоритетные направления развития общества и государства, возведены в ранг высшей 

ценности человек, его права и свободы. В Конституции России совершенно определенным 

образом находит свое выражение функция защиты прав и свобод человека, поскольку, как 

отмечает Ю.А. Тихомиров, именно «публичное право устанавливает механизм и процедуры 

юридической защиты всех субъектов права»
2
. 

Поскольку защита прав и свобод человека и гражданина – конституционная 

обязанность государства, логичнее связать ее с функциями государства, в которых 

проявляется та роль, которую государство играет в решении основных вопросов 

общественного развития, в удовлетворении разнообразных интересов населения страны. 

Непреложность осуществления конституционной правозащитной обязанности государства 

требует оформления правозащитной функции государства в качестве самостоятельного 

направления его деятельности. 

Например, Конституцией РФ учреждены право каждого на защиту своей чести и доб-

рого имени (ч.1 ст.23), своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 

ст.45), что относится к диспозитивным правозащитным нормам; гарантии государственной 

(ч.1 ст.45) и судебной (ч.1 ст.46) защиты прав и свобод человека и гражданина выступают 

нормами императивными. Как следует из приведенных и иных правозащитных норм, Кон-

ституция РФ использует различные приемы их формулирования: через глагол «защищать», 

через существительное «защита» и глагол «гарантируется», через право на «защиту» (ч.1 

ст.30). Таким путем отражаются как категоричность правозащитной позиции государства, 

так и варианты правозащитного поведения лиц, находящихся под юрисдикцией России. 

                                                             
1 Боброва Г.С. Указ. раб. – С. 84. 
2 Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: системная 

конституционная модель, проблемы ее функционирования и совершенствования. Монография. – Ростов-
на-Дону: Ростиздат, 2005. – 198 с. 
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Конституционная система защиты прав и свобод человека базируется также на «прин-

ципе приоритетности». Его сущность отражают некоторые конституционные нормы России 

и зарубежных стран. Так, ч.1 ст.16 Конституции Республики Молдова гласит, что уважение и 

защита личности составляют «первостепенную обязанность государства»; ч.1 ст.2 Конститу-

ции Греции, что уважение и защита достоинства человека выступают «первоочередной обя-

занностью государства»; ч.1 ст.26 Конституции Республики Кыргызстан называет семью 

предметом «преимущественной охраны закона»; в первом абзаце ст.8 Конституции Респуб-

лики Беларусь речь идет о «приоритете общепризнанных принципов международного пра-

ва»; согласно ч.1 ст.6 Основного закона ФРГ устанавливает, что брак и семья находятся «под 

особой защитой государства»
11

. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 19) «государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности» 
2
. 

В целом гарантии охраны (защиты) прав и свобод личности определяют уровень разви-

тия демократического института ответственности государства перед своими гражданами за 

нарушение их прав и свобод. 

Конституция Российской Федерации установила не только охрану прав потерпевших от 

злоупотреблений власти (ст. 52), но и вообще право каждого на возмещение вреда, причи-

ненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностных лиц (ст. 53). В перечень наиболее распространенных основных гарантий 

непосредственно охраны прав и свобод человека и гражданина входят: выявление фактов 

нарушений прав и свобод; средства их восстановления; меры юридической ответственности; 

меры пресечения действий, нарушающих права и свободы или создающих такую угрозу, 

установленные законом процедуры защиты прав и свобод
2
. 

В современных конституциях большинства стран предусмотрены различные средства 

защиты прав человека. Одним из универсальных инструментов, позволяющих добиваться 

восстановления нарушенных прав любого вида, является институт, первоначально появив-

шийся в Скандинавских странах — Уполномоченный по правам человека или омбудсман. 

Уполномоченный по правам как государственный орган и институт защиты прав не 

имеет аналогов по характеру своей компетенции и по положению в государственной систе-

ме. Омбудсман является должностным лицом государства и занимается вопросами защиты 

прав и свобод граждан, но осуществление им своих функций не носит формального характе-

ра работы государственного органа: он наделен необходимыми полномочиями для того, что-

бы осуществлять свою деятельность автономно от системы иерархически-подчиненной ис-

полнительной власти, подконтрольно и подотчетно власти законодательной
3
.  

                                                             
1 Киричек Е.В. Принципы деятельности полиции по обеспечению конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа:   
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-deyatelnosti-politsii-po-obespecheniyu-konstitutsionnyh-prav-i-
svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения 23.11.2019). 

2 Доцкевич М.В. Защита прав и свобод личности в деятельности органов внутренних дел как 
способ предупреждения правонарушений. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-
sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy (дата обращения 19.11.2019). 

3 Михайловская В.А. Уполномоченный по правам человека в системе разделения властей 
(сравнительный анализ). Международная защита прав человека и государственный суверенитет : мат. 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-deyatelnosti-politsii-po-obespecheniyu-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-deyatelnosti-politsii-po-obespecheniyu-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy%20/
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-i-svobod-lichnosti-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-kak-sposob-preduprezhdenich-pravonarusheniy%20/
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Судебные средства защиты прав человека традиционно признаются наиболее эффек-

тивными, поскольку являются универсальными, т.е. предоставляют защиту от посягательств 

на любые права человека со стороны как частных лиц, так и государственных органов, обес-

печивают максимальные гарантии справедливости соответствующего разбирательства (неза-

висимость и беспристрастность органа, принимающего решение) и позволяют непосред-

ственно восстановить нарушенное право или получить адекватную компенсацию
1
. 

