
ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Лекция 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 

 

ПЛАН: 
1. Понятие о государстве.  

2. Происхождение государства. Теории происхождения государства. 

3. Признаки, функции и формы государства. 

4. Гражданское общество и правовое государство. 

 

Вопрос о происхождении государства и права в течении многих веков занимал 

умы множества философов, юристов, историков. В результате выдвинулось 

ряд теорий о происхождении государства, такие как теологическая, 

патриархальная, договорная, теория насилия, ирригационная, классовая. 

Рассмотрим некоторые их них:  

Теологическая теория - настаивает на божественном происхождении 

государства, утверждает тезис «вся власть от бога».Возникла в древности, 

была весьма распространена в средние века. Эта теория отражает процессы, 

происходившие в период становления теократических государств. 

Договорная теория получила распространение в XVII - XVIII веке. В 

Голландии ее сторонниками были Гроций и Спиноза, в Англии - Локк и Гоббс, 

во Франции - Руссо, в России - Радищев, которые утверждали, что власть 

принадлежит народу, а тот передал ее монарху. Если монарх злоупотребляет 

властью, то народ имеет право на низвержение монарха. 

Теория насилия – (Гумплович, Каутский) считает, что в основе 

происхождения государства лежит акт насилия, завоевания одного народа 

другим. Для закрепления власти победителя и создается государство. 

Классовая теория (Маркс, Энгельс, Ленин) считает,  что государство 

возникло в силу экономических причин: общественного разделения труда, 

появления прибавочного продукта и частной собственности, раскола общества 

на классы с противоположными экономическими интересами. 

Идеи права и справедливого общественного устройства нашли свое отражение 

уже в поэмах Гомера. Государство, где господствуют справедливые законы, 

было идеалом Пифагора и его приверженцев. Демокрит в государстве видел 

общее благо, гарантию справедливости и потому интересы государства ставил 

превыше всего.  

Платон в своих диалогах "Государство", "Законы" дает свое понимание 

идеального правового государства. 

Платоновская теория о государстве и праве – это государство как средство 

политического общения свободных и равных людей. 

Мыслители древнего Рима не ограничились простым заимствованием 

положений своих греческих предшественников, а применяли их творчески и 

развивали с учетом специфических условий и задач своего времени. 

Например: Цицерон представляет государства  как  публичную  правовую  

общность.  Значительным  достижением древнеримской мысли было создание 



самостоятельной науки - юристпруденции. Значительных успехов в своем 

развитии политико-правовая мысль достигла в этот период у народов Средней 

Азии. Представляет интерес учение, вождя народного восстания, 

вспыхнувшего на территории Средней Азии в V - VI вв. Маздака. Учение его о 

равенстве людей имело широкое распространение. Последователи его идей 

был и Хошим ибн Хошим (Муканна). Но особенно весомый вклад в развитие 

представлений о разумном государственном устройстве внес живший в IX - Х 

вв., замечательный мыслитель Абу Наср Аль Фараби, которого Гегель называл 

Аристотелем Востока. Фараби первым из средневековых мыслителей Востока 

размышлял о проблемах общества и государства. В его работах "О взглядах 

жителей добродетельного города", "Гражданская политика", "О достижении 

счастья" содержатся определения предмета и задач науки об общественной 

жизни. Ученый дает определение таких понятий, как город государство, 

особенности и жизнь государственного объединения; функции государства и 

формы его управления; задачи и конечная цель государственного 

объединения; пути и способы достижения всеобщего объединения. 

Возникновение и деятельность государства Фараби рассматривал как 

результат естественного стремления людей к объединению, он считал, что 

конечная цель каждого человека - достижение счастья. Но в одиночку человек 

добиться его не может. Для этого необходимы совместные усилия и действия 

многих людей, определенная социальная организация, которая создавала бы 

необходимые условия, давала направления их деятельности. Такой социальной 

организацией и является государство. 

Государство, по мнению Фараби, бывает двух типов: 

первый тип - "недобродетельный" - ведущий к иллюзорному, ложному 

счастью. К таковым он относил все государства, существовавшие в его время, 

второй тип - "добродетельный" - идеальное государство, действительно 

способное обеспечить истинное счастье, модель которого была разработана 

ученым в трактате "О взглядах жителей добродетельного города". Фараби был 

сторонником абсолютной монархии во главе с мудрым правителем, которого 

окружает интеллектуальная элита: но допускает и коллективное управления 

государством, если правитель не обладает всеми необходимыми качествами. 

Он рассматривал демократическую форму правления, но считал ее 

неприемлемой в государстве с низким уровнем образования и культуры. 

Общественно-политическое учение Фараби получило дальнейшее развитие в 

трудах Ибн Маскавита, Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад Беруни и Абу Али 

ибн Сино. Беруни идеальным считал такое государство, управление которым 

по очереди осуществляется его гражданами, сменяющими друг друга через 

каждые три месяца, но не всеми, а лишь теми, кто принадлежит к знатным 

родам и крупным землевладельцам. 

Ибн Сино идеальным государством считал такое государство, где каждый член 

общества занимается полезной работой, а безделье осуждается. Он также 

возлагал большие надежды на мудрого правителя, который обеспечивал бы в 

государстве идеальный общественный порядок и социальную справедливость. 



Интенсивная разработка политико-правовых идей сопутствовала, подготовке и 

проведению ранних буржуазных революций. Получило новую интерпретацию 

идея "естественного права" дополненная концепцией "общественного 

договора". 

Заметный след в истории политико-правовой мысли этого периода оставили 

голландский правовед Гуго Гроция, его современник - материалист Б.Спиноза, 

английские мыслители Т.Гоббс и Д.Локк, представители французской 

просветительской мысли Вальтер,Монтескье, Дидро, Гольбах, Голвеций, Жан 

Жак Руссо, а в России - А.Н.Радищев. В Германии первым, кто приступил, к 

созданию идейной платформы буржуазии был Иммануил Кант, философски 

обосновавший идею правового государства. По Канту, государство - это 

объединение множества людей, подчиненных правовым законом. 

Феодальному бесправию и беззаконию он противопоставляет буржуазный 

правопорядок опирающийся на общеобязательные законы и выдвигает идею 

народного суверенитета в установлении правопорядка. 

Проблемам государства и права постоянно уделял внимание и Гегель. В 

наиболее цельном и систематическом виде эти проблемы получили освещение 

в его "Философии права" - одном из самых значительных произведений в 

истории политических и правовых изысканий. 

Кризис феодального строя и рост освободительной борьбы способствовали 

развитию общественно - политической мысли и в Средней Азии. Среди 

крупнейших представителей новой прогрессивной общественно - 

политической мысли этого периода видное место занимает Ахмад Махдум 

(Дониш). 

Существующему обществу Дониш противопоставлял общество, основанное на 

имущественном равенстве. Каждый человек должен трудится, не имея при 

этом ничего лишнего. 

В начале XX века выявилось новое течение - Джадидизм. Признавая шариат 

основой общественного и государственного устройства, а также правосудие, 

представители джадидизма выступали с требованиями насильственного 

свержения существующего строя и установления народно - демократического 

государства. В основу правления был положен принцип соблюдения интересов 

средних и беднейших слоев общества. 

Таким образом рассмотрев ряд теорий о происхождении государства о том 

каким должно быть государственное устройство, о роли права в жизни 

общества нельзя не остановится на том как же произошло государство. 

Человечество прошло в своем развитии длительный путь до возникновения 

государства. Первобытные общества в котором не было государства, ни права, 

прошло три стадии - дикость, варварство и цивилизацию, различающиеся 

главным образом степенью развития производительных сил. По мере развития 

и совершенствования орудий труда, с крупными общественными 

разделениями труда (отделение земледелия от скотоводства, ремесла от 

земледелия, выделение торговли в самостоятельную сферу экономики) 

образуются излишки продуктов труда, что приводит к возникновению частной 

собственности и имущественному расслоению общества. Благодаря этому, с 



одной стороны, возникает необходимость, а с другой экономические 

предпосылки, возможность содержать специальные группы людей, основным 

занятием которых является охрана сложившихся отношений частной 

собственности и интересов собственников. 

Таким образом, происходит постепенное превращение общественной власти, 

которой располагали вожди, старейшины, родоначальники, а также носители 

культовой власти в первобытном обществе, в публичную, то есть 

государственную власть. Если основным средством поддержания 

общественной власти в до государственном обществе были общественное 

мнение и личные авторитет иерархов, то сущностью государственной власти 

становится принуждение. Коренным образом меняется положение человека в 

обществе. 

Если в первобытном обществе оно определялось принадлежностью отдельного 

лица к семье, роду или племени, то в государственном обществе статус 

человека определяется его имущественным положением и личной близостью к 

носителям публичной власти. 

Государство возникло на определенной ступени развития общества- В своем 

становлении и развитии оно прошло долгий и сложный путь. На первых 

стадиях развития общества государство выступает как неразвитое 

политическое образование. Для него характерно то, что власть опирается 

прежде всего на принуждение. 

В условиях демократии государства получает развитие в соответствии с 

требованиями цивилизации. Оно становится целостной организацией власти, 

которая обеспечивает организованность в стране на основе экономических и 

духовных факторов. 

Государство реализует главное своё предназначение - народовластие, 

экономическую свободу, свободу автономной личности. 

Таким образом что есть государство? 
Рассмотрим признаки и суть государства. 

Государство - это политико-территориальная организации публичной власти, 

обладающая суверенитетом, располагающая специальным аппаратом 

управления и защиты прав и свобод граждан и способное создавать нормы 

права. 

Государство - это единая политическая организация власти в масштабе всей 

страны, располагающая специальным аппаратом управления и принуждения, 

издающая обязательные для всех законы и обладающая суверенитетом. 

Государство - это основной институт политической системы общества, 

организующий, направляющий и контролирующий совместную деятельность 

и взаимоотношения людей, групп, классов, организаций. 

Основными признаками государства является: 
1. Наличие особой публичной власти - государственной власти, то есть 

наличие аппарата власти и управления, аппарата принуждения. 

2. Территориальная организация населения - это значит, что граждане 

живут в пределах государственных границ, в определенных административно-

территориальных единицах. 



3. Суверенитет, то есть независимость при проведении внутренней и внешней 

политики. 

4. Правотворчество, то есть способность издавать законы, по которым живут 

все, кто находится в пределах государственных границ, 

5. Сбор налогов с населения, за счет которых содержится государственный 

аппарат, а также оказывается помощь малоимущим слоям населения. 

6. Выполнение общественных функций, то есть защищать территорию, 

бороться с преступностью, осуществлять цели общественного благополучия. 

Основные функции государства - это основные направления его 

деятельности. 

Основные функции государства принято делить на внутренние и внешние. 

Внутренние функции: 
- Строительство экономических основ. 

- Обеспечение прав и свобод 

- Охрана окружающей среды 

- Укрепление правопорядка. 

Внешние функции: 
- Борьба за мир и мирное сосуществование 

- Сотрудничество и взаимопомощь 

- Оборона и защита государства. 

"Каждое государство уникально. Это результат самобытной культуры 

народа» его исторического и духовного развития" - говорит И.А. Каримов. 
Государства отличаются друг от друга формой. "Форма государства" - это 

сложное понятие, включающее три элемента: 

- форма правления; 

- государственное устройство; 

- политический режим; 

1. Под формой правления понимается организация верховной государственной 

власти, ее органов, и  взаимоотношения с населением, степень участия 

населения в формировании этих органов. 

По формам правления государства подразделяются на монархии и республики. 

Монархия по-гречески означает "единовластие". Монархия - это такая форма 

организации государства, при которой высшая власть находится в руках 

единоличного главы государства, и эта власть передается по наследству. 

Монархии бывают абсолютные и ограниченные, или парламентарные. 

Монархия называется абсолютной, если государственную власть единолично 

осуществляет монарх (король, царь, император), не ограниченный каким-либо 

другим органом государственной власти (Саудовская Аравия, Катар, Аман). 

Монархии бывают также ограниченными, конституционными, парла-

ментскими. Если власть монарха ограничена каким-то   представительным   

органом,   действующим   на   основе   конституции (Великобритания, Дания, 

Норвегия, Швеция). 

Республика по-гречески означает "общее дело". Республика - это такая форма 

организации государства, при которой высшие органы власти избираются на 

определенный срок. 



Республики делятся на президентские и парламентские. 

Президентская республика характеризуется тем, что во главе государства 

находится  Президент,  избираемый  всенародно,  обладающий  очень  

широкими полномочиями. Он и глава государства, и глава правительства. 

Примерами президентской Республики является США, Узбекистан. 

Парламентская республика характеризуется тем, что глава государства – 

выборное должностное лицо - имеет очень небольшие полномочия. Его роль в 

формировании правительства и управлении страной номинально. Он не 

возглавляет правительство (оно возглавляется премьер-министром), зато 

правительство несет ответственность перед парламентом, который может 

распустить это правительство. Примером таких государств является Германия, 

Италия. 

 Полупрезидентская республика – третьей основной разновидностью 

республики является полупрезидентская , или смешанная республика. Она 

существует в Австрии, Ирландии, Португалии, Польше, Финляндии, Болгарии 

и некоторых других странах. При этой форме правления сильная 

президентская власть сочетается с эффективным контролем парламента за 

деятельностью правительства. Полупрезидентская республика не имеет таких 

устойчивых типичных черт, как парламентская и президентская, и в различных 

странах тяготеет к одной из этих форм. Её главная характерная черта – 

двойная ответственность правительства: перед президентом и перед 

парламентом.   

II. Формы государственного устройства - это его национально-

территориальная организация. 

По этому признаку все государства делятся на: 

- унитарные 

- федеративные 

- конфедеративные 

Унитарное государство - это простое, единое государство. Оно делится на 

административно-территориальные единицы, которые могут по разному 

называться: область, округ, воеводство, район и тому подобное. Здесь 

существует один парламент, одно правительство, один президент. 

Федеративное государство - это сложное, союзное государство. Обычно оно 

возникает в результате объединения ряда государств. После объединения 

государства становятся членами или субъектами федерации. Они могут 

называться по разному (штаты, земли, государства) и иметь собственные 

административно-территориальные деления. По видам федерации 

подразделяется на территориальные и национальные. 

Конфедерация - это союз государств которые, сохраняя свой суверенитет, 

свою независимость, объединяются для достижения каких-либо целей. 

III. Политический режим означает совокупность приемов и методов 

осуществления государственной власти характеризующую политическую 

обстановку в стране, то есть степень политических свободы в обществе и 

правовое положение личности. 



Демократия - народовластие - широкий объем политических и гражданских 

прав человека, активное участие граждан в формировании и деятельности 

органов государственной власти, признание воли народа единственным 

источником государственной власти. 

Представительная демократия означает осуществление полновластия 

народа через представительные, то есть выборные органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

Непосредственная демократия - это прямое участие народа в решении 

вопросов государственной власти путем всенародного голосования 

(референдума). 

Признаки демократического режима: 
1) свобода личности в экономической сфере; 

2) провозглашение и гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

3) подлинная демократия во всех ее формах; 

4) разделение властей; 

5) плюрализм в общественной жизни (мнений, общественных объединений и 

прочее); 

6) верховенство закона. 

Если в государстве существует демократический режим, значит в этом 

государстве граждане пользуются обще признанными правами и свободами, а 

государство гарантирует и защищает. Кроме того, в правовом государстве 

конституционно - закреплено идеологическое и политическое многообразие, 

разрешена деятельность политических партий, они стремятся путем участия в 

выборах депутатов в высшие и местные органы власти. Как правило 

победившие на демократических выборах политические партии имеют право 

формировать правительство и, таким образом, проводить свою политику. 

В центре внимания такого государства находится человек, его разнообразные 

интересы. Антидемократический режим характеризуется тем, что при 

осуществлении власти органы государства не соблюдают демократические 

принципы и нормы, постоянно или часто их нарушают. В таком государстве 

попираются, грубо нарушаются права и свободы граждан, подавляется 

оппозиция, - иногда очень жестоко, а иногда устраняются такие 

демократические признаки власти как парламент. 

Признаки антидемократического режима: 
1) Примат государства над правом; 

2) Контроль государства над всеми сферами жизни общества; 

3) Пренебрежение интересами личности со стороны государства; 

4) Огосударствление общественных организаций; 

5) Все охватывающая милитаризация общественной жизни; 

6) Игнорирование интересов национальных меньшинств. 

"В отношениях человек - государство приоритет должен принадлежать 

человеку" - подчеркивал И.А. Каримов. "Государство, все ветви 

государственной власти находят свое оправдание только в том случае, 

если их деятельность подчинена защите, охране прав человека Этот 

тезис следует признать основополагающим, и ему все должны следовать". 



 Среди антидемократических режимов можно выделить фашистский и 

тоталитарный. 

Фашистский режим характеризуется тем, что подавляется всякая позиция, 

какая- либо одна раса объявляется господствующей, открывается путь к 

завоеванию других территорий. 

Тоталитарный режим определяется как правление одной партии жестким 

подавлением прав и свобод, а нередко их массовые нарушения, борьбой с 

инакомыслием, отсутствием возможности избирателям избирать 

альтернативных депутатов на выборах. 

Политический режим - это наиболее существенный элемент формы 

государства, определяющий положение человека в обществе. 

Общество - это совокупность людей, объединенных сходными потребностями 

и интересами, которые могут быть удовлетворены только совместными 

усилиями. Общество состоит из различных общностей (групп, классов, слоев), 

которые испытывают тенденцию к объединению, но в ряде случаев 

подвержены «разъединительными настроениями», как правило, на основе 

экономических, политических, националистических, религиозных интересов. 

Гражданское общество - это общество, состоящее из настоящих граждан, то 

есть людей, обладающих тесно связанными правовой и политической 

культурами, которая опирается на нравственную культуру. Это общество 

устойчивого порядка, поддерживаемого не только силой государственного 

принуждения, но и самодеятельными усилиями самих граждан - его членов. 

«Для нас гражданское общество - говорил И.А. Каримов, - это социальное 

пространство, где верховенствует закон, который не только не 

противоречит, но и способствует саморазвитию человека, реализации 

интересов личности  максимальному функционированию ее прав и свобод». 
Гражданское общество отличается высокой степенью самоорганизации. Для 

него не требуется массированных воздействий государственных органов. 

Государство должно быть под контролем гражданского общества, оно - 

«наемный слуга» гражданского общества, хотя бы потому что существует на 

средства, собранные с помощью налогообложения граждан, предприятий и 

учреждений. Это общество регулируется не только свою политическую 

культурную, но и экономическую, социальную жизнь. 

Далеко не все общества являются гражданскими. Гражданское общество 

показатель достаточно высокого уровня общественного развития. 

«В цивилизованном мире не принято говорить «гражданское государство», 

используется термин «гражданское общество» государство - это одно, а 

гражданское общество - совсем другое. Смысл в том. что общественные 

институты в таком обществе значат гораздо больше, нежели государственные 

структуры, министерства, местная власть. 

Поэтому-то наша главная цель - построить гражданское общество, где мнение 

человека и объединений граждан будет значить больше, чем мнения каких-

либо государственных структур». 

Связь государства, права и общество чрезвычайно тесна. Самое широкое 

понятие - «общество». В нем возникает государство. Государство порождает 



право, но и право формирует, направляет и совершенствует государство. Под 

влиянием государства и права изменяется в ту или иную сторону общества. 

Право общеобязательно, оно значительно как для государства, так и для 

членов общества. 

Государство и общество взаимосвязаны, но не равнозначны. Чем совершеннее 

социально-политические отношения в стране, тем четче разделяются функции 

общества и государства. 

Достаточно гармоничны отношения гражданского общества и    правового 

государства. Многие проблемы социальной и экономической жизни общества 

решают без помощи и вмешательства государства. Правовое государство не 

испытывает потребности устанавливать мелочную опеку над гражданским 

обществом и отдельными его членами в тех вопросах, которые по силам 

самому обществу. 

Гражданское общество само управляемо и способно оказывать решающее 

влияние на политику правового государства, на правовую систему в нем. 

«Демократическое общество - это прежде всего гражданское общество. 

Высокий смысл подлинной демократии - это гармонизация межличностных, 

государственных и общественно-политических отношений, когда человек и 

общество, общество и государственная власть живут в мире и согласии» . 

В свою очередь правовое государство - это такое демократическое 

государство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона, 

равенство всех перед законом и независимым судом, где гарантируются права 

и свободы человека, а в основу организации власти положен принцип 

разделения властей. 

К числу основных признаков правового государства относятся: 

1. Господство права. Все кто находятся на территории государства, 

подчиняются праву: граждане этого государства, юридические лица. 

должностные лица. Органы государственной власти. 

2. Верховенство конституции и закона. Конституция и законы обладают 

высшей юридической силой в системе правовых норм государства. Все иные 

нормативно-правовые акты, которые издают различные государственные 

органы, не должны противоречить законам. 

3. Соблюдение, защита и обеспечение прав и свобод человека. Права и 

свободы даны человеку от рождения, они неотчуждаемы. Речь идет прежде 

всего о праве человека на жизнь, свободу, неприкосновенность, безопасность и 

других правах и свободах. 

4. Взаимная ответственность государства и гражданина. Определяя в 

законах меру свободы личности, государство собственных решениях. 

5. Разделения властей. Чтобы не было сосредоточения власти в одних руках, 

необходимо обособить три ветви власти: законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Каждая из этих ветвей действует в пределах своей компетенции. 

6. Независимость суда. Суд, как и две другие ветви власти, должен быть 

независимым. Иными словами, не допускается вмешательство в деятельность 

суда кого бы то ни было. 



7. Эффективная работа правоохранительных органов. Если нарушены 

права и свободы человека или имеется угроза им, на помощь человеку должны 

прийти правоохранительные органы. 

8. Высокий уровень правовой культуры. Важнейший показатель правовой 

культуры - уровень правосознания в обществе. Правосознание - это 

совокупность правовых взглядов в которых выражена отношение к праву, 

степень сознания необходимость и выполнение требований закона, правовая 

культура проявляется в знании действующего законодательства, уважении к 

праву, соблюдении правовых норм. 

9. Развитие и совершенствование демократии. Необходимо, чтобы были 

гарантированы политические права и свободы, и народ постоянно участвовал в 

управлении государством, чтобы было сформировано развитое гражданское 

общество и имелась определенная позиция. 

Таким образом, мы рассмотрели государство во всех формах его проявления, 

начиная с самой низшей стадии его развития и заканчивая самой высокой 

ступенью – правовым государством, к построению которого стремится весь 

независимый мир. 

 Как говорил И.А. Каримов: «Основным признаком правового государства 

считается равенство всех перед законом, обеспечение приоритета 

Конституции и законов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ  ПО ТЕМЕ «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  О 

ГОСУДАРСТВЕ» 

 

Тест 1. Каковы признаки, отличающие государство от общественной 

власти? 

А) наличие публичной власти, территориальное подразделение граждан 

государства, взимание налогов, сборов с населения для содержания публичной 

власти. 

Б) государство есть официальный представитель общества 

В) наличие аппарата принуждения для обеспечения законности и 

правопорядка. 

Г) наличие компетентных государственных органов по принятию нормативно-

правовых актов 



 

Тест 2. Выберите определение понятий «функции государства» и «задачи 

государства». 

А) методы осуществления государственной власти 

Б) основные направления государственной деятельности, выражающие 

сущность и социальное назначение государственного управления общества 

В) виды государственной деятельности  

Г) объективные трудности,  решение которых представляет существенный 

интерес для общества и входит в круг полномочий государства 

 

Тест 3. Какие факторы являются решающими в определение целей и 

задач государства на соответствующим этапе его развития? 
А) сущность и социальное назначение государства 

Б) административно-территориальное устройство 

В) политический (государственный) режим 

Г) форма государственного устройства 

 

Тест 4. Назовите одно из регулятивных функций государства. 

А) охрана окружающей среды 

Б) защита всех форм собственности  

В) судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

Г) экономическая функция  

 

Тест 5. Что понимается под функциями государства? 
А) деятельность государственных органов по изданию нормативно-правовых 

актов 

Б) основные направления деятельности государства для реализации 

поставленных перед ними задач и достижения определенных целей. 

В) деятельность государства по гарантированной деятельности реализации 

прав граждан  

Г) деятельность государственных органов по обеспечению верховенства 

закона. 

 

Тест 6. Какие функции государства представляют основные направления 

его на международной арене? 

А) постоянные 

Б) временные 

В) внутренние 

Г) внешние 

 

Тест 7. Каковы способы осуществления функций государства? 

А) убеждение и принуждение 

Б) воспитание и убеждение 

В) законотворчество и принуждение 

Г) воспитание и принуждение 



 

Тест 8.Какие понятия охватывает понятие «форма государства» ? 
А) форма государственного устройства. 

Б) государственное правление 

В) форма государственного правления, государственное устройство, 

политический режим 

Г) демократический режим государства 

 

Тест 9.Какое из указанных положений  характеризует  форму правления 

государства? 
А) национально- государственное устройство 

Б) соотношение  центральных и местных органов власти  

В) источник и способ организации власти 

Д) средства и методы осуществления власти 

 

Тест 10. Чем монархия отличается от республики? 
А) провозглашением  референдума и всеобщих выборов 

Б) образованием правительства  на парламентской основе 

В) двойной ответственностью правительства перед президентом 

      и парламентом. 

Г) передачей  власти по наследству. 
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ПРАВО И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ПЛАН: 

 

1. Происхождение права, теории происхождения права 

2. Сущность и признаки права. 

3. Понятие и признаки норм права. 

4. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

 

Раскрывая суть государства нельзя не сказать о праве как норме общественной 

жизни. Потому как право тесно связано с государством и не может 

существовать без него, ибо именно государство порождает право и 

гарантирует реализацию правовых норм, охраняет право. Но и государство не 

может существовать без права, так как лишится инструмента, с помощью 

которого регулируются общественные отношения. 

В отношении происхождения права, как и государства, существуют различные 

теории. Основными из них являются следующие. 

