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Тема занятия: Государство – как политико – правовая система. 

 

Цели занятия: 

1. выяснить, что такое государство и в чем его назначение, 

2. рассмотреть государство как политико – правовую систему, 

3. рассмотреть теории о происхождении государства, 

4. выяснить, в чем заключаются основные признаки государства, его 

внутренние и внешние функции, 

5. рассмотреть функции права, мораль и право, 

6. изучить систему права и отрасли, 

7. изучить формы государственного устройства. 

 

Основные опорные понятия: 

Аристотель, патриархальная, патримониальная, теологическая, Фома 

Аквинский, унитарное, федерация, конфедерация, монархия, аристократическая, 

олигархическая, Республика, абсолютная, административное, финансовое, 

земельное, трудовое. 

 

План: 

1. Государство как политико - правовая система. 

2. Теория происхождения права. 

3. Теория происхождения государства. 

4. Функции государства. 

5. Формы государственного устройства. 

6. Формы государственного управления. 

7. Отрасли права. 

 

Государство как политика правовая система 

 Теория государства и права представляет собой систему обобщенных 

теоретико – методологических знаний о о государстве и праве. Она изучает одну 

из наиболее важных сложных сторон жизни человеческого общества и не только 

объясняет, что такое государство и право, какова их природа, но и показывает 

связь государства и права с экономикой, политикой, культурой, моралью. Теория 

государства и права раскрывает закономерности возникновения и развития 

различных государств и правовых систем, является теоретической базой для 

других правоведческих наук, широко влияет на формирование и развитие 



государственной – правовой политики, закладывает основы юридической 

культуры и юридического мышления. 

 Предметом теории государства и права являются основные и общие 

закономерности развития государства и права их сущность и назначение, 

функции, роль, место в жизни общества. 

 Теория государства и права – это не две изолированные друг от друга отрасли 

науки, как считают некоторые ученые, а единая наука. Государство и право 

изучаются ею в их единстве и взаимодействии. Государство и право изучаются 

ею в их единстве и взаимодействии. Государство закрепляет в правовой норме 

принципы права и обеспечивает их реализацию, а право упорядочивает 

деятельность государства и структуру его органов. 

Существует множество теорий происхождения государства и права. Такой 

плюрализм научных  взглядов обусловлен историческими особенностями 

развития общества, своеобразием тех или иных регионов мира, идеологиями 

приверженностями авторов, задачами, которые они ставят перед собой, и 

другими причинами. 

К наиболее известным относятся следующие теории: 

Теологическая (Фома Аквинский), Широкое распространение при 

феодализме. Однако и в настоящее время эта концепция представляет 

официальную доктрину Ватикана. 

По данным воззрениям, государство является результатом проявлением 

божественной воли, практическим воплощением власти бога на земле. По 

мнению богословов, любая светская власть производна от власти церкви. А   

народ должен беспрекословно повиноваться всем велениям государственной 

воли, как продолжению воли божественной. 

Патриархальная (Аристотель), По утверждению Аристотеля, государство - 

наилучшая форма человеческого общения в целях достижений общего блага. Это 

своеобразная разросшая семья власть монарха - естественное продолжение 

власти отца (патриарха), который заботится о членах своей семьи и обеспечивает 

их послушание. 

Патримониальная (А. Галлер). Представители этой теории считают, что 

государство произошло от права собственника на землю (патримониум), Из 

права владения землёй власть автоматически распространяется и на 

проживающих на ней людей. Подобным образом обосновываемся феодальный 

сюзеренитет. 

Договорная (Б. Спиноза, Ж.Ж. Руссо). По мнению этих мыслителей, 



государство возникло в результате общественного договора о правилах 

совместного проживания. Люди объединились и заключили между собой 

договор о том, что часть своих прав, присущих им от рождения, они передают 

государству как органу, представленному их общие интересы, а государство, 

обязуется обеспечивать права человека. Если же условия договора нарушаются, 

то народ приобретает право на революцию. 

Теория насилия (Е. Дюринг), Сторонники этой теории утверждают, что 

государство возникло как результат насилия, путем завоевания слабых и 

беззащитных племён более сильными и организованными: По мнению 

представителей данной теории, государство более необходимо слабым 

племенам, нежели сильным. Будучи инструментом организации и 

управленческого воздействия завоевателей, государство становится мощным 

средством защиты завоеванные от возможных посягательств со стороны других 

сильных. 

Психологическая    (Л.И.Петражицкий).    Возникновение объясняется 

свойствами человеческой психики, потребностью индивида жить в коллективе, 

его стремлением к поиску авторитета, указаниями которого можно было бы 

руководствоваться в повседневной жизни, желанием повелевать и подчиняться. 
Марксистская (К.Маркс, Ф.Энгельс). Согласно этой теории, государство есть 

результат изменения социально-экономических отношений способа 
производства, итог возникновения классов и обострения борьбы между ними. 
Оно выступает средством угнетения людей, поддержания господства одного 
класса над другими. Однако с уничтожением классов отмирает и государство. 

Существуют и другие теории происхождения государства. Но все они не могут 
претендовать на абсолютную достоверность. Каждая доктрина является лишь 
определенной ступенькой к познанию истины. 

Государство это аппарат управлении делами общества и защиты прав личности 
от произвола со стороны других им органов и организаций. 

В различные эпохи, в различных условиях государство выступает как 
организация для управления обществом, как механизм властвования. 

Государство не имеет вечной природы. Оно не существовало в первобытном 
обществе, а появилось лишь на финальном этапе его развития В силу 
многообразных причин. Прежде всего связанных с новыми организационно-
трудовыми формами существования и воспроизводства людей. Речь идет о 
переходе к новым формам организаций хозяйственной жизни, что приводит к 
социальному расслоению общества, появлению классов, к зарождению 
государства как новой организационной формы жизни общества. 

Государство выступает как орудие в руках господствующего класса для 
борьбы с враждебным ему классом. 



Функции государства - это основные направления деятельности государства, 
в которых выражаются и конкретизируются его классовая и общечеловеческая 
сущность и социальное назначение. 

Существуют много вариантов классификации функций государства, но 
общепринятыми являются деление их на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренние функции характеризуют цели и задачи внутри 
страны, например, экономическая, экологическая, функция развития 
культуры, науки и образования. 

Внешние функции характеризуют его роль на международной арене, во 
взаимоотношениях с другими государствами, народами, например, оборона 
страны, обеспечение мира и поддержка мирового порядка и т.д. 

Признаки государства: 
1. Разделение населения по территориальному признаку; 
2. Появление публичной власти; 
3. Наличие налогов; 
4. Наличие права; 
5. Политическая (государственная) власть. 

Понятие «механизм» государства тесно связано с категорией 
«государственный аппарат». Механизм государства - это система 
государственных органов, основанная на единстве принципов его организаций и 
деятельности, закрепленных в Конституции. Механизм государства 
характеризуется сложной структурой, отражающей определенное место, которое 
занимают в ней различные виды и группы (подсистемы) государственных 
органов, их соотношения и взаимосвязи, 

Государство осуществляет свою деятельность по средствам государственных 
органов, в систему которых входят органы представительной власти, органы 
исполнительной власти, органы суда и правоохранительные органы. 

Органы представительной власти подразделяются  на высшие и местные 

К высшим относятся   Олий   Мажлис   РУз   и   Жогары    Кенес 

Р.Каракалпакстан. 

Местные органы представленной власти - это областные, районные, городские 

советы народных депутатов, сходы жителей кишлаков, поселков, махалли. 
К правоохранительным органам власти относятся: прокуратура, органы 

предварительного расследования, органы дознания, юстиция, нотариат, 
адвокатура. 

Форма государственного устройства  - это внутреннее строение государства 
его деление на составные части, административно-территориальные единицы, 
автономные политические образования или суверенитет государства. 

Государство   по   своему   устройству   могут   быть   простыми   и 
сложными. 

Простые – унитарные – это такое устройство страны в котором единые для 



всего государства законы. Такое государство делится на области, районы и 
округа (монархия и республика).  

Унитарное - (от лат - единство) - это государство в составе которого нет 
других государств, либо государственных образований. При этом унитарное 
государство может иметь в своем составе автономные образования. Такая 
система сложилась в Англии к концу XII века. Палаты парламентов унитарных 
государств в отличии от Федераций не имеют специального представительства 
от тех или иных регионов страны. 

Сложное федеративное - это такое государство, которое состоит из 
обособленных государственных образований пользующихся той или иной 
самостоятельностью (империя, Федерация, Конфедерация, Содружество). 

Федеративное — (от лат. — объединение, союз) - сложное государство 
состоящее из нескольких субъектов, объединяющихся для решения общих задач, 
При этом субъекты образуются по национальному или теоретическому 
принципу, например, Российская Федерация. 

Формы правления -  это организация Верховной государственной власти, ее 
органов, их взаимоотношения с населением, степень участия населения в 
формировании этих органов. 

По формам правления государства подразделяются на монархии, республики. 
Монархия (греч. «единовластие»). Монархия – это такая форма организации 

государства, при которой высшая власть находится в руках единоличного главы 
государства и эта власть передается по наследству. 

Основные признаки монархии: 
1) монарх представляет государство и выступает и во внешней и внутренней 

политике как глава государства. 
2) монарх осуществляет единоличное правление. 
3) власть монарха объявляется священной. 
4) монарх формально независим в своей деятельности. 
5) особый порядок легитимации (утверждения или принятия) власти. 
6) бессрочное, пожизненное правление. 
7) монарх свободен от юридической ответственности за результаты своего 

правления. 
Монархии бывают абсолютными и ограниченными, или парламентарные. 
Республика (по греч. «общее дело»). Республика – это такая форма 

организации государства, при которой высшие органы власти избираются на 
определенный срок. 

Основные признаки республики: 
1) наличие выборных высших органов власти. 
2) разделение властей. 
3) строгая процедура принятия высшими органами власти своих решений. 
4) повышение авторитета суда как органа, осуществляющего контроль за 

исполнением законов. 



5) возможность участия граждан в управлении делами государства. 
Республики делятся на президентские и парламентские. 
Право - это  система  общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 

государственного принуждения. 
Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае нарушения 

требований содержащихся в нормах права поддерживается государственным 

принуждением. Оно должно применяться только уполномоченными на то 

органами действующими строго в рамках и на основе закона, а также в 

соответствии с законом. 
Основная задача права - это регулирование правил поведения, которые 

устанавливаются, обеспечиваются и охраняются государством. 
К существенным признакам права относятся: 
1. Государственно-волевой характер. 
2.  Нормативность. 
3.  Властно-регулятивная природа. 
Государственно-волевой характер права состоит в том, что право выражает 

государственную волю общества, обусловленной экономическими и духовными, 
а также национальными, религиозными, демографическими, природными и 
другими условиями его жизни. 