На современном этапе защита прав и свобод граждан  осуществляются различными 

субъектами, органами. Важнейшая и неопровержимая  роль закономерно принадлежит госу-

дарству и его органам.  Государства, его органы на основе внутригосударственного и между-

народного права - основной гарант власти, стабильности демократического правового поло-

жения личности, реального воплощения составляющих его прав, свобод и обязанностей.  
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ  ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
 

«В тех крайне тревожных условиях, о которых мы  упомянули, был утвержден новый со-

став Конституционной комиссии, которая с опорой на исторические  ценности  нашего 

народа, чаяния жителей страны, осознание национальных интересов, учитывая опыт при-

нятия конституций в других государствах, с почитанием признанных международных цен-

ностей, прав и свобод человека и гражданина, а самое главное – с целю защиты  и укрепле-

ния Государственной независимости,  протекало болезненно и медленно».   

Эмомали Рахмон
2
 

На основе Всеобщей декларации прав человека 1948 года и других международных 

правовых актов, принятая в 1994 году Конституция Республики Таджикистан заложила ос-

нову новой системе законодательства страны и благодаря этому высшему законодательному 

акту страны стало возможным формирование и дальнейшее развитие нового законодатель-

ства Республики Таджикистан, урегулированы  новые общественные отношения. 

В целях дальнейшего продолжения правовой реформы и реализации правовой полити-

ки республики с учетом общечеловеческих ценностей и национальных интересов, обеспече-

ния устойчивого правового, экономического, социального, культурного и политического 

                                                                                                                                                                                                          
Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М. : Изд-во Моск. 
гуманит. ун-та, 2015. 330 с. 

1 Корнев А.В. Судебный нормоконтроль как средство защиты прав человека. Международная 
защита прав человека и государственный суверенитет : мат. Международной научно-практической 
конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. 330 с. 

2 Народная газета. № 46 (20224). 5 ноября 2019 года. – С.3. 
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развития страны, Указом Президента Республики Таджикистана от 6 февраля 2016 года была 

принята Концепция правовой политики Республики Таджикистан, которая осуществляется 

поэтапно.  

Необходимо отметить, что празднование принятия Всеобщей декларации прав человека 

1948 года
1
 отмечаются во всех прогрессивных государства мира и в том числе, и в Республи-

ки Таджикистан. Эта дата имеет большое всемирно-историческое, научно-практическое, 

учебно-научное значение в организации в защите права человека, государственном управле-

нии любого государства и мирового общества в целом. Судя по историческим источникам, 

история человечества складывалась из двух основных пластов: первобытного общества и ци-

вилизации в том виде, в котором мы привыкли ее видеть.  

Первобытный строй охватывает по времени более 2 – 5 млн. лет. Некоторые историки, 

антропологи и археологи утверждают, что он охватывает более 8 млн. лет. В этот период 

происходит формирование человека как биосоциального существа,  переход от присваиваю-

щего к производящему типу хозяйства. И на этом этапе он прошел несколько социально-

экономических и культурно политических этапов под названием «формации». 

Первоначально люди вели бродячий образ жизни, объединяясь в небольшие изолиро-

ванные группы под руководством вожаков. Эту простейшую форму общественной организа-

ции и регуляции часто называют «первобытное стадо» или  «праобщина». Но именно в ее 

среде начинают формироваться первые поведенческие стереотипы, правила, запреты, прежде 

всего, в брачно-половых отношениях, проявляющихся во введении экзогамии, то есть, запре-

та на браки между кровными родственниками, а также переход к производящему хозяйству 

(так называемая неолитическая революция) предопределили возникновение устойчивых се-

мейно-клановых групп – родовых общин. И отсюда начинаются первые элементы прав чело-

века и первоисточники Декларации прав человека. Поэтому мы уверены в том, что совре-

менная Декларация прав человека имеет свою историю в мировой истории человечества. 

Правоведы и историки, изучающие историю человечества, появление первых элемен-

тов прав человека видят ее по разному. И так, нам известно, что в основе родовых общин ле-

жали родственные отношения. Они объединяли несколько поколений, происходящих от об-

щих предков. На базе культов, обрядов, традиций в родовых общинах складывались неслож-

ные правила поведения – обычаи, соблюдение которых было для всех обязательным. Эти 

нормы были проникнуты духом коллективизма, предусматривающие взаимную поддержку 

сленгов общин, регулировали хозяйственную деятельность и брачные отношения, устанав-

ливали различные запреты (табу) и жесткие рамки поведения для членов общины. Строго 

регламентировался порядок распределения добытого  общиной  продукта. В случае нежела-

ния подчиняться этим нормам, нарушитель подвергался избиению, изгнанию и даже казни.   

Исследуя историю первых человеческих правовых отношений можно сделать выводы о 

том, что реальную основу рода составляло общее право на его имущество, совместное 

управление, распределение и исполнение обрядов. По мере усложнения социальной и хозяй-

ственной структуры власть вождя семейно-клановой группы становится в большей степени 

властью положения, все более связывается с ее статусом, а не с личностью
2
.  

История человечества богата правовыми источниками и этим источникам видно, что 

важнейшим последствием неолитической революции было развитие межродовых связей и 

переход от родовой  к соседской  общине, возникновение  более   крупных  социальных об-

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека 1948 г..- М:, 2016. - С.5. 
2 Вологдин А.А.//. История государства и права зарубежных стран / А.А.Вологдин. –М., 2004. - С.7. 
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разований – племен и фратрий. Далее складываются органы управления – племенные советы, 

куда входили старейшины родов и общин, а также вожди племен. Разделение труда,  рост его 

производительности, появление прибавочного продукта привело к возникновению условий 

имущественного неравенства между отдельными общинами и внутри них. Формирующаяся 

управленческая верхушка стремилась закрепить власть за своими семьями и расширить объ-

ѐм привилегий. Организаторская деятельность приобретала политический характер, институ-

ты общинной администрации постепенно становились замкнутыми и отрывались от поро-

дившего их общества. Зарождающееся государство, используя  внешнее принуждение для 

поддержки определенных норм и правил, формирует новый инструмент общественного 

управления – право.  