1. Теория естественного права - одна из старейших теорий права. Её 

представители исходят из того, что право содержит в себе абсолютные, 

неизменные начала справедливости. Право идёт от самой природы, его никто 

не придумал, оно также естественно, как сам человек. Естественное право-это 

своего рода идеал, к которому должно стремиться правотворчество 

государства. 

2. Историческая теория права полагает, что право возникло и развивается 

исторически. Оно зреет в сознание народа и проявляется в виде обычаев и 

законов. 

3. Психологическая теория права объясняет возникновение и развитие права 

психологией личности или группы лиц. Право- это продукт психологических 

установок, различных переживаний, эмоций, стрессов, инстинктов. 

4 Классовая (марксистская) теория права делает упор на классовую 

сущность права. При этом подчёркивается, что право-это возведённая в закон 

воля господствующего класса, причём воля эта определяется материальными 

условиями жизни класса. 

Как же всё таки возникло право, когда и на каком этапе развития 

общественной жизни. Разложение первобытно-общинного строя появление 

частной собственности на орудия и средства производства, разделение 

общества на враждебные классы вызвали и возникновение права. При 

первобытно-общинном строе не было необходимости в праве. 

Взаимоотношения как внутри рода, так и между племенами и родами 

регулировались обычаями, в которых фиксировался опыт поведения, 

накопленный предками, и которые выражали совпадающие интересы членов 

рода. Соблюдение обычаев отвечало потребностям всего общества и потому 

его обеспечение не требовало специального аппарата принуждения.  

Всякое отступление интересам рода  влекло за собой коллективное осуждение. 

Поэтому обычаи исполнялись добровольно. С возникновением частной 



собственности и разделением общества на классы обычаи теряют свой 

общественный характер, а следовательно, расшатываются основы 

добровольного их исполнения. Богатейшая родовая верхушка, 

сосредоточившая власть в своих руках стремится навязать обществу новые 

правила поведения, отражающие её узкогрупповые интересы обычаи или 

приспособить их к своим целям, изменив их содержание. Появление рабов 

вызывает необходимость в нормах, закрепляющих их бесправие. Необходимо 

было, чтобы новые правила, которые выражают интересы и волю имущих, 

становились обязательными и безусловное выполнение их обеспечивалось 

государством. 

Таким образом, право есть система общеобязательных правил поведения 

(норм), установленных или санкционированных государством и охраняемых 

его силой. 

Право рассматривается в двух значениях. 

Объективное право-это совокупность общеобязательных правил поведения. 

Субъективное право-право, принадлежащее конкретному физическому или 

юридическому лицу. 

Субъективное право базируется на объективном праве, без которого не может 

быть первого.  

Основными признаками права являются: 
1) общеобязательная нормативность; 

2) выражение норм права в законах и иных источниках; 

3) действие через субъективные права; 

4) государственная обеспеченность; 

Основные функции права -регулятивная и охранительная. 

Регулятивная функция-упорядочение общественных отношений путем 

закрепления существующих общественных связей и порядка и обеспечения 

активного поведения тех или иных субъектов. 

Охранительная функция-установление мер правовой защиты и юридической 

ответственности, порядка их возложения и ответственности. 

Действия права осуществляются через нормы права. "Норма" в переводе с 

латинского означает "правило", "образец". 

Норма права- общеобязательное правило поведения, устанавливаемое, 

гарантируемое и охраняемое государством от нарушений. Норма права тесно 

связана с государством. Норма права: 

-выражает государственную (общенародную) волю; 

-формируется государством в нормативных актах; 

-выступает как властное государственное веление; 

-охраняется государством; 

-закрепляет наиболее важные с точки зрения государственные отношения. 

Основное назначение норм права – регламентация общественных отношений. 

Норма права носит общеобязательный характер. 

Право состоит из отдельных норм, правил поведения. В совокупности они 

образуют правовую систему того или иного государства. Система права – 



совокупность  разнообразных, но тесно связанных между собой юридических 

норм.  

Система права разделяется на крупные составные части-отрасли права. 

Отрасль права – это  совокупность связанных между собой юридических норм, 

которые регулируют общественные отношения в определённой сфере жизни 

общества. 

Система права Узбекистана включает в себя следующие основные отрасли 

права: 

1) конституционное право; 

2) административное право; 

3) гражданское право; 

4) уголовное право; 

5) земельное право; 

6) аграрное право; 

7) трудовое право; 

8) право социального обеспечения; 

9) экологическое право; 

10) финансовое право; 

11) гражданско-процессуальное право; 

12) уголовно-процессуальное право; 

13) хозяйственно – процессуальное  право; 

Для того, чтобы правило поведения превратилось в правовую норму, оно 

должно быть облечено в определённую юридическую форму. Это 

преобразование происходит в результате правотворческой деятельности 

государства. В итоге воля законодателя находит своё выражение в 

определённом правовом акте  обязательным для исполнения. 

Под источником права понимаются способы его объективного выражения. 

Принято различать 3 основных источника права: 

1) правовой обычай; 

2) юридический прецедент; 

3) нормативный правовой акт; 

Правовым обычаем называется такое правило поведения, которое сложилось 

в результате постоянного повторения и благодаря этому стало устойчивой 

нормой поведения. 

Обычай был основным источником права, главным регулятором 

общественных отношений на ранних этапах развития человеческого общества. 

Постепенно обычай вытесняется и заменяется нормативным актом. 

Юридический прецедент – означает, что нормативная общеобязательная сила 

придаётся решению судебного или административного органа по конкретному 

делу. Такое решение становится обязательным на будущее при рассмотрении 

аналогичных дел, и тем самым приобретает правовой характер. Признание 

прецедента источником права даёт возможность суду выполнять 

правотворческие функции как в случае отсутствия закона, так и при его 

наличии. 



Нормативный правовой акт – это принятый в установленном порядке 

юридический документ уполномоченного на это государственного органа, 

содержащий общеобязательные правила поведения. 

Виды нормативно-правовых актов различаются по тому, каким органом 

государства они приняты, а также по их большей или меньшей юридической 

силе. 

1. Закон – нормативный  правовой акт, принятый всенародным голосованием 

(референдумом) либо высшим представительным органом государственной 

власти (Олий Мажлисом). 

Среди всех законов особое место занимает Конституция – Основной закон 

Республики Узбекистан, обладающий наивысшей юридической силой. 

2. Указ Президента Республики Узбекистан - нормативный правовой акт, 

издаваемый Президентом в соответствии со ст. 94 Конституции Республики 

Узбекистан. 

3. Постановления и распоряжения Кабинета Министров – нормативные  

правовые акты, издаваемые высшим органом исполнительной власти 

Республики Узбекистан в пределах его компетенции. 

4. Приказы и инструкции министерств, государственных комитетов и ведомств 

Республики Узбекистан - нормативные правовые акты отраслевых органов 

государственного управления. 

5. Нормативные правовые акты Республики Каракалпакстан. 

6. Постановления исполнительных органов государственной власти на местах. 

Иерархия нормативных правовых актов требует, чтобы нормативные правовые 

акты представительных нижестоящих органов государственной власти 

соответствовали нормативным правовым актам вышестоящих органов 

государственной власти. Нормативно-правовые акты составляют источники 

права. 

Источниками права в Узбекистане являются: 

-общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Республики Узбекистан; 

-законы; 

-подзаконные акты; 

Общепризнанные принципы и нормы международного права – это 

фундаментальные положения международного права, признанные всеми 

субъектами международного права, такие положения, отступать от которых 

недопустимо. 

Международный договор-это определённо выраженное соглашение между 

двумя или несколькими субъектами международного права относительно 

установления, изменения или прекращения их прав и обязанностей. 

Законы Республики Узбекистан можно подразделить на следующие группы: 

1) Основной закон-Конституция; 

2) Конституционный закон; 

3) Закон; 

4) Конституция и законы Республики Каракалпакстан. 



Среди законов и иных нормативно-правовых актов главное место занимает 

Конституция Республики Узбекистан, которая определяет организацию 

государственной власти, закрепляет основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина. Конституция это юридическая база для всего 

действующего законодательства. 

Конституционные законы - это законы, вносящие изменения и дополнения в 

Конституцию. Для конституционных законов установлена более сложная по 

сравнению с законом, процедура их прохождения и принятие в Олий Мажлисе. 

Законы, в свою очередь, можно разделить на кодификационные и текущие. К 

кодификационным относятся кодексы. Кодекс-это закон кодификационного 

характера, в котором объединены на основе единых принципов нормы, 

регулирующие определённую область общественных отношений. Например, 

Гражданский кодекс. Уголовный кодекс. Трудовой кодекс и т.д. 

Действие закона во времени. 

Законы вступают в силу: по истечении десяти дней после их официального 

опубликования; 

Законы прекращают своё действие: по истечении срока, указанного в самом 

законе; 

Обратная сила закона. 

По общему правилу законы обратной силы не имеют. В Узбекистане обратную 

силу имеют законы, устраняющие или смягчающие уголовную или 

административную ответственность. 

Действие закона в пространстве. Законы действуют на всей территории 

Узбекистана.  Действие закона по кругу лиц. 

Обычно законы обязательны для всех субъектов-граждан, юридических лиц, 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 

находящейся на данной территории. 

Подзаконные акты- нормативно-правовые акты, изданные на основе законов. 

Среди подзаконных актов следует назвать: 

1) указы Президента Республики Узбекистан; 

2) Постановления правительства Узбекистана; 

3) акты иных органов исполнительной власти; 

4) нормативные акты исполнительных органов на местах. 

Нарушение этих норм права приводит к правонарушениям. Под 

правонарушением понимается предусмотренное нормой права общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), причиняющее или создающее 

угрозу причинения вреда общественным отношениям, охраняемым законом. 

Основными признаками правонарушения являются: 

1) общественная опасность; 

2) противоправность; 

3) виновность; 

4) наказуемость; 

Правонарушения подразделяются на виды в зависимости от того, к какой 

отрасли законодательства относится нарушенная норма права. По этому 

признаку можно выделить следующие виды правонарушений: 



1) гражданско-правовые (неисполнение обязательства, причинение 

имущественного ущерба); 

2) административные (мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного 

движения и т.д.) 

3) дисциплинарные (прогул, опоздание на работу); 

4) уголовные, т.е. преступление (убийство, кража, сопротивление работнику 

милиции и др.) 

В зависимости от вида правонарушения различаются по характеру и тяжести и 

меры государственного принуждения, наиболее строгие из которых 

применяются за уголовные правонарушения, т.е. за преступления. 

Юридическая ответственность, в отличии от других форм социальной 

ответственности, всегда основана на нормах права и связана с 

государственным принуждением. Юридическим фактом, порождающим 

юридическую ответственность является правонарушение, т.е. противоправное 

поведение-действие или бездействие, нарушающее какое-то правовое 

предписание. 

Основанием юридической ответственности является правонарушение, т.е. 

конкретное действие или бездействие, нарушающее правовые предписания. 

Разные виды правонарушений влекут различные формы юридической 

ответственности. Например, гражданское правонарушение (неисполнение 

обязательства) влечёт гражданско-правовую ответственность: возмещение 

убытков, уплату неустойки и т.д. Административное правонарушение 

(например, нарушение правил движения автотранспорта) влечёт 

административную ответственность (штраф, лишение права управлять 

транспортными средствами). А уголовное правонарушение- преступление - 

влечёт уголовную ответственность, связанную с применением наказания 

вплоть до лишения свободы. 

Юридическая ответственность реализуется в двух основных формах; судебной 

и административной. 

Судебный порядок реализации уголовной ответственности означает, что меры 

государственного принуждения применяются к правонарушителю 

исключительно судом как специально уполномоченным на это органом 

государства. 

Судебный порядок реализации обязателен для уголовной ответственности и 

характерен для гражданско-правовой ответственности. 

Административный порядок реализации состоит в том, что мера принуждения 

налагается компетентным должностным лицом (пожарным инспектором, 

начальником органа внутренних дел) или органом (судом). В отличии от суда, 

применяющего меры принуждения от имени государства, уполномоченный 

орган или уполномоченное должностное лицо меры принуждения в 

административном порядке применяет от своего собственного имени. 

Помимо двух рассмотренных основных форм реализации юридической 

ответственности существует ещё и дисциплинарный порядок её реализации. 

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение трудовой, учебной, 

служебной, воинской дисциплины. Нарушившие трудовую дисциплину 



рабочие и служащие привлекаются к ответственности администрацией 

предприятия, организации, учреждения. 

В целях предупреждения правонарушений государство направляет свою 

деятельность на укрепление и обеспечение законности. Делает всё для того 

чтобы 

Конституция и законы нашего государства выражали желания и дух народа, 

действуя по принципу „не человек для закона, а закон для человека". 

С этой целью государство с помощью Конституции и законов Республики 

Узбекистан обеспечивает права и свободы личности, поднимает правовую 

культуру граждан. 

Общеизвестно, что уровень правовой культуры- это не только правовая 

информированность людей, знание ими законов. В первую, очередь это-

готовность соблюдать и выполнять законы, уважение к правосудию. 

Правовая культура-это отказ от использования противозаконных 
силовых методов разрешения конфликтов", подчёркивал И.А Каримов в 

своём произведении  .*И.А.Каримов „Родина священна для каждого". Т.З Ташкент, 1996 

г. с. 18 



ТЕСТЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ  ПО ТЕМЕ «ПРАВО И ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ»: 

 

 

Тест.1 Какого современное понимание права? 

А) система общеобязательных норм поведения установленных и 

санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой  

Б) система правоотношений, реальное поведение людей регулируемое 

юридическими нормами  

В) возведенная в закон воля господствующего класса, содержание которой 

определяется материальными условиями жизни общества 

Г) психологические отношения людей к своим правам и обязанностям 

 

Тест 2. Для какого вида социальных норм свойственно государственно 

принудительное воздействие? 

А) нормы морали  

Б) юридические нормы 

В) нормы обычаев 

Г) нормы традиции 

 

Тест 3. Выделите источник права. 

А) правовой обычай 

Б) нормативно-правовой акт 

В) экономический базис общества 

Г) юридический прецедент 

 

Тест 4. Отметьте нормативно-правовые акты обладающие высшей 

юридической силой. 

А) указы Президента 

Б) Законы 

В) постановления правительства 

Г) внутриорганизационные акты 

 

Тест 5. Назовите элемент юридической нормы который определяет меру 
государственного воздействия применяемую к правонарушителю. 

А) гипотеза 

Б) диспозиция 

В) презумпция  

Г) санкция 

 

Тест 6. Какие виды правовых норм определяют правила поведения 

субъектов права? 
А) диспозитивные 

Б) запрещающие 

В) обязывающие 



Г) императивные 

 

Тест 7. Отметьте два основания по которым система права 

подразделяется на отрасли. 
А) предмет правового регулирования  

Б) объединение юридических норм в институты права 

В) органическое единство правовых норм 

Г) метод правового регулирования 

 

Тест 8. Отметьте особую форму реализации права. 
А) соблюдение  

Б) исполнение  

В) применение 

Г) использование 

 

Тест 9. Что порождает отношения между субъектами на основе 

предписаний правовых норм? 

А) правовая дееспособность 

Б) цель правоотношения  

В) объект правоотношения 

Г) юридические факты  

 

Тест 10. На какие виды подразделяются правовое сознание в зависимости 

от уровня правовой культуры? 
А) индивидуальное и официальное  

Б) индивидуальное и профессиональное 

В) общественное 

Г) групповое, нормативное и относительное  
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ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

ПЛАН: 
 

1.Понятие административного права, его принципы и система.  

2. Государственное управление и его принципы  

3. Административные  право отношения.  

4. Государственное управление, его формы и методы.  

5.Административное правонарушение и административная 

ответственность.    

     
Административное право, наряду с конституционным, гражданским и 

уголовным правом, относится к наиболее фундаментальным отраслям права. 

Слово «администрация» на латинском языке означает «управление». Поэтому 

административное право нередко определяют как право управления, или 

управленческое право. Административное право - это совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в ходе 

организации и осуществления органами государства исполнительной и 

распорядительной деятельности. 

Административное право по своей природе призвано упорядочить 

осуществление государственной власти, поставить деятельность всех властных 

органов в четкие рамки закона. 

К предмету административного права относятся также внутри 

организационная деятельность всех видов власти и всех государственных 

органов, а также контрольная деятельность государства. 

Административное право, определяя характерные черты и принципы 

государственного управления (его соотношение с другими видами 

государственной деятельности, структуру, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации органов государственного управления, цели, задачи, компетенцию 



и д.р. стороны их правового положения, процедуру деятельности), должно 

значительно больше внимания уделять регулированию административно- 

правового положения граждан их прав и обязанностей . 

Источниками административного права являются, прежде всего, Конституция 

Республики Узбекистан, затем закон «О Кабинете Министров Республики 

Узбекистан», закон «О предприятиях», закон «Об общественных 

объединениях», Кодекс Республики Узбекистан об административной 

ответственности. 

Значительное количество административно - правовых норм содержится в 

указах Президента, в нормативных актах Кабинета Министров Республики. В 

соответствующих отраслях государственного управления в качестве 

источников административного права выступают приказы и инструкции 

министерств и госкомитетов. 

Как источники административного права выступают решения Кенгашов 

народных депутатов, постановления и распоряжения хокимов, 

устанавливающие административную ответственность за нарушение 

содержащихся в них правил. 

Государство осуществляет свою деятельность посредством государственных 

органов, в систему которых входят органы представительной власти, 

исполнительной власти, органы суда и правоохранительные органы. 

Органы представительной власти подразделяются на высшие и местные. 

К высшим относится Олий Мажлис Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес 

Республики Каракалпакстан. Местные органы представительной власти - это 

областные, районные, городские Кенгаши народных депутатов, сходы жителей 

кишлаков, поселков, махаллей. 

Систему исполнительной власти возглавляет Президент Республики 

Узбекистан, сюда же входят органы Государственного управления: Кабинет 

министров, министерства, государственные комитеты, хокимияты, а также 

раисы и аксакалы с их аппаратом советников в поселках, кишлаках, махаллях. 

В систему судов Республики входят Конституционный суд Республики 

Узбекистан,  Верховный суд Республики Узбекистан, Высший хозяйственный 

суд Республики Узбекистан, Верховные суды Республики Каракалпакстан по 

гражданским и уголовным делам, Хозяйственного суда Республики 

Каракалпакстан, областные суды по гражданским и уголовным делам, 

Ташкентский городской суд, районные, межрайонные ,городские суды по 

гражданским и уголовным делам, военные и хозяйственные суды. К 

правоохранительным органам Республики Узбекистан относятся: прокуратура 

Республики Узбекистан, органы предварительного расследования, органы 

дознания, органы министерства юстиции Республики Узбекистан. 

Систему органов представительной власти Республики возглавляет Олий 

Мажлис Республики Узбекистан, который является высшим Государственным 

органом. 

Современные парламенты отличаются друг от друга по структуре, объему 

полномочий, социальному составу. Отличаются они и названием и 

количеством депутатов. Например, в США - конгресс из 535 депутатов, в 



России - Федеральное собрание из 625 депутатов, Турции Великое 

национальное собрание из 550 депутатов, Швеции - Риксдаг -349 депутатов, 

Израиле - Кнессет из 120 депутатов. 

Олий Мажлис Республики Узбекистан состоит из двух палат-Законодательной 

палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Срок полномочий 

Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан - 

пять лет. Олий Мажлис прекращает свои полномочия с избранием нового 

состава парламента.  

В отдельных случаях на основании решения Президента, согласованного 

Конституционным судом, возможен досрочный роспуск парламента. 

Выборы депутатов и членов Сената Олий Мажлиса осуществляется путем 

общих, равных, прямых выборов, путем тайного голосования. Правом быть 

избранным в Олий Мажлис обладают граждане, достигшие по дню выборов 

двадцати пяти  лет. 

Не может быть зарегистрирован кандидатом в депутаты а также членом 

Сената: гражданин, в отношении которого в соответствии с действующим 

законодательством возбуждено уголовное дело или не снято решение суда о 

виновности; не проживающий последние пять лет не территории Узбекистана, 

военнослужащие Вооруженных Сил Республики Узбекистан, сотрудники 

органов внутренних дел, профессиональные работники религиозных 

организаций. 

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста 

пятидесяти депутатов, избираемых по территориальным избирательным 

округам на многопартийной основе 135 депутатов и 15 из них выбираются от 

экологического двжение. 

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой 

территориального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов). 

Члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются в равном 

количестве – по шесть человек – от республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента путём тайного голосования на соответствующих совместных 

заседаниях депутатов Жогаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, 

представительных органов государственной власти областей, районов, и 

городов из числа этих депутатов. Шестнадцать членов Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан назначаются Президентом Республики Узбекистан из 

числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и 

особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и 

других сферах государственной и общественной деятельности. 

К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан относятся: 

1) принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в нее изменений и 

дополнений; 

2) принятие конституционных законов Республики Узбекистан, внесение в них 

изменений и дополнений; 

3) определение основных направлений внутренних и внешних полит. 

Республики Узбекистан; 



4) определение системы полномочий органов законодательной власти, 

исполнительной и судебной властей Республики Узбекистан 

5) принятие в состав Республики Узбекистан новых государственных 

образований; 

6) законодательное регулирование таможенного, валютного, кредитного дела; 

7) изменения границ Республики Узбекистан; 

8) принятие государственного бюджета по представлению Кабинета 

Министров; 

9) установления налогов и других обязательных  платежей; 

10) утверждения указов Президента Республики Узбекистан об образовании  и 

упразднении министерств, государственных комитетов и других органов 

государственного управления; 

11)   ратификация и денонсация международных договоров; 

12)  учреждения государственных наград и званий;  

13) рассмотрение отчёта Счетной палаты Республики Узбекистан; 

14) утверждение указа Президента Республики Узбекистан об объявлении 

войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае 

необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от 

агрессии; 

15) Утверждение указов Президента Республики Узбекистан об объявлении 

общей или частичной мобилизации, о введении продлении и прекращении 

действия чрезвычайного положения; 

16) Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящей 

Конституцией; 

Вопросы, относящиеся к совместному ведению палат, рассматриваются, как 

правило, вначале в Законодательной палате, а затем в Сенате Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

Представительными органами власти в областях, районах и городах являются 

Кенгаши Народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые исходя из 

интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их 

компетенции. 

Хокимы возглавляют на соответствующей территории представительную и 

исполнительную власть. 

Хокимы руководят работой по подготовке к сессиям Кенгашов народных 

депутатов, созывают сессию, извещают депутатов и население о сессии, 

руководят работой сессии, а также подписывают принятые на ней решения. 

Кенгаши народных депутатов имеют представительный характер. 

Граждане избирают своих представителей в эти органы. Депутаты , избранные 

в Кенгаши уполномочены  избирателями от имени которых и осуществляют 

свою деятельность. 

После реформы политической власти Кенгаша народных депутатов, ни один 

государственный, хозяйственный, или социальный вопрос не решался помимо 

Кенгаша. Произошло разделение труда между Кенгашами и органами 

государственной власти. Впервые уравнены сроки полномочий высших и 

местных представительных органов государственной власти.  Значительно 



расширилась система конституционных гарантий подконтрольности  

народным депутатам всех других государственных органов и должностных 

лиц . Установлена, что лица, входящие в состав исполнительных органов, 

руководители ведомств, управлений и отделов хокимиятов , члены судов не 

могут быт депутатами. 

Право на выдвижение кандидатов в депутаты в первую очередь 

представляются трудовым коллективам. Оно реализуется на собраниях . 

Впервые право выдвижения кандидатов в депутаты дано избирателям по месту 

жительства. 

К введению Кенгаша народных депутатов законом отнесено: 

Обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан; 

Формирование и использование местного бюджета, личных налогов, сборов; 

Управление коммунальным хозяйством; 

Охрана окружаемой среды; 

Принятие нормативных актов; 

Обеспечение регистрации актов гражданского состояния и д. 

Кенгаши народных депутатов возглавляются хокимами, которые являются 

высшими должностными лицами области, района, города и воплощают в себе 

представительную и исполнительную власть. 

Все вопросы решаются на сессиях, которые созываются не более двух раз в 

год. 

Конституцией предусматривается президентская форма правления в 

республике Узбекистан. Президент Республики Узбекистан является главой 

государства обеспечивающий согласованное функционирование и 

взаимодействие всех органов государственной власти.  

В подавляющем большинстве зарубежных стран, глава государства 

единоличный институт. Исключение представляют Швейцария - Федеральный 

совет из 7 членов, избираемых парламентом, и объединенные Арабские 

Эмираты. Вышей совет федераций, состоящий из 7 эмиров. Если в монархиях 

глава государства монарх (король Испании, королева - Великобритании 

император Японии), как правило, наследственный, то в республиканских 

президент выборочный. В ряде стран британского содружества (Австралия, 

Канада, Новая Зеландия) главой государства признаются английская королева, 

которую в этих странах формально представляет назначаемый ею генерал 

губернатор. Прежние Конституции Узбекистана не предусматривали институт 

главы  государства. Функцию главы государства осуществлял Президиум 

Верховного совета. 

В Конституциях современных государств определяются условия, 

предъявляемые кандидату на пост Президента и порядок его избрания. В 

прочем повсеместно к кандидату на пост Президента предъявляются 

повышенные требования: 

I. Его возраст не младше: в США, России -35 лет, в Германии- 40 лет, в 

Италии-5 0 лет 

II.   Гражданство данной страны по рождению, длительное проживание в 

стране до дня выборов: в России -10 лет, в США-14 лет. 



III.  Срок пребывания на посту Президента в США и России -4 года Германии -

5 лет Италия, Франция -7 лет 

IV.  Во многих странах нельзя быть избранным на пост Президента более 

одного раза (Мексика), двух раз (США и Россия), не ограничена возможность 

переизбрания Президента во Франции и Италии. 

V.   Несовместимость должности Президента с иной коммерческой или 

государственной деятельностью. 