 Механизм государства – это система органов и учреждений, посредством 
которых осуществляется государственное управление обществом и защита 
основных его интересов.  

 Основными признаками механизма государства являются:  
1) состав – совокупность людей, занимающихся управленческой 

деятельностью; 
2) сложная система органов и учреждений, находящихся во взаимосвязи и 

взаимодействии друг с другом; 
3) функции всех звеньев государственного аппарата обеспечены 

организационными и финансовыми средствами, а в необходимых случаях – 
принудительным воздействием государства; 

4) цель – гарантированность и охрана прав и законных интересов граждан. 
 Орган государства – составная часть механизма (аппарата) государства, 

имеющая в соответствии с законом собственную структуру, строго 
определенные полномочия по управлению конкретной сферы общественной 
жизни и органически взаимодействующая с другими частями государственного 
механизма, образующего с ним единое целое.  

 Политический режим означает совокупность приемов и методов 
осуществления государственной власти, характеризующую политическую 
обстановку в стране, т.е. степень политической свободы в обществе и hghfdjdjt 
положение личности. 

 Различают основные виды политических режимов: 



- Демократия (представительная и непосредственная) 
- Антидемократический режим 
- Фашистский режим 
- Тоталитарный режим. 
 Политический режим – это наиболее существенный элемент формы 

государства, определяющий положение человека в обществе. 
Через государство «возводится в закон», становясь обязательным для всех не 

только воля господствующего класса (там, где он есть), но и других классов, 
слоев и групп данного общества, выражающих их интересы и притязания. 

Нормативный характер права заключается в том, что право как 
государственная воля общества проявляется во вне, вступает в реальной жизни 
не иначе, как система официально признаваемых и действующих в данном 
государстве юридических норм в их материальном понимании. 

Функции права - есть наиболее существенные направления и стороны его 
воздвигнуты на общественные отношения, в которых раскрываются 
общечеловеческая и классовая природа и социальные назначения права. 

Функции права: 
1. Регулятивно - статическая функция;  
2. Регулятивно - динамическая функция;  
3. Регулятивно - охранительная функция; 
4. Воспитательная функция. 
Под отраслью права понимается совокупность правовых норм, которые 

регулируют определенный вид общественных отношений (семейные, 
имущественные и др.). 

Каждая отрасль права имеет свой предмет регулирования, т.к. её нормы 
воздействуют лишь на определенный вид общественных отношений. В 
большинстве случаев вид регулируемых отношений отражается в самом 
названии отрасли, например, семейное, трудовое право. 

Международное право не входит в систему национального права. 

его правила устанавливаются самими государствами, а не законодателями 

стран. Нормы международного права регулируют только отношения 

складывающиеся между государствами. В настоящее время демократия  

государства признают приоритет международных норм. 
Отрасли права: 
Конституционное право - ведущая отрасль права, основу которой составляет 

основной закон - Конституция. 
Административное право - состоит из норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с деятельностью органов государственного управления, 
взаимоотношениями их с гражданами. 

Земельное право - его нормы регулируют земельные отношения в целях 
обеспечения рационального использования земли. 



Гражданское право - его нормы регулируют имущественные  и связанные с 
ними неимущественные отношения. 

Уголовное право – состоит из норм, которые охраняют права и свободы 
человека, предусматривают ответственность за преступления против человека, 
безответственности общества и государственного строя. 

Финансовое право - его нормы регулируют общественные отношения, 
которые возникают в процессе образования и использования денежных фондов 
государства и органов местного самоуправления, необходимых для реализации 
стоящих перед ними задач. 

Трудовое  право  — регулирует  трудовые   отношения  рабочих   и с 
работодателем. 

Семейное право - регулирует личные имущественные и неимущественные 
отношения между членами семьи осуществляет защиту семьи. 

Правовое государство – это такое демократической государство, в котором 
обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед 
законом и независимым судом, где гарантируеются права и свободы человека, а 
в основу организации власти положен принцип разделения властей. 

Основные признаки правового государства: 
1) господство права 
2) верховенство Конституции и закона 
3) соблюдение, защита и обеспечение прав и свобод человека 
4) взаимная ответственность государства и гражданина 
5) легитивность власти в обществе 
6) разделение властей 
7) независимость суда 
8) эффективная работа правоохранительных органов 
9) высокий уровень правовой культуры 
10) развитие и совершенствование демократии 
Правовым следует считать государство, которое отдает несомненный 

приоритет правовым ценностям, заботится об из высоком авторитете как среди 
населения, так и среди работников государственного аппарата, во всей своей 
деятельности связано с правом, действует в пределах требования закона, не 
допускает нарушений прав и свобод граждан. 

Обретя государственную независимость и полный государственный 
суверенитет, Узбекистан провозгласил курс на построение справедливого и 
гражданского общества и демократического правового государства. Тем самым 
была выражена решимость покончить с произволом и беззаконием прошлых лет.  

Итак правовое государство – это организация политической власти, 

создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью 

права государственной власти в целях злоупотреблений. 



Тема занятия: Основы административного права. 

Цели занятия: 

1. рассмотреть административное право, как отрасль права, 

2. рассмотреть что собой представляет административное правонарушение и 

взыскание, 

3. рассмотреть виды административных правонарушений и взысканий, 

4. изучить источники административного права, 

5. изучить, что собой представляет административная ответственность, 

6. выяснить, кто является субъектом административного права. 

7. изучить административное законодательство. 

 

Основные опорные понятия: 

Административное право, субъект, правонарушение, взыскания, хулиганство, 

штраф, возмездное изъятие, возрастной ценз, надзор, административное право, 

административная ответственность, акт, указ, исправительно-трудовая 

ответственность, запрет предписания, Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, регулятивная функция, Премьер-министр, карательная функция , 

ведомства. 

План: 

1. Административное право. 

2. Административное правонарушение и взыскание. 

3. Виды административных взысканий. 

4. Административная ответственность. 

5. Административное правонарушение. 

6. Понятие вида административного взыскания. 

7. Административное законодательство. 

 

Административное право 

 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 управление или 

управленческое право. 

 Отрасли права отличаются друг от друга прежде всего по предмету и методу 

правового регулирования. Административное право как самостоятельная отрасль 

права правовой системы Республики Узбекистан призвано регулировать особую 



группу общественных отношений. Главная особенность этих отношений состоит 

в том, что они возникают и развиваются, а также прекращаются с сфере 

государственного управления, т.е. в связи с организацией и функционированием 

исполнительной власти Республики Узбекистан. Такого рода отношения, 

многообразные по своему характеру, и составляют предмет административного 

права. 

 Эти общественные отношения непосредственно связаны с государственно-

управленческой деятельностью, поэтому обобщенно называются 

управленческими. 

 Административное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в процессе организации и функционирования 

исполнительной власти, в более широком понимании – в процессе 

осуществления государственно-управленческой деятельности. 

 Административное право в рамках своего предмета создает определенный 

правовой режим организации и деятельности, прежде всего субъектов 

исполнительной власти в полном соответствии с их конституционным 

назначением, а также поведение всех участников регулируемых управленческий 

отношений. В этом заключается его регулятивная функция. 

 Наряду с этим административное право выполняет еще одну не менее важную 

функция – правоохранительную (юрисдикционную), обеспечивающую как 

соблюдение установленного правового режима, так и защиту законных прав и 

интересов сторон в рамках, регулируемых управленческих отношений. 

 

 Административно-правовое регулирование производится в первую очередь с 

помощью наблюдения, надзора, контроля. 

 Основные задачи органов исполнительной власти состоят в охране 

общественного порядка и обеспечений общественной безопасности, а также в 

предупреждении и пресечении преступных и иных противоправных 

посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и 

государства. 

 Административное право – поведенческая отрасль права. 

Административно-правовые нормы определяют поведение различных 

субъектов – не только граждан и должностных лиц, но и органов управления.  

 В процессе деятельности органов государственного управления возникают 

определенные отношения, например, в сфере управления экономической 

деятельностью государства, здравоохранением, культурой, наукой, 



образованием, в области обороны страны, охраны общественного порядка и 

безопасности государства. Все эти отношения регулируются отраслью права, 

которая называется административным правом. 

 Административно-правовые нормы устанавливаются государством. Это не 

просто определенные правила поведения, призванные направлять поступки, 

действия людей в соответствии с заложенным в каждой норме моделью 

должного поведения, а властными предписания. 

Административно-правовые нормы определят тот или иной вариант должного, 

т.е. соответствующего интересного правового государства, поведение тех лиц и 

организаций, действующих непосредственно в сфере государственного 

управления и выполняющих  тот или иной объем его функций (например, 

хокимиат области), либо тем или иным образом, затрагивающих своими 

действиями интересы этой сферы (например, общественные объединения, 

граждане). Должное поведение предполагает: какие действия можно совершать 

(дозволения), от каких следует воздержаться (запреты), какие совершать 

необходимо (предписания). В этом и выражается по существу управляющее 

воздействие на поведение. 

 В правовых отношениях, регулируемых административным правом, 

участвуют не только государственные органы, но и граждане, которые в этом 

случае выступают как частные лица, реализующие свои личные права и 

обязанности в сфере государственного управления. Эти правоотношения 

возникают в связи с выполнением гражданами возложенных на них 

обязанностей, нарушением органами государственного управления или 

должностными лицами прав и законных интересов граждан, нарушением 

гражданами своих обязанностей в сфере государственного управления. В 

последних двух случаях мы имеем дело с так называемыми административными 

правонарушениями или проступками. 

Административное правонарушение и административное взыскание. 

Административное правонарушение (проступок). Существует большое число 

норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания 

общественного порядка, порядка управления, создания благоприятных условий 

для труда и отдыха людей. Это правила поведения в общественных местах, 

правила дорожного движения, таможенные правила, правила техники 

безопасности и охраны природных ресурсов. 

 Нарушение этих правил, если оно представляет серьёзную общественную 

опасность, рассматривается как преступление. Но, многие из них не столь 



существенны, чтобы квалифицироваться как уголовные преступления, однако и 

без наказания оставлять их нельзя, так как вред от них немалый. Такие 

правонарушения рассматриваются как административные, и ответственность за 

них установлена менее суровая – административная, к которой нарушитель 

привлекается либо судьей лично, либо органом государственного управления. 