В социально-экономическом и культурно-политическом развитии, человечество про-

шло несколько этапов - первобытный, рабовладельческий, феодальный, буржуазный строй и 

в каждом было приято бесчисленное количество законов, обеспечивающих права человека, 

которые также являются первоисточникам Декларация прав человека. 

Итак, из вышеперечисленного можно сделать первоначальный вывод о том, что перво-

источниками Декларации прав человека первоначально были обычай, обряды, традиции и  

Законы Хаммурапи, Законы Ману, Уголовный кодекс Китая, Декларация прав человека Ве-

ликого Куруша, Законы Дракона, Законы ХII таблиц,  Авеста, Тора, Библия, Коран, Русская 

правда, Судебники, Великая Хартия Вольностей, и далее Декларация независимости США,  

Конституции  США  1787 года и 1791 года Франции, Декларация прав человека и равнопра-

вие граждан Советского государства, Первого Конституция 1918 года Советского государ-

ства, Конституция  Республики Таджикистана и другие законы
1
. Обсудим некоторые из них. 

Среди первых правовых документов в истории прав человека, безусловно, являются 

первые древние законы, ярчайшим примером которых являются Законы Хаммурапи ХVIII 

века до нашей эры, который состоит из 282 статей. Надо сказать, что именно правление царя 

Хаммурапи ознаменовало создание этого сборника законов.  Эти законы были выбиты на  

большом черном базальтовом столбе. На самом верху лицевой стороны столба изображен 

царь, стоящий перед богом Солнца Шамашем – покровителем суда. Под рельефом начертан 

текст законов, заполняющий обе стороны столба. Текст  распадается на три части. Первой 

частью является обширное введение, в котором Хаммурапи  объявляет, что боги передали  

ему царство для того,  «чтобы сильный не притеснял слабого». Затем  следует перечисление 

благодеяний, которые были оказаны Хаммурапи городам своего  государства. После введе-

ния следуют статьи законов,  которые,  в свою очередь, заканчивается обстоятельным заклю-

чением. В их основу было положено старое обычное право, шумерийские судебники, новое  

законодательство и другие  правовые отношения, сложившиеся к тому периоду. Хотя законы 

несовершенны с  точки зрения их полноты,  тексты  составлены  в  основном в казуистиче-

ской форме, они  не содержат  общих принципов, нет системы в изложении (хотя известная  

логика присутствует), однако все представленные случаи разбираются с большой обстоя-

тельностью. Законы Хаммурапи, в отличие от многих других кодификаций, характеризует 

почти полное отсутствие сакрально-религиозных мотивировок  преступлений и религиозных 

санкций за их совершение
2
.  

Одним из первоисточников Декларации прав человека можно отнести также и Законы 

Ману. Законы Ману состоят из 12 глав  и 2685 статей. Правовое  содержание  имеют немно-
                                                             

1 Эркаев С.А., Эркаев А.С. Конститутсия - шоњсутун ва шиносномаи миллат / С.А.Эркаев, 
А.С.Эркаев. -Хуљанд: Нури маърифат, 2014. - С.52. 

2 Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья / И.М.Дьяконов. - 
М., 1959. - С.26. 
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гочисленные  статьи, содержащиеся в основном в главах VIII и IX. В этих главах подробно 

описывается происхождение Варн (сословных групп) согласно религиозному учению, ука-

зывается на их наследственно-профессиональный характер, определяется назначение каждой 

из них, привилегии высших Варн. Особенностью законов Ману является религиозная окрас-

ка всех его положений. В законах Ману говорится, что если несобственник поля засевает чу-

жое  поле  своими семенами, то он не имеет права получать урожай. Лишь сам собственник 

земли  решал  вопрос о своей  земле,  которую он мог продать,  подарить, заложить, сдать  в 

аренду.  Законы  Ману  охраняют  и движимое  имущество, наиболее  значительным  из  ко-

торого были  рабы,  скот, инвентарь и другие  вещи. 

В этих законах также  упоминаются вопросы, связанные с рассмотрением  судебных 

споров  относительно границ  между общинами, об общинных колодцах, каналах. При рас-

смотрении этих споров,  прежде  всего, учитывалось  мнение  родственников и соседей. Они 

же имели право преимущественного приобретения   земли. Таким образом, община, играв-

шая значительную роль в общественных  отношениях, стремилась ограничить  частное зем-

левладение. Обязательственные  отношения  подверглись  довольно  тщательной  разработке. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что в основном  законы  говорят об  обязательствах, 

вытекающих из договоров. Наиболее подробно описывается договор займа. Закон твердо 

устанавливает нерушимость и преемственность долговых обязательств. Изучение  этих  пра-

вовых вопросов  создают удобные условия для использования правовых отношений. 

В законах Ману также упоминается договор  дарения, обязательства вследствие причи-

нения вреда. Немаловажное значение по этим законам приобретает положение женщины. 

Так, в детстве ей  полагалось быть под властью отца, в молодости – мужа, после его смерти - 

под властью сыновей, ибо, исходя из положений законов, «женщина никогда не пригодна 

для самостоятельности». Законы Ману осуждали всякое насилие, совершенное  над  лично-

стью, и считали насильника худшим злодеем.  