Статья 90. Конституции Республики Узбекистан полностью соответствует 

мировым стандартом относительно требований предъявляемых к кандидатом 

на пост Президента. Так, Президентом может быть избран только гражданин 

Республики Узбекистан, достигший тридцати пяти лет, свободно владеющий 

государственным языком, постоянно проживающий на территории 

Узбекистана не менее десять лет непосредственно перед выборами. 

 Одно и тоже лицо не может быть Президентом Республики Узбекистан более 

двух сроков подряд. Президент Республики Узбекистан избирается 

гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на  семь лет. 

Президент Республики Узбекистан: 

1). выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, конституции 

Республики Узбекистан; 

2). принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и 

территориальной целостности Республики Узбекистан; 

3).представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных 

отношениях; 

4). ведет переговоры и подписывает договора и соглашения Республики 

Узбекистан. Обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров; 

5). формирует аппарат исполнительной власти и руководит им, обеспечивает 

взаимодействие высших органов власти и управления республики, образует и 

упраздняет Министерства, Государственные комитеты; 

6). назначает и освобождает от должности Премьер министра, первого 

заместителя, Генерального прокурора и его заместителей с последующим 

утверждением их Олий Мажлисом; 

7). назначает и освобождает от должности судей, хокимов районов и городов; 

8). является верховным главнокомандующим Вооруженными Силами 

Республики; 

9). решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставляет 

политическое убежище; 

10). принимает акты об амнистии и осуществляет помилование; 

11). При возникновении в составе Олий Мажлиса непреодолимых разногласий 

ставящих под угрозу его нормальное функционирование Президент по 

согласованию с Конституционным судом может распустить Олий Мажлис.  

Кабинет Министров - правительство республики Узбекистан является органом 

исполнительной власти Республики Узбекистан, возглавляет систему органов 

государственного управления, и создаваемых им органов хозяйственного 

управления, обеспечивает их согласованную деятельность. 



Президент осуществляет контроль деятельности Правительства Республики 

Узбекистан и принимает меры для эффективного осуществления им своих 

полномочий. 

В состав Кабинета Министров входит Премьер министр, первый заместитель и 

заместители Премьер Министра, министры, председатели Госкомитета 

Республики Узбекистан, руководители других органов государственного и 

хозяйственного правления. 

В состав Кабинета Министров входят по должности Председатель Совета 

Министров Республики Каракалпакстан. 

Кабинет Министров в пределах своих полномочий: 

-управляет экономическими, социально культурными процессами, создает 

условия для свободного предпринимательства на основе сочетания и равенства 

всех форм собственности.                                                                                                                                                                                                     

Способствует осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной 

системы в Республики Узбекистан, разрабатывает программы финансовой, 

кредитной и денежной политики, реализует меры по проведению единой 

политики цен, обеспечению установленных гарантий размера оплаты труда и 

уровня социального обеспечения. Организует разработку и исполнение 

республиканского бюджета, а также прогнозов и важнейших программ 

экономического и социального развития Республики Узбекистан. 

Осуществляет меры по развитию науки и техники, рациональному 

использованию и охране природных ресурсов. 

Принимает меры по обеспечению социальной и правовой защищенности 

граждан, их права на суд, совершенствует систему социального обеспечения. 

Определяет основные направления развития и совершенствования 

здравоохранения народного образования, способствует развитию культуры. 

Содействует осуществлению мер по обеспечению государственной 

безопасности и обороноспособности, охраны государственных границ 

Республики Узбекистан, защиты интересов государства, охраны 

общественного порядка, обеспечению и защите прав и свобод граждан. 

Обеспечивает представительства Республики Узбекистан в иностранных 

государствах и международных организациях, заключает 

межправительственные договоры и соглашения, принимает меры к их 

исполнению. 

Осуществляет руководство в области внешнеэкономической деятельности, 

научно технического и культурного сотрудничества.  

На местах органами исполнительной власти являются аксакалы с их аппаратом 

управления. 

В поселках, кишлаках, аулах, махаллях городов, органами самоуправления 

являются сходы граждан, а также избираемые на два с половиной года 

председатель и его советники. 

Сходы граждан созываются председателем по согласованию с 

соответствующим Кенгашом народных депутатов или хокимом, по мере 



необходимости, а также по инициативе не менее одной трети граждан 

достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на данной 

территории. 

Председатель (аксакал) и его советники избираются сходом граждан по 

согласованию с хокимом. Численный состав советников устанавливается 

сходом, кандидатуры представляются председателем. 

Органы самоуправления, призваны способствовать гражданам реализовывать 

их право на участие в управление делами общества и государства, объединять 

их с целью решения социальных и хозяйственных задач на своей территории, 

способствовать проведению культурно-массовых мероприятий, оказанию 

содействия органам государственной власти в исполнении законов, указов 

Президента, решений правительства Республики Узбекистан, Кенгашов 

Народных депутатов и соответствующих хокимиятов. Выполнение решений 

схода, а также текущую деятельность органов самоуправления организует и 

осуществляет председатель (аксакал) и назначаемый последним секретарь. 

Кроме того, председатель, имеет свой аппарат, численность, которого 

устанавливается сходом по согласованию с районным, городским Кенгашами 

или хокимами. 

На председателя (аксакала) схода возлагается организация исполнения 

законодательных актов, указов Президента, решений правительства и местных 

органов государственной власти, забота об улучшении материальных и 

жилищно-бытовых условий граждан; представление интересов граждан в 

органах государственной власти и управления в судебных инстанциях, в 

отношениях с предприятиями, учреждениями; организация работ по 

благоустройству и озеленению территории; проведение массовых 

мероприятий; организация контроля за работой предприятий торговли, 

общественного питания, рынков, контроль за санитарным состоянием 

населенных пунктов, источников водоснабжения, контроль за охраной и 

использованием земель, за соблюдением правил застройки; содействие 

своевременному поступлению от населения налоговых платежей, оказание 

содействия правоохранительным органам и решение других вопросов 

предусмотренных законом. 

Таким образом, все эти органы государственной власти, которые отличаются 

друг от друга по территориальным масштабам деятельности, по порядку 

образования способу образования, объему и характеру компетенции служат 

одной единой цели защите интересов граждан. Вся их деятельность 

регулируется Конституцией и опирается на законы Республики . 

Формы и методы государственного управления в Республике Узбекистан. 

Государственное управление - это управление обществом. Государственное 

управление обеспечивает согласованность и дисциплину совместных действий 

членов общества. 



Основным содержанием государственного управления является 

исполнительно распорядительная деятельность (исполнение законодательства, 

распоряжение путем нормативных предписаний) 

Государственное управление -это организующая деятельность (на разных 

уровнях организуется совместная деятельность людей по решению задач в 

области хозяйственного, социально-культурного и административно-

политического строительства. 

Эффективность государственного управления во многом зависит от 

используемых в целях практического осуществления стоящих задач, форм и 

методов. 

Основными формами управленческой деятельности являются 

нормотворческая деятельность, т.е. издание актов государственного 

управления и их реализация; заключение и выполнение административных 

договоров; рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан и 

реагирование на них. 

К методам государственного управления относятся наблюдение контроль 

административное и экономическое регулирование общее руководство и 

непосредственное управление стимулирование и принуждение. 

Наблюдение это пассивный метод государственного управления. Контроль - 

деятельность по проверке хода выполнения законов, указов решений и 

предписаний государственных органов, выполнения участниками 

административно-правовых отношений возложенных на них обязанностей. 

Административное регулирование это способ воздействия на деятельность 

объектов правления путем установления  их обязанностей с использованием 

властных полномочий и системы подчиненности. 

Экономическое регулирование - это также способ воздействия, но с помощью 

экономических рычагов. 

Стимулирование - это побуждение к выполнению возложенных обязанностей с 

помощью специальных форм: государственные награды, присвоение почетных 

званий, премирование, награждение ценными подарками и другие меры 

морального и материального поощрения. 

Принуждение - это властное воздействие на объект управления с тем, что- бы 

принудить его действовать в соответствии с требованиями законодательства 

или законными предписаниями органов государственной власти. 

К принудительным мерам обеспечения законности, правопорядка и 

дисциплины относятся меры дисциплинарного и административного 

принуждения. 

Дисциплинарное принуждение применяется, как правило, в порядке 

служебного подчинения. Дисциплинарное принуждение выражается или в 

форме психического, волевого требования выполнить закон или иной 

правовой акт, решение органа государственной власти, либо в форме 

дисциплинарной ответственности. 



Существует три вида дисциплинарной ответственности; в порядке 

подчиненности, в порядке установленном уставами о дисциплине, и в порядке, 

установленным правилами внутреннего трудового распорядка. 

В отличие от мер дисциплинарного принуждения меры административного 

принуждения применяются лишь специально на то уполномоченными 

органами государственного управления, а в некоторых случаях только судом. 

Использование мер административного принуждения не связано рамками, 

служебной подчиненности. Они применяются к любому, кто нарушал закон, 

независимо от того, кому он подчинен. Административное принуждение 

служит целям обеспечения государственной дисциплины, законности и 

порядка, а не поддержания дисциплины в сфере служебно-трудовых 

отношений. Меры административного принуждения более многообразны, чем 

меры дисциплинарного принуждения и включают физическое принуждение. 

Все эти методы применяются с помощью нормативно - правовых актов, иначе 

говоря, источников административного права. 

Источниками административного права являются те, акты органов 

государственной власти и органов государственного управления, которые 

содержат в себе административно-правовые нормы. 

Главным источником является Конституция Республики Узбекистан, 

определяющая правовой статус органов государственного управления и 

основы их деятельности, основные права и обязанности граждан. 

Важное место в системе источников административного права занимает закон 

о Кабинете Министров Республики Узбекистан, закон о предприятиях, закон 

об общественных объединениях. Кодекс об административной 

ответственности, 

Значительное количество административно- правовых норм содержится в 

указах Президента, в нормативных актах Кабинета Министров Республики 

Узбекистан. В соответствующих отраслях государственного управления в 

качестве источников административного права выступают приказы и 

инструкции министерств и государственных комитетов. 

Как источники административного права выступают решения Кенгашов 

народных депутатов, постановления и распоряжения хокимов, 

устанавливающие административную ответственность за нарушения 

содержащихся в них правил. 

Нормы административного права определяют границы должного 

допускаемого или рекомендуемого поведения, деятельность органов 

государственного управления, государственных служащих, а также 

предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов и граждан в 

сфере государственного управления. 

Нормы административного права устанавливают права и обязанности граждан, 

порядок и гарантии их реализации. 



Большая часть правовых норм административного права носит повелительный 

характер. Их нарушения влечет юридическую ответственность. Но есть нормы 

и поощрения за хорошую работу, добросовестное выполнение своего долга. 

Норма административного права, имеют пределы действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Общим правилом является положение о том, что вступление в силу 

административно-правовых норм начинается с момента доведения их до 

исполнителей, лишь нормы, предусматривающие административную 

ответственность, как правило, вступает в силу не сразу, а через определенный 

срок. 

В определенных случаях действие правовой нормы может быть 

приостановлено на определенное время или без такового. 

Административно - правовые нормы, в особенности, устанавливающие 

административно - правовую ответственность, как правило, обратной силы не 

имеют. Однако встречаются случаи, когда действия той или иной нормы 

распространяется и на ранее возникшие отношения. Такое обстоятельство 

специально оговаривается в нормативном акте. 

Действие административно- правовой нормы в пространстве связано с 

положением органа, издающего правовой акт; республика в целом, местный 

масштаб, нормы общего характера и отраслевые, а также локальные, 

действующие в переделах предприятия. 

Действие административно- правовых норм по кругу лиц связано с 

распространением ее либо на всех граждан, либо на отдельные их группы. 

В юридической науке существует принцип неотвратимости наказания. Это 

означает что, любое правонарушение сопряжено с правовой ответственностью. 

Поэтому каждая отрасль права, в том числе и административное право, 

предусматривает меры юридической ответственности за нарушение 

установленных правил 

Нормы административного права, которые предусматривают 

административную ответственность в отношение лиц, совершивших 

административные право нарушения, играют большую роль в охране прав и 

свобод человека. Опасность административных правонарушений состоит в 

том, что если их вовремя не предупредить, они могут привести к 

преступлению. Что же такое административное правонарушение? 

Существует большое число норм, правил, соблюдение которых необходимо 

для поддержания общественного порядка, порядка управления, создания 

благоприятных условий для труда и отдыха людей. Это правило поведения в 

общественных местах, правило дорожного движения, таможенные правило, 

правила техники безопасности и охраны природных ресурсов. Нарушение этих 

правил, если они представляют большую опасность могут рассматриваться как 

преступления. 

Но многие из них не столь существенны и как уголовное преступление 

рассматриваться не могут, но и безнаказанными оставлять их нельзя, т. к. вред 



от них немалый. Поэтому такие нарушения рассматриваются как 

административные правонарушения и ответственность за их совершение 

установлена менее суровая - административная к которой нарушитель 

привлекается органами государственного управления.  

Основным, решающим все наиболее важные вопросы административный 

ответственности законодательным актом является Кодекс Республики 

Узбекистан об административной ответственности, Согласно ст. 10 этого 

кодекса административным право нарушением признается посягательство на 

личность, права и свободы граждан собственность, государственный и 

общественный порядок, природную среду противоправное действие или 

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Для того чтобы сказать, что человек совершил административное право 

нарушение, необходимо выяснить его виновность. При чем вина его может 

выражаться в умышленном действии или в бездействии и в непреднамеренном 

нарушении установленного порядка. 

Умышленным, административное правонарушение признается в том случае, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их 

наступления. 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, знало о возможности 

наступления вредных последствий своего действия или бездействия, но легко- 

мысленно рассчитывало их предотвратить. 

К умышленным административным правонарушениям относятся мелкое 

хулиганство, охота запрещенным способом. К неосторожным - нарушение 

правил пожарной безопасности, охрана труда. 

Основными органами, рассматривающими дела об административных 

нарушениях являются: судьи, по административным делам; 

- административные комиссии, при органах самоуправления граждан; 

- районные, городские комиссии, по делам несовершеннолетних; 

- органы внутренних дел ( милиция); 

-органы государственного пожарного надзора; 

- органы железнодорожного, воздушного, водного, пассажирского, городского 

транспорта; 

- таможенные и налоговые органы. 

В зависимости, от характера и степени общественной опасности, 

административные правонарушения, закон устанавливает различные виды 

административных взысканий: 

1. штраф. 

2. Возмездное изъятие предмета с последующей реализацией и передачей 

денег пострадавшему. 

3. Конфискация - безвозмездное изъятие. 



4. Лишение специальных прав. 

5. Административный арест - применяется на срок от З х до 15 суток, а иногда 

и до 30 суток. Административный арест на может применятся к беременным 

женщинам, женщинам имеющим детей в возрасте до З х лет, лицам 

воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до 14 лет, к лицам не 

достигшим 18 лет, и инвалидам первой и второй труппы. 

При наложении взыскания за административные правонарушения учитывается 

характер совершенного деяния, личность виновного, степень его вины, 

обстоятельства смягчающие или отягчающие ее. 

К смягчающим обстоятельствам относятся; 

-чистосердечное раскаяние; 

-предотвращение вредных последствий; 

-добровольное возмещение ущерба; 

-совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения; 

-совершение правонарушения под влиянием угрозы или в силу служебной, 

материальной зависимости; 

-совершение правонарушения несовершеннолетним, совершение 

правонарушения беременной женщиной либо лицом воспитывающим ребенка 

до 14 лет. 

К отягчающим обстоятельствам относятся: 

-продолжение противоправного поведения несмотря на требования 

уполномоченных лиц. 

-повторное в течение года совершение однородного правонарушения за 

которое лицо подвергалось взысканию или лицом имеющим судимость; 

- во влечение несовершеннолетнего; 

- совершение правонарушения группой лиц в условиях стихийного бедствия. 

При совершении нескольких правонарушений административное взыскание 

полагается на каждое в отдельности. Административное взыскание может 

быть применено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. 

По истечении года, если совершенно новое правонарушение, лицо считается 

не подвергавшимся административному взысканию. 

Субъектами, административного правонарушения, могут быть достигшие 16 

летнего возраста граждане Республики, лица без гражданства и иностранные 

граждане, не обладающие дипломатическим иммунитетом. Есть 

правонарушения, ответственность, за которое, наступает только с 18 лет 

(нарушение правил воинского учета). К лицам в возрасте от 16 до 18 лет, 

совершившим административные правонарушения, применяются меры, 

предусмотренные положением о комиссиях по делам несовершеннолетних. В 

случае совершения ими мелкого хищения, нарушения правил связанных с 

использованием транспортных средств нарушения порядка продажи 

охотничьего оружия, мелкое хулиганство, злостное невыполнение 

распоряжений работника милиции, нарушение правил приобретения, 

хранения, и перевозки огнестрельного оружия они подлежат 



административной ответственности на общих основаниях. В отдельных 

случаях и эти дела могут передаваться на рассмотрение комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

Закон предусматривает основания освобождения от административной 

ответственности. Эта крайняя необходимость, необходимая оборона 

малозначительность нарушения, пребывание виновного в момент совершения 

правонарушения в невменяемом состоянии. В ряде случаев закон 

предоставляет право передавать виновных на рассмотрение общественности. 

Административное правонарушения: 

Подразделяются на 

- посягающее на права и свободы граждан; 

- правонарушения в области охраны здоровья 

- посягающие на собственность 

- в области охраны природной среды 

- в промышленности строительстве 

- в сельском хозяйстве, нарушение  санитарных правил. 

- в транспорте 

- в области жилищных прав граждан,  

- в области коммунального обслуживания и благоустройства; 

- в области торговли, предпринимательства и финансов. 

- посягающие на правосудие; 

-посягающие на общественный порядок и установленный порядок управления. 

Административное задержание производится органами внутренних дел, 

пограничными войсками, старшим в месте расположения охраняемого 

объекта, должностными лицами дорожной инспекции. Органов 

государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, 

государственных налоговых органов, работниками таможенных органов, 

военными патрулями. 

Некоторые правонарушители могут быть задержаны до рассмотрения дела 

административным судьей или начальником органа внутренних дел на срок не 

более двадцати четырёх  часов. 

Постановление по делу может быть, обжаловано лицом, в отношении которого 

оно вынесено, а также потерпевшим в соответствии с установленным 

порядком. Подача жалобы в десятидневный срок приостанавливает 

исполнение решения до ее рассмотрения. Дело рассматривается в присутствии 

нарушителя. Если лицо уклоняется от явки, оно может быть подвергнуто 

приводу. По- терпевший и его адвокат также вправе ознакомится с 

материалами дела, и заявлять ходатайства, приносить жалобу. 

Интересы правонарушителя или потерпевшего, являющегося 

несовершеннолетним или страдающего физическими либо психическими 

недостатками, в силу чего он не может сам осуществлять свои права, его могут 

представлять законные представители (родители, опекуны, попечители, 

усыновители). 



В качестве свидетеля по делу разрешается вызывать любое лицо, которому 

могут быть известны какие либо обстоятельства. 

Свидетель обязан по вызову явиться и дать показания. Дела об 

административных правонарушениях рассматриваются в пятнадцатидневный 

срок со дня получения протокола. 

Дела о незаконном приобретении или сбыте валютных ценностей, проявление 

неуважения к суду, мелком хулиганстве рассматриваются в течении суток. Ряд 

дел рассматривается в течении  трёх дней, о мелком хищении - в пять дней. 

Таким образом, все, что сопряжено с посягательствами на приоритеты и 

ценности человеческого общества, ущемляет частные и общественные 

интересы, дезорганизует нормальный ритм жизни деятельности общества, за 

все это закон налагает ответственность, т.е. обязанность правонарушителя дать 

отчет о содеянном и подвергнуться неблагоприятным последствиям в виде мер 

государственного принуждения, а также фактическое претерпения таких 

последствий. 
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ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

ПЛАН: 

1. Понятие гражданского права, его основные принципы и система.  

2. Понятие правоспособности и дееспособности граждан.  

3. Понятие и виды договора. Право собственности и его формы.    

4. Юридическое лицо. Учреждение и ликвидация 

 

Гражданское право является одним из самых больших и старых отраслей 

права, которое изучалось ещё со времён римского права. 

Гражданское право представляет собой совокупность норм, регулирующих 

товарно-денежные и иные основанные на равенстве сторон    (участников), 

отношения, а также связанные    с имущественными и личными 

неимущественными отношениями. 

Гражданское право - это одно из отраслей права, которое неразрывно связано с 

повседневной   жизнью и деятельностью человека 

Каждый гражданин в соответствии с законом вправе иметь имущество в 

личной и частной собственности, наследовать и завещать имущества, 

приобретать права возникающие в связи с   творческой деятельностью и т.д. 

Важное  значение имеет гражданское законодательство в деле охраны и 

здоровья человека, его чести и достоинства. 

Гражданское право регулирует отношения граждан в сфере бытового, 

торгового, коммунального, транспортного обслуживания. Во многих случаях 

человек связан с гражданским правом и в сфере своей собственной 

деятельности,   в частности, при участии в профсоюзной работе, в качестве 

народного заседателя. 

Однако гражданское право регулирует отношения не только между 

гражданами, но и отношения с участием предприятий, учреждений, 

организаций и государства. 

Сюда относятся нормы определяющие положение в сфере имущественных 

отношений регулирующие связи между ними по поставкам продукции и 

товаров, по капитальному строительству, по перевозке грузов и т.д. 

С гражданским правом связан мировой правовой прогресс, формирования и 

развитие правовой культуры. 

Гражданское право охватывает сами устои гражданского общества 

(собственность, системы право обладания материальными благами, порядок 

приобретения и передачу имущества, договоры) и обеспечивает свободу и 

самостоятельность лица, предприятий, организаций, их независимый статус. 

Как уже отмечалось, гражданское право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения. 



Имущественные отношения бывают связаны с принадлежностью имущества 

от одного лица к другому. К первой группе имущественных отношений 

относятся отношения по владению, пользованию и распоряжению 

собственностью. 

Ко второй группе имущественных отношений относятся, прежде всего, 

многочисленные договорные отношения (договор на поставку, договор 

подряда договор на перевозку грузов). 

Но эти отношения могут возникать и не на основе договора. В частности при 

возмещении причиненного вреда при возврате необоснованно приобретенного 

или сбереженного имущества, при переходе наследственного имущества к 

наследству. 

Однако не всякое имущественное отношение регулируется гражданским 

правом. Есть отношения которые   регулируются административным 

?трудовым правом. Гражданское право регулирует отношения, обусловленные 

использованием товарно-денежной формы. Личные неимущественные 

отношения от    имущественных отличаются тем, что они не имеют 

стоимостного выражения, неразрывно связаны с личностью и не отделены от 

нее. 

Личные имущественные отношения могут возникать как между гражданами, 

так и между предприятиями,  учреждениями, организациями. Личные 

имущественные отношения могут быть связаны с имущественными и не 

связаны с имущественными отношениями. 

В первом случае умаление личных имущественных прав кого-либо влечет для 

него и известные материальные потери. Например, от того будет ли человек 

признан автором произведения , зависит и его вознаграждение. Ко второму 

случаю относятся отношения, связанные с благами, лишенными 

имущественного содержания.   К числу таких благ относятся:  имя, авторское 

имя, достоинство, жизнь и здоровье, телесная неприкосновенность. 

Почти все они возникают с рождением человека, и прекращаться с его 

смертью. 

Гражданский кодекс Республики (статья 540) содержит также правило, 

охраняющее интересы адресата писем, опубликование которых не допускается 

без его согласия а после смерти — согласия пережившего супруга и детей 

умершего. 

К личным неимущественным отношениям, не связанным   с имущественными, 

относятся также отношения, возникающие из опубликования, воспроизводства 

и распространения произведения изобразительного искусства, в котором 

изображено другое лицо, что по общему правилу может быть сделано лишь с 

согласия изображенного лица, а после его смерти с согласия его детей и 

пережившего супруга. Основными элементами гражданских правоотношений 

являются: субъект, объект, содержание. Субъектами гражданских 

правоотношений выступают как физические лица (граждане, иностранные 



граждане,   лица без гражданства), так и юридические лица, государства, 

международные организации, иностранные государства. 

Объектами гражданского правоотношения являются: вещи, деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, в т.ч. произведения науки, литературы,   искусства,   

иные   результаты   интеллектуальной деятельности. К объектам гражданских 

правоотношений относятся также: имя, честь, достоинство, жизнь, здоровье, 

телесная неприкосновенность человека.  

Гражданские правоотношения бывают имущественные и личные 

неимущественные, вещные и обязательственные, абсолютные и 

относительные. Вещные правоотношения связаны с правом на вещи, а 

обязательственные с правом на требования. К вещным относятся право 

собственности, право полного хозяйственного ведения, право залога и 

обязательственные отношения, вытекающие из договора. 

Защита гражданских прав осуществляется судами (хозяйственными судами).   

Существует также административный порядок защиты гражданских прав. 

Правовой  основой  вступления  граждан в гражданские правоотношения 

является гражданская правоспособность, под которой понимается способность 

граждан иметь права и обязанности. 

Гражданская правоспособность - это не сумма прав, а правовая основа 

для приобретения гражданских прав и обязанностей, 

Правоспособность приобретается с рождением человека и кончается его 

смертью. 

Но в ряде случаев она кончается и раньше, в частности, при признании в 

судебном порядке лица, безвестно отсутствующего, умершим. Содержанием    

правоспособности    является    совокупность гражданских прав и 

обязанностей, которые может иметь лицо в соответствии с гражданским 

законодательством. Гражданское законодательство   устанавливает, что 

сделки, направленные на ограничение правоспособности, недействительны. 

Ограничение граждан в правоспособности возможно лишь в случаях и 

порядке, определенных законом. Такое ограничение может быть произведено 

по приговору суда в качестве меры наказания в случае: осуждения и лишения 

свободы, ограничению свободы, аресту: 

- лишение права занимать определенные должности   или заниматься 

определенной деятельностью. 