 Административное правонарушение – это посягающее на личность, права и 

свободы граждан, собственность государственный и общественный порядок, 

природную среду, противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

 Важным источником административного права является Кодекс об 

административной ответственности. В нем говорится, например, о мелком 

хулиганстве, о нарушении правил пожарной безопасности, дорожного движения, 

охоты и рыболовства. Но если правила охоты и рыболовства нарушаются 

повторно, - это уже расценивается не как административное правонарушение, а 

как преступление. То же можно сказать и о хулиганстве. Если оно носит 

злостный характер, то расценивается как преступление, а не административное 

правонарушение. В разряд преступление переходит и нарушение правил 

дорожного движения, когда повлекло за собой тяжкие последствия. 

 К административной ответственности привлекаются лица, достигшие 16-

летнего возраста. Но за нарушение правил воинского учёта, например, 

ответственность наступает с 18 лет. 

Виды административных взысканий. 

 Лица, совершившие административное правонарушение несут 

ответственность в виде административного взыскания, которое применяется в 

целях воспитания граждан в духе соблюдения законов Республик, уважения к 

установленным правилам поведения, а также в целях предупреждения новых 

правонарушений как со стороны самих правонарушителей, так и со стороны 

других лиц. 

 Законом установлены следующие иды административных взысканий: штраф, 

лишение специального права, например, права на вождение автотранспортных 

средств, возмездное изъятие, т.е. принудительное изъятие с последующей 

реализацией предмета, явившегося орудием или непосредственным объектом 

правонарушения, с передачей вырученной суммы бывшему собственнику за 

вычетом расходов, конфискация, т.е. безвозмездное изъятие в пользу государства 

предметов, явившихся орудием или объектом правонарушения, 



административный арест как правило до 15 суток, применяемый только за 

совершение отдельных (оговоренных законом) правонарушений. 

 Административные взыскания налагаются судом, уполномоченными на то 

органами государственного управление или должностными лицами. 

 Лица в возрасте от 16 до 18 лет, совершившие административные 

правонарушения, к ответственности привлекаются, как правило, комиссиями по 

делам несовершеннолетних. В случаях нарушения ими правил использования 

автотранспортных средств, порядка продажи охотничьего оружия, приобретения, 

хранения, перевозки огнестрельного оружия, а также в случаях совершения 

мелкого хулиганства и злостного неповиновения распоряжениям работников 

милиции они подлежат административной ответственности на общих 

основаниях. Однако и эти дела могут передаваться на рассмотрение комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Административная ответственность за мелкое хулиганство. 

 Мелкое хулиганство – это нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие подобные действия, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие людей. Такие действия 

наказываются штрафом или арестом до 15 суток. Меру взыскания определяет 

лично судья. 

Понятие и особенности административной ответственности. 

 Административная ответственность – это особый вид юридической 

ответственности, которому присущи все признаки последней. В то же время в 

законодательстве закрепляются признаки, характерные именно для данного вида 

ответственности, и они достаточно часто применяются органами 

исполнительной власти. 

 Административная ответственность представляет собой систему 

административных взысканий, которые налагаются на виновное лицо 

специально уполномоченными органами (должностными лицами). 

 Должностные лица, т.е. руководители, полномочные принимать юридические 

властные решения, также подлежат ответственности за административной 

надлежащее выполнение своих служебных обязанностей. При этом должностные 

лица подлежат административной ответственности не только за собственные 

действия или бездействие, но и подчиненных работников, нарушающих 

соответствующие правила. 

 Административная ответственность должностных лиц предполагает 

применение к ним административных взысканий органами, которым они 



непосредственно по службе не подчиняются. Например, органы 

государственного пожарного надзора налагают административный штраф за 

нарушение правил пожарной безопасности на руководителя предприятия. 

 

Юридические критерии разграничения преступлений и 

административных правонарушений 

 Практическая потребность этого вопроса определяется тем, что 

административная ответственность за собой в соответствии с действующим 

законодательством уголовной ответственности. 

 Административной ответственности присущи следующие отличительные 

признаки: 

1) устанавливает как законами так и нормами об административных 

правонарушениях. В отличие от нее уголовная ответственность устанавливается 

только законами; 

2) основанием административной ответственности является административное 

правонарушение, а уголовной – преступление; 

3) административной ответственности подлежат лица достигшие к моменту 

совершения административного правонарушения подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения преступления 13-летнего возраста. 

Субъекты административной ответственности могут выступать в качестве 

граждан, должностных лиц, несовершеннолетних и т.д.; 

4) за административные правонарушения предусмотрены административные 

взыскания, а за преступления – уголовные наказания; 

5) административные взыскания применяются широким кругом 

уполномоченных органов и должностных лиц (государственной инспекции, 

административные комиссии при органах самоуправления граждан), а также 

судами (судьями) по административным делам. Уголовные наказания –только 

судом; 

6) административные взыскания налагаются органами и должностными 

лицами на неподчинённых им правонарушителей; 

7) применение административного взыскания не влечет судимости и 

увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, считается имеющим 

административное взыскание в течение установленного срока; 

8) меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством регламентирующим производство по делам об 

административных правонарушениях. Уголовные дела рассматриваются в 



соответствии с уголовно – процессуальным законодательством. 

Административная ответственность за нарушение  

правил охраны природы 

 Административным законодательством предусматривается ответственность 

за незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников, незаконную 

охоту, незаконный лов рыбы, сбор растений, занесенных в красную книгу, 

засорение лесов бытовыми отходами пожарной безопасности в лесах, 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и т.п.. 

Ответственность за нарушение правил охраны природы может быть в виде 

штрафа, конфискации орудий или объекта правонарушения… 

Административная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности для защиты жилья и производственных помещений от огня в 

Республики Узбекистан установлены правила пожарной безопасности, которые 

должны соблюдаться всем населением. Несоблюдение этих правил может 

причинить огромный ущерб и потому органы пожарной безопасности за их 

нарушение вправе налагать штраф. 

Административная ответственность за повреждение или уничтожение 

памятников истории и культуры. 

 Памятники истории и культуры, к которым относят сооружения. Памятные 

места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, 

развитием общества и государства, а также произведения материального и 

духовного творчества, представляющие историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность, являются национальным 

богатством нашего народа. Забота об их сохранении – конституционный долг 

граждан Республики. Тот, кто не выполняет этих обязанностей, повреждая или 

уничтожая памятники истории и культуры, может быть подвергнут штрафу. 

Понятие и виды административного взыскания. 

Административное взыскание является мерой ответственности за 

административное правонарушение и применяется в целях:  

1 воспитание лица, совершившего административное правонарушение, в духе 

соблюдения законов и уважения к правопорядку 

2 предупреждения совершения им новых правонарушений 

3 предупреждения совершения правонарушений другими лицами 

В статье 23 Кодекса об административной ответственности закреплены 

следующие виды административных взысканий: 

1) штраф 



2) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственно предметом административного правонарушения 

3) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным предметом административного правонарушения 

4) лишение специального права предоставленного данному лицу (права 

управления транспортными средствами, право охоты) 

5) административный арест. 

Административные взыскания могут быть установлены только законами 

Республики Узбекистан. 

Административное законодательство. 

Изучая административное законодательство, следует иметь  в виду, что 

основным нормативным документом, регулирующим административное 

правонарушение, является Кодекс об административной ответственности, 

введенный в действие с 1 апреля 1995 г. В настоящее время Кодекс подвергается 

существенным изменениям и дополнениям, которые почти ежегодно вносятся в 

него. 

 

Тема занятия: Основы гражданского права. 

Цели занятия: 

1. рассмотреть гражданское право, как отрасль права; 

2. изучить понятие гражданства, его признаки и принципы; 

3. изучить источники гражданского права; 

4. изучить понятие и виды гражданско-правовых отношений; 

5. выяснить, кто такие юридические лица; 

6. рассмотреть понятие и виды нормативных актов; 

7. выяснить, в чью компетенцию входит издание нормативных актов. 

 

Основные опорные понятия: 

Гражданство, гражданин, Гражданский Кодекс, подзаконные акты, 

нормативный акт, цивильное право, собственник, авторское право, 

собственность, юридическое лицо, правоспособность, дееспособность, указ, акт, 

постановление, гражданин, купля – продажа, место жительства, 

предпринимательская деятельность, гражданско-правовое обязательство, 

предмет обязательства, гражданско-правовой договор, доверенность, 

ответственность. 

 



План: 

1. Понятие гражданства его признаки и принципы 

2. Источники гражданского права 

3. Понятие и виды гражданско-правовых отношений 

4. Юридические лица, субъекты гражданско-правовых отношений 

5. Понятие и виды нормативных актов 

6.  Гражданско-правовая ответственность. 

1. Гражданство означает правовую связь человека с государством. В своих 

законах государство определяет правовой статус человека, т.е. его положение по 

отношению к государству, его органам и другим лицам. 

Лицо являющееся гражданином, находится под защитой и покровительством 

своего государства, как на ее территории, так и за его пределами. 

Государством гарантируется равноправие граждан независимо от пола, 

расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства и других жизненных обстоятельств. 

Граждане, организаций и органы государства вступает между собой в 

разнообразные правоотношения. Например, при поступлении гражданина на 

работу на государственное учреждение, предприятие порождает его трудовое 

правоотношение с предприятием; поступление на учебу учебно-

административное (образовательное) правоотношение между образовательным 

учреждением и учащимися; заключение брака – семейные правоотношения 

между супругами; покупка товаров - договор купли-продажи. 

Различают простые и сложные правоотношения (в зависимости от количества 

«пар»   прав и обязанностей); односторонние (возникающие по воле одной 

стороны - дарение, завещание) и двух многосторонние (возникающие по 

соглашению двух и более сторон - договор капитального строительства, 

перевозки) 

2. Источники гражданского права: 

- Конституция; 

- Гражданский кодекс 

- действующие законы; 

- подзаконные акты (указы Президента, постановления Олий Мажлиса, 

распоряжения Кабинета Министров, акты местных органов власти);  

- международные договора Республики Узбекистан; 

- обычай    делового    оборота    (действие,    не    предусмотренные 

законодательством), местные традиции и обычаи. 



Гражданское право, или, как принято называть на юридическом языке, 

«цивильное право», возникло в Древнем Риме и регулировало правоотношения 

между гражданами. Само это название оно сохранилось до нашего времени во 

всех системах законодательства различных государств. 

В настоящее время во многих странах приняты национальные 

законодательства, регулирующие гражданско-правовые отношения, с которыми 

мы сталкиваемся в повседневной жизни. 