По своему содержанию Законы Ману определяют наказание как силу, которая правит 

людьми и охраняет их. Законы предписывают применять наказание с учетом всех обстоя-

тельств совершения преступления, степени его осознанности. Несправедливое наказание 

«лишает неба в другом мире». Законы Ману дают общее представление  о  судебном  про-

цессе того времени. Основным источником доказательства служили свидетельские показа-

ния
1
. 

Следующим документом, являющимся по нашему мнению одним из первоисточников 

Декларации прав человека является правовой документ Древнего Китая - Уголовный кодекс 

Китая, который получил свое развитие под действием двух противоборствующих философ-

ских учений: конфуцианства и легизма (фацзя). Общей чертой этих учений была их полити-

ческая направленность, стремление организовать китайское общество на «рациональных»  и 

справедливых  принципах. При все при этом, каждая из школ понимала эти принципы по-

своему.  Однако, на наш взгляд, данный правовой документ представляет собой большое 

правовое значение. 

Дело в том, что в истории мировой правовой практики конфуцианство имеет большое 

историко-правовое значение. Основателем этого учения был великий китайский мыслитель 

Конфуций, живший в VI – V вв. до н.э.  Одним из основных положений конфуцианства была 

идея гармонии как главного условия всеобщего порядка, равновесия в мире,  а следователь-

но, и счастья людей. Важнейшими элементами гармонии были отношения между людьми, их 

                                                             
1 Бонгар-Левин Г.М. Индия в эпоху Маурьев / Г.М.Бонгар-Левин. - М., 1973. - С.78. 
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поведение, которое должно было соответствовать «естественному порядку», т.е. морали и 

добродетели. 

Так, согласно исторически сложившимся традициям, первые в Китае писаные законы 

появились в государстве Шан, а уже в Х в. до нашей эры в период Чжоу существовал Уго-

ловный кодекс, включающий в себя около трех тысяч статей. Однако достоверные сведения 

о писаном праве относятся именно к VI – V вв. до н.э. Наиболее  известными из них являют-

ся «Обозрение законов»  536 г.   до  н.э., «Книга законов царства Вэй» и др.
1
 

Следующими источниками, обладающими большим историческим значением, можно 

считать древние законы Афин. Древнейшим источником права в Афинах был обычай. В 621 

г. до нашей эры, по преданию, при архонте Драконе происходит создание писаного права, 

так называемые законы Дракона. И, хотя они больше известны из-за чрезмерной жестокости 

наказаний, это был достаточно большой шаг в развитии права. Законы Дракона ограничива-

ли кровную месть (отвечает только убийца, а не весь род),  узаконили практику примирения 

с убийцей и его родом умышленным убийством. Первое каралось смертью, второе – изгна-

нием. Самооборона исключала ответственность, а подстрекатель стал нести равную долю 

ответственности с исполнителем преступления. Эти системы правовых отношений хотя еще 

довольно элементарные, имеют особое значение. 

В начале VI в. до нашей эры большая законодательная работа проведена при Солоне. В  

V - IV вв.   до нашей эры  законы становятся главным источником прав человека
2
. Эти зако-

ны обеспечивали государственный правопорядок и регулировали общественно-правовые от-

ношения. 

Далее в качестве первоисточника декларации прав человека, на наш взгляд, следует по-

ставить законы Римского права. Одним из первых источников в этом списке стоят Законы 

ХII таблиц. Они были разработаны в середине V века до  н.э. (451 – 450  гг.) и были  начер-

таны на 12 деревянных  досках-таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на главной 

площади Рима – Форуме. Отличительной чертой законов был строгий формализм: малейшее 

упущение в форме судоговорения влекло за собой проигрыш дела. Упущение это принима-

лось за «перст божий».  Законы ХII таблиц регулировали сферу семейных и наследственных 

отношений, содержали нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступ-

лениям, однако вовсе не касались государственного права
3
. 

При составлении Декларации прав человека специалистами были широко изучены так-

же древние законы Востока. И здесь немаловажную роль в качестве такого источника сыграл 

Коран (631, 651 гг.) – главная священная книга мусульман,  которая включает 114 глав (сур), 

поделенных на 6219 – 6666 стихов (аятов). Из всего этого массива лишь 500 оятов содержат 

предписания правил поведения мусульман, причем только 80 из них можно рассматривать 

как собственно юридические. Но именно общее содержание Корана определяет общее 

направление шариата, в том числе, Сунна, Иджма, Фетва, Кияс, Урф, Адаты и многие  дру-

гие
4
.  

При составлении главного документа по правам человека были подвергнуты тщатель-

ному изучению также законы Западной Европы, например, Великая Хартия Вольностей 

(1215 г.). Центральное место в Хартии занимают статьи, выражающие  интересы баронов. Их 

феоды объявлялись свободнонаследуемыми владениями, ограничивались размеры рельефа, 

выплачиваемого  при передаче феода по  наследству, запрещалось переносить по королев-
                                                             

1 Крашенинников Н.А.  История  права  Востока / Н.А.Крашенинников.  - М., 1994. - С.80. 
2 Лурье И.М. История Греции: курс лекций / И.М.Лурье. - СПб., 1993. - С.123. 
3 История  государства и права зарубежных стран:  Источники права. - М., 1993. - С.78. 
4 Коран (Куръони Карим). - Ташкент, 2001. - С.438. 
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скому курию. Ограничивался королевский произвол при обложении баронов денежными по-

винностями. В отношении других сословий Хартия подтверждала существующие привиле-

гии церкви и духовенства, в частности, свободы выборов церковных иерархов. Исключи-

тельно важным для экономики Англии было установление Хартией единства   мер и весов. В 

целом содержание великой Хартии вольностей не выходило за рамки феодальной эпохи, тем 

не менее, ряд  ее статей стал основной для дальнейшей глубокой эволюции политического 

строя Англии
1
.  