- Гражданская правоспособность может ограничиться только на определенный 

срок. 

От правоспособности следует отличать дееспособность, под которой   

понимается способность гражданина своими действиями приобретать 

гражданские права и обязанности. 

В отличие от правоспособности дееспособность граждан различна. 

Дееспособность возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. 

Полностью недееспособным признается гражданин, который в силу своей 

душевной болезни или слабоумия не в состоянии понимать значения своих 



действий. Над такими лицами устанавливается опека. И все юридические 

действия от имени гражданина совершает опекун.    В случае выздоровления 

суд признает гражданина дееспособным и отменяет над ним опеку. 

Частично дееспособными признаются несовершеннолетние дети в возрасте до 

15 лет. За них сделки совершают родители, опекуны. 

Однако закон допускает совершение детьми в возрасте до 15 лет мелких 

бытовых сделок. Относительно дееспособными признаются 

несовершеннолетние, в возрасте от 15 до 18 лет. Они значительно шире 

участвуют в гражданско-правовых отношениях, чем дети до 15 лет. Они 

вправе совершать любые сделки, но с согласия родителей. 

Они вправе самостоятельно распоряжаться зарплатой, осуществлять свои 

авторские и изобразительные права.   Однако в случае неразумного 

распоряжения деньгами по ходатайству родителей, общественности, органам 

опеки и попечительства он может быть ограничен в распоряжении зарплатой 

или стипендии. 

Гражданским законодательством предусмотрена возможность ограничения 

дееспособности гражданина, если он злоупотребляет спиртными напитками 

или наркотиками и тем самым ставит свою семью в тяжелое материально 

положение. 

Ограничение дееспособности таких лиц производят судом. При прекращении 

злоупотребления спиртными напитками суд может отменить ограничение 

дееспособности. Самые важные вопросы Гражданского права входят в 

кодифицированный нормативный акт в виде Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан, введенный в действие 1 марта 1997 г. и в 

Конституцию Республики Узбекистан. 

Структура Гражданского Кодекса Республики Узбекистан 

Состоит из: 1199 статей. 71 главы  6 разделов: 2 частей: 

В общей части, которая была принята 21.12.95 год. Закреплены общие 

положения гражданских прав регулирования. Особенная часть была принята 

26.09.96 г. Обе части вступили в законную силу с 1 марта 1997 год. 

Гражданский кодекс претерпел изменения, связанные   в основном, с 

изменениями форм собственности в нашем государстве после обретения 

независимости. 

Действующие законы Республики Узбекистан: 

1. Закон Республики Узбекистан «О собственности» 1991 год. 

2. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях»1991 год. 

3. Закон Республики Узбекистан «Об аренде» 1992 год. 

4. Закон Республики Узбекистан «О предпринимательской деятельности» 1991 

год. 

5. Закон Республики Узбекистан «О хозяйственных товариществах» 1992 год. 

6. Закон Республики Узбекистан «Об  общественных  объединениях,  

религиозных организациях» 

7. Закон Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже» 



8. Закон Республики Узбекистан « О приватизации» 

9. Закон Республики Узбекистан «О дехканских хозяйствах» 

10. Закон Республики Узбекистан «О фермерских хозяйствах» 

11 .Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» 

12. Закон Республики Узбекистан «О страховании»  - и много других законов 

принимаемых в целях регулирования общественных отношений. 

К источникам гражданского права также относятся конституция, законы, 

указы  и постановления Президента, и правовые акты Кабинета   Министров    

Республики Узбекистан, международные договора, обычаи делового оборота,   

местные традиции. 

Содержащиеся в гражданском законодательстве местные нормы права   

признаны   регулировать   общественные   отношения, составляющие предмет 

гражданского права. В  основу  гражданских  правоотношений  входит  право 

наследования и авторское право. Под наследованием понимается переход 

имущества умершего гражданина к его наследникам. А наследственное право 

регулирует отношения возникающие при переходе имущественных и 

некоторых неимущественных прав и обязанностей граждан после их смерти к 

другим лицам. 

Объектом наследования является имущество, относящееся к частной 

собственности граждан. Это трудовые доходы и сбережения граждан, жилье, 

дом, подсобное хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, 

предметы личного потребления и удобства. 

По наследству переходят право частной собственности, некоторые 

обязательные права Умершего, ( право требования, вклада в Сбербанк, 

страховой суммы, гонорара, а также авторское право, право на изобретение). 

Возникновение право наследства связано с открытием наследства, которое 

наступает со смертью наследодателя или объявления его в установленном 

порядке умершим.  Различается наследование по закону и по завещанию. 

Первое имеет место тогда, когда оно не заменено завещанием. Не имеет право 

наследовать ни по закону, ни по завещанию гражданин, который своими 

противозаконными действиями, направленными против наследодателя, 

способствовал его смерти. 

При наследовании по закону установлена очередь. 

Наследниками первой очереди считаются дети, в том числе усыновленные, 

супруги, родители ( усыновители) умершего. 

Наследниками второй очереди являются братья, сестры умершего. 

Третьей - бабушки, дедушки, внуки, дяди, тети. 

Наследники по закону последующей очереди призываются к наследованию 

при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии 

ими наследства. 

Наследователь в праве завещать имущество полностью или частично одному 

или нескольким как входящим, так и не входящим в круг наследников по 

закону а также государству и юридическим лицам. Он вправе лишить в 



завещании права наследования любого наследника. Однако 

несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники первой очереди 

получают независимо от содержания завещания обязательную долю в 

наследстве в размере двух- третьих той части наследства, которую они должны 

были получить при наследовании по закону. 

Завещатель может распорядиться - только в пределах принадлежащего ему 

имущества. В момент завещания он должен обладать дееспособностью. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано лично 

завещателем и удостоверено нотариально. 

Авторское право - один из важнейших институтов гражданского права, 

который регулирует отношения, связанные с созданием и использованием 

произведения науки, литературы и искусства. 

Субъектом авторского права могут быть составители сборников, юридические 

лица. 

Автору произведения принадлежит исключительное право на свое 

произведение   включающее: право авторства, право на имя, право 

неприкосновенность,   право   на   опубликование,   право   на использование, 

право на вознаграждение. 

Право авторства - право автора считаться творцом данного произведения. 

Закон охраняет право автора не только при его жизни, но и после его смерти. 

Право на имя неразрывно связано с правом на авторство и представляет собой 

возможность для автора опубликовать свое произведение под собственным 

именем. 

Право на использование-это право автора осуществлять или разрешать 

воспроизведение произведения. 

Право на неприкосновенность означает, что без согласия автора никто не 

имеет право вносить изменение в произведения. 

Основным имущественным правом автора, является право на получение 

вознаграждение за использование произведения другим лицом. Размер и 

порядок исчисления вознаграждения, порядок и сроки выплаты 

устанавливаются в авторском договоре. Авторское право действует в течении 

всей жизни автора и пятьдесят лет после его смерти, 

Субъектом гражданских   взаимоотношений помимо граждан являются также 

юридические лица, которыми  признаются организации, имеющие в 

собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечающие по своим 

обязательствам ответчиками лицам.  

Таким образом, юридическое лицо-это организованный коллектив. 

Юридическое лицо должно обладать определенным имуществом и 

самостоятельно отвечать по своим долгам юридического лица, способно 

выступать в гражданском обороте, от собственного имени. 

Организованное единство закрепляется уставом, который утверждается 

учредителями юридического лица учредительным договором или тем и другим 



документами вместе, которые определяют наименование юридического лица, 

его структуру, цели, порядок деятельности, имущественное положение. 

Имущественная самостоятельность юридических лиц различна. Одни имеют 

имущество на правах собственности (общественные и религиозные 

организации), другие   на   правах     полного хозяйственного введения. 

Самостоятельная имущественная ответственность означает, что кредиторы 

юридического лица могут обращаться с требованиями, вытекающими из 

обязательств только к данному юридическому лицу: взыскания по этим 

требованиям могут быть, по общему правилу, обращены только на имущество 

данного юридического лица. Ни учредитель  юридического лица, ни 

собственник его имущества, не отвечают по его обязательствам. Только лишь 

в случае   банкротства,   юридического      лица,   вызванного неправомерными  

действиями  собственника его  имущества, последний, отвечает по 

обязательствам юридического лица,  и только в том случае, если у 

юридического лица не хватает средств для удовлетворения требований 

кредиторов, юридическое лицо от собственного   имени   самостоятельно   

распоряжается   своим имуществом, приобретает гражданские права и 

обязанности, в частности заключает договора, вступает в обязательства и несет 

по ним самостоятельную ответственность . 

Отсутствие    хотя бы одного из названных признаков свидетельствует о том, 

что организация юридическим лицом не является. 

Юридическое лицо может быть создано по    решению собственника 

имущества либо уполномоченного им органа или лица, а также иных 

организаций и граждан, которые называются учредителями. Как уже 

говорилось выше, юридическое лицо  действует на основании устава либо 

учредительского документа. 

Учредительный договор заключается, а устав утверждается, в учреди -тельных 

документах, юридического лица, должны определяться   его   наименование,   

местонахождении,   цели  деятельности, состав и компетенция органов 

юридического лица, а также другие документы, предусмотренные 

законодательством для юридических лиц соответствующего вида. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, 

определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи  в  его собственность своего имущества и участие в его деятельности. 

Договором определяются также условия  и порядок распределения между 

учредителями прибыли и убытков, управления деятельностью юридического 

лица, выхода учредителей из его состава. Все юридические лица подлежат 

государственной регистрации в хокимиятах или органах юстиции. В 

государственной регистрации юридического лица может быть отказано лишь в 

случае нарушения установленного    законодательством    порядка    

образования юридического лица или несоответствия его    учредительных 

документов предъявляемым   требованиям. Отказ регистрации юридического 



лица по мотивам нецелесообразности его создания не допускается. Отказ в 

государственной регистрации может быть обжалован в суде. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение разделение, 

выделение, преобразование) производится по решению собственника или 

уполномоченного им органа, а также по решению органа,    уполномоченного    

учредительными    документами юридического лица. Юридическое лицо 

считается реорганизованным с момента исключения его из реестра 

юридических лиц. 

В случае слияния юридического лица, с другим юридическим лицом все 

имущественные права и обязанности каждого из них переходят к 

юридическому лицу, возникшему в результате слияния. 

В случае разделения юридического лица к возникшим в результате этого 

новым юридическим лицам переходят по разделительному акту в 

соответствующих частях имущественные права и обязанности 

реорганизованного юридического лица. При выделении из юридического лица 

одного из нескольких лиц имущественные права и обязанности также 

переходят, в соответствующих частях по разделительному    акту.    

Юридические    лица    обладают правоспособностью и дееспособностью. Но в 

отличии от правоспособности и дееспособности физических лиц у 

юридических лиц они возникают одновременно с момента их регистрации в 

органах юстиции. 

Правоспособность юридического лица называется специальной. Каждое 

юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью лишь в 

соответствии с целями его деятельности, определенными уставом. Все, что 

делается за пределами установленной уставом правоспособности, 

недействительно. 

Дееспособность юридического лица реализуется через его органы, 

действующие в соответствии с законодательством и учредительными 

документами, либо через представителей. Юридические   лица   могут   быть   

коммерческими   и некоммерческими организациями. Для коммерческих 

организаций, извлечение прибыли, является основной целью их деятельности, 

для некоммерческих извлечение прибыли, не является основной целью. К   

юридическим   лицам,   являющимся   коммерческими организациями, 

относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные   

кооперативы,   государственные,   арендные, коллективные и иные 

предприятия. 

К юридическим лицам второй группы относятся общественные и религиозные   

объединения,   потребительские   кооперативы, 

благотворительные и иные. Фонды, финансируемые собственником 

учреждения, 

Как уже было сказано, в состав юридических лиц входят предприятия    

кооперативные    организации,    хозяйственные объединения, малые 

предприятия и т.д. Что касается предприятия, то оно считается созданным и 



приобретает  статус  юридического  лица  с  момента  его государственной 

регистрации в органах власти и управления по месту нахождения. Данные в 

десятидневный срок сообщаются в Министерство финансов, для включения в 

единый государственный реестр Республики. 

В соответствии с формами собственности, установленным Законом  о 

собственности, могут действовать предприятия следующих видов: 

-основанные, на частной собственности физических лиц. 

-основанные,   на   ширкатной   (коллективные,   семейные, махалинские) 

предприятия кооперативы, предприятия общественных и религиозных 

организаций. 

-основанные, на государственной собственности. 

-основанные на смешанных формах  собственности (межгосударственные и 

другие, основанные на полном и долевом участие различных форм 

собственности). 

Говоря, о юридических лицах, нельзя не сказать о праве Граждан на 

осуществлении предпринимательской деятельности. Ведь чаще всего именно 

по средствам этой деятельности образуются юридические лица.  

Предпринимательство - это инициативная, в рамках   действующего   

законодательства,   экономическая деятельность, субъектов 

собственности, на свой риск и под свою имущественную ответственность, 

с целью получения прибыли. 

Предпринимательство осуществляется: 

- на основе собственного имущества предпринимателя: 

- на основе различных форм привлечения предпринимателем имущества 

других граждан и юридических лиц, в том числе и иностранных; 

- на основе использования предпринимателем государственного имущества: 

Предпринимательская деятельность строится на принципах: 

-свободы предпринимателя в использовании принадлежащего ему имущества 

для осуществления любой    предпринимательской деятельности, не 

запрещенной законом: 

-самостоятельности предпринимателя в хозяйственной деятельности и 

распределении ее результатов; 

-равноправие перед законом всех видов предпринимательской деятельности не 

зависимо от форм собственности: 

-добровольности осуществления предпринимательства и найма работников: 

-  декларативной формы отчетности о доходах перед налоговыми органами 

независимо от источников и способов их получения: 

- имущественная ответственность за сокрытие (занижения) доходов 

предпринимателей в соответствии законодательством Республики. У каждого 

предпринимателя есть свои права и обязанности: 

ПРАВА: 

1. нанимать и увольнять работников на условиях контракта и на иных 

условиях установленных законом; 



2. устанавливать формы, систему и размеры оплаты труда, и другие виды 

доходов лиц,  работающих по найму; 

3. самостоятельно   формировать   хозяйственную деятельность, выбор 

поставщиков и потребителей производимой продукции работ и услуг; 

4. устанавливать     цены  и  тарифы  в  соответствии  с законодательством.   

Свободно  распоряжаться  прибылью   от предпринимательской деятельности, 

оставшейся после уплаты налогов, получать любой не ограничиваемый 

законом доход; 

5. выступать участником внешнеэкономических отношений в порядке 

установленном законом для юридических лиц. 

ОБЯЗАННОСТИ; 

1. заключать договора (контракты) с нанимаемыми на работу гражданами в 

необходимых случаях с профсоюзами); 

2. осуществлять оплату труда наемных  работников, согласно контракта, на 

уровне не ниже действующего в Республики минимального размера оплаты 

труда; 

3. вносить в фонд социальной защиты населения отчисления, согласно 

законов; 

4. осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии; 

5. получать специальные разрешения (лицензии) на осуществления 

деятельности   подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством, например: изготовление вино водочных изделий, 

изготовление химических веществ, создание заведений игорных назначений, 

производство лекарственных изделий, ремонт охотничьего и любого другого 

оружия; 

6. заявлять о своем банкротстве и невозможности выполнения обязательств 

перед кредиторами. 

Надо   отметить, что основным, обобщающим показателем деятельности всех 

видов юридических лиц является   прибыль, которая остается у юридического 

лица после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) и 

поступает в полное распоряжение   юридического   лица.    Юридическое   

лицо самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективу 

развития. 

Работа для государственных нужд, реализация продукции, осуществляется на 

договорной основе. На основе договоров строятся и взаимоотношения с 

другими юридическими лицами. Продукция реализуется по своему 

усмотрению. 

Она обязана учитывать лишь интересы потребителя и его требования к 

качеству продукции, работ и услуг. 

Цены и тарифы, по которым   реализуется продукция, и производятся работы 

определяются юридическим лицом, либо самостоятельно, либо при посредстве 

договоров. Государственные органы и должностные лица могут давать 



предприятию указания только в соответствии со своей компетенцией, то есть, 

по тем вопросам, по которым им разрешение законодательством ,это делать. 

В случае если государственный орган превысил свои полномочия 

предприятию дано право обратиться в суд с заявлением о признании такого 

акта недействительным. Убытки причиненного предприятию, в результате 

такого неправомерного вмешательства в его дела, подлежат возмещения". 

Споры, о возмещении убытков   решаются судом. 

Основанием ликвидации юридического лица являются: 

-решение собственника или уполномоченного органа: 

-решение  суда,  в  случае  банкротства,  либо  в  случае систематического 

осуществления деятельности, противоречащей, целям деятельности 

юридического лица, либо неоднократного им нарушения законодательства. 

-истечение срока, на который созданы юридическое лицо, или по достижении 

цели, ради которой оно было создано. 

Для ликвидации юридического лица создаётся ликвидационная комиссия, 

создаваемая органом принявшем решение о ликвидации.  

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту 

нахождения юридического лица публикацию о его ликвидации,, о порядке и 

сроке заявления кредиторами претензий. 

Ликвидационная комиссия оценивает имущество ликвидируемого 

юридического лица и рассчитывается с кредиторами, составляет 

ликвидационный баланс и представляет его собственнику или органу, 

назначившему  ликвидационный  баланс  и  представят  его собственнику или 

органу, назначившему ликвидационную комиссию. 

Расчеты с кредиторами осуществляются в следующем порядке; 

- Расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту). 

- Платежи в бюджет и на цели социального страхования, а также социального 

обеспечения: 

- компенсация затрат по рекультивации земель, находившихся в пользовании 

юридического лица. 

- Расчеты с кредиторами. 

Если, имеющиеся у юридического лица денежные  средства недостаточны для 

удовлетворения  кредиторов, ликвидационная комиссия может продать 

имущество    юридического лица. Оставшиеся после удовлетворения 

претензий кредиторов средства передаются собственнику и используются по 

его усмотрению. 

Таким образом, гражданское право включает в себя широкую сеть институтов 

права, которые охватывают сами устои гражданского общества 

(собственность, систему право обладания материальным благами, порядок 

приобретения и передачи имущества, договоры) и обеспечивает свободу и 

самостоятельность лица предприятий, организаций, учреждений, их 

независимый статус. 



С гражданским правом связан правовой прогресс формирование и развитие 

правовой культуры. 

 Как говорил И.А.Каримов: "Важно сформировать у населения новые ценности 

и установки в контексте соблюдения прав и свобод человека и в конечном 

итоге создать культуру, направленную на развитие уважения прав 

человека….» 

"Перед   нами   стоит   задача   сформировать   духовность свободного 

гражданина, личности, иначе   говоря, воспитывать свободных, всесторонне 

развитых людей, которые хорошо знают свои права, опираются   на свои силы 

и способности, имеют самостоятельный взгляд на происходящее вокруг них и 

вместе с тем гармонично сочетают свои личные интересы с интересом страны 

и народа"! 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА»: 

 

Тест 1. Какие из нижеперечисленных общественных отношений 

регулирует гражданские законодательство? 

А) брачно-семейные 

Б) отношения в сфере государственного управления 

В) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения  

Г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства 

 

Тест 2.Методом   гражданского права  является…. 

 

А) метод властного подчинения 

Б) метод юридического равенства сторон 

В) метод репрессии 

Г)  метод финансового контроля 

 

 

Тест 3. Укажите из  ниже перечисленных принцип гражданского права 

А) свободы договора 

Б) юридического равенства сторон 

В) неприкосновенности собственности 

Г) все ответы верны 

 

Тест 4. Укажите подотрасли и институты гражданского права, 

относящиеся к Общей части 

А) представительство 

Б) наследственного права 

В) право на результаты творческой деятельности 



Г) интеллектуальная собственность  

 

Тест 5. Защита гражданских прав в административном порядке: 

А) является единственно возможным способом  

Б) допускается лишь в виде исключения 

В) допускается лишь в том случае, если нарушены права юридического лица 

Г) не допускается вообще 

Тест 6. Гражданские правоотношения в которых носителю права противостоит 

неопределенное количество обязанных лиц, называются….. 

А) абсолютными 

Б) относительными 

В) совокупными 

Г) совместными 

Тест 7. Акты гражданского законодательства… 

А) не имеют обратной силы 

Б) имеют обратную силу 

В) имеют обратную силу только в том случае, если это прямо указано в их 

тексте 

Г) верный ответ отсутствует 

 

Тест 8. С достижением какого возраста гражданское законодательство 

связывает наступление у граждан полной дееспособности? 

А) с момента рождения  

Б) с 14 лет 

В) с 18 лет 

Г) с 21 года 

 

Тест 9. Опека устанавливается над…. 

А) лишенными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет. 

Б) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства 

В) гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

Г) над всеми категориями лиц, перечисленными выше 

 

Тест 10. Гражданин может быть объявлен умершим в том случае, если он 

безвестно отсутствует в течение… 

А) 1 года 

Б) 3 лет 

В) 5 лет 

Г) 10 лет 
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ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПЛАН: 

 

1. Понятие защиты прав потребителей. Цели и задачи защиты  прав  

потребителей 

2. Некоторые виды договоров купля - продажи в защите прав 

потребителей. 

3 Права потребителей и их защита судом 

  
        Гражданский кодекс Республики Узбекистан является основополагающим 

кодифицированным законодательным актом, регулирующим гражданско-

правовые отношения, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Так 

Гражданский кодекс регулируя вопросы, связанные с защитой гражданских 

прав, содержит также положения о сделках (их формах, последствиях их 



недействительности), об ответственности за нарушения обязательств, а также 

общие положения о договоре. 

        Особое место в правовом регулировании отношений потребителя в сфере 

оказания  услуг имеют розничная купля-продажа, подряд, возмездное оказание 

услуг. 

        На первое место среди отдельных видов договора купли-продажи в 

Гражданском кодексе поставлена розничная купля-продажа (гл. 29 пр.2). 

Предусмотренные здесь правила носят в основном обязательный характер и 

направлены в первую очередь на обеспечение интересов потребителей. 

Розничная купля-продажа определена в Гражданском кодексе как публичный 

договор, что означает обязанность розничных предприятий продавать товары 

любому, кто к ним обратиться, не делая между покупателями различий в цене 

на продаваемые товары и в других условиях продажи.  

      Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, 

могут возникать из договоров: розничной купли-продажи; аренды, включая 

прокат; найма жилого помещения, в том числе социального найма, в части 

выполнения работ, оказания услуг по  обеспечению надлежащей эксплуатации 

жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по 

предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю необходимых 

коммунальных услуг,  проведению текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг; 

подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ, на техническое обслуживание приватизированного, а 

также другого жилого помещения, находящегося в собственности 

граждан);перевозки граждан, их багажа и грузов; комиссии; хранения; на 

оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, 

семейных, домашних и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

предоставление кредитов, открытие и ведение счетов клиентов-граждан, 

осуществление расчётов по их поручению, услуги по приёму от граждан и 

хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных 

услуг; других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных,  

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

        Закон «О защите прав потребителей», рассчитанный исключительно на 

отношения, в которых в качестве потребителей выступают граждане, 

практически не проводит разграничения между договорами на проведение 

работ и договорами на оказание услуг, указывая всюду в соответствующих 

случаях «работы(услуги)». Едва ли не единственное исключение составляет 

ст.38, посвященная отдельным видам услуг – финансовым. Вместе с тем для 

разрешения споров в области защиты прав потребителя важное  значение 

имеет четкое разграничение понятий «работа» и «услуга».  

       Работы принято отделять от услуг по критерию предоставления 

овеществлённого результата: подрядчик, лицо, выполняющее работу, обязан 

не только осуществить предусмотренную соглашением сторон деятельность, 



но и сдать заказчику материальный результат. Исполнитель же услуг 

выполняет только определённую деятельность и не обязан предоставлять 

какой-либо вещественный результат. 

      Лицо, выполняющее работу, обязано произвести спецификацию и сдать 

результат заказчику. При не достижении результата работа не считается 

исполненной. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность лица, 

выполняющего работу. Иначе говоря, заказчика интересует только 

доброкачественный результат. Услуга же сводиться к совершению ряда 

действий или осуществлению определённой деятельности. Безусловно, будет 

достигнут определённый результат, не в форме вновь созданной или 

обработанной вещи. В данном случае, предоставляется, правильнее говорит об 

эффекте услуги, который можно воспринимать, а в отдельных случаях – 

наблюдать, но не получать как вещь. Поскольку для заказчика услуги важна  

операция, он может вмешиваться в осуществление деятельности исполнителя, 

чего нет в работах. 

     Потребителю необходим эффект от услуги. Но существую немало 

договоров по оказанию услуг, в которых не достижение эффекта не влияет на 

исполнение обязательства. Таковы например, договоры комиссии, поручения, 

оказание юридических, образовательных, медицинских услуг. Их стороны 

могут только желать достижения эффекта, а будет он достигнут или нет – от 

их воли зачастую не зависит. Исключение составляют услуги по перевозке, 

исполнение которых связывается  с достижением не материализованного 

эффекта – перемещением из одной точки пространства в другую предметов 

или людей. 

    Важное место в ряду правовых средств, обеспечивающих защиту прав 

потребителей занимает гражданская ответственность. Гражданская 

ответственность – это из видов юридической ответственности в виде санкций, 

применяемых к правонарушителю путем возложения на него дополнительных 

гражданско-правовых обязанностей. 

       Одной из форм гражданско-правовой ответственности в соответствии с ч.1 

ст.260 Гражданского кодекса является неустойка (штраф пени) – 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору (потребителю) в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. Для взыскания неустойки достаточно установления факта 

неисполнения обязательства. Доказывание причинения при этом убытков не 

требуется. Неустойка, предусмотренная законом (законная неустойка), в 

отличие от неустойки, установленной договором (договорная неустойка), 

подлежит взысканию независимо от включения условия в договор о неустойке. 