В Узбекистане гражданско-правовые отношения регулируются Основным 

законом государства - Конституцией, а также Гражданским кодексом 

Республики Узбекистан, введенным в действие 1 марта 1997 года. 

Мы ежедневно вступаем в разнообразные правоотношения имущественного 

характера; совершаем покупки в магазинах, получаем подарки, ездим на 

общественном транспорте и т.п. Все эти категории общественных отношений 

объединяет товарно-денежная форма: мы платим определенную сумму денег за 

товар или услугу. Такие общественные отношения регулируются гражданским 

правом. 

3. Название «гражданское право» происходит от слова «гражданин». 

Гражданское законодательство предоставляет людям широкий круг прав в 

области имущественных и личных неимущественных отношений и охраняет эти 

права от нарушений со стороны других лиц. Каждый гражданин имеет 

возможность в соответствии с законом владеть собственностью, наследовать и 

завещать имущество, пользоваться жильем, приобретать права в связи с 

творческой деятельностью. 

Под гражданским правом понимается отрасль права, нормы которой 

регулируют имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные    отношения (защита чести и достоинства). 

Конституция - наиболее общая правовая основа гражданского правового 

регулирования. В ней определены экономическая система государств, 

основанная на равенстве форм собственности, основные гражданские нрава 

граждан, права предпринимательской деятельности. Конституция установила 

нормы гарантирующие свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, конкуренции, свободу экономической деятельности и единство 

экономического пространства, допустила возможность частной и иных форм 

собственности на землю; закрепила право каждою гражданина на 

неприкосновенность его частной жизни, личной и семенной тайны, защиту чести 

и доброго имени; право на жилище и его неприкосновенность; предусмотрела 



охрану частной собственности законом, а также право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органон государственной власти или их должностных лиц. 

По сравнению с другими социальными регуляторами право - наиболее 

эффективный, властно - принудительный и вместе с тем цивилизованный 

регулятор. Это неотъемлемый атрибут всякой государственности. Любые 

отношения приобретают характер правоотношений лишь в том случае, если они 

возникают на основе и в соответствии с нормами права и не противоречат воле 

государства. 

Следовательно правовые отношения можно в самом общем виде определить 

как общественные отношения, урегулированные правом. 

Право – особый, официальный, государственный регулятор общественных 

отношений. В этом его главное назначение, Регулируя те или иные отношений, 

оно тем самым придаёт им правовую форму, результате чего эти отношения 

приобретают новое качество и особый вид - -становятся правовыми, облекаются 

в юридическую оболочку. 

Виды правовых отношений 

Прежде всего, правоотношения, как и юридические нормы, можно 

классифицировать по отраслевому признаку на государственные, 

административные, финансовые, гражданские трудовые, семейные. 

Различают регулятивные и охранительные правоотношения. Первые 

возникают из правомерных действий субъектов, вторые – из противоправных, 

связанных с применением государственного принуждения. 

По степени конкретизации и субъектному составу правоотношения делятся на 

абсолютные, относительные и обще регулятивные.  В абсолютных точно 

определена лишь одна сторона, например собственник вещи, которому 

противостоят все те, кто с ними соприкасается или может соприкоснуться, и 

которые обязаны уважать это его право, не чинить никаких препятствий его 

реализации. В этом смысле, например, право собственности является 

абсолютным. В относительных – строго определены обе стороны (например, 

должник – кредитор, продавец – покупатель). Их можно назвать поименно. 

Обще регулятивные или просто общие правоотношения в отличие от 

конкретных выражают юридические связи более высокого уровня между 

государством и гражданами, а также последних между собой по поводу 

гарантирования и осуществления основных прав и свобод личности (право на 

жизнь, честь, достоинство, безопасность, неприкосновенность жилища, свободу 



слова), а равно обязанностей (соблюдать законы, правопорядок). Они возникают 

главным образом на основе норм Конституции, других основополагающих актов 

и являются базовыми, исходными для отраслевых правоотношения 

подразделяются на активные и пассивные. В активных – обязанность 

заключается на активные и пассивные. В активных – обязанность заключается в 

необходимости совершить определенные действия в пользу управмоченного, в 

пассивных, напротив, она сводится к возрождению от нежелательного для 

контрагента поведения. 

Различают простые правоотношения (между двумя субъектами) и сложные 

(между несколькими или даже неограниченным числом); кратковременные и 

долговременные. 

Субъекты гражданского права 
Субъектами гражданского права являются граждане, юридические лица, а 

также государство. 
Принято различать два вида субъектов правоотношений: 

3 индивидуальные, 

4 коллективные. 

К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся: 

5 граждане Республики Узбекистан, 

6 лица без гражданства, 

7 иностранные граждане. 

При этом лица без гражданства и иностранные граждане могут вступать в 

такие же гражданские правоотношения, как и граждане Республики Узбекистан. 

К коллективным субъектам относятся юридические лица. 

Закон устанавливает: 
Граждане имеют право: 
8 на имущество на правах собственности; 

9 наследовать и завещать имущество; 

10 на сбережение в банке; 

11 заниматься предпринимательством, дехканским (фермерским) хозяйством и 

другой не запрещенной законом деятельностью; 

12 пользоваться наемным трудом; 

13 создавать юридические лица; 

14 совершать сделки и участвовать в обязательствах; 

15 требовать возмещения вреда; 

16 избирать род занятий и местожительства; осуществлять авторские права на 

произведение науки, литературы и искусства, изобретение и иные охраняемые 

законом результаты интеллектуальной деятельности. 



Гражданский кодекс Республики Узбекистан, ст.18 

Закон устанавливает: 

 Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанность, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету 

 Гражданский кодекс Республики Узбекистан, ст.39 

 В Гражданском кодексе Республики Узбекистан закреплено две 

разновидности юридических лиц: 

-коммерческие организации, основной целью которых является извлечение 

прибыли (полные и коммандитные товарищества, общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, акционерные общества, унитарные 

предприятия и др.) 

-некоммерческие организации, не стремящиеся к извлечению прибыли в 

качестве основной цели (потребительские кооперативы, общественные 

объединения, фонды, органы самоуправления граждан и проч.) 

Государство как субъект гражданского права выступает на равных основаниях 

с другими участниками правоотношений. При этом, по общему правилу, 

государство и созданные им юридические лица не отвечают по обязательствам 

друг друга. 

Правоспособность и дееспособность. 
Чтобы быть субъектом правоотношений, лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. 
Правоспособность – это способность граждан иметь права и обязанности. 

Граждане обретают ее с момента рождения и сохраняют на всю жизнь.  

Дееспособность – это способность лица своими действиями осуществлять 

права и обязанности. Она связана с психическими и возрастными 

ограничениями. 

Дееспособность бывает: 

17 полная (с 18 лет) 

18 несовершеннолетних (с 14-до 18 лет), 

19 несовершеннолетних малолетних (от 7 до 14 лет). 

Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), вправе совершать 

мелкие бытовые сделки (например, покупать хлеб в магазине, а также 

распоряжаться средствами, представленными их родителями или третьими 



лицами). Кроме того, малолетние вправе совершать некоторые безвозмездные 

сделки, направленные на получение выгоды (получать подарки в день 

рождения). По сделкам, совершенным малолетними, ответственность несут их 

родители. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать сделки с 

письменного согласия родителей. Распоряжаться заработком, стипендией, в 

кладом в банк, осуществлять права авторов они вправе самостоятельно. 

Главное место среди источников гражданского права занимают нормативные 

правовые акты. Систему нормативных актов, содержащих гражданско-правовые 

нормы, называют гражданским законодательством. 

Нормативно-правовым актом является официальный документ,  принятый в 

определенной настоящим Законом форме, направленный на установление, 

изменение или отмену норм законодательства как общеобязательных 

государственных предписаний.  

Нормативно-правовыми актами являются: 

а) Конституция Республики Узбекистан; 

б) законы Республики Узбекистан; 

в) постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан; 

г) указы Президента Республики Узбекистан; 

д) постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

е) акты министерств, государственных комитетов и ведомств; 

ж) решения органов государственной власти на местах. 

Нормативно-правовые акты являются актами законодательства и образуют 

законодательства Республики Узбекистан. 

Конституция Республики Узбекистан, законы Республики Узбекистан, 

постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан являются 

законодательными актами. 

Указы Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, нормативно-правовые акты министерств, 

государственных комитетов и ведомств, решения органов государственной 

власти на местах являются подзаконными актами. 

Президент Республики Узбекистан на основе и во исполнение Конституции и 

законов Республики Узбекистан принимает нормативно-правовые акты в форме 

указов. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан в соответствии с Конституцией и 

законами Республики Узбекистан, решениями Олий Мажлиса Республики 



Узбекистан и Президента Республики Узбекистан принимает нормативно-

правовые акты в форме постановлений. 

Органы государственной власти на местах в пределах своей компетенции 

принимают нормативно-правовые акты в форме решений. 

Действие нормативно-правовых актов распространяется на граждан и 

юридических лиц Республики Узбекистан, а также находящихся на территории 

Республики Узбекистан иностранных юридических лиц, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если международным договором Республики Узбекистан 

не установлено иное. 

Удостоверение официального текста нормативно - правового акта 

производится путем его подписания – в отношении: 

Законы Республики Узбекистан- Президентом Республики Узбекистан; 

Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан – Председателем Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан; 

Указа Президента Республики Узбекистан – Президентом Республики 

Узбекистан; 

Постановления Кабинета Министров республики Узбекистан – председателем 

Кабинета Министров Республики Узбекистан или по его поручению Премьер – 

министром Республики Узбекистан; 

Нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и 

ведомств – руководителем органа, принявшего акт; 

Решения органов государственной власти на местах – соответствующим 

хокимом. 

Государственный учет нормативно-правовых актов включает в себя 

централизованный и регистрацию таких актов, создание  поддержание в 

контрольном состоянии их фондов и централизованную информацию об этих 

актах. 

Порядок государственного учета нормативно-правовых актов Республики 

Узбекистан определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Гражданско-правовая ответственность – это способ принудительного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, которое выражается в несении им 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью 

восстановить имущественное положение потерпевшего. 

Различают два основных вида ответственности: 

1) договорную, которая наступает для участников какого-либо гражданско-

правового договора в случае его неисполнения или несоблюдения условий 



(например, за задержку оплаты или неоплату работ, услуг и т.п.) 

2) Внедоговорная, наступающая при причинении вреда жизни, здоровью или 

имуществу гражданина или имуществу организации (например, в случае 

причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия и т.п.). 

Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных 

обязательств выступает в двух основных формах:  

1) возмещение убытков – расходы, связанные с восстановлением нарушенного 

права кредитора, утрата или повреждение его имущества, называемое также 

реальным ущербом. 

2) неустойка (штраф, пеня) – это заранее установленное в договоре денежная 

сумма, которую в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения договора 

должник обязан уплатить кредитору. 

Основным нормативным актом, регулирующим гражданские правоотношения, 

являются Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, первая часть которого 

была принята 29 декабря 1995 года, а вторая – 29 августа 1996 года. Обе части 

гражданского вступили в силу с 1 марта 1997 г. 

Гражданский Кодекс регулирует отношения: 

1) по определению правовго положения участников гражданского оборота 

2) по основаниям возникновения и порядка осуществления прав собственности 

3) по установлению прав на результаты интеллектуальной деятельности 

4) по регулированию договорных и внедоговорных обязательств 

5) по регулированию имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений. 

 

 

Тема занятия: Основы трудового права. 

Цели занятия: 

1. выяснить, что собой представляет трудовое право как отрасль права; 

2. рассмотреть источники трудового права; 

3. рассмотреть понятия труда, его общественная организация; 

4. изучить понятия и виды субъектов трудового права, их правовой статус; 

5. рассмотреть гражданина как субъекта трудового права, и работодателя как 

субъекта трудового права; 

6. рассмотреть, что собой представляет трудовые правоотношения; 

7. выяснить, в чем значение существования трудового права. 

 



Основные опорные понятия: 

Трудовое право, трудовая дееспособность, трудовая правоспособность, 

трудовая правосубъектность, субъекты трудового права, правовой статус 

субъекта трудового права, виды субъектов трудового права, работодатель, 

трудовые отношения, участники трудовых отношений, трудовая право 

субъективность, обеспечение занятости, трудоустройство, время отдыха, рабочее 

время, дисциплинарная ответственность, материальная ответственность, охрана 

труда. 

План: 

1. Понятие труда, его общественная организация, предмет  трудового права. 

2. Понятие и виды субъектов трудового права. 

3. Трудовое правоотношение. 

4. Понятие и стороны трудового договора. 

 

Понятия труда, его общественная организация,  

предмет трудового права 

Труд - это целенаправленная деятельность человека, реализация его 

физических и умственных способностей для получения определенных 

материальных или духовных благ. Труд может быть индивидуальным (на своем 

садово-огородном участке или кустаря-одиночки и т.д.) и в общественной 

кооперации труда (на производстве). Нормы трудового права регулируют труд 

только в общественной кооперации труда и не регулируют индивидуальный 

труд, 

Общественная организация труда – это совместный труд как кооперация 

труда для получения определенного продукта данного производства, в том числе 

и духовного (оркестровая музыка, театр и Т.Д.), деятельности по управлению 

или оказанию определенных услуг сферы обслуживания населения (медицина, 

образование и т.д. ). Общественная организация труда в любом обществе имеет 

две стороны: техническую и социальную. Право не регулирует техническую 

сторону (технологические процессы производства определенною продукта, 

работу техники, машин и т.д.). Здесь применяются технические правила, которые 

в разных странах могут быть одинаковыми. Право регулирует социальную 

сторону общественной организации труда - общественные (социальные) 

отношения по труду на производстве. 

Трудовым правом называется одна из важнейших отраслей права, 

регулирующая при активном участии ее субъектов трудовые отношения 



работников с работодателями и другие непосредственно с ними связанные, 

производные от трудовых отношения (т.е. все отношения по труду на 

производстве) и устанавливающая права и обязанности субъектов трудового 

права и ответственность за их нарушение, сочетая интересы субъектов права и 

всего общества, государства. 

Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса 

Субъекты трудового права - это участники трудовых и иных 

непосредственно с ними связанных отношении. С появлением новых 

экономических отношений, безработицы появились новые субъекты трудового 

права: служба занятости и безработный в отношениях по подысканию работы и 

трудоустройству, а также новые субъекты социально-партнерских отношений на 

уровнях выше предприятия, организации. Появились и ранее неизвестные 

субъекты разрешения трудовых споров; государственная служба по 

урегулированию коллективных трудовых споров, примирительные комиссии, 

посредники и трудовой арбитраж. 

Субъекты трудового права являются сторонами правоотношений трудового 

права и как таковые - носителями трудовых прав и соответствующих им 

трудовых обязанностей. Поэтому надо знать не только объективное, т.е. 

заключенное в нормах законодательства, но и субъективное трудовое право 

каждого субъекта этой отрасли права. Для субъективной стороны трудового 

права необходимо четко определить, кто его субъекты, каковы их виды и 

правовой статус (правовое положение) каждого субъекта. 

Виды субъектов трудового права мы определяем применительно к составу 

общественных отношений, являющихся предметом трудового права. При этом 

один и тот же субъект, например работодатель или работник, может быть 

субъектом не одного, а одновременно нескольких отношений трудового права 

(например трудового отношения, отношения по материальной ответственности 

за вред, отношения по рассмотрению трудовых споров). 

Поскольку субъекты трудового права имеют на основании законодательства 

трудовые права и обязанности, то для их обладания и реализации они должны 

иметь: 

трудовую правоспособность - признаваемую законом способность иметь 

трудовые права и обязанности; 

трудовую дееспособность - способность по трудовому законодательству 

осуществлять лично своими действиями трудовые права и обязанности; 

трудовую деликтоспособность - признаваемую трудовым законодательством 



способность отвечать за трудовые правонарушения. 

В трудовом праве все эти три правовые способности неразделимы, поэтому мы 

говорим о единой в трудовом праве трудовой праводееделиктоспособности, т.е. 

правосубъектности. Трудовая правосубъектность - это признаваемая трудовым 

законодательством способность данного лица (физического или юридического) 

быть субъектом трудовых и непосредственно сними связанных правоотношений, 

иметь и реализовывать трудовые права и обязанности и отвечать за трудовые 

правонарушения Субъектами отрасли трудового права являются стороны всех 

девяти отношений предмета трудового права, т.е. трудовых и иных восьми 

непосредственно с ними связанных. 

Виды субъектов трудового права следующие: 

- граждане (работники); 

- работодатели (предприятия, учреждения, организации, фирмы любой формы 

собственности); 

- представители работников и работодателей, 

- профкомы или иные уполномоченные работниками выборные на 

производстве органы; 

- социальные партнеры в лице их соответствующих представителей на 

федеральном, отраслевом, региональном, территориальном и профессиональном 

уровне; 

- органы службы занятости и трудоустройства, юрисдикционные органы по 

рассмотрению трудовых споров, органы надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, охраны труда. 

Каждый из указанных субъектов имеет свой трудоправовой. статуе на 

основании трудового законодательства. 

Правовой статус субъекта трудового права – это его основное правовое 

положение, определяемое трудовым законодательством. 

В трудоправовой статус субъекта входят: 

- его трудовая правосубъектность (трудовая право дееспособность и 

деликтоспособность); 

- статутные (основные) трудовые права и обязанности; 

- основные юридические гарантии (общие и специальные) статутных трудовых 

прав и обязанностей; 

- предусмотренная законодательством и договором ответственность за 

нарушение им трудовых обязанностей. 

Правовой статус каждого из указанных видов субъекта трудового права по 



своему содержанию отличается от статуса других его субъектов. Так, правовой 

статус работника будет совершенно иной и по правосубъектности, и по 

содержанию статутных (основных) прав и обязанностей и их юридических 

гарантий, нежели правовой статус работодателя или других субъектов трудового 

права. Различается общий правовой статус субъекта, который предусматривает 

одинаковые права и обязанности для данного вида субъекта трудового права, 

работников или работодателей, и специальный правовой статус для конкретного 

субъекта этого вида, включающий его специальные права в соответствии с 

дифференциацией трудового права. Специальный статус работника отражает 

особенности правового регулирования его труда (например, у женщин, 

несовершеннолетних и т.д.). 

Раскроем правовой статус наиболее важных субъектов трудового права, а 

остальных попытайтесь сами определить по указанной схеме. 

Гражданин (работник) КЗК субъект трудового права 

Гражданин становится субъектом отношений трудового права еще до их 

возникновения, когда он подыскивает необходимую работу. С возникновением 

трудовых отношений он приобретает правовой статус работника. Поэтому надо 

отличать правовой статус гражданина как субъекта трудового права от правового 

статуса работника конкретного производства. Правовой статус гражданина 

состоит из общих по составу для всех граждан основных конституционных 

трудовых прав. В гарантиях же их есть определенные отличия, например 

некоторые субъекты (женщины, молодежь, инвалиды и др.) имеют помимо 

общих еще и специальные гарантии (например, квоты приема на работу) В 

правовой статус работника также входят и специальные гарантии (трудовые 

льготы для некоторых из них). Поэтому правовой статус и гражданина, и 

работника - всегда конкретный для данного лица. Работником является 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ст. 20 

Кодекса). 

Трудовая правосубъектность гражданина - общая, возникающая с 16-летнего 

возраста, когда он может самостоятельно устроиться на работу Прием на 

некоторые виды работ предусматривается с более позднего возраста (например, 

на опасные взрывные работы - с 21 года, на вредные и тяжелые -с 18 лет) 

Трудовой договор могут заключать и 15-летние, если они получили основное 

общее образование или оставили в соответствии с федеральным законом 

общеобразовательное учреждение. Для подготовки молодежи к 

производственному труду допускается прием на работу с согласия одного из 



родителей (опекуна, попечителя) учащихся с 14 лет на легкий труд, не 

причиняющий вреда здоровью и не нарушающий учебу, в свободное от учебы 

время (ст. 63 Кодекса). В таких случаях и трудовая правосубъектность возникает 

с 14 лет. Во всех случаях учитывается и состояние волевой способности 

гражданина. Лицо, не обладающее ею (психически больное), не может быть 

субъектом трудового права. При приеме на конкретные специальности, 

например грузчиком, летчиком, водителем, на вредные, опасные виды работ 

учитывается не только общая, но и специальная трудоспособность гражданина. 

Специальную трудоспособность, определяемую состоянием здоровья, надо 

отличать от специальной правоспособности гражданина, определяемой его 

обученностью по данной специальности, квалификацией (врача инженера, 

повара и т.д.). Правовой статус работника - это его правовое положение по 

отношении к работодателю, принявшему его на работу в данную организацию 

труда. 