Продолжающаяся в нашей республике политика «открытых дверей», создание атмо-

сферы доверия и безопасности вокруг страны, продолжение  созидательных инициатив для 

решения международных и региональных вопросов, объявление 2017 года – годам молоде-

жи, 2018 года – годом развития  туризма и народных ремесел, 2019-2021 годы - годами раз-

вития села, туризма и народных ремесел, 2018-2028 гг. – годами десятилетия «Вода ради 

устойчивого развития» являются логическим продолжением развития прав человека, заклю-

ченных в Декларации прав человека. 

Поэтому, ежегодное торжественное чествование Декларации с годами приобретает все 

возрастающее политическое и культурно-нравственное значение. 
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ПРАВА НА ТРУД В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Конституционно-правовое регулирование прав человека и гражданина в сфере 

трудовых отношений в современных условиях имеет первостепенное значение. Социальные 

явления переходного периода породили массу проблем, затрудняющих реальное 

обеспечение и защиту прав граждан в области трудовых отношений, о чем свидетельствует 

уровень безработицы в Республике Таджикистан, массовые нарушения прав граждан в сфере 

труда, несовершенство действующего законодательства. 

Особенность данной проблематике придается по следующим основанием: во-первых, 

от реализации прав в сфере трудовых отношений зависит благосостояние и трудовое 

долголетие личности; во-вторых, в этом раскрывается сущность государства как социального 

правового государства; в-третьих, права и свободы в сфере трудовых отношений выступают 

как инструмент утверждения гуманизма и справедливости; в-четвертых, эти права и 

свободы, по сути дела, создают гарантии для реализации других прав и свобод. 

Конституционные права составляют ядро правового статуса личности. Совокупность 

прав, свобод и юридических обязанностей образует определенную систему. Хотя эти права 

                                                             
1 Батыр К. Всеобщая история государства и права зарубежных стран / К.Батыр. - М., 1999. - С.225. 
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разнообразны по своему характеру и содержанию, все они выражают коренные связи, 

сложившиеся между государством и личностью, и в этом смысле они едины, т.е. составляют 

неразрывное целое
1
. 

Перечисленные в главе 2 Конституции РТ права и свободы человека и гражданина 

можно классифицировать по различным основаниям. Классификация позволяет всесторонне 

и объективно, с использованием различных методов познания, проанализировать право на 

труд в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

По принципу классификация носит условный характер, т.к. самостоятельно 

исследуется сущность какого-либо явления. Анализ научной литературы по 

конституционному праву и теории государства и права позволяет классифицировать права и 

свободы по определенным критериям (основаниям). Исходя из исторических этапов провоз-

глашения основных прав и свобод, различают три поколения прав и свобод. Первое 

поколение характеризуется исключительно гражданскими и политическими правами, 

поскольку они были провозглашены буржуазными революциями. К правам второго 

поколения относят экономические и социальные права. Они утвердились только в начале XX 

столетия под влиянием борьбы трудящихся и воздействием социалистических идей, а также 

их реализации в социалистических странах. К третьему поколению многие ученые относят 

«коллективные» или «солидарные» права (право на развитие и благоприятную окружающую 

среду и т.д.)
2
. 

Право на труд относится к правам второго поколения. Права «второго поколения» 

внесли достаточно существенные коррективы в юридическую модель отношений личности и 

государства. Если гражданские и политические права были призваны оградить личность от 

произвольных действий властей, «поместив» ее в охраняемое законом «пространство 

свободы», то социально-экономические права определенным образом «привязывали» 

человека к государству, обязывая последнее помогать тем, кому в силу ограниченных 

возможностей требуется государственная поддержка. «Но эту помощь государство может 

оказывать лишь за счет тех членов общества, которые оказались наиболее искусными 

пловцами»
3
. 

Таким образом, если суть гражданских и политических прав состоит в ограничении 

роли государства в духовном, социально-экономическом и политическом регулировании, 

предоставляя больше свободы выбора для личности, то социально-экономические права 

расширяют сферу государственного контроля, повышают патронажную роль государства по 

отношению к обществу. Также если права первого поколения воплотили и юридически 

закрепили ценности либерального общества, то права второго поколения отражают ценности 

социально ориентированного государства. При сохранении гражданских и политических 

прав (включая, разумеется, право частной собственности) появление прав второго поколения 

породило проблему поиска баланса между гарантиями свободы личности, с одной стороны, и 

правом государства перераспределять те или иные блага - с другой. 

Благодаря активности трудящихся на конкретном историческом этапе большинство 

развитых государств мира закрепили данное право в том или ином виде в своих 

                                                             
1 Институт прав человека в России / Г.Н. Комкова, О.В. Шудра и др. Под ред. Г.Н. Комковой. - 

Саратов. Изд-во СГУ. 1998. - С.54. 
2 Лукашева Е.А. Права человека и политическое реформирование. - М.: Институт государства и 

права РАН. 1997. - С. 5 -36.   
3 Михайловская И. Генезис социально-экономических прав и их влияние на формирование 

посттоталитарныхсистем  // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. - 2000. - № 1 (30). - 
С. 147 - 151. 
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Конституциях. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что трудовые права имеют 

конкретно-историческое содержание, которое изменяется, развивается и совершенствуется в 

зависимости от характера общественных отношений. 

По форме закрепления (фиксации) выделяют - основные и не основные права. 