      Рассматривая гражданско-правовую ответственность как средство охраны 

прав потребителей, необходимо подчеркнуть, что её основной функцией 

является  компенсационная, т.е. восстановление  нарушенной имущественной 

сферы потребителя за счёт имущества правонарушителя. Вот почему основной 

упор в Законе «О защите прав потребителя» делается на применении такой 



предусмотренной действующим законодательством меры ответственности, как 

возмещение убытков. 

      Под убытками в гражданском законодательстве, согласно ст.14 

Гражданского кодекса, понимаются расходы, которые лицо, чьё право 

нарушено, произвело для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

      На основании Закона «О защите прав потребителей» взыскание 

потребителем убытков в форме упущенной выгоды с обязанной стороны за 

неисполнение ею договорных обязательств, как правило, невозможно, 

поскольку в нём идёт речь об услугах, оказываемых гражданину только для 

личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. В качестве 

противоправных действий, которые могут повлечь гражданско-правовую, а в 

отдельных случаях и административную и уголовную ответственность за вред, 

закон рассматривает следующие случаи нарушения исполнителем прав 

потребителей и неисполнения возложенных на него обязанностей: 

- оказание услуг ненадлежащего качества; 

- несоблюдение требований, направленных на обеспечение 

безопасности жизни и здоровья потребителей и предотвращение вреда их 

имуществу; 

- не обеспечение безопасности услуг; 

- предоставление недостоверной или неполной информации об 

услугах. 

      Как видно из приведенного перечня, противоправность может проявляться 

как в действиях, так и в бездействии исполнителя. 

      Закон «О защите прав потребителей» предусматривает, что потребитель 

имеет право на то, чтобы услуги были качественными, являлись безопасными 

для его жизни и здоровья, для окружающей среды, а также не причиняли вреда 

его имуществу. Исходя из этого права, предусмотрена ответственность за 

нанесенный потребителю вред. Вопрос этот крайне важный , так как качество 

многих услуг, поступающих на потребительский рынок, оставляет желать 

лучшего. Оказание некачественных услуг ведёт к большим затратам, может 

причинить вред здоровью потребителя, угрожать его жизни, нанести ущерб 

другому имуществу, а порой под видом оказания соответствующей услуги 

маскируется откровенное мошенничество. Во всех этих и других случаях 

наступает ответственность виновного лица перед потребителем. 

      При нарушении своих прав потребитель вправе потребовать компенсации 

за моральный вред. Понятие «моральный вред» раскрывается в ст.1021 

Гражданского кодекса, а правила компенсации морального вреда  установлены 

в ст.1022 Гражданского кодекса и ст.22 Закона «О защите прав потребителей». 

      Причинителем вреда при оказании услуг является исполнитель или 

организация, выполняющая  функции исполнителя. С объективной стороны 

вред должен следствием нарушения указанными лицами прав потребителей. 

Например, право требования компенсации морального вреда возникнет у 



потребителя, если ему будет оказана услуга ненадлежащего качества или 

выполненная с опозданием. 

     Для возникновения права на компенсацию морального вреда необходимо 

одновременное наличие следующих условий: 

     - претерпевание гражданином морального вреда, т.е. физических или 

нравственных страданий; 

     - противоправное действие (бездействие) причинителя вреда, нарушающее 

Принадлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага; 

     - причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

моральным вредом; 

     - вина причинителя вреда. 

     Гражданский кодекс предусматривает единственную форму, в которой суд 

может взыскать компенсацию с причинителя вреда – денежную. Размер 

компенсации – это один из наиболее злободневных вопросов, связанных с 

компенсацией морального вреда. Согласно Гражданскому кодексу размер 

компенсации определяется судом. До тех пор, пока суд не определил размер 

компенсации, этого размера не существует, поскольку законодатель не 

установил какого-либо денежного эквивалента «единицы страданий», оставив 

решение вопроса о размере компенсации на усмотрение суда. Законодатель 

указал некоторые качественные критерии, которые суд обязан учитывать при 

определении размера компенсации: 

      Характер и степень нравственных и физических страданий; 

      Степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием ответственности за причинение вреда; 

      Фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, 

и иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

       Индивидуальные особенности потерпевшего; 

       Требования разумности и справедливости. 

       Вместе с тем понятно, что при рассмотрении требований о компенсации 

морального  вреда эти критерии будут иметь некоторые особенности для 

отдельных видов правонарушений. Такие индивидуальные особенности 

потерпевшего, как возраст, пол, состояние здоровья и другие факторы должны 

учитываться во всех случаях. 

       Судебная практика выявила определённые проблемы при принятии судами 

решения о размере компенсации морального вреда. Как правило, они 

ориентируются на суммы требований граждан о возмещении материальных 

убытков, неустойки и др. В отдельных случаях суды без мотивации снижают 

размер сумм, взыскиваемых в возмещение морального вреда, несоразмерно 

характеру причиненного вреда. В целом же подходы к определению 

компенсации морального вреда до сих пор еще не отработаны. В результате 

имеется значительный разброс и необоснованная произвольность в 

оценке судами размеров компенсации. 



      Таким образом Закон «О защите прав потребителей» и выработанные в нем 

нормы имеют важное значение в деле охраны прав потребителей и являются 

новой вехой в гражданском законодательстве. Благодаря этому реализуя свои 

потребительские права граждане Республики Узбекистан могут считать себя 

материально и социально защищёнными. 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К ТЕМЕ: «ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». 

 

Тест 1.Какими правами обладает собственник? 

А) правом владеть чем-либо 

Б) правом распоряжаться своей собственностью 

В) правом пользования своей собственностью 

Г) все ответы верны 

 

Тест 2.Обязательна ли регистрация сделок с недвижимым имуществом? 

А) по желанию сторон 

Б) да 

В) нет 

Г) правильные ответы А и Б 

 

Тест 3.При каком условии гражданско-правовой договор считается 

заключенным? 

А) по достижении сторонами соглашения по всем вопросам 

Б) после его подписания обеими сторонами 

В) после выполнения условий договора 

Г) правильные ответы А и Б 

Тест 4.Как называется противоположная сторона в договоре? 

а) истец 

б) контрагент 

в) юридическое лицо 

г) правильные ответы А и Б 

 

Тест 5.В каком году был принят закон «О защите прав потребителей»? 

а) 20 мая 1992 г. 

б) 26 апреля 1996 г. 

в) 1 сентября 1993 г. 

г) 15 декабря 1997 г. 

 

Тест 6.Как называется специальный документ, удостоверяющий 

соответствие товара государственному стандарту? 

а) штрих-код 

б) инструкция 



в) сертификат соответствия 

г) знак качества 

 

Тест 7.При каких условиях покупатель имеет право обменять товар в 

случае обнаружения скрытого дефекта? 

а) проданный товар возврату не подлежит 

б) при наличии чека магазина  

в) не более семи дней со дня покупки 

г) в любом случае 

 

Тест 8.Продажа автомашин под прикрытием доверенности является… 

а) мнимой сделкой  

б) кабальной сделкой 

в) притворной сделкой 

г) сделкой, совершенной под влиянием обмана 

 

Тест 9.Оспоримая сделка… 

а) не порождает правовых последствий 

б) порождает правовые последствия до вынесения судебного решения о 

признании ее недействительной  

в) порождает правовые последствия 

г) верный ответ отсутствует 
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ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

ПЛАН: 
 

1. Понятие, принципы, структура и источники трудового права .  

2. Понятие трудового договора. Основы составления и прекращения 

трудового договора 

3. Рабочее время и время отдыха. Отпуск. Понятие оплаты труда. 

4. Трудовая дисциплина. Охрана труда.  

5. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.   

 
1.   Все что необходимо для жизни и развития людей, создается трудом. 
Отсюда становится ясной роль трудовых отношений в жизни общества и 
каждого человека в отдельности. Без регулирования общественных 
отношений, складывающихся в процессе труда, невозможен рост 
производительности труда и соответственно улучшение материального и 
культурного уровня работающих. В своей книге "По пути созидания"  
И.А.Каримов  сказал :" сегодня одной из актуальных проблем, решающих в 

республике является не только обеспечение всех желающих работой, но и 

создания необходимых условий   для формирования оптимальной, 
социально ориентированной  трудовой занятости, а   также создания всех 

условий для реализации права на благоприятные условия труда…”* 
Именно в этом важна роль трудового права как отрасли права. Трудовое право, 
является отраслью права, регулирующей   трудовые   отношения   всех лиц, 
работающих по трудовому договору (контракту) на предприятиях. в 
учреждениях, организациях всех форм собственности, и связанные с ними 
некоторые другие отношения. К другим общественным отношениям, 
связанным с трудовыми и также регулируемым трудовым правом, относятся 
отношения по подготовке к трудовой деятельности и повышению 
квалификации работников, по трудоустройству некоторых категорий граждан, 
по контролю за соблюдением законодательства о труде и правил по охране 
труда, по рассмотрению трудовых споров. 

 
 



Основными принципами правового регулирования труда являются : 
- равное право на труд: 
- свободный выбор работы и запрещение принудительного труда: 
- право на защиту от безработицы и государственную помощь в случае ее 
наступления; 
- право на справедливые условия труда; 
- право на равное вознаграждение за равный труд и установленный минимум 

заработной платы; 
- право на использование по специальности и профессии; 
- право на охрану жизни и здоровья; 
- право на отдых, на социальное обеспечение в случае болезни и утраты 
трудоспособности, а также наступления старости; 
- широкое участие работников в управлении предприятием, учреждением, 
организацией;  
- добровольное выполнение трудовых обязанностей, соблюдение     
дисциплины и выполнение установленных норм. Подчинение трудовому 
распорядку. 
 
Субъектами трудового права являются граждане; предприятия, учреждения, 
организации, а также их администрация. Непременным условием вступления 
граждан в трудовые отношения является трудовая правоспособность, которая 
наступает с 16 лет. В отдельных случаях на работу могут приниматься лица. 
достигшие пятнадцатилетнего возраста. Не могут быть признаны субъектами 
трудового права граждане признанные по суду недееспособными. 
 
        2.Трудовыми правоотношениями являются отношения регулируемые 
трудовым правом. Они включают в себя ряд характерных для них задач: 
Во-первых , трудовые правоотношения возникают лишь в результате 
реализации тем или иным человеком в общественном труде на каком -либо 
предприятии, в учреждении и организации 
Во - вторых, юридическим основанием возникновения трудовых отношений 
является трудовой договор или контракт между работником с одной стороны и 
предприятием, организаций с другой. Первая обязуется выполнить 
определённую работу, вторая - обеспечить условия труда и выплатить 
зарплату. 
В - третьих, трудовые отношения возникают лишь в результате добровольного 
волеизъявления сторон- Поэтому под трудовыми правоотношениями  следует 
понимать возникающие на основе добровольного волеизъявления и трудового 
договора или контракта юридические отношения по поводу участия граждан в 
общественном труде. 
Содержанием  трудовых  правоотношений  являются субъективные права и 
обязанности сторон, представляющие собой реализацию и конкретизацию 
основных прав и обязанностей работников. 
К числу субъективных прав работников, в частности, относятся права: 
на ознакомление с приказом о приёме на работу,  
на предъявление  только тех документов, которые указаны в законе; 



на работу на условиях , установленных трудовым договором (контрактом); 
на нормальную продолжительность рабочего времените превышающую 40 
часов в неделю; 
на сокращённую продолжительность работы накануне праздничных и 
выходных дней; 
на компенсацию, за работу в выходной или праздничный день; 
на оплату труда по количеству и качеству труда, 
на внимательное отношение со стороны администрации и т.д. 
Основанием возникновения  трудовых  отношений являются трудовой договор 
или контракт, представляющей  собой двустороннее волеизъявлением: 
гражданина- поступить на работу на данное предприятие, в учреждение, 
организацию, а последних - принять его на работу. 
       Трудовой договор – это соглашение между гражданином и предприятием,  
учреждением, организацией по которому гражданин обязуется выполнять 
работу по определенной специальности, ( квалификации ) должности с 
подчиненном внутреннему трудовому распорядку, а предприятие .учреждение, 
организация - выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать 
условия труда, предусмотренное  законодательством о труде, коллективным 
договором и соглашением сторон. 
Предусмотренные  в трудовом договоре условия подразделяются на 
необходимые, т.е. такие, без которых трудовой договор не может считаться 
заключённым, и на дополнительные, наличие которых не обязательно. 
Необходимые  условия - это место работы, трудовая функция , которую будет 
выполнять поступающий на работу, трудовые обязанности , момент начала 
работы, размер зарплаты При не достижении соглашения по какому-нибудь 
одному из этих условий, трудовой договор считается не заключенным. 
Дополнительные условия могут быть самыми разнообразными : соглашение о 
сроке действия договора, обеспечение общежитием, обучение второй 
профессии, установление испытания и т. д. 
Трудовой договор заключается: на неопределённый срок, определённый срок, 
на время выполнения определённой работы 
Срочный вид трудового договора заключается на срок не более 5 лет. 
Характерной особенностью срочного договора является то , что работник , 
заключая его , лишает себя права на увольнение по собственному желанию. 
В ряде случаев для возникновения   трудовых отношений помимо трудового 
договора ( контракта ) необходим бывает также административно правовой акт 
компетентных органов о направлении на работу. 
При приёме на выборочную должность основанием для возникновения 
трудовых правоотношений является акт об избрании на должность. 
Изменения трудовых правоотношений обуславливаются соглашением сторон. 
Основанием прекращения трудовых правоотношений служит как соглашение 
сторон, так и одностороннее волеизъявление каждой из них. В ряде случаев 
превращение трудовых правоотношений может наступить по инициативе 
третьего лица, не являющегося стороной трудовых отношений ( расторжение 
трудового договора ( контракта) по требованию профсоюза) , а также при 
наступлений определённых обстоятельств , исключающих возможность 



продолжения работы (призыв или поступление на военную службу, смерть 
работника ). 
         3. Конституция Республики предоставляет гражданам право  самим  
распоряжаться  своими  способностями и производительному и творческому 
труду, выбирать род занятий и работу. 
Однако, обеспечение трудовой занятости населения является важной 
составной частью деятельности государства. Вся эта деятельность государства 
осуществляется при непосредственном участии компетентных органов 
государства: Кабинета Министров, Министерства труда, хокимов, 
государственной службы занятости. 
В реализации государственной политики   занятости принимают участие также 
предприятия, учреждения, организации. Они должны делать финансовые 
отчисления в государственный фонд содействия занятости, трудоустраивать 
определенными  местными органами власти количество лиц, нуждающихся в 
социальной защите, представлять в государственную службу занятости 
сведения о наличии свободных рабочих мест   и возможных   массовых 
увольнениях. 
       4. Одним из неотъемлемых прав работника является правильное, в 
соответствии с законодательством   установление рабочего времени и времени 
отдыха . Рабочим считается время, в течение которого работник в 
соответствии с распорядком или графиком работы либо условиями трудового 
договора должен выполнять свои трудовые обязанности. 
Таким образом, особенностью трудового права является то, что практически 
любой вопрос может быть решён на основе трудового договора 
И очень важно, чтобы государство выработало такие условия трудового 
договора, которые бы отвечали интересам всего трудового потенциала нашей 
страны, потому что, как говорил Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов. « подлинным богатством и достоянием Узбекистана 

является его трудолюбивый. отзывчивый и гостеприимный народ. 
Являясь высшей ценностью общества. народ сам в себе   несет   огромную 

ценность, мощный потенциал. реализация которого служит сильнейшим 
фактором развития и прогресса нашего общества»..*  
Законодательство устанавливает норму продолжительности рабочего времени 
в течение суток и недели, нормальное, сокращенное, неполное, 
ненормированное и т.д. рабочее время. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать сорок 
часов в неделю. Это может быть пять дней и шесть дней с один или двумя 
выходными днями. 
Сокращенная на один час продолжительность рабочего времени 
устанавливается в предпраздничные дни и накануне праздничных дней. Для 
работников от 16 до 18 лет рабочая неделя составляет 36 часов или 6 часов в 
день при шестидневной рабочей неделе, а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет 24 
часа в неделю, их рабочий день не должен превышать 4 часов. 
Для учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев и колледжей, 
совмещающих учебу с работой, эти сроки сокращены вдвое. 



Сокращенное рабочее время  установлено также для работников и служащих, 
чей труд сопряжен с воздействием вредных факторов производства для 
преподавателей высших и средних учебных заведений, учителей, медицинских 
работников, работников дошкольных учреждений и некоторых других 
категорий трудящихся, чей труд связан с нервными перегрузками. 
Продолжительность труда в ночное время составляет (с 22 ч. до 6 часов утра). 

Закон в отдельных случаях по договорённости администрации и работников 

позволяет как при приёме на работу так и в последствии устанавливать 

неполный рабочий день. Труд работника при неполном рабочем времени 

оплачивается пропорционально отработанному времени. 
 
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего распорядка и 
графиками сменности. От режима работы работников следует отличать режим 
работы предприятия. Предприятие может работать круглосуточно, а работники 
посменно. Ночной сменой считается та, в которой не менее половины рабочего 
времени приходится на ночное время. 
Переход из одной смены в другую должен производиться как правило через 
неделю. Запрещается работа в течение двух смен подряд. 
Для отдельных работников, коллективов, подразделений предприятий 
допускается в определённых пределах саморегулирования начала, окончания и 
продолжительности рабочего дня или рабочей смены (штатного рабочего 
времени). (Инженерно-технические работники, ответственные работники 
администрация.) 
Кодексом законов о труде предусматривается и сверхурочные работы, под 
которыми понимаются работы сверх установленной продолжительности 
рабочего времени. 
Сверхурочные работы допускаются законом только тогда: 
- когда это необходимо для обороны Республики, предотвращения стихийного 
бедствия производственной необходимости и при некоторых    других 
чрезвычайных обстоятельствах; 
- с разрешения профсоюзного комитета, который при этом должен проверять 
действительную необходимость таких работ, выявлять причины, 
порождающие такие работы и принимать меры к их устранении; 
-  при условии привлечения рабочих и служащих к этим работам не более 4 
часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. 
К сверхурочным работам не могут привлекаться лица не достигшие 18 -лет, 
работники обучающиеся без отрыва от производства, болеющие туберкулезом, 
а также некоторые категории женщин. 
В соответствии с фактически отработанным временем производится   оплата   
труда,   предоставление дополнительного отпуска. 
Временем отдыха считается время, в течение которого работник не занят  на 
работе и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Трудовое    законодательство    устанавливает следующие виды времени 
отдыха: ежедневный, еженедельный , праздничные дни, отпуск. 
Ежедневный отдых предоставляется работникам как в течение рабочего дня, 
так и после него. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться как 



правило, через четыре часа после начала работы и длительность его 
определяется каждым предприятием в зависимости от характера производства, 
организации  условий труда, состава работников, но не должен превышать 
двух часов. 
Законодательство запрещает работы в выходные дни, а также перенос дней 
отдыха на другое время. 
Все работники освобождаются  от работы и в праздничные дни, которые 
устанавливаются Олий Мажлисом Республики. 
Работа в  праздничные дни  компенсируется повышением заработной платы, 
по желанию   работника за работу в праздничные дни ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 
Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы и среднего заработка. 
Ежегодный отпуск предоставляется продолжительностью не менее пятнадцати 
рабочих дней. Это минимальный отпуск, но для отдельных категорий 
работников в отдельных случаях установлены удлинение отпуска, для 
несовершеннолетних – один календарный месяц, для преподавателей ВУЗов, 
учителей сорок восемь рабочих дней. 
В других случаях сверх основного отпуска работникам за труд в особых 
условиях, за продолжительную работу на одном предприятии предоставляются 
дополнительные отпуска. 
Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией не допускается. 
В некоторых случаях закон обязывает администрацию предоставить работнику 
отпуск без сохранения зарплаты, в частности: 
- работающим женщинам по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет; 
- работникам, которым выделена бесплатная или с оплатой 30% стоимости 
путевка излечения в санаторий; 
- для сдачи вступительных экзаменов в высшее или среднее учебное заведение 
на 15,10 календарных дней (не считается время на дорогу); 
-женщинам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 12 лет; 
- для ухода за заболевшим членом семьи, если нет другого члена, который мог 
бы ухаживать за больным. 
Должностные лица виновные в несвоевременном представлении информации 
и сокрытии свободных рабочих мест, а также уклоняющиеся от отчислений в 
государственный фонд занятости, подвергаются в административном порядке 
штрафу в размере до трёх месячных должностных окладов. 
В государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве может 
обратиться любой гражданин, который потерял работу, впервые ищущий ее, а 
также желающий возобновить трудовую деятельность после длительного 
перерыва. 
Если служба занятости не сможет обеспечить их работой в течение десяти 
дней, то с одиннадцатого дня они получают статус безработного. 
Лица дважды в течение десяти дней после обращения в службу занятости 
отказавшиеся от предложенной им подходящей работы, безработными не 
признаются, но за ними сохраняется право по истечении тридцати дней с 



момента отказа от предложенной работы повторно обратиться в службу 
занятости за содействием в трудоустройстве. 
Для лиц потерявших работу и заработок, подходящей считается работа, пред-
ложенная биржей труда в соответствии с их профессиональной подготовкой и 
учитывая возраст, состояние здоровья, трудовой стаж и опыт по прежней 
работе, а также транспортную доступность.  

Для лиц впервые поступающих на работу и не имеющих профессии 

(специальности), подходящей может считаться работа требующая 

предварительной профессиональной подготовки. 
Работа не считается подходящей, если она предоставляется в районе, где 
жилищные условия менее благоприятны, чем те, которые работник имел до 
обращения в государственную службу занятости, значительно удалена от 
постоянного места жительства; зарплата и др. условия труда ниже среднего в 
данной местности уровня для данной специальности (профессии), отказ от неё 
обоснован уважительными причинами (личным или семейным положением). 
Безработные при согласии, могут направляться на оплачиваемые 
общественные работы. С теми, кто желает участвовать в оплачиваемых 
общественных работах, заключается договор сроком на два месяца, который 
может быть продлён. Время работы на общественных работах включается в 
общий и непрерывный стаж, работник сохраняет право на пенсионное 
обеспечение и выплату пособий по временной нетрудоспособности. 
Если лицо, состоящее на учете на бирже труда утратило способность к 
выполнению работы по прежней специальности или не предоставляется 
возможным подобрать ему подходящую работу из-за отсутствия необходимой 
профессиональной квалификации, либо необходимо изменить квалификацию в 
связи с отсутствием   работы, отвечающей имеющимся у безработного   
профессиональным навыкам, государственная служба занятости может 
направить его на учебу для получения профессиональной подготовки, 
переподготовки или переквалификации. В этот период года выплачивается 
стипендия, а время обучения включается в общий непрерывный трудовой 
стаж. 
Работникам, высвобождаемым с работы в связи с ликвидацией, реорганизаций 
предприятий, учреждений, организаций, а также при сокращении штата, 
- во первых выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка;  
- во вторых сохраняется среднемесячная зарплата на период поиска работы, но 
не больше чем на 2 месяца.. 
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ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

ПЛАН: 

1. Понятие, структура и принципы семейного права.  

2. Брак, порядок его заключения прекращения. Брачный контракт.  

3. Личные и имущественные права и обязанности супругов.  

4. Права и обязанности родителей и детей.  

5. Лишение родительских прав. Опека и попечительство.    

 

 

      1.Семья - результат длительного исторического развития, объективно не-

обходимый элемент структуры общества. 

Семья выполняет важнейшие социальные функции: воспроизводство человека, 

воспитание детей, их физическое и духовное развитие, духовное объединение 

людей, обеспечение совместного ведения хозяйства, оказание взаимопомощи, 

обеспечение экономического и социального прогресса общества, улучшение 

демографических процессов. 

    Общество кровно заинтересовано в прочной, духовно и нравственно 

здоровой семье. Важную роль в этом плане играет семейное право являющееся 

системой правовых норм, регулирующих личные и имущественные отношения 

супругов, родителей и детей. 

      Законодательство о семье регулирует такие отношения, которые требуют 

властной государственной регламентации. Оно устанавливает порядок и 

условие вступления в брак, регулирует личные и имущественные отношения в 

семье между супругами, между родителями и детьми, между другими членами 

семьи, регулирует отношения возникающие в связи с усыновлением, опекой, 

попечительством, принятием детей на воспитание; устанавливает порядок и 



условие прекращения брака; определяет порядок регистрации актов 

гражданского состояния. 

     Следовательно, предметом семейного права является совокупность брачно-

семейных отношений, включающая в себя отношения возникающие по поводу 

заключения и прекращения брака, между супругами в браке между детьми и 

родителями, между усыновителями и усыновленными, между другими 

членами семьи. 

       Субъектами семейных правоотношений являются граждане (мужчина и 

женщина), которые обладают семейно-брачной правоспособностью и 

дееспособностью. 

Правоспособность как способность иметь семейные права и обязанности 

возникают в одних случаях с момента рождения (способность детей, иметь 

права на содержание и воспитание), а в других - с достижением определённого 

возраста (вступать в брак). 

Дееспособность возникает с достижением определённого возраста. 

Возможность вступления в брак мужчин возникает в 18 лет, женщин, как 

правило,  в 17 лет, наличие права давать согласие на усыновление с 10 лет. 

      Основными принципами семейного права являются: 
- равноправие супругов в решении всех вопросов семьи; 

- равенство супругов и других членов семьи независимо от их 

национальности, расы, отношения к религии; 

- охрана и поощрение материнства; 

- забота   о   воспитании   несовершеннолетних   детей    и    

обеспечение   их интересов; 

- единобрачие; 

- свобода и добровольность брачного союза; 

- свобода расторжения брака под контролем общества; 

- взаимная  моральная  и  материальная  поддержка  участников 

семейных отношений, и забота друг о друге. 

         Основой семьи является брак - юридически оформленный, основанный 

на добровольном согласии союз мужчины и женщины для создания семьи, 

порождающий их взаимные права и обязанности. 