Основные статутные трудовые права граждан закреплены в Конституции , а 

работников - 21 Кодекса. В ней указаны 14 основных (статутных) прав 

работника, вытекающих из основных принципов правового регулирования труда, 

и семь его основных (статутных) обязанностей. Эти основные права и 

обязанности работник предусмотренные ст. 21 Кодекса, надо хорошо усвоить. 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом. 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 



квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для зашиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом. 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан; 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

Юридическая ответственность работника за допущенные им трудовые 

правонарушения применяется в виде санкций трудового права: дисциплинарной 

или материальной, а для должностных лиц администрации еще и 

административной ответственности. Работником может быть и иностранец, и 

лицо без гражданства, обладающие трудовой правосубъектностью. 

Трудовая правосубъектность является необходимой предпосылкой 

возникновения трудовых и непосредственно с ними связанных отношений 

трудового права. 



Работодатель как субъект трудового права 

 Вторым субъектом большинства отношений трудового права является 

работодатель. 

Работодатель - физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником (ст. 20 Кодекса). В законом установленных 

случаях им может быть иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры. Работодателем может быть предприятие, учреждение, организация 

любой формы собственности, т.е. государственное; муниципальное, частное 

(коллективное или индивидуальное) или общественные организации 

(профсоюзные, партийные, фонды и т.д.), обладающие трудовой 

правосубъектностыо, и в первую очередь работодательской правоспособностью - 

способностью принимать граждан на работу, заключать с ними трудовые 

договоры. Поэтому трудовая правосубъектность у них возникает с момента 

регистрации как работодателя, имеющего определенный фонд заработной платы, 

расчетный счет в банке. Работодателем может быть и частный предприниматель, 

как россиян так и иностранец, орган общественной организации, принимающий 

сотрудников в свой аппарат, религиозная организация, принимающая (через 

профсоюз) работников, и отдельный гражданин принимающий на работу 

домашнюю работницу, личного секретаря и т.д. 

Предприятия, учреждения, организации по их уставам имеют определенные 

цели и задачи. Поэтому их трудовая (работодательская) правоспособность всегда 

специальная в соответствии с этими целями и задачами. Правовой статус 

предприятий, учреждений, организаций как работодателей включает не только 

их трудовую правосубъектность, работодательскую способность, ее объем, но и 

способность проводить подготовку, переподготовку кадров, осуществлять 

повышение квалификации работников, обеспечивать работникам необходимые 

условия, охрану и оплату труда, а также их деликтоспособность. Правовой 

статус работодателя включает не только его трудовую правосубъектность, но и 

основные трудовые обязанности и права по отношению к каждому его 

работнику, трудовому коллективу и профсоюзному органу в организации 

Работодательская правосубъектность организаций возникает или одновременно с 

их гражданской правосубъектностью, или несколько позднее ее. Важно, чтобы 

работодатель имел фонд оплаты труда. Трудоправовой статус конкретного 

работодателя всегда конкретен Собственник имущества производства может сам 

руководить этим производством, а может и через назначенных им должностных 

лиц его администрации. Права и обязанности работодателя в отношениях 



трудового права осуществляются: физическим лицом, являющимся 

работодателем; органами управления юридического лица (организации) или 

уполномоченными ими лицами в порядке, установленном законодательством, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами. По обязательствам учреждения, вытекающим из 

трудовых отношений, дополнительную ответственность несет собственник 

(учредитель), его финансирующий (полностью или частично) в установленном 

законом порядке (ст. 20 Кодекса). Администрация является представителем 

работодателя, но в отношениях с работниками, их трудовым коллективом, на 

государственных и муниципальных производствах она является и 

самостоятельным субъектом трудового права, имеющим определенные 

статутные трудовые обязанности и права по управлению, руководству трудом, 

его организацией. В администрацию производства входят все должностные лица, 

имеющие в своем подчинении работников. Технические исполнители аппарата 

администрации (секретари, машинистки и т д ) не относятся к администрации. 

Администрация, все ее должностные лица обязаны соблюдать трудовое 

законодательство, правильно организовать труд работников, эффективную их 

работу и обеспечить безопасное для здоровья каждого работника рабочее место. 

У общественных органов их трудовая правосубъектность как работодателей 

возникает с момента утверждения ими штатного расписания и фонда оплаты 

труда. 

Прием (назначение, избрание) руководителя организации является правом 

собственника производства Руководитель организации имеет свой 

трудоправовой статус Он обладает правом приема, перевода, наложения 

дисциплинарных взысканий, увольнения. 

Основные (статутные) трудовые права и обязанности работодателя 

предусмотрены ст. 22 Кодекса Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 



порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда, 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей, 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами;  

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением, 

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах, 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 



осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями 

и трудовыми договорами. 

Поскольку согласно ст. 11 Кодекса действие его и других нормативных 

правовых актов трудового права распространяется и на трудовые отношения 

иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, ими созданных или 

учрежденных, или с их участием, работников международных организаций и 

иностранных юридических лиц, то иностранец и лицо без гражданства могут 

быть как работниками, так и работодателями со всеми их правами и 

обязанностями. 

 

Трудовое правоотношение 

Главным, связывающим все другие виды указанных правоотношений, является 

трудовое правоотношение. Ему могут предшествовать правоотношения по 

обеспечению занятости и трудоустройству. Трудовому правоотношению 

работника всегда сопутствуют правоотношения организационно-

управленческие, т.е. трудового коллектива с работодателем (администрацией), 

профсоюза с работодателем, социально-партнерские правоотношения, по 

ученичеству и повышению квалификации, надзору и контролю за соблюдением 

трудового законодательства, охраны труда. Два последних правоотношения - по 

материальной ответственности и по трудовым спорам - охрани тельного 

характера, связаны с трудовыми правонарушениями. Они у работника могут 

быть, а могут и не быть. Во всех девяти правоотношениях сферы трудового 

права юридическая связь их субъектов определяется нормами трудового 

законодательства и индивидуально - трудовыми и коллективными договорами, 

соглашениями. 

Трудовое правоотношение - это добровольная юридическая связь работника 

с работодателем, по которой работник обязан лично выполнять регулярно 

оговоренную трудовую функцию в общем трудовом процессе производства 



(работать по определенной специальности, квалификации, должности), 

подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, 

а работодатель обязан своевременно и систематически оплачивать его труд по 

реальному вкладу и создавать условия труда не ниже  предусмотренных 

законодательством, трудовым и коллективными договорами соглашениями. 

 Субъектами трудового правоотношения являются работник - с одной стороны 

работодатель - с другой. Обязательной предпосылкой для возникновения 

трудовою правоотношения является наличие у гражданина и работодателя их 

трудовой правосубъектности  - праводееделиктоспособности. У гражданина (в 

том числе и иностранца) она возникает, как правило, с 16-летнего возраста, когда 

возможен прием его на работу, за исключением некоторых работ, для которых 

требуется повышенный возраст. У работодателя трудовая правосубъектность 

возникает с момента его регистрации в качестве работодателя и наличия у него 

фонда оплаты труда, расчетного счёта в банке когда он может начать прием на 

работу. 

Каждое трудовое правоотношение характеризуете я едиными для него о 

задержанием и основаниями возникновения, определяющими в целом ею 

самостоятельность в системе правоотношений. Нельзя соединять в одно 

правоотношение субъекты и содержание различных правоотношений, хотя и 

возникших по поводу груда работника. Каждое из указанных девяти 

правоотношений сферы трудового права является самостоятельным со своим 

содержанием прав и обязанностей его субъектов. 

Трудовое правоотношение надо отличать от правоотношений гражданского 

права, связанных с трудом (изобретательским, авторским, личного подряда, 

поручением, комиссией). Это отличие проводится по трем следующим 

критериям: 

- при трудовом правоотношении работник включается в данный трудовой 

коллектив, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, чего нет в 

гражданском правоотношении, связанном с трудом; 

- предметом трудового правоотношения является сам процесс труда работника 

по определенной трудовой функции (специальности, должности) в общем 

процессе данного производства, а предметом смежного гражданского 

правоотношения - уже продукт труда (изобретение, книга в авторском договоре 

и т.д.); 

- в трудовом правоотношении обязанность организации труда и его охраны 

лежит на работодателе (его администрации), а в смежном гражданском 



трудящийся сам организует и свой груд, и его охрану. 

Эти критерии помогают определить, какое правоотношение возникло по 

трудовому соглашению. Если, трудовое, то на работника распространяется 

трудовое законодательство, а если гражданское, то трудовое законодательство (в 

том числе и по оплате больничного листа и т.д.) на него не распространяется. 

Основанием возникновения трудового правоотношения является такой 

юридический акт, как заключение трудового договора. Для некоторых 

работников основание возникновения трудового правоотношения превращается 

в сложную многоступенчатую процедуру, когда трудовому когда трудовому 

договору должен предшествовать или последовать за ним какой-то другой акт. 

Так, для работников, занимающих выборные должности, заключению 

трудового договора предшествует акт избрания данного лица на эту должность. 

Для лиц, принимаемых по конкурсу, до заключения трудового договора 

необходим акт избрания по конкурсу, а для инвалида, направляемого службой 

занятости по квоте, - направление за (брони). Заявленные для подготовки 

молодые специалисты тоже заключают договор по направлению 

соответствующего специального учебного заведения, подготовившего их по 

договору с данным производством. У 14-летних заключению трудового договора 

предшествует согласие родителей (опекунов). У всех указанных лиц, таким 

образом, сложный состав возникновения их трудового правоотношения. Кодекс 

в ст. 16-19 предусматривает сложные составы возникновения трудовых 

правоотношений, добавляя к ранее нами указанным решение суда о заключении 

трудового договора. Такое решение суд может принять и случае рассмотрения 

иска о незаконном (необоснованном) отказе в приеме на работу. 
Юридическим фактом наличия трудового правоотношения является и 

фактический допуск к работе, даже если трудовой договор не был надлежаще 
заключен (ст. 18 КЗоТ). 

Фактом изменения трудовою правоотношения является изменение 
существенных условий 1 рудового договора, а прекращением трудового 
правоотношения - такой юридический факт, как прекращение трудового 
договора по основаниям, предусмотренным законом. 

Содержание трудового правоотношения - это взаимные трудовые права и 
обязанности определенные трудовым договором, трудовым законодательством и 
договором, соглашением. Работник обязан точно выполнять свою оговоренную 
договором трудовую функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудовою 
распорядка данного производства, а работодатель - соблюдать трудовое 
законодательство и все условия труда работника, предусмотренные трудовым и 
коллективным договором и трудовым законодательством. В ст. 21 и 22 ТК 
подробно перечислены основные права и обязанности работника и работодателя. 
И в этих статьях много нового по сравнению со ст. 2, 127 и 129 КЗоТ. 

Определенность и стабильность трудового правоотношения закреплены в ст. 