Конституционное право на труд относится к основным правам, т.к. закрепляется в 

Конституции страны. Это право играет важнейшую роль в правовом статусе, т.к. труд - это 

основа жизнедеятельности и благосостояния граждан, фундамент развития государства и 

общества. 

Перечисление в Конституции основных прав и свобод не должно толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В 

частности, это положение относится к праву на труд
1
. Многие правомочия данного права 

раскрываются и детализируются в отраслевом законодательстве РТ. 

По источнику праввыделяют- естественные и позитивные права. Первые основываются 

на презумпции обладания каждым представителем человеческого рода вне политической 

общности совокупностью прав, которыми он наделен фактом своего бытия. Другими 

словами, источником таких прав служит сама человеческая природа, стремление к свободе, 

правде
2
. Вторые напрямую связаны с государством, которое играет решающую роль в их 

закреплении, обеспечении и защите. Именно государство выступает источником их 

появления. К таким правам можно отнести и право на труд, т.к. государство, устанавливая 

определенные границы свободы труда, предусматривая соответствующие меры обеспечения 

и защиты труда, наполняет данное право соответствующими правомочиями. 

В советских Конституциях закладывалась главенствующая роль государства в 

предоставлении экономических благ человеку, как бы окруженному со всех сторон его 

опекой. Личность выступала как пользователь этих благ, пассивный их созидатель по 

указаниям государств
3
. По сути, государство сосредотачивало в своих руках все функции по 

производству и распределению материальных благ, планировало развитие экономики, 

определяло фонды, штаты, направляло средства в ту или иную производственную сферу. 

В современных условиях роль государства в сфере труда изменилась. Отказ от 

глобального огосударствления экономики, признание частной собственности, основанной на 

экономической заинтересованности, активности и ответственности человека привели к тому, 

что государство старается как можно меньше вмешиваться в регулирование рынка труда и 

стремится к обеспечению государственных гарантий в сфере труда, закрепленных как в 

конституционном, так и отраслевом законодательстве. На наш взгляд, государство своей по-

литикой призвано создавать условия, способствующие экономическому развитию страны, 

наиболее полной занятости и безопасности трудовой деятельности граждан. 

Рассмотренная классификация тесно связана со следующей, которая группирует права 

в зависимости от роли государства в их осуществлении на: негативные и позитивные. 

Негативные права определяют обязанности государства и других лиц воздерживаться от тех 

или иных действий по отношению к индивиду. Они обеспечивают автономию личности от 

государственного вмешательства в некоторые наиболее значимые для человека сферы его 

жизнедеятельности. По существу государство признает за личностью определенную сферу 

отношений, которая отдана наусмотрение индивида и не может быть объектом притязания 

                                                             
1 Козулин А.И. Об источниках прав человека // Государство и право. - 1994. - № 2. - С. 148.  
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. - М.: 

«Юрист». 1995. - С.214. 
3 Лукашева Е.А. Права человека и политическое реформирование. - М.: Институт государства и 

права РАН. 1997. - С. 5-36.  
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государства. Негативные права выступают основой индивидуальной свободы. 

В отличие от негативных прав, позитивные фиксируют обязанности государства и 

соответствующих должностных лиц и организаций предоставить гражданину те или иные 

блага, содействовать в практическом осуществлении принадлежащих индивиду прав и 

свобод. 

Право на труд в чистом виде нельзя отнести в ту или иную указанную группу. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, свобода труда предопределяет невмешательство 

государства, а с другой, необходимость закрепления определенных государственных 

гарантий (минимальный размер оплаты труда, государственный контроль и надзор в сфере 

труда и т.д.) предопределяют многогранность роли государства в осуществлении права на 

труд. Можно согласиться с высказанным мнением, что «права и свободы как правовая форма 

выражения и реализации коренных, наиболее существенных и значимых социальных, 

политических, экономических, личных, духовных благ и ценностей, порожденных 

человеческой цивилизацией, неотъемлемы сущностно от государства и его власти»
1
. 

Следующая классификация прав и свобод была предложена Л.Д. Воеводиным, исходя 

из того, что личность во всех сферах жизни стоит в центре единства и дифференциации прав. 

Поэтому в зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сфе-

рах и ситуациях еѐ жизнедеятельности,права классифицируют на: права в сфере личной 

безопасности и частной жизни; права в области государственной и общественно-

политической жизни; права в области экономической, социальной и культурной 

деятельности. Если следовать данной логике, то право на труд относится к третьей группе, 

т.к. входит в число основных экономических прав. 

В зависимости от принадлежности лица к конкретному государствувыделяют: права 

граждан РТ, права иностранных граждан, права лиц с двойным гражданством и права лиц без 

гражданства. Конституционная формулировка о свободе труда и праве каждого 

распоряжаться своими способностями к труду позволяет сделать вывод, что право на труд 

гарантировано в той или иной степени каждому, независимо от его принадлежности к 

гражданству. Вместе с тем объем правомочий гражданин РТ, иностранца или иного субъекта 

будут отличаться. Это касается и особенностей реализации права на труд иностранных 

граждан в Республики Таджикистан. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что право на труд тесно связано с 

другими основными правами. Важное значение право на труд имеет в силу следующих 

причин:  

во-первых, оно затрагивает основные сферы жизнедеятельности личности;  

во-вторых, обеспечивает реализацию трудового, творческого и духовного потенциала 

человека;  

в-третьих, выступает в качестве права-гарантии реализации многих других прав и 

свобод человека и гражданина;  

в-четвертых, законодательные границы права на труд напрямую зависят от государства. 

 

 
 

 
ЮНУСОВА О.М. 

                                                             
1 Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. - М.: «Профобразование». 