Для того чтобы союз женщины и мужчины, направленный на создание семьи, 

считался браком, он должен быть надлежащим образом юридически 

оформлен. Это производится путём регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). По закону признаётся только тот брак, ко-

торый заключён в органах ЗАГСа, а также в предусмотренных случаях, в ор-

ганах, выполняющих функции ЗАГСа (посольства, консульства). Это означает, 

что ни религиозные обряды, ни фактическое сожительство, независимо от его 

продолжительности к возникновению брака не ведут, и, следовательно, 

никаких правовых последствий не порождают. 

         Законодательство чётко определяет условие и порядок заключения брака. 

Первым условием является наличие взаимного согласия лиц, вступающих в 

брак. В соответствии с законодательством Республики принуждение к 

вступлению в брак является преступлением. 



Вторым условием является достижение определённого возраста или брачного 

совершеннолетия. Согласно законодательству Республики брачный возраст 

установлен в восемнадцать лет для мужчин и семнадцать лет для женщин. 

Хокимияты в отдельных случаях в праве снижать брачный возраст, но не 

более чем на один год. Даже рождение ребёнка не является основанием для 

регистрации брака, если одному из родителей не исполнилось 16 лет. 

Законодательство не устанавливает предельного возраста для вступления в 

брак. Не имеет значение и большая разница в возрасте лиц, вступающих в 

брак. 

         Брак не может быть заключён : 

- при наличии у лиц другого зарегистрированного брака. 

Одновременное состояние в двух или нескольких браках считается 

преступлением и преследуется в уголовном порядке. 

- В случае близкого родства между лицами, вступающими в брак. 

- Между лицами, из которых хотя бы один признан судом недееспособным 

вследствие, душевной болезни. 

Недееспособность служит препятствием к браку, если она установлена до 

регистрации брак. Если оно наступает после регистрации брака, брак может 

быть расторгнут. Брак не может быть зарегистрирован, если один из 

вступающих в брак находится в состоянии алкогольного опьянения, воздей-

ствия наркотиков. 

Нарушение этих условий или хотя бы одного из них является основанием для 

признания брака недействительным. 

Установлено, что брак заключается по истечению месячного срока после 

подачи желающими вступить в брак заявления в органы ЗАГСа. При наличии 

уважительных причин этот срок может быть сокращён или увеличен до трёх 

месяцев. Причинами сокращения срока могут быть призыв в армию, 

предстоящий отъезд будущего супруга (военного), беременность женщины. 

Увеличение срока может быть обусловлено тяжелой болезнью одного из 

будущих супругов, срочным отъездом. 

Присутствие обоих супругов при регистрации обязательно. Отсутствие, хотя 

бы по уважительным причинам, исключает возможность регистрации брака. 

         Брачно-семейные отношения супругов прекращаются при наличии 

предусмотренных законом оснований. Ими являются: смерть одного из суп-

ругов, объявление одного из супругов умершим и расторжение брака. В случае 

недееспособности одного из супругов основанием для прекращения брака 

может служить заявление опекуна или прокурора. 

Расторжение брака производится двояким способом: в суде и в органах ЗАГСа. 

В ЗАГСе брак расторгается при взаимном согласии супругов выраженном в 

общем заявление, и в случае если они не имеют несовершеннолетних детей. 

Оформление развода и выдача документов о расторжении брака производится 

по истечении трёх месяцев со дня подачи супругами заявления о разводе. Этот 

срок не может быть ни сокращён, ни увеличен, но при наличии уважительных 

причин по просьбе супругов может быть перенесён. Если супруги не явились в 

ЗАГС в назначенный срок по уважительной причине, то ЗАГС может, не 



назначая нового срока, зарегистрировать развод в день явки. При подаче 

заявления должны присутствовать оба супруга, а регистрация развода 

возможна в отсутствии одного из них, если причина неявки уважительная. Но 

в данном случае требуется заявление этого супруга с просьбой о регистрации 

расторжения брака в его отсутствии. 

             Если супруги не явились в ЗАГС для расторжения брака по неуважи-

тельной причине, их заявление о разводе считается не поданным. При по-

вторной подаче заявления трёх месячный срок назначается заново. 

В органах ЗАГСа расторгается также брак по заявлению одного из супругов, 

если другой признан в установленном порядке недееспособным, безвестно 

отсутствующим либо осуждён за совершение преступления к лишению 

свободы на срок не менее трёх лет. Во всех остальных случаях брак рас-

торгается судом. 

            Законодательство определяет, что брак судом расторгается в случае, 

если будет установлено, что дальнейшая семейная жизнь супругов и сохра-

нения семьи стали невозможными. Это означает, что только наличие серьёз-

ных оснований, а не временные разлады и конфликты в семье. К их числу 

относятся злоупотребление одним из супругов спиртными напитками, распад 

семьи и образование у одного из супругов другой семьи, неспособность к де-

торождению. 

         Одновременно могут быть решены судом споры между супругами о том, 

с кем будут жить несовершеннолетние дети, о взыскании алиментов, средств 

на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, о разделе 

имущества. Споры эти судом рассматриваются если об этом заявлена просьба 

одного из супругов, а по инициативе суда, если они затрагивают интересы 

детей или нетрудоспособного супруга. 

Решение суда служит юридическим основанием для обращения супругов в 

орган ЗАГСа для регистрации развода. Только с момента этой регистрации 

брак считается прекращённым. 

          Запрещается без согласия жены возбуждать дело о разводе во время её 

беременности и в течении одного года после рождения ребёнка. 

Со вступлением в брак у супругов возникают права и обязанности. По своему 

содержанию они носят личный и имущественный характер. 

К личным правам супругов относятся: право на фамилию, право на совместное 

решение вопросов жизни семьи, право на гражданство, место жительства, 

выбор профессии, дачу согласия на усыновление, решение вопроса о 

расторжение брака и др. 

         Имущественными признаются правоотношения супругов, возникающие 

по поводу общей совместной собственности и их взаимному материальному 

содержанию. Имущественные правоотношения супругов подразделяются на 

три группы. К первой группе относится право супругов вступать друг с другом 

в любые обязательства, заключать любые сделки, в том числе договоры 

(покупать и продавать имущество, дарить и завещать). 

        Ко второй группе относятся имущественные связи супругов по поводу их 

права на те вещи и ценности, которые оказываются в сфере обладания семьи: 



зарплата, домашняя обстановка предметы личного потребления и удобства, 

сбережения и т.д. 

        К третьей группе относится имущественные обязательства супругов по 

взаимному содержанию в случае необходимости. 

Законодательство делит принадлежащее супругам имущество на личное и 

общее. 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также 

полученное во время брака в дар или в порядке наследования, является 

собственностью каждого из них. 

      Общим имуществом является всё то, что нажито в процессе совместной 

супружеской жизни. 

       В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собствен-

ностью супругов, их доли признаются равными. В отдельных случаях, учи-

тывая интересы одного из супругов, суд может отступить от принципа равен-

ства долей супругов. 

Доля супругов в совместной собственности может оказаться неравной также в 

зависимости от разной степени трудового участия в её создании. В частности: 

доля каждого супруга может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от 

создания общего имущества или расходовал его в ущерб интересам семьи. 

       Согласно закону супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 

В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в материальной помощи 

нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности и в течении 

полутора лет после рождения ребёнка имеет право по суду получить 

содержание (алименты) от другого супруга, если последний в состоянии его 

предоставить. 

      Разведённый нуждающийся супруг также имеет право на содержание если 

он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течении полутора лет 

после расторжения брака. 

       Жена сохраняет право на получение содержания от мужа во время 

беременности и в течение полутора лет с момента рождения ребёнка, если 

беременность наступила до прекращения брака. 

      В отдельных случаях супруг может быть освобождён от обязанности 

содержания другого супруга или его обязанность может быть ограничена 

определённым сроком. Такое решение принимается в случае непродолжи-

тельности брака и если нетрудоспособность супруга, требующего выплаты 

средств на свое содержание, явилось результатом злоупотребления алкоголем, 

наркотиками или совершением преступления. 

В основе возникновения правоотношений между родителями и детьми лежит 

происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном порядке 

(запись о браке родителей). 

        Муж матери записывается отцом её ребёнка и в случае расторжения или 

признания брака недействительным, но при условии, что со дня расторжения 

брака или признания его недействительным до дня рождения ребенка прошло 

не более десяти месяцев. 



      Рождение ребёнка матерью подтверждается справкой выданной родильным 

домом. На основании этих данных происходит регистрация рождения ребёнка 

в ЗАГСе. 

При рождении ребёнка вне брака его происхождение от матери основывается 

на факте кровного родства с ней. Происхождение внебрачного ребёнка от его 

отца может быть установлено лишь при добровольном признании отцовства 

или установления отцовства судом. 

       Признать отцовство можно и в отношении совершеннолетних детей, но 

при наличии их согласия на это. 

К личным правоотношениям родителей и детей относятся: право на имя, 

отчество, фамилию; право и обязанность родителей воспитывать своих детей и 

право детей на получение воспитания от родителей; право и обязанность 

родителей на осуществление представительства от имени детей и право детей 

на защиту своих прав и интересов. 

        Обязанность родителей материально содержать и воспитывать своих де-

тей до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Это является и 

обязанностью перед детьми и обществом. 

Родители обязаны воспитывать свои детей на основе общечеловеческих 

ценностей и традиций. 

          У узбеков, в представлении родителей, дети всегда нуждаются в 

воспитании. В связи с этим они продолжают моральное воспитание, и после 

достижения ими совершеннолетия. В стране, по указу Президента Республики 

Узбекистан, учреждён орден «Соглом авлод учун » («За здоровое поколение») 

- одна из высших наград страны не имеющая аналогов в мировой практике. 

В нашем обществе предоставление сиротам убежища, продовольствия, одежды 

и их воспитание имеет огромное значение. 

         В Республике имеется сорок два детских дома, в них воспитываются 

около пяти тысяч. детей. 

Если дети по различным объективным причинам лишились воспитания у 

своих родителей, то их семейное воспитание обеспечивается в порядке 

усыновления, опеки, попечительства.  

Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского 

состояния родителей. 

          Родители равны в правах и обязанностях в отношении детей даже при 

расторжении брака. 

Имя ребенку дается по согласию родителей, отчество - по имени отца. В 

случае рождения ребёнка матерью, не состоящей в браке, отчество 

определяется по указанию матери. Фамилия ребёнку даётся как у родителей. 

Если родители проживают раздельно и не могут сами решить, с кем из них 

будет проживать ребёнок, они обращаются в суд. Суд, решая этот вопрос, 

учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу о ребёнке, его возраст, 

привязанность к каждому из родителей, возможность создания условий. Если 

ребёнку 10 лет, суд принимает во внимание и его мнение. Тот с кем проживает 

ребенок, не вправе препятствовать другому родителю, общаться с ребёнком и 

участвовать в его воспитании. 



          Родители обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетними 

детьми. За вред причиненный несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати 

лет, отвечают родители или опекуны. Несовершеннолетние от пятнадцати до 

восемнадцати отвечают за причиненный вред на общих основаниях. Когда же 

заработка не хватает, причиненный вред должен возмещаться родителями. 

Родители являются представителями своих детей. Представительство 

осуществляется в области семейного, гражданского, гражданско-процессу-

ального (судебного права). 

Законными представителями являются оба родителя. 

        Если родители не выполняют своих обязанностей, противоречие с инте-

ресами детей, они могут быть лишены родительских прав. Что допускается 

только судом и в случаях установленных законом: уклонение от воспитания, 

злоупотребление родительскими правами, жестокость, вредное влияние, 

наличие таких заболеваний, как хронический алкоголизм или наркомания. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребёнком, в отношении которого они лишены родительских 

прав, причем не только в области семейного права, но и других отраслей 

права. В частности, они не могут по закону наследовать детей, лишаются права 

на пенсионное обеспечение после смерти детей. Но при условии, что они 

находятся на иждивении своих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает их от содержания детей. Если 

будет признана невозможным совместное проживание ребёнка с родителями, 

лишенными родительских прав, они могут быть выселены из квартиры в 

другую жилплощадь. 

Лишение родительских прав бессрочное, но если родители исправились, они 

могут судом быть восстановлены в правах, кроме тех случаев, когда дети усы-

новлены другими лицами. Лишение родительских прав применяется только к 

родителям и решается только судом. 

Существует и отобрание детей без лишения родительских прав, которое может 

применятся тогда, когда оставление их у родителей является опасным. 

Между родителями и детьми возникают имущественные правоотношения по 

поводу принадлежащего им имущества, которое регулируются гражданским 

правом, и алиментные правоотношения, регулируемые семейным 

законодательством. 

            Детям в том числе несовершеннолетним, на правах личной собственно-

сти может принадлежать имущество, полученное по наследству, в дар, а также 

купленное на заработанные деньги. Имущество детей и родителей раздельно. 

При жизни родителей дети не имеют право на их имущество. Родители и дети 

могут быть участниками общей долевой собственности. 

В соответствии с законом родители обязаны содержать своих несо-

вершеннолетних детей. Если они не выполняют обязанностей по содержанию 

своих детей, то принуждаются к уплате алиментов на основании судебного 

решения. Алиментная обязанность родителей является безусловной, и не ста-

вится в зависимость от возраста родителей и наличия у них средств. До дости-



жения ребёнком совершеннолетия иск о взыскании алиментов может быть 

предъявлен в любое время. 

       Алименты удерживаются с основной зарплаты, а также, с пособий по госу-

дарственному страхованию, с пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

Алименты в пользу несовершеннолетних детей взыскиваются в процентном 

исчислении от заработка последних: на одного ребёнка 1/4, на двух детей 1/3, 

на трёх и более 1/2 дохода. При принуждении алиментов на двух и более детей 

должен указываться срок окончания выплаты алиментов каждому из детей. С 

основного заработка алименты выплачиваются в процентах, а с дополнитель-

ного - в твёрдой денежной сумме. 

Размер долей и минимальный размер алиментов может быть уменьшен судом, 

если у родителя, обязанного выплачивать алименты, имеются другие 

несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов оказались бы 

менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также, 

в случаях, когда родитель с которого взыскиваются алименты, является 

инвалидом первой, второй группы, либо если дети работают и имеют 

достаточный заработок, либо по другим уважительным причинам. 

В случае, помещения детей в детские учреждения выплаты алиментов 

присужденные ранее одному из родителей судом, прекращается и выносится 

решение об общем взыскании с каждого родителя удержания, на содержание 

детей в пользу учреждения, куда они переданы на воспитание. 

Плата на содержание детей не взыскивается в тех случаях, если помещение 

ребёнка в такое учреждение было вызвано дефектом или физического, или 

психического развития. Не взимается плата с одиноких матерей. 

Алименты выплачиваются либо добровольно, либо принудительно. 

Родитель, злостно уклоняющийся от уплаты алиментов, может быть привлечён 

к уголовной ответственности. 

         В целях улучшения материального обеспечения несовершеннолетних 

детей, родители которых разыскиваются органами внутренних дел, в связи с 

уклонением от уплаты алиментов, введены временные пособия на детей. Эти 

пособия выплачиваются за счёт сумм, взыскиваемых с родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов. Пособия назначаются при условии 

объявления о розыске должника. Обращаться за пособием можно в любое 

время после возникновения этого права до достижения ребёнком 18 лет. За 

прошлое время оно может быть выплачено не более чем за 6 месяцев. 

Выплата пособий прекращается в случаях, достижения ребёнком 18 лет, 

смерти должника, помещения ребёнка в детский дом, усыновления ребёнка, 

лишения родителей родительских прав. 

        Дети также должны заботиться о родителях и оказывать им помощь в 

случае, если последние находятся на попечении государственных или обще-

ственных организаций. Дети могут быть освобождены от обязанности по 

содержанию родителей, если судом будет установлено, что родители уклоня-

лись от выполнения родительских обязанностей и если они были лишены ро-

дительских прав. 



Размер алиментов взыскиваемых с детей по содержанию нетрудоспособных 

родителей, нуждающихся в помощи, определяется судом в твёрдой денежной 

сумме, выплачиваемой ежемесячно, исходя из материального положения 

родителей и детей. 

При определении размера алиментов учитываются все совершеннолетние дети 

данного родителя, независимо от того, предъявлено ли требование ко всем 

детям или только к одному. 

      При изменении материального положения лица, обязанного выплачивать 

алименты, или лица, получающего их, суд вправе по требованию заинте-

ресованной стороны изменить установленный размер алиментов или пре-

кратить их выплату. 

Международное право и семейное законодательство Республики Узбекистан 

наряду с правомочиями родителей содержать права и обязанности детей. 

Республика Узбекистан с 20-го ноября 1989 года ввела в национальную пра-

вовую систему механизмы, защищающие права детей. 

Международное право возлагает на государство обязанности по защите прав и 

свобод детей законодательными, административными и социальными мерами, 

а также мерами в области образования. В частности, в отношении детей 

запрещается экономическая (ст.32 Конвенции), сексуальная (ст.34) и все 

другие формы эксплуатации, наносящие ущерб любому аспекту благосос-

тояния ребёнка. Государства принимают на национальном, двустороннем и 

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения по-

хищения детей, торговли детей или контрабанды в любых целях, а также для 

эффективного, физического и психологического восстановления нормальной 

активности в обществе ребёнка, ставшего жертвой любых видов пре-

небрежения, эксплуатации или любых других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения, а также вооруженных конфликтов. 

В свою очередь на детей также возлагается обязанность, заботится о своих 

родителях. 

        В Республике Узбекистан традиционным является уважительное отно-

шение детей к родителям. Ст. 66 Конституции Республики Узбекистан и ст. 

109 Семейного кодекса Республики содержит юридическую обязанность 

трудоспособных детей заботиться о своих родителях. Эта норма является 

характерной особенностью нашей национальной культуры. Совершеннолетние 

дети обязаны, заботится о своих родителях. Они должны оказывать моральную 

поддержку, материальную помощь и поддерживать их. Дети должны быть 

осведомлены, об их жизни и заботиться об их здоровье. 

Раньше забота о родителях считалась моральной обязанностью детей. С 

принятием новой Конституции Республики Узбекистан эта обязанность 

превратилась в Конституционную. Дети обязаны оказать помощь родителям в 

старости, во время болезни, удовлетворять все их нужды. 

Забота совершеннолетних детей о родителях находится в независимости от 

того, имеются или не имеются алиментные обязанности. В старости или 

болезни большинство родителей нуждаются в заботе и моральной поддержке 



своих детей. При этом они могут быть не плохо обеспечены, получая пенсии. 

В таких случаях не ставится вопрос о взыскании алиментов с таких детей. 

Если дети не заботятся о родителях, по отношении к ним не применяются 

правовые гарантии. Так,   в   случае   если   недобросовестные   дети   

передадут   забвению   своих родителей, то по отношению к ним применяются 

правовые гарантии. Суд может вынести определённое частное определение об 

их моральном облике, которое обсуждается по месту жительства или работы. 

             Таким образом, все граждане имеют равные права в семейных отноше-

ниях. Не допускается, какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 

прав, установление прямых или косвенных преимуществ при вступлении в 

брак и вмешательства с семейные отношения в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждения, 

личного и общественного положения и других обстоятельств. 

Права граждан в семейных отношениях могут быть ограничены только на 

основании закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, чести, достоинства, здоровья, прав и охраняемых законом 

интересов других членов семьи и иных граждан. 

В Республике Узбекистан семья, материнство, отцовство и детство находятся 

под защитой государства. 

Материнство и отцовство в Республике Узбекистан пользуются почётом и 

уважением. 

           Охрана интересов матери и ребёнка обеспечиваются специальными 

мерами по охране труда и здоровья женщины, созданием условий, по-

зволяющих женщинам сочетать труд с материнством, правовой защитой, 

материальной и моральной поддержкой материнства и детства. 

Всем известно, что Узбекистан стремится к построению гражданского 

общества к открытому, демократическому, антитоталитарному, саморазвива-

ющемуся обществу в котором центральное место занимает человек, 

гражданин, личность. Ключевую роль в нём играет семья как исходная модель 

и опорный институт социального жизнеустройства. Ещё Гегель считал семью 

первичным базисом государства. «Никто и ничто не может сравниться с 

семьёй в воспитании чистой и честной личности…»,- считает и Президент 

нашей страны.* 

*Каримов И.А. «Узбекистан по пути углубления экономических реформ». 

Т.,1995 стр.135. 

 



ТЕСТЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА: 

 

Тест1.  Когда был введен в действие  Семейный кодекс? 
А)  30 апреля 1998 г 

B)  1 сентября 1998 г 

C)  12 декабря 1998 г 

D)  1сентября 1996 г 

 

Тест 2. Укажите обстоятельства, при которых не допускается заключение 

брака: 

А)  брак между родственниками 

B)  брак между полнородными и неполнородными членами семьи 

C)  брак между усыновителями и усыновленными 

D)  брак между лицами, одно из которых уже состоит в браке 

 

Тест 3. До какого возраста разрешается усыновление ребенка? 

А) до 18 лет 

B)  до 16 лет 

C) до 14 лет 

D) до 10 лет 

 

Тест 4. В каком размере взыскиваются алименты на содержание одного 

несовершеннолетнего ребенка? 
А)  1/4  заработной платы 

B)  1/2  заработной платы 

C)  1/3  заработной платы 

D)  50% заработной платы 

 

Тест 5. Что такое брачный договор? 
А)  соглашение лиц вступающих в брак 

B)  соглашение супругов определяющих имущественные права и обязанности 

C)  документ заменяющий брачное свидетельство 

D)  договор о разделе имущества после развода 

 

 Тест 6. До какого возраста родители должны воспитывать и содержать 

детей? 
А) До конца жизни 

B) До 20 лет 

C) До совершеннолетия 

D) До вступления детей в брак 

 

 Тест 7. Какие правовые отношения возникают между лицами, 

заключившими брак? 
А) Личные 



B) Моральные 

C) Гражданские 

D) Личные и имущественные 

 

Тест 8.Что такое семья? 

А) Союз мужчины и женщины 

B) Союз лиц характеризующийся общностью моральных, хозяйственных,   

бытовых и иных условий жизни и интересов 

C) Союз мужчины и женщины, порождающий супружеские права и 

обязанности 

D) Нет правильного ответа 
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ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

ПЛАН: 

  

1. Понятие,  сущность и предмет экологического права.  

2. Органы государственного управления в сфере экологии.  

3. Эколого – правовая ответственность. Экологический контроль и 

экологическая экспертиза.  

4. Право использования окружающий среды и его правовая защита.    

 

     1.  Одной из важнейших задач современности является охрана природы. 

Осуществляя природопользование, человек создаёт новое окружение, изменяет 

географическую среду и оказывает влияние на естественный процесс 



кругооборота и обмена веществ в природе. Проблемы установления 

гармоничных отношений с природой, оптимального учёта её законов, 

бережного подхода к использованию природных ресурсов, предотвращения 

дальнейшего ухудшения состояния экологически неблагоприятных регионов, 

приумножение тех природных богатств, которые являются  восполнимыми , 

становятся всё более острыми. 

      Одним из важнейших средств сохранения и разумного использования 

природных богатств является природоохранительное законодательство, под 

которым понимаются нормы права, регулирующие природоохранительные 

отношения. Правовые отношения по охране всех природных объектов 

регулируются Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики об 

охране природы , о земле, водным законодательством, Кодексом о недрах, 

законодательством об охране атмосферного воздуха, об охране использовании 

животного мира, экологическим правом. 

      Экологическое право – одна из отраслей права Республики Узбекистан, 

регулирующая общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах настоящего и будущего 

поколений людей. 

       Слово «экология» (от греч. «oicos» - дом, жилище, местопребывание и 

«Iogos»-учение) о доме, о месте, где ты живёшь. Впервые в научную 

терминологию слово «экология» было введено немецким ученым Эрнестом 

Геккелем в 1866г., длительное время оно использовалось лишь в узком 

значении – в рамках биологии. И только во второй половине ХХ в. Данный 

термин вошел в широкий научный оборот. Из общей экологии выделяется её 

важнейшая часть социальная экология как учение о взаимодействии общества 

с окружающей его природной средой обитания. 

       В социальную экологию составной частью входит правовая экология как 

совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

       Источниками экологического права признаются нормативно-правовые 

акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические 

отношения. К источникам экологического права относятся законы, указы, 

постановления и распоряжения, нормативные акты министерств и ведомств. 

       Объектом правовой охраны по республиканскому законодательству 

выступает природа (природная среда) как объективная, существующая вне 

человека и независимо от его сознания реальность, служащая местом его 

обитания, условием и средством его жизни. При этом природа 

рассматривается как комплексный объект правовой охраны, являющейся 

системой взаимосвязанных элементов и явлений, в которую входят: земля, 

недра, воды, леса и иная естественная растительность, лесные насаждения в 

населённых пунктах, типичные ландшафты, редкие и достопримечательные 

природные объекты, курортные местности, лесопарковые защитные полосы, 

пригородные зеленые зоны, животный мир, атмосферный воздух. 



       Каждый из перечисленных объектов природы может быть 

охарактеризован в двух значениях – в качестве ресурса составной части 

природной среды. 

       Под ресурсами понимаются те элементы природы, которые служат 

источником потребления и использования со стороны человека. В жизни 

человека они выполняют самые разнообразные функции: экономические, 

культурные, оздоровительные, коммунальные, бытовые. Причем один и тот же 

элемент может выступать в роли нескольких ресурсов. 

        Для правильного использования и охраны природных ресурсов важное 

значение имеет их классификация на исчерпаемые и неисчерпаемые. Первые, в 

свою, подразделяются на невозобновляемые и возобновляемые. 

         К невозобновляемым относятся те из них, которые абсолютно не 

восстанавливаются в сотни тысяч раз медленнее, чем идёт их использование. К 

первым относятся уголь, нефть, ко втором – торфяники, многие осадочные 

породы. 