24 КЗоТ, запрещающей работодателю требовать от работника работы, не 
обусловленной трудовым договором, 

Трудовое правоотношение - длящееся, основано на трудовом договоре, 
действует во времени и имеет личный характер. Работник не может заменить 
себя по выполнению его трудовой функции кем-то другим, и работодатель тоже 
без оснований не может заменить работника кем-то другим. Работодатель имеет 
право дисциплинарной власти, поэтому за трудовое правонарушение он может 
наказать работника, привлечь его к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

Понятие и стороны трудового договора. Его значение 
В науке трудового права трудовой договор рассматривают в следующих двух 

аспектах: как соглашение работника с работодателем о труде на данном 
предприятии и как важнейший институт трудового права, определяющий нормы 
трудового договора: его заключение, изменение и прекращение. Трудовой 
договор как соглашение о работе является юридическим фактом, который 
порождает трудовое правоотношение работника, и необходимой предпосылкой 
для распространения на него трудового законодательства и возникновения 
других правоотношений, непосредственно связанных с трудовым. 

Статья 56 Кодекса, дает легальное понятие трудового договора как 
индивидуального соглашения: "соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату; а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим оглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка. В этом определении указываются стороны трудового договора, а 
через их обязанности - его содержание. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Гражданин становится работником, заключив трудовой договор, на все время его 
действия. Второй стороной трудового договора является работодатель в лице 
определенного предприятия. 

 
Тема занятия: Основы семейного права. 

Цели занятия: 

1. рассмотреть понятие и значение семейного права; 

2. рассмотреть семейный кодекс и его значение; 

3. изучить предпринимаемые меры со стороны государства по укреплению 

семьи; 

4. рассмотреть процесс вступления в брак и разводов; 

5. рассмотреть правовые отношения между родителями и детьми; 

6. изучить составление брачного контракта. 

 



Основные опорные понятия: 

Брак, контракт, семья, родители, дети, развод, укрепление семьи, семейное 

право, внуки, усыновление, статья, конституция, Год семьи, Год матери и 

ребенка, год женщины, фактическое сожительство, гражданский брак, личное 

имущество, право ребенка, права и обязанности родителей, опека, 

попечительство, супруги. 

План: 

1. Понятие и значение семейного права. 

2. Семейный кодекс и его значение. 

3. Предпринимаемые меры со стороны государства по укреплению семьи. 

4. Регистрация вступления в брак и разводов. 

5. Правовые отношения между родителями и детьми. 

6. Составление брачного контракта. 

 

1. СЕМЬЯ – это среда, где человек получает основную материальную и 

психическую поддержку, в семье от поколения к поколению закладываются и 

развиваются общечеловеческие ценности, нормы поведения, передают обычаи, 

традиции, культурное наследие. 

 Здоровье, процветание семьи гарантирует спокойствие в обществе, 

стабильность в развитии государства. Семья является ячейкой общества и имеет 

право на защиту общества. 

 В юридическом смысле семья – это круг лиц, у которых по отношению друг к 

другу существуют права и обязанности, возникающие из отношений родства и 

свойства. 

 Факты возникновения семейных отношений: 

1 кровное родство, 

2 вступление в брак, 

3 усыновление (удочерение), 

4 иные формы создания семьи, 

5 установление опеки, попечительства, 

Семья является одним из важных социальных образований в обществе. Многие 

считают, что семейная жизнь – это личное дело каждого. Разумеется, это так, но 

отношения, которые складываются между членами семьи, часто выходят за её 

пределы. 

Социальное значение семьи настолько велико, что существует социальная 

отрасль права, нормы которой регулируют отношения, складываемые в семье. 



Такой отраслью является семейное право, нормы которого определяют условия и 

порядок заключения брака, взаимоотношение супругов, родителей и детей. 

Семейное право – это отрасль права, регулирующая личные 

(неимущественные) и имущественные отношения людей, связанные с 

заключением брака и созданием семьи. 

2. Семейный кодекс Республики Узбекистан закрепляет следующие принципы: 

6 равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях, 

7 защита семьи, материнства, отцовства и детства, 

8 защита семейных прав, 

9 свобода заключения и расторжения брака, 

10 равенство супругов в воспитании детей и жизни семьи, 

11 свобода выбора супругами занятий, профессии и места жительства, 

12 равенство прав супругов в области владения, пользования и распоряжения 

общим имуществом. 

Нормы семейного законодательства призваны обеспечивать осуществление 

членами семьи своих прав и защиту этих прав их нарушении. 

Основные семейно-правовые нормы закреплены в Семейном кодексе 

Республики Узбекистан, который был принят Олий Мажлисом 30 апреля и 

введен в действие с 1 сентября 1998 года. Нормы Семейного кодекса 

взаимодействуют с нормами гражданского, жилищного, уголовного, 

административного и трудового кодексов Республики Узбекистан, 

международных договоров. Семейные отношения регулируются нормами не 

только национального законодательства, но и содержащимися в международных 

актах. 

Как полноправный член мирового сообщества, Республика Узбекистан 

признает принципы международного права. Поэтому положения международных 

конвенций в области семейных отношений получили отражение в нормах ее 

Семейного кодекса, в который включены принципы, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека, конвенциях: 

13 «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», 

14 «О гражданстве замужней женщины», 

15 «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 

регистрации брака». 

Наряду с Семейным кодексом, семейные правоотношения регулируются 

местными традициями и обычаями. Особое место среди подзаконных актов, 

регулирующих семейные правоотношения, занимают указы Президента 



Республики, направленные на укрепление семьи, утверждение человеческого 

достоинства женщины, вовлечение ее в процесс активного участия в жизни 

общества и государства, охрану материнства и детства. 

1998 год вошел в историю Узбекистана как Год семьи, а 1999 – Год женщины. 

Конституция Республики Узбекистан установила, что семья, материнство и 

детство находятся под защитой государства. 

3. Государство проявляет заботу о семье путем принятия разнообразных мер 

по сохранению и укреплению семьи, ее социальной поддержке. Государство 

создает и совершает работу детских учреждений, развивает систему социальной 

службы в помощь семье, устанавливает льготы многодетным и 

малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей инвалидов, 

приемным семьям, одиноким матерям, выплачивает пособие гражданам, 

имеющим детей и принимает другие меры по социальной защите семьи. 

Особое место при этом всегда занимали правовые нормы и, прежде всего 

закон. Доминирующее положение правовых норм, призванных защитить семью, 

имеют нормы семейного законодательства, направленных на ее укрепление, 

установление в семье таких отношений, при которых нашли бы свое полное 

удовлетворение интересов личности. 

Международное право и семейное законодательство Республики Узбекистан 

наряду с правомочиями родителей содержат права и обязанности детей. 

Республика Узбекистан, присоединившись к Конвенции о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г, ввела в национальную правовую систему механизмы, 

защищающие права детей. 

Так, в соответствии со ст. 1 Конвенции, ребенком считается «человеческое 

существо до достижения 18 летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Права, 

предусмотренные Конвенцией о правах ребенка, должны обеспечивать в 

отношении каждого ребенка, находящегося на территории Республики 

Узбекистан или связанного с ней узами гражданства, независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, происхождения, имущественного положения, 

состояния здоровья и места рождения ребенка, его родителей или законных 

опекунов или каких –либо иных обстоятельств. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка дети имеют следующие права: 

16 на имя и приобретение гражданства, 

17 знать своих родителей и получать от них заботу, 

18 свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим 



ребенка, 

19 на свободу мысли и свободу совести, 

20 на доступ к информации и материалам из различных национальных и 

международных источников, 

21 на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения, 

22 на образование, 

23 на отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

4. БРАК – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины для 

создания семьи, порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

Условия заключения брака: 

24 взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Это гарантирует гражданам 

свободное вступление в брак, 

25 достижение установленного законом возраста (для мужчин – 18 лет, для 

женщин – 17 лет, однако допускается снижение брачного возраста до 1 года 

решением хокима при наличии исключительных обстоятельств). 

Наряду с этим существует ряд юридических ограничений, при наличии 

которых брак заключать запрещено. Не допускается заключение брака: 

26 между лицами, если хотя бы одно из них состоит в зарегистрированном 

браке, 

27 между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 

полнородными и не полнородными братьями и сестрами. Такое ограничение 

имеет целью исключить вредное влияние наследственных патологий, 

28 между усыновителями и усыновленными. Их правовые отношения строятся 

на тех же принципах, что и отношения между родителями и детьми, 

29 между лицами, одно из которых признано недееспособным вследствии 

душевной болезни или слабоумия. Такое лицо не может действовать 

самостоятельно в своих интересах и, следовательно, дать согласие на брак. 

Родственниками являются лица, между которыми существует кровная связь. 

Супруги родственниками не являются, так как между ними кровная связи 

отсутствует. 

Закон устанавливает определенный порядок заключения брака. Лица, 

решившие создать семью, подают заявление в органы записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС). Регистрация брака производится по истечении месяца со дня 

подачи заявления при личном присутствии лиц, вступающих в брак. 



Заключение брака через представителя не допускается. 

Закон устанавливает: 

Барк заключается в органах записи актов гражданского состояния. Брак, 

заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Однако можно потребовать изменения или расторжения брачного договора в 

судебном порядке. 

Действие брачного договора прекращается с момента расторжения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предназначены брачным договором на 

период после прекращения брака. 

Закон устанавливает: 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или расторжении брачного 

договора совершается в той же форме, что и заключение брачного договора. 

5. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 

о здоровье, физическом, психологическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

Закон устанавливает:  

Родители обязаны обеспечить получение детьми установленного 

законодательством необходимого уровня образования. 

Родители имеют право в то же время обязаны воспитывать своих детей, они 

также имеют право и несут обязанность являться законными представителями 

своих детей, т.е. защищать их права и интересы. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке, в том числе с 

лишением родительских прав. 

Права и обязанности детей. 

Взгляды на воспитание детей в разных семьях могут быть самыми 

противоречивыми. 

Если для одних детей детство – счастливая пора, то для других – это синяки и 

ссадины, полученные от разгневанных «воспитателей», приговаривающих при 

этом: «Меня били, и я буду бить». Нарушения прав детей наблюдается в 

различных формах: пренебрежительное отношение к ребенку, невнимание к его 



одежде, учебе, здоровью и лечению. Но самым вопиющим нарушением прав 

детей является грубое отношение и жестокое обращение с ними. Как ни 

печально, в наш просвещенный век это стало грустной реальностью в отдельных 

семьях. 