2002. - С.30.  
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БАЪЗЕ МУАММОЊОИ ЉОЙДОШТАИ ТАТБИЌИ ПАРДОХТИ МУЗДИ 

МЕЊНАТИ КОРМАНДОНИ СОЊАИ МАОРИФ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Бо қабули Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон ислоҳоти ҳуқуқї дар кишвар бо 

маром идома дода шуда, дар як муддати кўтоҳ тамоми заминаҳои қонунгузории кишвар 

такмил ѐфтанд ва онҳо муносибатҳои мухталифи љамъиятиро зери танзими ҳуқуқї 
қарор доданд. 

Ҳуқуқи шахсро ба меҳнат муқаррароти моддаи 35-и Конститутсияи Љумҳурии 
Тољикистон кафолат дода, муқаррар мекунад, ки ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор 
ва ҳифзи меҳнат ҳуқуқ дошта, дар муносибатҳои меҳнатї ҳама гуна маҳдудият ва ба 

меҳнати маљбурї љалб намудани шахс ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонун 
манъ мебошад1. 

Љумњурии Тољикистон давлати иљтимої эълон шудааст, ки сиѐсати он ба фароњам 
овардани шароит барои таъмини зиндагии арзанда ва рушди озодонаи инсон 
нигаронида шудааст. Яке аз њуќуќњои асосии (моддии) инсон ва шањрванд дар 
муносибатњои мењнатї музди мењнат ба њисоб меравад, ки танзими давлатии он бо 
муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, сандњои байналмиллалї ва 
Кодекси мењнатї асос ѐфтаанд. Инчунин дар Љумњурии Тољикистон мењнат ва 
саломатии инсон њимоя карда шуда, њадди аќќали музди мењнат аз тарафи давлат 
кафолат дода шудааст. Дар муносибатњои мењнатї њама гуна мањдудият манъ аст. 
Барои иљрои кори якхела музди баробар дода мешавад (моддаи 35 Конститутсияи ЉТ)2. 

Њар як инсон ва шањрванд ба музди мењнат бидуни ягон табъиз њуќуќ дорад ва 
андозаи он набояд аз њадди аќали музди мењнат, ки санадњои меъѐрї муќаррар 
кардааст, камтар бошад. 

Меъѐрњои зикршуда ба Конститутсияи ЉТ (моддаи 35) ва Кодекси мењнати ЉТ 
ворид карда шуда, дар ќонунгузории мењнатї бо ќисмати махсус “Музди мењнат” ба 
танзим дароварда шудааст. 

Сарфи назар аз он, ки ќонунгузорињои ЉТ кафолатњои њуќуќњои инсонро дар 
соњаи мењнат муќаррар мекунад, бисѐр муаммоњои њалношуда бо истифода ва татбиќи 
ќонунгузории мењнатї вобастабуда вуљуд доранд. Яке аз онњо масоили пардохти музди 
мењнати кормандони муассисањои тањсилоти олї оид ба татбиќи пардохти музди 
меҳнати омўзгорон дар давраи таътили тобистона мебошад. Мањз ин категория, ки ба 
татбиќи самаранок ва самарабахши нерўи мењнатии ќувваи корї таъсири мусбї 
мерасонад, на танњо муњим ва баъзан ягона пойгоњи фаъолияти мењнатии корманди 
инфиродї, балки унсури асосии ташаккули сиѐсати самарабахши иљтимої дар 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

                                                             
1 Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон. – mmk.tj. Сомонаи расмии Маркази миллии ќонунгузории 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
2 Њамон љо. 

mailto:Muminov-U85@mail.ru
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Пардохти музди мењнат ба зуњури њавасмандии корманд ба кори анљомдодааш ба 
натиљаи фаъолияти ў мусоидат менамояд, ки баъдан ба он ба нишондињандањои 
баланди мењнатї, аз љумла ба афзоиши њаљм ва бењбуди сифати кор оварда мерасонад. 
Масъалањои музди мењнатро ба таври муфассал баррасї мекунем. 

Дар Кодекси мењнати ЉТ, ќонунгузор мафњуми музди мењнат, принсипњои музди 
мењнат ва кафолатњои асосии давлатии пардохти музди мењнатро муайян кардааст, ки 
мувофиќи моддаи 1-и он музди мењнат – маљмўи подошњои бо воњиди пулї 
њисобкардашудае мебошад, ки корфармо ўњдадор аст онњоро ба корманди кироя барои 
корњои амалан иљрошуда, њамчунин барои он муддате, ки ба ваќти корї дохил 
мешавад, пардохт намояд1. 

Мувофиқи муқаррароти  моддаи 142-и ќонунгузорї, таркиби музди меҳнати 

кормандон аз ҳиссаҳои доимї ва тағйирѐбанда иборат мебошад. Ҳиссаи тағйирѐбандаи 
музди меҳнат ба натиљаи кор вобастагї дошта, иловапулиҳои гуногун, мукофотпулиҳо, 

љубронпулиҳо(барои дараљаи тахассус, собиқаи корї, аз рўи натиљаи кори солона, унвони 
илмї ва монанди онҳо) ва мукофотпулиро дар бар мегирад.2 

Тибқи талаботи моддаи 107-и КМ ЉТ, вақт ва навбати додани рухсатии меҳнатї 
ба омўзгорони муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумї, муаллимони муассисаҳои 
таълимии таҳсилоти ибтидоии касбї, муассисаҳои таълимии таҳсилоти махсус ва 

ҳайати профессорию омўзгории муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбї дар 
давраи тобистон дода мешавад.3 

Мутобиқи муқаррароти “Низомномаи пардохти музди меҳнати кормандони 
муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбї” аз 01.01.2019 сол, “Музди меҳнати 

омўзгорон дар давраи таътили тобистона ва зимистона аз ҳисоби музди меҳнат тибқи 
љадвали музди меҳнати ҳайати профессорону устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбї 

муқарраршудаи давраи пеш аз таътил, бе иловапулї пардохт карда мешавад”4. Муаммои 
аз он иборат мебошад, талаботи Низомномаи пардохти музди меҳнати кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбї аз 01.01.2019 ба ќонунгузории мењнатї 
хилоф буда, ба коркард мўњтољ дорад. Дар таљрибаи амалия аз ин Низомнома истифода 
бурда, баъзе муассисањои таълимии олии касбї маќсади татбиќи онро доранд. 