         Охрана невозобновляемых природных ресурсов сводится к 

рациональному использованию, борьбе с потерями при добывании, перевозке, 

обработке и применении. 

          К возобновляемым природным ресурсам относятся почва, 

растительность, животный мир, а также некоторые минеральные ресурсы, 

например соли, осаждающиеся в озерах. Однако для сохранения их 

способности к восстановлению нужны определённые естественные условия. 

Нарушение этих условий задерживает или вовсе прекращает процесс 

самовосстановления. 

          К охраняемой природе относятся не только ее крупные физико-

географические компоненты, но и отдельные экземпляры животных, растений, 

водопады, скалы, пещеры и т.д. 

          Под объектами природы, представляемыми в виде охраняемых законом 

комплексов, понимаются природные, природно-территориальные комплексы, 

служащие одновременно и формой, посредством которой оберегается 

соответствующая  часть природной среды (заповедники, заказчики, 

национальные парки, типичные ландшафты).Их охрана строится на основе 

запрещения или ограничения вмешательства человека. 

          Особое место в системе комплексной охраны природы занимает 

окружающая человека среда. В отличие от природы и природно-

территориальных комплексов, которые являются продуктом природы, 

окружающая человека среда создаётся как результат активного 

взаимодействия общества и природы. 

          Важными частями окружающей среды выступают города и другие 

населенные пункты, индустриальные и агропромышленные зоны, природные, 

курортные, зеленые и лесопарковые зоны. От окружающей среды следует 

отличать производственно-бытовое окружение, которое создается без 

преобразования природы. 

          Важным составным элементом правовой охраны природы является 

юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 



природы. Ответственность в области экологии – это ответственность 

государства, общества, человека перед обществом, настоящим и будущими 

поколениями людей, перед конкретным человеком и природопользователем. 

Эколого-правовая ответственность – это разновидность общеюридической 

ответственности. Она означает обязанность претерпевать неблагоприятные 

последствия за совершенное экологическое правонарушение в соответствии с 

санкцией нарушенной нормы права. 

         Экологическая ответственность – это экономико-правовой комплекс, 

содержащий в себе нормы, соответствующие им отношения по 

возмещению и предупреждению вреда природной среде. 
          Экологическая ответственность выполняет три функции: 

1)стимулирующую; 2) компенсирующую; 3) превентивную. 

           Стимулирующая функция проявляется в наличии экономических и 

правовых стимулов, понуждающих к охране экологических интересов. 

Компенсирующая функция направлена на восстановление потерь природной 

среды в форме натуральной или денежной компенсации. Превентивная 

функция принудительно воздействует на поведение участников экологических 

отношений путём применения мер наказания и взыскания ущерба.  

            Экологическая ответственность имеет две формы – экономическую и 

юридическую. 

            Экономическая форма базируется на правомерной деятельности и 

регулируется экономическими методами, прежде всего материальной 

заинтересованностью загрязнителя экологии в сокращении отходов. Она 

вытекает из общего принципа взаимоотношения общества и природы: 

«загрязнитель платить». 

             Юридическая ответственность порождается неправомерными 

деяниями и  регулируется административно-правовыми методами. В целом эти 

формы образуют институт экологической ответственности.  

             К видам юридической ответственности за совершение экологического 

правонарушения относятся:  

             - Материальная, которая возникает при наличии ущерба, причиненного 

охраняемому объекту предприятиями, учреждениями, организациями и 

отдельными лицами. Материальная ответственность предусматривает 

возмещение ущерба, включая упущенную выгоду. Материальная 

ответственность наступает независимо от административной или уголовной 

ответственности виновного. 

             - Административная ответственность в виде предупреждения, штрафа, 

возложения обязанности устранить причинённый вред, изъятия запрещённых 

орудий незаконной охоты или рыбной ловли, лишения права заниматься 

определённой деятельностью, приостановления или полного запрещения 

производственно-хозяйственной деятельности, внесения представлений об 

устранении от должности. 

             - Уголовная ответственность. Уголовный кодекс Республики 

предусматривает значительное число составов преступления, связанных с 

нарушением природоохранительного законодательства. 



             - Дисциплинарная ответственность, применяемая в соответствии с 

установленным порядком при наличии в поведении виновного состава 

дисциплинарного проступка. 

             Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность 

наступает за: 

              - нарушение стандартов, норм, правил и иных нормативно-

технических требований; 

              - самовольное использование природных ресурсов, невыполнение 

требований государственной экологической экспертизы; 

              - отказ от внесения установленной платы за пользование природными 

ресурсами, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение твердых 

отходов, загрязнение окружающей природной среды и другие виды вредного 

воздействия на нее; 

              - невыполнение планов строительства природоохранных объектов, 

других мероприятий по охране природы; 

              - непринятие мер по восстановлению окружающей среды, ликвидации 

последствий вредного на неё воздействия и воспроизводству природных 

ресурсов; 

              - невыполнение предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за охраной природы; 

              - нарушения правового режима особо охраняемых особо охраняемых 

территорий и объектов; 

              - нарушения правил учета вредного воздействия на окружающую 

природную среду; 

              - нарушение природоохранительных требований при транспортировке, 

хранении, использовании и захоронении отходов производства, средств 

химизации, радиоактивных и вредных химических веществ; 

              - непредставление своевременной и достоверной информации о 

состоянии окружающей природной среды и использовании её ресурсов. 

               Основания экологической ответственности. Эколого-экономическая 

ответственность, в отличие от юридической, которая наступает по факту 

правонарушения, возникает по факту причинения вреда. 

                Экологическое (эколого-правовое) правонарушение – это виновное,                        

противоправное деяние (действие, бездействие), посягающее на 

установленный в Узбекистане экологический правопорядок и причиняющий 

вред природной среде либо создающий реальную угрозу такого причинения. В 

его состав входят: субъект (субъекты), субъективная сторона, объект, 

объективная сторона, последствия правонарушения и причинная связь между 

нарушением закона и наступившим результатом. 

                Экологическим преступлением следует считать виновное 

общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Узбекистане 

экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 

причиняющий вред окружающей природной среде и здоровью человека. 

Узловыми пунктами содержания понятия экологического преступления 



являются: экологический правопорядок и вред природной среде и здоровью 

человека. 

                Экологический правопорядок – это система экологических 

правоотношений по реализации экологических требований 

природоохранительного законодательства. Иными словами, это результат 

действия эколого-правовых норм. 

                Составной частью экологического правопорядка является 

экологическая безопасность. Экологическая безопасность представляет собой 

состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека 

и прежде всего вытекающих из них прав на чистую, здоровую и 

благоприятную для жизни окружающую природную среду. Экологический 

правопорядок, экологическая безопасность относятся к предмету преступного 

посягательства. 

Объектом экологического преступления являются материальные блага 

природы, т. е. охраняемые законом природные объекты и природные 

комплексы окружающей природной среды в целом. Перечень таких 

охраняемых объектов дан в Законе «Об охране природы». Это естественные 

экологические системы, озоновый слой  атмосферы, земля, недра, воды, леса, 

животный мир, растительный мир. Атмосферный воздух, природные 

ландшафты, генетический фонд, природно-заповедный фонд и др.   

              Предприятия, учреждения, организация и граждане объектами 

природы пользуются в качестве естественного условия жизни и деятельности, 

средства производства материальных благ, объекта потребления, сырья для 

производства других продуктов, пространственного базиса своей 

деятельности. Право природопользования выражается в установленном 

порядке потребления объектов природы с целью извлечения их полезных 

свойств. Природопользование осуществляется на правах владения или аренды. 

Оно является устойчивым, платным и носит целевой характер. 

              Целевой характер природопользования означает, что каждый 

природный объект должен использоваться в полном соответствии с его 

назначением и установленным порядком его  эксплуатации. 

              Устойчивость природопользования обеспечивается бессрочностью 

основных видов пользования богатствами природы, строгим соблюдением 

установленного законом порядка изъятия ресурсов природы и 

перераспределения пользования ими, охраной прав и интересов природа 

пользователей. Только некоторые виды природных угодий выделяются 

предприятиям и гражданам на определённый срок. В краткосрочное и 

долгосрочное пользование, например, может выделяться земельный участок. 

        В природоохранительном законодательстве право природопользования 

выступает как право и как обязанность рационального использования 

природных ресурсов, что означает научно обоснованное, компетентное, 

эффективное потребление природных благ. 

         Рациональное использование носит экономический и 

природоохранительный характер. В экономическом смысле рационализация 

потребления означает эффективное использование природных ресурсов для 



получения максимального количества продукции при наименьших затратах 

труда и средств. 

         С точки зрения охраны природы рациональность означает бережное 

расходование ресурсов, их восстановление и воспроизводство, защита 

окружающей среды от отрицательных последствий их эксплуатации. 

          Рациональное природопользование осуществляется в единстве этих двух 

сторон, при приоритете требований охраны природы. Конкретизация этого 

общего требования осуществляется путем закрепления в действующем 

законодательстве запретительных, обязывающих и управомачивающих норм. 

          Природа пользователям  запрещается самовольно менять или ухудшать 

состояние или характер объектов природы, портить, уничтожать, загрязнять, 

повреждать природные объекты, совершать иные действия, причиняющие 

ущерб природе и ее ресурсам. Они обязаны выполнять мероприятия по 

рациональному использованию ресурсов природы, проводить 

природоохранительные и восстановительные работы, направленные на 

сохранение и улучшение окружающей среды. 

           Управомочивающие нормы регулируют условия и порядок 

возникновения права природопользования. Они определяют границы 

поведения пользователя ресурсами природы представляют ему свободу 

действия. 

           Природа Земли едина, ее законы всеобщи. Она не знает 

государственных и административных границ. Осознание объективной 

необходимости объединить усилия всего мирового сообщества для решения 

глобальных экологических задач приходило постепенно, по мере нарастания 

угрозы экологического кризиса в масштабах всей планеты. 

           Международно-правовая охрана окружающей среды – одна из функций 

межгосударственного сотрудничества. На базе существующего 

международного экологического законодательства сформировалась правовая 

структура – международное экологическое право. Это совокупность норм 

права, регулирующих на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права межгосударственные общественные отношения по 

сохранению, рациональному использованию международных экологических 

ресурсов и защите прав человека на благоприятную окружающую среду. 

       Международно-правовые принципы охраны окружающей среды 

выработаны совместными усилиями членов международного сообщества – 

государств и международных организаций. Они изложены в отдельных 

решениях Генеральной Ассамблеи ООН, решениях Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде, заключительном акте Совещания по 

безопасности в Европе (Хельсинки, 1975 г.), Всемирной Хартии природы, 

решениях Международной конференции ООН по окружающей среде и 

развитию ( Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и др. В обобщенном виде данные 

принципы формируются следующим образом: 

11))   приоритетность экологических прав человека;  

22))   суверенитет государства на природные ресурсы своей территории;  



33))   недопустимость экологического благополучия одного государства 

за счет экологического вреда другого;  

44))   экологический контроль на всех уровнях;  

55))   свободный обмен международной экологической информацией;  

66))   взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах;  

77))   разрешение эколого-правовых споров мирными средствами.  
Государства обязуются компенсировать экологический ущерб от загрязнения 

окружающей среды и развивать сотрудничество в целях разработки мер 

международной ответственности за негативные последствия экологического 

ущерба. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА: 
 

Тест 1. В каком году  страны СНГ подписали соглашение о 

взаимодействии в области охраны окружающей среды? 

  а) 8 февраля 1992г 

  б) 15 июня 1997г 

  в) 1 сентября 1992г 

  г) 7 января 1995г 

 

   Тест 2. Какой из перечисленных законов является ведущим в области 

охраны природы? 
  а) «О воде и водопользовании». 

  б) «Об охране и использовании животного мира» 

  в) «Об охране и использовании растительного мира» 

  г) «Об охране природы» 
 

  Тест 3.  Что входит в понятие «экологический мониторинг»? 
 а)   экологическая экспертиза  выброса загрязняющих веществ 

 б) длительные наблюдения за источниками загрязнения окружающей среды 

 в)определение наказания за сверх нормативные выбросы, загрязняющие 

окружающую среду 

 г) правильные ответы А и В 

 

Тест 4.  Какую ответственность будут нести физические и юридические 

лица при нарушении природоохранительного законодательства? 

 а) уголовную 

 б) административную 

 в) финансовую   

 г) одну из перечисленных в зависимости от степени нарушения 

законодательства. 

 

 Тест 5. Когда в республике Узбекистан был принят закон «Об охране 

природы»? 



 а) 1 мая 1993г 

 б) 15 октября 1997г 

 в) 1 августа 1997г 

 г) 9 декабря 1992г      
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4.Основы освобождения от уголовной ответственности и уголовного 

наказания.   
 

Одной из серьёзнейших задач, стоящих перед Республикой, является 

активизация борьбы с преступностью. Решение этой задачи требует 

постоянных усилий государства и граждан, неуклонного комплексного 

осуществления мер социально - экономического, воспитательного и правового 

характера. Большую роль в этой работе призвано играть уголовное право, 

представляющее собой совокупность правовых норм, определяющих, какие 

деяния являются преступлением, и какому наказанию должно быть 

подвергнуто лицо его совершившее. 

Задачами уголовного права являются: охрана личности её прав и свобод,   

собственности,   природной   среды   общественных   и государственных 

интересов и всего правопорядка от преступных посягательств. 

Уголовное право основывается на принципах законности, равенства граждан   

перед   законом,   неотвратимости   ответственности, справедливости, 

демократизма и гуманизма. 

Принцип  законности  означает,  что  признание  содеянного преступлением, 

привлечение лица к уголовной ответственности, признание лица виновным, 

назначение наказания должно осуществляться в строгом соответствии с 

законом.                          Принцип равенства граждан перед законом означает, 

что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат 

ответственности независимо от их происхождения социального, должностного 

и имущественного положения, пола, образования.  

Принцип  неотвратимости  ответственности  за  совершенное преступление 

означает, что лицо, виновное в совершенном преступлении, обязательно 

должно за него отвечать. В принцип   ответственности   заложено   идея   

социальной справедливости, этот принцип предполагает соответствие 

уголовного наказания тяжести совершенного преступления. Принцип 

демократизма выражается в широком привлечении общественности к работе 

по исправлению и перевоспитанию виновных. Принцип гуманизма 

предполагает, что: во-первых, совершившему преступление должно быть 

назначено минимальное наказание или иная мера уголовно-правового 

воздействия, необходимая и достаточная для его исправления, во - вторых, 

наказание и иные меры уголовно-правового воздействия не должны причинять 

физического страдания или унижать человеческое достоинство. Объектом 

рассмотрения в уголовном праве, как правило, выступают преступления. 

Закон определяет преступление как совершение виновного общественно 

опасного деяния (действия, бездействия), запрещенного уголовным 

законом под угрозой наказания. 



Запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние может 

выражаться в форме действия, причиняющего или могущего причинить 

существенный вред объектам, охраняемым законом, и в форме невыполнения 

своих обязанностей, как это, например имеет место при злостном уклонении 

лица от содержания несовершеннолетних детей. 

Для признания деяния преступлением, недостаточно, чтобы оно носило 

общественно опасный характер и нарушало закон. Необходимо, чтобы оно 

было совершено виновным. По уголовному законодательству Республики, 

ответственность наступает только за виновные действия, совершенные 

умышленно  или  неосторожно.  Причем уголовная ответственность за 

совершение преступления по неосторожности наступает лишь в случаях, когда 

это прямо предусматривается законом. 

Обязательным признаком преступления является наказуемость. Если 

законодатель, запрещая то или иное деяние, не устанавливает то или иное 

наказание за его совершение, то это значит, что данное деяние не является 

преступлением. Преступления в зависимости от степени общественной 

опасности подразделяются на не представляющие большой общественной 

опасности, на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

К обстоятельствам, не представляющим большой общественной 

опасности, относятся умышленные преступления, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы не свыше трёх лет, а также 

преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы не свыше пяти лет. 

К менее тяжким относится умышленные преступления, за которые законом 

предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок более трёх лет, но 

не свыше пяти лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за 

которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

более пяти лет. 

К тяжким   относятся преступления, за которые предусмотрено лишение 

свободы на срок от пяти до десяти лет, а к особо тяжким - преступления, за 

которые предусмотрено лишение свободы на срок свыше десяти лет или 

смертная казнь. 

Под уголовной ответственностью следует понимать правовое последствие 

совершения общественно   опасного   деяния, выражающееся в осуждении, 

применении мер наказания или других мер воздействия судом к 

преступнику. 
Уголовная ответственность тесно связана с наказанием, которое есть следствие 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает с 

нарушением уголовного закона, что создаёт права и обязанность государства 

привлечь правонарушителя к ответу за содеянное, назначить ему наказание, 

предусмотренное уголовным законом. 

Уголовная ответственность - понятие более широкое, чем наказание и может 

иметь место без его применения, а наказание без привлечения к уголовной 

ответственности невозможно. 



Уголовная ответственность существует в строго определенных законом 

временных границах. Она наступает только с того момента, когда конкретное 

лицо совершит преступление, и прекращается либо после отказа государства 

от своего права на привлечения лица к уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием, болезнью виновного, либо в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности, либо в силу актов об 

амнистии или помиловании. 

Основанием возникновения уголовной ответственности является наличие в 

деянии лица состава преступления. 

Состав преступления - это совокупность установленных законом признаков, 

наличие которых характеризует деяние как преступление. Состав 

преступления представляет собой именно совокупность признаков, 

неразрывное целое. Отсутствие хотя бы одного из признаков означает и 

отсутствие преступления. 

Признаки, образующие состав преступления, подразделяются на необходимые 

и факультативные. Первые обязательны для любого состава преступления,  

вторые предусматриваются законодательством при характеристике отдельных 

составов: место, способ, обстановка, время, мотив, цель, специальный субъект 

и т д. 

Причем факультативные признаки применительно к конкретному составу 

преступления приобретают характер необходимого признака для этого 

состава. 

Состав  преступления  образует четыре  группы  признаков, характеризующие 

объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступления. 

Объект преступления - это то, на что направлены действия преступника, то 

есть те общественные отношения которые поставлены под охрану уголовного 

закона. Ими являются, как уже говорилось, личность, права и свободы 

граждан, собственность и.т.д. 

Объективная сторона преступления - это внешнее проявление конкретного 

общественно опасного деяния, причинившего или способного причинить 

существенный вред общественным отношениям, которые охраняются законом, 

а также место, время, обстановка и способ причинения вреда. 

Общественно опасное поведение проявляется в действии и бездействии. 

Действие - это активная форма  проявления общественно опасного поведения, 

а бездействие - пассивная. Большинство преступлений совершается в 

результате, действия, которое обязательно должно быть общественно опасным 

и осознанным. Если общественная опасность действия человеком не 

осознаётся или оно не влечёт за собой уголовной ответственности. 

Что касается субъекта преступления,  то по нашему законодательству 

субъектом преступления признаётся только физическое лицо. Уголовная 

ответственность наступает лишь по достижении 16 лет. 

Из этого общего правила есть исключения. За совершение умышленного 

убийства, например уголовная ответственность наступает с 13 лет. За 

изнасилование, похищение человека, разбой, грабеж, кражи и другие тяжкие 



преступления общей численностью свыше 20 и уголовной ответственности 

привлекаются лица, достигшие 14 лет. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не 

могло отдавать отчёта в своих действиях или руководить ими вследствие 

хронической психической болезни, временного расстройства психики, 

слабоумия. 

Субъективная сторона - это наличие вины, под которой понимается 

психическое отношение лица к совершенному общественно опасному деянию 

и его последствиям. 

Содержание вины - это сознание и воля, различное сочетание которых 

образуют разные формы вины; умысел и неосторожность. 

Умысел бывает простой и сложный. При простом умысле лицо, совершившее 

преступление, сознавало его общественно опасный характер и желало его 

наступления. Сложный умысел бывает прямой и косвенный. Преступление 

признаётся совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, 

сознавало общественно опасный характер своего деяния, предвидело его 

общественно опасные последствия и желало их наступления. 

Преступление признаётся совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его 

совершившее, сознавало общественно опасный характер своего деяния, 

предвидело его общественно опасные последствия и хотя не желало, но 

сознательно допускало наступления этих последствий. 

Преступление признаётся совершенным по неосторожности в случае, если оно 

совершено по самонадеянности или небрежности. При самонадеянности лицо, 

совершившее преступление, предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих деяний, но легкомысленно 

рассчитывало на их предотвращение.  

При преступной небрежности лицо, совершившее деяние, не предвидело его 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. В жизни нередко 

встречаются случаи, когда действия лица формально подпадают под признаки 

отдельного преступления, однако в силу ряда предусмотренных законом 

обстоятельств не признаются таковыми. Уголовным законодательством к этим 

обстоятельствам относятся необходимая оборона, крайняя необходимость, 

задержание преступника, исполнение приказа или иной обязанности, а также 

оправданный профессиональный риск. 

Необходимая оборона направлена на противодействие преступному 

посягательству, а крайняя необходимость - на устранение опасности, 

возникающей не только в результате общественно опасных действий человека, 

но и в результате разрушительной силы природы, техники, нападения 

животных и т.д. 

В уголовном праве также существует понятие соучастия в преступлении. 

Соучастием является умышленное совместное участие двух и более лиц в 

совершении преступления. 



Непременным условием соучастия является возраст и вменяемость. Функции 

соучастников могут быть различными: исполнение, организация, 

подстрекательство и пособничество. 

Организатор - это лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его подготовкой. 

Подстрекатель - лицо, склонившее к совершению преступления. 

Пособник - лицо, содействующее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия, средства или следы 

преступления либо приобрести или сбыть вещи, добытые преступным путем. 

И, конечно же, все эти действия не могут остаться безнаказанными, для чего и 

существует уголовное наказание. 

Уголовное наказание - это меры принуждения, применяемые от имени 

государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключающиеся в предусмотренном законом  лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного: 

Предусматривается восемь видов наказания, в том числе штраф, лишение 

определенного права, исправительные работы, ограничения по службе, арест, 

содержание в дисциплинарной части, лишение свободы и смертная казнь. 

Кроме этих основных наказаний могут применяться также дополнительные: 

лишение воинского или специального звания. 

Штраф есть денежное взыскание в доход государства, налагаемое судом в 

случаях и пределах, установленных законом. Штраф может быть как 

основным, так и дополнительным наказанием. Замена штрафа лишением 

свободы и наоборот не допускается. В случае уклонения осужденного от 

уплаты штрафа в течение трёх месяцев суд заменяет неуплаченную сумму 

штрафа исправительными работами, ограничением по службе или арестом. 

Лишение определенного права - предполагает запрещение виновному  

занимать  определенные должности  или  заниматься определенной 

деятельностью. 

Исправительные работы - устанавливаются на срок от шести месяцев до 

трёх лет с удержанием от 10 до 30 % оплаты труда в доход государства. 

Ограничение по службе - состоит во временном в течении определённого 

судом  срока  лишении  военнослужащего  офицерского  состава 

определённых прав и льгот с удержанием в доход государства от 10 до 30 % 

денежного содержания на срок от 2х месяцев до 3х лет.  

Арест назначается сроком от одного до шести месяцев. 

Содержание в дисциплинарной части состоит во временном помещении 

военнослужащего в специальное воинское подразделение с более строгим 

внутренним порядком. 

Лишение свободы - это принудительная изоляция лица, виновного в 

совершении преступления, с помещением его на определённый судом срок в 

специальные государственные учреждения (колонии общего, строгого, 

особого режимов, тюрьму), призванные исполнять решение суда. Лишение 



свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двадцати лет, а при 

совокупности преступлений до 25 лет. 

Пожизненное заключение  - предусматривается лишь за совершение двух 

преступлений – умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и 

терроризма. Пожизненное заключение не применяется к женщинам, к лицам, 

не достигшим 18 лет и к лицам, совершившим преступление после 60 лет. 

Также в соответствии с принятыми в последние годы Законом Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности в связи с либерализацией уголовных 

наказаний», законами о судах, о прокуратуре, рядом других актов 

законодательства изменена классификация преступлений, уменьшен перечень 

преступлений, относимых к особо тяжким, введены альтернативные виды 

наказания за совершенные преступления, не связанные с лишением свободы, 

институт примирения, введено упрощение порядка рассмотрения дел и 

сокращение сроков их рассмотрения судами. Основное внимание здесь 

направлено  на  сокращение  сроков  содержания  под  стражей 

подследственного и подсудимого. Раньше сроки следствия могли быть 

продлены до 2х лет. Теперь этот срок составляет 9 месяцев. В отдельных 

случаях, в зависимости от тяжести преступления и сложности расследуемого 

дела, этот срок (до года) может продлить Генеральный прокурор республики. 

Сокращены также сроки содержания под стражей обвиняемого. Если раньше 

он составлял 1,5 года, то теперь сокращен до 9 месяцев. Принятый в целях 

эффективного обеспечения защиты конституционных прав и свобод человека 8 

августа 2005 года Указ Президента «О передаче судам права выдачи санкции 

на заключение под стражу» стал новым этапом реформы судебно-правовой 

системы. Введение этого новшества в законодательстве продиктовано глубоко 

взвешенной политикой с учетом международного опыта. 

 Наказание должно назначаться с учётом характера и степени общественной   

опасности   совершенного   преступления,   мотивов содеянного, характера и 

размера причинённого вреда, личности виновного, обстоятельств, смягчающих 

или отягчающих ответственность. К обстоятельствам, смягчающим уголовную 

ответственность, относятся: 

-явка с повинной, чистосердечное раскаяние; 

-добровольное возмещение нанесённого ущерба; 

-совершение преступления вследствие стечения тяжёлых личных, семейных и 

иных обстоятельств; 

-совершение преступления под влиянием принуждения либо в силу 

материальной,  служебной  или  иной  зависимости;   совершение 

преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

насилием, оскорблением; 

-совершение  преступления несовершеннолетним или  беременной женщиной; 

-совершение  преступления  под  влиянием противоправного  или аморального 

поведения потерпевшего; 

К отягчающим ответственность обстоятельствам относятся: 



- совершение преступления в отношении женщины, если виновному заведомо 

известно, что она беременна; 

-совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии; 

- совершение преступления в отношении лица во время выполнения 

потерпевшим служебного долга; 

- совершение преступления с особой жестокостью; 

- совершение преступления группой лиц в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием наркотических средств. 