Аз тавзењоти Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи қоидаҳои 
ҳисобкунии музди миѐнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатї, кумакпулии аз 

корравї, кўмакпулї барои корношоямии муваққатї ва дигар ҳолатҳое, ки ба пардохти 
музди миѐнаи меҳнат алоқаманданд” аз 30.06.2012 сол №349, бармеояд, ки тамоми 
намуди иловапулиҳо аз љумла барои тахассус, дараља, рутбаҳои тахассусї, унвони илмї 

донистани забони хориљї барои собиқаи хизмат, иљрои корҳои махсусан муҳим ва 
дигар ҳолатҳо ҳангоми пардохти рухсатиҳои меҳнатии омўзгорон бояд ба инобат 

гирифта шавад5.  Дар ин љо байни банди 10-уми “Низомномаи пардохти музди меҳнати 

                                                             
1 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз 23 июли соли 2016 // Ахбори Маљлиси Олии Љумҳурии 

Тољикистон аз 23 июли соли 2016, №1329. 
2 Њамон љо. 
3 Њамон љо. 
4 Низомномаи пардохти музди меҳнати кормандони муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбї аз 

01.01.2019 сол www.ombudsman.tj. 
5 Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи қоидаҳои ҳисобкунии музди миѐнаи меҳнат 

барои пардохти рухсатиҳои меҳнатї, кумакпулї дар вақтї аз кор рафтан, кўмакпулї барои 

корношоямии муваққатї ва дигар ҳолатҳое, ки ба пардохти музди миѐнаи меҳнат алоқаманданд” аз 
30.06.2012 сол №349 mmk.tj. Сомонаи расмии Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. 

http://www.ombudsman.tj/
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кормандони муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбї” аз 01.01.2019 сол ва моддаи 
112-Кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон инчунин Қарори Ҳукумати Љумҳурии 

Тољикистон “Дар бораи қоидаҳои ҳисобкунии музди миѐнаи меҳнат барои пардохти 
рухсатиҳои мењнатї, кумакпулињои аз корравї, кўмакпулї барои корношоямии 
муваққатї ва дигар ҳолатҳое, ки ба пардохти музди миѐнаи меҳнат алоқаманданд” аз 
30.06.2012 сол №349 мухолифатњо ба мушоњида мерасад. 

Ќобили ќайд аст, ки тибќи Ќонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи санадҳои 
меъѐрии њуқуқї”, вобаста ба низоми љойгиршавии санадњои меъѐрї-њуќуќї Кодесњо, 
Қарорҳои Ҳукумат аз Низомномае, ки аз тарафи вазорату кумитаҳо қабул мегардад, 
вазни бештарро дороанд, бинобар ин дар муаммои љойдошта бояд њатман 
ќонунгузории мењнатиро ба инобат гирифта ва аз рўи он бояд амал кардан љоиз аст. Ба 
фикри мо Низомномаи мазкури зери бањс ќарордоштаро бояд тањти тањлил ќарор дода, 
хулосаи дахлдорро вобаста ба ќонунгузорињои љойдошта баровард. 

Рушди иљтимоию мењнатии љомеа ва муносибатњои мењнатї алалхусус ба музди 
мењнат наќши муњим доранд, зеро он унсури муњими таъмини фаъолияти мўътадил ва 
самарабахши тамоми љомеа мебошанд. Айни замон, Кодекси мењнат истифодаи ин 
меъѐр ва мундариљаи онро ифшо намекунад. Бинобар ин, дар амалия, он ба таври 
гуногун маънидод карда шуда, танзими мањаллии музди мењнати кормандони 
муассисањои таълимї ваќтњои охир васеъ пањн шудааст. Тамоюли умумии рушди 
пардохти музди мењнат, чун пештара, бо коњиши арзиши танзими давлатии андоза ва 
низоми музди мењнат тавсиф меѐбад. Айни замон, соњаи музди мењнат дар маљмўъ яке аз 
он соњањоест, ки бидуни дахолати Њукумат ба таври мўътадил фаъолият карда 
наметавонад зеро ў кафолати асосии пардохти музди мењнатро пешбинї мекунад. 

Ба фикри мо чунин мухолифати санадњои меъѐрї-њуќуќї ба нодуруст 
маънидодкунї меъѐрњои кодекси мењнатии ва нодуруст татбиќ кардани он, алалхусус 
вобаста ба татбиќи институти музди мењнат нисбати кормандони муассисањои олии 
касбї, мегардад. Вуљуд надоштани танзими ягонаи меъѐрї вобаста ба њалли дурусти 
масоили мазкур дар таљрибаи амалї-њуќуќї ба мухолифатњои татбиќкунии меъѐри 
мазкур, аз љумла, татбиќи пардохти музди мењнати кормандони соњаи муассисањои олии 
касбї оварда расонидааст. 

Муаммои мазкури пешнињодшуда  айни њол њалли худро наѐфтааст, ва он бояд 
бартараф карда шавад. 
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