Обязательным признаком преступления является наказуемость. Если 

законодатель, запрещая то или иное деяние, не устанавливает то или иное 

наказание за его совершение, то это значит, что данное деяние не является 

преступлением. Преступления в зависимости от степени общественной 

опасности подразделяются на не представляющие большой общественной 

опасности, на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

Учитывая обстоятельства, существенно снижающие общественную опасность 

совершённого преступления, суд в исключительных случаях может признать 

возможным, назначить преступнику наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного статьёй, или другое более лёгкое наказание. 

В ряде случаев лицо, совершившее преступление, вовсе может быть 

освобождено от уголовной ответственности, возможно вследствие истечения 

сроков давности привлечения и уголовной ответственности.  На основании 

статьи 64 Уголовного кодекса лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

- три года - при совершении преступления, не представляющего большой 

общественной опасности; 

- пять лет - при совершении менее тяжкого преступления; 

- десять лет - при совершении тяжкого преступления; 

- пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления, исключая 

преступления против мира и безопасности человечества. На лиц, виновных в 

совершении таких преступлений, сроки давности не распространяются. 

К лицам, приговорённым к лишению свободы, содержанию в дисциплинарной 

части или исправительным работам, если эти лица своим поведением и 

честным отношением к труду доказали своё исправление, может быть 

применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания или не 

отбытая часть назначенного наказания заменена более мягким. 

Условно - досрочное освобождение от наказания может быть применено после 

фактического отбытия осуждённым: 

- не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление, не 

представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое 

преступление; 

- не менее двух третьей срока наказания, назначенного судом за совершение 

тяжкого преступления, а также умышленное преступление, если лицо ранее 

осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление; 



- не менее трёх четвертей срока наказания, назначенного судом за совершение 

особо тяжкого преступления. 

Не подлежат уголовному наказанию лица, совершившие предусмотренные 

уголовным законом общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. 

К таким лицам судом могут быть назначены меры медицинского характера. 

Уголовное наказание может быть заменено на меры медицинского характера и 

осуждённым, заболевшим психическим заболеванием во время отбывания 

наказания. Лицам, признанным ограниченно вменяемыми меры медицинского 

характера могут быть назначены наряду с наказаниями. 

Осуждение к уголовному наказанию создаёт судимость. 

В соответствии с уголовным законодательством судимость может быть 

погашена и снята судом. Судимость погашается в отношении условно 

осуждённых лиц - по истечении испытательного срока; в отношении лиц, 

отбывших наказание в виде ограничения по службе или содержания в 

дисциплинарной части - по истечении срока наказания; после исполнения 

штрафа, а также после отбытия наказания в виде лишения определённых прав 

и исправительных работ - по истечении одного года; после отбытия наказания 

в виде ареста - по истечении двух лет; после отбытия наказания в виде 

лишения свободы на срок не более пяти лет - по истечении четырёх лет; после 

отбытия наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет, но не 

свыше десяти лет - по истечении семи лет; после отбытия наказания в виде 

лишения свободы на срок более десяти лет - пятнадцати лет - по истечении 

десяти лет. 

К лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, применяются такие 

наказания, как штраф, исправительные работы, арест, лишение свободы. К 

этой категории лиц не могут применяется дополнительные наказания. 

Штраф применяется только к несовершеннолетним, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, в пределах от двух до   двадцати минимальных 

зарплат. 

Исправительные работы применяются   только к достигшим 

шестнадцатилетнего возраста трудоспособным несовершенно летним на срок 

от одного   месяца до одного года. В   случае   уклонения 

несовершеннолетнего от исправительных работ суд заменяет не отбытую часть 

этого наказания на наказание в виде ареста из расчёта один день ареста за три 

дня исправительных работ, но не свыше трёх месяцев. 

Арест применяется к несовершеннолетним, достигшим к моменту вынесения 

приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до трёх месяцев. 

Лишение свободы для несовершеннолетних  устанавливается на срок от шести 

месяцев до десяти лет. За менее тяжкое преступление несовершеннолетним в 

возрасте от 13 до 16 лет лишение свободы назначается до трёх лет, а в возрасте 

от 16 до 18 лет - до четырёх лет, за тяжкое преступление, соответственно, - до 

шести и семи лет, а за особо тяжкое - и тем, и другим до десяти лет. Лишь по 

совокупности преступлений несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет    

допускается назначение  лишение свободы до 12 лет, а не совершеннолетним в 

возрасте от 16 до 18 лет- до 15 лет. 



Суд может освободить несовершеннолетнего от наказания и применить 

принудительные меры. Принудительными мерами, применяемыми к 

несовершеннолетним являются: возложение обязанности публично или в иной 

форме определяемой судом, принести извинение потерпевшему: возложение 

на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, обязанности 

возместит или устранить причинённый ущерб своими средствами или трудом, 

но при условии, если ущерб не превышает десяти минимальных размеров 

заработной платы (в иных случаях ущерб возмещается в порядке гражданского      

судопроизводства); помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение.    

Все эти меры как  отношению к взрослым, так и несовершеннолетним связаны 

прежде всего с задачей уголовного права - предупреждения преступлений 

воспитания граждан в духе соблюдения Конституции и Законов Республики 

Узбекистан.  

Как отмечал Президент И. А. Каримов: «Мы строим правовое государство, 

где все и вся будет закону. Закон станет универсальным средством 

управления обществом». 

 

 

Литература: 
 

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент. 2010 

2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан.  Т., 2005. 

3. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики 

Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией 

уголовных наказаний». Ташкент 29 августа 2001 / Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан № 9-10 

4. Сборник нормативно-правовых актов об отмене смертной казни и передаче 

судам права выдачи санкции на заключении под стражу Ташкент «Адолат» 

2008 г  

5.Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление                                          

общества, реформирование и модернизация страны.//Народное слово,29 января 

2005. 

6.Укрепление законодательной базы развития страны – основной критерий         

нашей деятельности. Доклад И.Каримова на совместном заседании 

Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса от 25 февраля 

2006//Народное слово,26.02.2006 

7.Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ 

и формирования гражданского общества в стране //Народное слово 13 ноября 

2010 г.// 

8.Каримов И.А. Последовательное продолжение курса на модернизацию 

страны - решающий фактор нашего развития.//Народное слово 8 декабря 2010 

г.//  



9. Миренский Б.А. «Правоохранительные органы Республики Узбекистан». 

Ташкент 1997 

10. Таджиханов У. «Закон, Человек, Государство». Ташкент 1997 

11. З. Исламов «Общество государство, право». 

12. Рустамбаев М.Х. «Преступления против личности». Ташкент 1998. 

13. Саидов А., Таджиханов У. X. Одилкориев «Основы государства и права» 

Ташкент 2002 

14. Рустамбаев М.Х. Уголовное право. Особенная часть. Ташкент. 2002. 

 

 

 

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

ПЛАН : 

 

1. Возникновение международного права 

2. Понятие, объекты и функции международного права 

3. Структура международного права. Процесс 

нормообразования в международном праве. 

4. Международное публичное право и международное частное 

право. 

5. Внешняя политика и дипломатия Республики Узбекистан. 
 

 

Международное право, как и все другие отрасли права, возникло не спонтанно. 

Оно возникло вследствие развития реальных общественных процессов. Так, 

уже на ранних этапах развития человечества первобытные общины и племена 

не существовали обособленно, а были объединены неписанными родовыми 

законами. Первые обычные нормы зарождались еще в период 

первобытнообщинного строя, до возникновения и становления 

государственности. 

Различные группы людей взаимодействовали  на самых ранних этапах 

возникновения общественной организации жизни, начиная с эпохи 

первобытно-общинного строя. Межплеменные отношения с возникновением 

государств сменились межгосударственными отношениями. Как и 

внутригосударственные отношения, межплеменные, а затем и 

межгосударственные связи регламентировались определёнными нормами 

поведения. Сначала возникли неписанные правила (международный обычай), а 

затем и писанные (в форме международных договоров) на межплеменном 

уровне. Но это еще не было международным правом в современном 

понимании. 

История международного права неразрывно связана с историей 

международных отношений, с историей человеческой цивилизации. В 

древности к ним относились районы Древнего Китая, Древней Индии, долины 

рек Нила, Тигра и Ефрата, Греция и Рим. Государства которые располагались в 



таких центрах, поддерживали разнообразные отношения между собой, что 

вело к возникновению международно-правовых норм. Ряд международно-

правовых норм, которые возникли в глубокой древности, претерпели 

различные изменения и вошли в современное международное право, например 

некоторые нормы относящиеся к дипломатическому праву и к праву 

международных договоров. 

Возникновение первых государств относится к IY – началу III тысячелетия до 

н.э. вступление в отношения первых государств между собой привело к 

образованию международно-правовых норм в основе международно – 

правовых норм древности лежали обычаи, которые регулировали отношения 

между племенами и первыми государствами.  

Наряду с обычаями государства для регулирования своих отношений, 

заключали договора. Одним из древнейших договоров, дошедших до нас. 

Является высеченный на каменном блоке договор о границах в 2100 г. до н.э. 

между государствами Лагаш и Умма (Месопотамия). Чуть позже в YIII в. до 

н.э. были выработаны определенные правила (международно-правовые 

нормы): о начале войны следовало официально объявлять, запрещалось 

применять отравленное оружие, в то же время убийство женщин, детей, 

стариков считалось правомерным действием. С XY в. появляются посольства. 

Посольства как и сами послы пользуются неприкосновенностью, т.к. они 

находятся под покровительством церкви. История посольств относится еще к 

YIII веку до н.э. когда международные связи осуществлялись за счет 

вестников или глашатаев. Впоследствии отношения между государствами 

стали поддерживаться путем направления посольств. Во главе посольства 

стоял посол, которому вручалась грамота, состоявшая из двух сложенных 

вместе дощечек (диплома), отсюда и происходит слово дипломатия. 

Можно дать такую периодизацию истории международного права: 

международное право в древности, международное право в средние века (с Y 

века до Вестфальского мира 1648 г., завершившего Тридцатилетнюю войну) и 

международное право в новое время. Последний период можно подразделить 

на международное право с 1648 г. до Венского конгресса 1815 г.которым 

завершилась эпоха наполеоновских войн с 1815 до окончания первой мировой 

войны и Версальского мирного договора 1919 г.; с 1919 г. до завершения 

второй мировой войны и создания в 1945 г. ООН. Каждый исторический 

период накладывал свой отпечаток на международное право и являлся 

определенной вехой в его развитии. 

Международное право – результат исторической общественно-правовой 

практики. Появившись как способ осознания людьми (группами, классами) 

своего национального интереса особенно в связи с постоянно изменяющимися 

международными отношениями, оно оказывало и продолжает оказывать 

значительное влияние на развитие национальных государств и народов. На 

протяжении всей истории человечества международное право не только 

развивалось вместе сменой способов производства, но и определенным 

образом влияло на них. 



Международное право имеет естественно-объективное происхождение. Общая 

предпосылка возникновения международного права – не воля государств, а 

условия жизни человечества в их исторической эволюции, взаимоотношения 

человека с окружающим миром, общественное разделение труда, 

возникновение и развитие государств 

Международное право – это часть окружающего нас мира. Оно постоянно 

оказывает обратное воздействие на человека, народы, государства. 

Международное право является надстроечной категорией. Это надстройка 

особого рода, вырастающего над международными отношениями в их полном 

объеме – экономическими, политическими, военными, культурными и др. 

Таким образом, зарождение международного права непосредственно связано 

с возникновением государств. Объективные условия развития государств 

порождают необходимость установления между ними политических, 

экономических, культурных и правовых отношений. Следствием этого 

является возникновение и развитие самостоятельной системы права -  

международного права. Международное право призвано регулировать самые 

разнообразные отношения между государствами, народами и 

международными организациями. 

Международное право – особая правовая система, существующая параллельно 

с системами национального права различных государств. На каждом этапе 

развития международных отношений международное право отражает их 

особенности, является производным от международных отношений. 

Главной особенностью международного права является то, что оно регулирует 

исключительно межвластные отношения между государствами. 

Международное право действует только в отношениях между государствами 

(здесь действует постулат - равный перед равным власти не имеет). Другой 

особенностью системы международного права является отсутствие в ней 

какого – либо надгосударственного аппарата принуждения к соблюдению 

правовых предписаний (исключения санкции по решениям Совета 

Безопасности ООН). Государства добровольно соблюдают нормы 

международного права, исходя из заинтересованности в их соблюдении также 

своими партнерами по международным отношениям (национальная система  

придерживается  нормативных актов нося субординационный характер, а 

субъекты международных отношений придерживаются согласительного 

характера). 

Выработка понятия «международное право» - одна из важнейших задач науки 

международного права. Если общая теория права анализирует явления, 

свойственные внутригосударственному (национальному) праву, то 

международное право рассматривает явления, свойственные 

межгосударственным или,  шире, международным отношениям. В 

международно-правовых нормах находит свое отражение сложный процесс 

взаимодействия национальных государств. Складывающееся на их основе 

правосознание находит отражение в международном праве, которое 

соответствует не субъективной воле народов, а объективным факторам 

общественного развития. 



Уровню цивилизации и правосознания в начале XXI в. более всего отвечает 

тезис о примате международного права среди всех многочисленных факторов, 

влияющих на современные международное отношения. 

Международное право – это система юридических норм, регулирующих 

межгосударственные отношения и выражающих согласованную волю 

государств, обусловленную действием закономерностей международных 

отношений на определенном этапе развития цивилизации. Следует 

отметить, что отношения между государствами регулируются не только 

международно-правовыми нормами, но также политическими, моральными, 

обычными нормами практики и др. 

Объектом международного права являются определенные международные 

отношения, однако не всякие. 

Международные отношения – это совокупность политических, 

экономических, культурных, правовых, дипломатических, военных и других 

связей и взаимоотношений между государствами и системами государств, 

между основными политическими, экономическими, культурными и другими 

организациями и движениями, действующими на мировой арене. По своему 

содержанию международные отношения выходят за пределы компетенции и 

юрисдикции какого-либо одного государства, становятся объектом совместной 

компетенции и юрисдикции государств либо всего международного 

сообщества в целом. 

Основную роль в международных отношениях играют межгосударственные 

отношения. Существуют также международные отношения 

негосударственного характера – между юридическими и физическими лицами 

различных государств (так называемые отношения «с иностранным 

элементом» или «с международным элементом), а также с участием 

международных неправительственных организаций и международных 

хозяйственных объединений. 

Объектом международного права являются прежде всего отношения между 

суверенными государствами.. Межгосударственные отношения - это прежде 

всего межвластные отношения. Фактические отношения между государствами 

обретают форму международно-правовых тогда, когда они урегулированы 

соответствующим международным соглашением. Отношения между 

государствами строятся в соответствии с общепризнанными принципами 

международного права, закрепленными в Уставе ООН. 

Международное право как отрасль права регулирует следующий круг 

отношений: 

во-первых, между государствами – двусторонние и многосторонние, среди 

которых особое значение имеют отношения, охватывающие международное 

сообщество в целом; 

во-вторых, между государствами и межправительственными организациями, 

прежде всего в связи с членством государств в международных организациях; 

в-третьих, между межправительственными организациями; 

в-четвертых, между государствами и государствоподобными образованиями, 

имеющими относительно самостоятельный международный статус (например, 



Ватикан имеет особый международно-правовой статус как центр римско-

католической церкви). 

Таким образом, объект международно-правового отношения – все то, по 

поводу чего субъекты права вступают в правоотношения между собой на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права. 

Объектами международно-правового отношения выступают: 

- территория и международное пространство; 

- действия; 

- воздержание от действий. 

         Территория выступает в качестве объекта международно-правовых 

отношений весьма часто, например, в мирных договорах. 

         Действия могут быть объектом в разнообразных правоотношениях между 

государствами, например, в пактах о взаимопомощи, союзных договорах. 

         Воздержание от действий также является объектом международно-

правовых отношений, например, в пактах о нейтралитете, о законах и обычаях 

войны. 

         Сущность международного права невозможно раскрыть без рассмотрения  

функций, выполняемых им. 

         Международным правом, регулирующим международные отношения, 

выполняются: 

1) координирующая функция – с помощью норм международного 

права государства устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в 

различных областях международных взаимоотношений; 

2) регулирующая функция – проявляется в принятии государствами 

твердо установленных правил, без которых невозможны их совместное 

существование и общение в мировом сообществе; 

3) обеспечительная функция – выражается в том, что 

международное право содержит нормы, которые побуждают государства 

следовать определенным правилам поведения, установившимся в процессе их 

многолетнего общения (например механизмы контроля за соблюдением 

договоров); 

4) охранительная функция – защищает законные права и 

национальные интересы государств (например на законную самооборону, 

создание оборонительных военных союзов, запрещение ряда видов оружия). 

         Отличительной особенностью международного права является то, что в 

международных отношениях не существует надгосударственных механизмов 

принуждения. В случае необходимости государства сами коллективно 

обеспечивают выполнение международно-правовых норм и поддержание 

международного правопорядка. 

         Международные отношения не ограничиваются межгосударственными. 

Происходят постоянные контакты между физическими и юридическими 

лицами различных государств, контакты на уровне международных 

неправительственных организаций. Эти отношения регулируются либо 

национальным правом соответствующего государства, либо нормами 

международного частного права. 



         Прослеживается тесная взаимосвязь международного публичного и 

частного права. И то и другое в широком смысле упорядочивают 

международные отношения. Международное частное право как совокупность 

норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие 

международный характер, не должно противоречить общепризнанным 

принципам международного публичного права. 

         Тесная связь международного публичного права и международного 

частного права никем не оспаривается. Вместе с тем по вопросу о 

соотношении международного публичного права и международного права нет 

единства в международно-правовой литературе. Так, одни считают, что 

международное частное право представляет собой вид международного 

публичного права. Вторые полагают, что оно является особой отраслью 

гражданского права. Третьи отождествляют международное частное право с 

международным публичным правом. Четвертые утверждают, что, хотя 

международное частное право и составляет отчасти одну из отраслей 

гражданского права, оно в основном очень тесно связано с международным 

публичным правом. 

        Международное частное право не тождественно международному 

публичному праву и не является одной из его отраслей. Международное 

частное право имеет самостоятельный предмет регулирования. 

        Международное публичное право – это самостоятельная система 

юридических норм регулирующих межгосударственные отношения. 

Особенность нормообразования  международной правовой системы состоит в 

том, что в этом процессе участвуют сами ее субъекты путем добровольного 

волеизъявления. Следовательно, международное публичное право носит 

согласительный координирующий  характер. 

         Кроме самих субъектов международной правовой системы в процессе 

нормообразования не участвуют какие-либо «внешние» по отношению к 

данной системе субъекты. Поэтому субординарный характер международной 

правовой системы отрицается. Никто не вправе установить правила поведения 

субъектов международного права вопреки их согласию. Соответственно, 

неверно употреблять применительно к международному праву такие понятия 

как «законодательство», «международная законность» и т.п 

 Система международного права – это объективно существующая  

целостность внутренне взаимосвязанных элементов. 

          во-первых, общепризнанных принципов, норм международного права 

(договорных и обычно-правовых); 

          во-вторых, решений международных организаций, рекомендательных 

резолюций международных организаций, решений международных судебных 

органов; 

          в-третьих, институтов международного права (института 

международного признания, института правопреемства в отношении 

договоров, института международной ответственности и др.). 

          Все упомянутые элементы системы в различных сочетаниях составляют 

отрасли международного права (дипломатическое право, право 



международных договоров, международное морское право и т.д.), каждая 

отрасль представляет собой самостоятельную систему, которая может 

считаться подсистемной в рамках целостной, единой системы международного 

права. 

           Понятие внешней политики  охватывает общий курс государства в 

международных делах. Внешняя политика включает совокупность целей и 

средств деятельности государства в области его взаимоотношений с другими 

государствами и народами, а также с международными организациями. 

Основные принципы внешней политики Республики Узбекистан получили 

законодательное закрепление в ст. 17 Конституции. 

        «Внешняя политика и международная деятельность Республики 

Узбекистан основывается на нормах и принципах Конституции Республики 

Узбекистан, Законе «О международных договорах Республики Узбекистан», 

Законе «Об обороне», Военной доктрине Республики Узбекистан и других 

законодательных актах, на принципах и целях Организации Объединенных 

наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также на 

обязательствах, исходящих из международных договоров и соглашений 

Республики Узбекистан, ратифицированных Олий Мажлисом Республики 

Узбекистан (ст.1 «Об основных принципах внешнеполитической 

деятельности Республики Узбекистан»). 

       Важнейшим средством внешней политики является дипломатия. Именно 

внешняя политика определяет цели и задачи дипломатии, которая 

представляет собой совокупность практических мероприятий, а также форм, 

средств и методов, используемых для осуществления внешней политики. 

Наряду с дипломатией средствами внешней политики государства являются 

его экономические, культурные и другие важные связи. 

      Главные цели внешней политики Узбекистана заключаются в защите 

государственного суверенитета, в создании международных условий 

становления социально-ориентированной рыночной экономики, в 

равноправном сотрудничестве со всеми государствами для обеспечения мира, 

международной и региональной безопасности. 

      При проведении своей внешней политики Узбекистан исходит из 

следующих основополагающих приоритетов: 

      во-первых, всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих 

национально-государственных интересов; 

      во-вторых, отдавая приоритет общечеловеческим ценностям во 

взаимоотношениях между людьми и государствами, Узбекистан выступает на 

международной арене за укрепление мира и безопасности, за урегулирование 

конфликтов мирным путем. Узбекистан является безъядерной зоной, не 

намерен вступать в агрессивные военные блоки и союзы, признает и 

неуклонно соблюдает международные пакты по правам человека, о 

ненападении, отказе от применения силы и угрозы силой в решении спорных 

вопросов; 

     в-третьих, внешняя политика Узбекистана строится на принципах 

равноправия и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, на 



принципах, исключающих всякую возможность ущемления независимости и 

суверенитета и идеологизации межгосударственных отношений (ст.3 Закона 

«Об основных принципах внешнеполитической деятельности Республики 

Узбекистан»); 

     в-четвертых, Узбекистан реализует принцип открытости во внешней 

политики вне зависимости от идеологических воззрений, стремится 

установить обширные внешние связи со всеми миролюбивыми государствами; 

      в-пятых, Узбекистан признает приоритет норм международного права 

перед внутригосударственными, соблюдает международно-правовые 

стандарты; 

     в-шестых, Узбекистан выступает за установление и развитие как 

двусторонних, так и многосторонних внешних связей на принципах полного 

доверия, за углубление сотрудничества в рамках международных  

организаций. 

        Отношения Республики Узбекистан с другими государствами строятся на  

основе соблюдения принципов суверенного равенства государств, 

неприменения силы и угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других 

государств и иных общепризнанных принципов и норм международного 

права. Конституционное закрепление этих принципов свидетельствует о том, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права действуют на 

территории Узбекистана как внутригосударственный закон и возведение их в 

конституционные принципы означает не только их повсеместное применение, 

требование сообразования всего внутреннего законодательства с ними, но и 

неуклонное соблюдение их всеми органами государственной власти, 

должностными лицами и гражданами. 

 

  

ТЕСТЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПО ТЕМЕ « ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА»: 

Тест 1. Из какого количества судей состоит Международный суд ООН и в 

каком городе он располагается? 

а) из 10 в Нью Йорке 

б) из 7 в Бостоне 

в) из 9 в Вашингтоне 

г) из 15 в Гааге 

 

Тест 2. В каком году образовано подразделение ООН по делам культуры 

ЮНЕСКО? 

а) 1932 

б) 1920 



в) 1946 

г) 1958 

 

Тест 3.В каком году Республика Узбекистан была принята в члены 

ОБСЕ? 

а) 30 января 1992 г. 

б) 1 сентября 1992 г. 

в) 8 декабря 199 г. 

г) 15 августа 1999 г 

Тест 4.В какой статье Конституции Республики Узбекистан закреплены 

основы международных отношений нашего государства? 

а) в ст. 17 

б) в ст. 21 

в) в ст. 36 

г) в ст. 15 

 

 

 

Тест 5. Какие из перечисленных государств входят в число постоянных 

членов Совета Безопасности ООН? 

а) США, Израиль, Китай, Франция, Великобритания 

б) Китай, США, Великобритания, Грузия, Франция 

в) Великобритания, США, Россия, Украина, Франция 

г) Россия, Франция, Великобритания, Китай, США 

 

Тест 6. Какие отношения регулирует международное частное право? 

а) гражданско–правовые отношения, в которых присутствуют иностранные 

граждане 

б) международные отношения государств и неправительственных организаций 

в) правильные ответы А и Б 

г) все ответы верны 

 

Тест 7. Основу какой отрасли права составляют так называемые 

коллизионные нормы? 



а) международного публичного права 

б) международного частного права 

в) международного уголовного права 

г) государственного права 

 

Тест 8. Субъекты международного права 

а) государства, народ, международные организации, физические лица, 

государтсвенно-подобные образования 

б) государства, транснациональные корпорации, фирмы, предприятия 

в) государства, юридические и физические лица 

г) все ответы верны 

 

Тест 9. Источники международного права 

а) договоры, обычаи, резолюции, решения международного суда ООН, 

рекомендации международных организаций 

б) Коран, мораль, право, международный протокол 

в) обычаи, традиции, Коран 

г) все ответы верны 

 

 

Тест 10. Современное международное право подразделяется: 

а) на публичное и частное право 

б) на частное и гражданское 

в) на негосударственное (кооперативное) и гражданское право 

г) все ответы верны 
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