Родители или  другие законные представители представляют детей в судебных 

и административных органах РУ до достижения ими 18 лет. 

В РУ традиционными является уважительное отношение детей к родителям. 

Ст. 66 Конституции и ст. 109 Семейного кодекса РУ содержат юридическую 

обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 

родителях. 

6. Закон устанавливает:  

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

брака, так и в период брака. Он вступает в силу со дня регистрации брака, 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению. 

Содержание брачного договора: 

При заключении брачного договора супруги имеют право: 

30 изменить установленный законом режим общей совместной собственности, 

31 установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на 

все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов, 

32 определить права и обязанности по взаимному содержанию, несению 

семейных расходов, участию в доходах друг друга, заключению с другими 

лицами имущественных договоров, совместному занятию предпринимательской 

деятельностью, а так же имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака, и тд..  
 

Тема занятия: Основы уголовного права 

Цели занятия: 

1. выяснить, что собой представляет понятие уголовного права; 

2. изучить задачи уголовного права; 

3. рассмотреть нормы уголовного права; 

4. рассмотреть и изучить принципы уголовного права; 

5. выяснить, что собой представляет уголовное законодательство Республики 

Узбекистан; 



6. изучить основные понятия в уголовном праве; 

7. значение изучения уголовного права. 

 

Опорные понятия: 

Уголовное право, кодекс, санкция, диспозиция, альтернативная санкция, 

преступление, уголовная ответственность рецидив, объект преступления, состав 

преступления, статья умысел, необходимая оборона, мотив преступления, 

крайняя необходимость, задержание преступника. 

 

План: 

1. Понятие уголовного права 

2. Уголовное законодательство 

3. Понятие преступления 

4. уголовная ответственность 

5. Состав преступления 

6. Соучастие в преступлении 

7. Уголовное наказание 

 

1. Одной из серьёзнейших задач, стоящих перед Республикой, является 

активизация борьбы с преступностью. 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, ее прав и свобод, 

собственности, природной среды, общественных и государственных интересов и 

всего правопорядка от преступных посягательств, а также содействие охране 

мира и безопасности человечества, способствование предупреждению 

преступлений, воспитанию граждан в духе точного соблюдения конституции 

Республики и ее законов. 

По своему содержанию нормы уголовного права носят двоякий характер: одни 

из них определяют общие положения, принципы и институты уголовного права, 

в других определены признаки конкретных преступлений и установлены 

наказания, применяемые к лицам, совершившим эти преступления. Первые 

образуют содержание Общей части уголовного права, вторые – содержание 

Особенной части. 

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 за его совершение, признание 

лица виновным в совершении преступления, назначение наказания как и 

освобождение от него должны осуществлять в строгом соответствии с законом, 

те. Правоприменительные органы вправе толковать уголовный закон в точном 

соответствии с его текстом. Лицо, признанное виновным в совершении 

преступления, имеет обязанности и пользуется правами, установленными 

законом. 

Принцип равенства граждан перед законом означает, что лица, совершившие 

преступление, равны перед законом и подлежат ответственности независимо от 

их происхождения, социального положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, образования, языка, отношение к религии, вида и 

характера занятий, места жительства и других обстоятельств. 

Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление 

означает, что лицо, виновное в совершенном преступлении, обязательно должно 

за него отвечать. 

В принцип ответственности заложена идея социальной справедливости во всех 

областях жизни общества. 

Принцип демократизма выражается в широком привлечении общественности к 

работе по исправлению и перевоспитанию виновных. 

2. Уголовное законодательство Республики Узбекистан состоит из Уголовного 

кодекса и законов, предусматривающих ответственность за отдельные 

преступления. Ныне действующий Уголовный кодекс принят Верховным 

Советом Республики в сентябре 1994 года. 

Новый кодекс реализует суверенное право независимого государства 

осуществлять правосудие и привлекать к уголовной ответственности в 

соответствии с собственным уголовным законодательством при безусловном 

соблюдении принципа приоритетности конституции. Он состоит из Общей 

части, нормы которой определяют принципы и общие положения права, и 

Особенной части, систематизирующей преступления по родовому признаку. В 

статьях Особенной части описываются конкретные составы преступлений и 

определяются меры наказания, применяемые в случае их совершения. 

Часть статьи, где указываются признаки деяния, называется диспозицией, а 

часть где устанавливаются наказания, - санкцией. 



Диспозиции могут быть описательными, простыми, бланкетными и 

ссылочными. 

Описательной является диспозиция, в которой содержится развернутое 

описание наиболее существенных признаков преступления. 

Простой называется диспозиция, не содержащая описания признаков состава 

преступления или указывающая только на самые общие из них. 

Бланкетная диспозиция отсылает для уяснения содержания нормы 

законодательства к правовым актам других отраслей права. 

Ссылочная диспозиция для уяснения содержания нормы законодательства 

отсылает к другой статье уголовного закона. 

Санкции бывают трех видов: относительно определенные, альтернативные и 

абсолютно определенные. 

Относительно определенные санкции устанавливают меру наказания в 

определенных границах.  

Альтернативная санкция дает возможность применения одного из нескольких 

видов наказаний. 

Абсолютно определенная санкция определяет только один вид или одну меру 

наказания. Этот вид санкции практически не встречается. 

    Закон определяет преступление как совершение виновного общественно 

опасного деяния (действия, бездействия), запрещенного уголовным законом под 

угрозой наказания. 

     Запрещенная 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, например – при злостном уклонении лица от содержания 

несовершеннолетних детей. 

Обязательным признаком преступления является наказуемость. Если 

законодатель, запрещая то или иное наказание за его совершение, то это значит, 

что данное деяние не является преступлением. 

Преступление в зависимости от степени общественной опасности 

подразделяются на не представляющие большой общественной опасности, менее 

тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

К преступлениям не представляющим большой общественной опасности, 

относятся преступления, с которыми закон связывает назначение наказаний 

более мягких, чем лишение свободы. 

К менее тяжким относятся преступления, с которыми закон связывает 



назначение наказаний более мягких, чем лишение свободы. 

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. 

Кроме классификации в зависимости от степени общественной опасности 

преступления подразделяются также на совершенные повторно, по совокупности 

и рецидив преступления. 

Совершение двух или более предусмотренных одной статьей преступлений, ни 

за одно из которых лицо не было осуждено, составляет повторность 

преступления. 

Совершение двух или более предусмотренных различными статьями или 

разными частями одной статьи преступлений, ни за одно из которых лицо не 

было осуждено, составляет совокупность преступлений. 

Под рецидивом преступления понимается совершение нового умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление. 

4. Под уголовной ответственностью следует понимать правовое последствие 

совершения общественного 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 создает право и обязанность государства привлечь 

правонарушителя к ответу за содеянное, назначить ему наказание, 

предусмотренное уголовным законом. 

Уголовная ответственность существует в строго определенных законом 

временных границах. Основанием возникновения уголовной ответственности 

является наличие в деянии лица состава преступления. 

5. 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 состава преступления устанавливаются только законом. 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. 

Составы преступлений подразделяют на основной состав преступления, состав 

преступления с отягчающими обстоятельствами, состав преступления с особо 

отягчающими обстоятельствами и состав преступления со смягчающими 

обстоятельствами. 

Объект преступления – это то, на что направлены действия преступника, т.е. 

те общественные отношения, которые поставлены под охрану уголовного закона. 

Ими являются, как уже говорилось, личность, права и свободы граждан 

собственность. 

В теории уголовного права выделяют общий, родовой (специальный) и 

непосредственный объект посягательства. Общий объект – общественные 

отношения, охраняемые законом. Он единый для всех преступлений. 

Родовой объект – группа однородных и взаимосвязанных общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом (грабеж, разбои, кража, 

мошенничество объединены в одну группу, так как для всех этих преступлений 

родовым объектом является собственность. 

Непосредственный объект – это то общественное отношение или 

совокупность отношений, на которые посягает преступление (жизнь, здоровье, 

честь, достоинство). 

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 этого 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 осознается, 

оно не влечет за собой уголовной ответственности. 

При бездействии лицо бездействует там, где законом предусмотрено 

действовать определенным образом. К такому бездействию относится например, 

уклонение от воинской службы. 

По нашему законодательству субъектом преступления признается только 

физическое лицо. Но 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. 



Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

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

могло отдавать отчета в своих действиях или руководить ими в следствии 

хронической психической болезни, временного расстройства психики, 

слабоумия либо другого болезненного психического расстройства. 

Не освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее 

преступление в состоянии опьянения. 

Субъективная сторона – это наличие вины, под которой понимается 

психическое отношение лица к совершенному общественно опасному деянию и 

его последствиям. 

Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось 

в состоянии ограниченной вменяемости, т.е. при наличии болезненного 

психического расстройства хотя и не в полной мере, но могло сознавать 

значения своих действий или руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности. Состояния ограниченной вменяемости может учитываться при 

назначении наказания и служить основанием для применения принудительных 

мер медицинского характера.   

Содержание вины – это сознание и воля, различное сочетание которых 

образуют разные формы вины, умысел и неосторожность. 

Умысел бывает простой и сложный. С простым умыслом совершается 

преступление, окончание которого определяется моментом выполнение 

общественно опасного деяния. При простом умысле лицо, совершившее 

преступление, сознавало его общественно опасный характер и желало его 

наступления. 

Сложный умысел бывает прямой и косвенный. Преступление признается 

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

общественно опасный характер своего деяния, предвидело его общественно 

опасные последствия и желало их наступления. Преступление признается 

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 наступление 

этих последствий. 

Заранее обдуманный умысел – это умысел, который реализуется не сразу, а 

через какое-то время после его возникновения. Внезапно возникший реализуется 

сразу же или через не значительное время после его возникновения. 

Определенный умысел характеризуется предвидением виновным наступления 



какого-то определенного последствия, а альтернативный – предвидением 

возможности наступления двух или более индивидуально-определенных 

последствий. Неопределенный умысел характеризуется тем, что у виновного 

имеется не индивидуально-определенное, а обобщенное представление об 

объективных свойствах деяния. 

Преступление признается 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. Например, шофер, не снижая скорости 

надеясь на благополучный исход, выезжает на перекресток на красный свет и 

совершает наезд.        

Мотив преступления – это осознанное лицом внутреннее побуждение, 

которое вызывает у него решимость совершить преступление и руководит им 

при его осуществлении. 

Цель – это то, к чему стремится, чего желает достичь лицо в результате 

совершения преступления. 

Необходимая оборона. Закон гласит, что не является преступлением деяние, 

хотя и подподающая под  признаки преступления, но совершенное в состоянии 

необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или 

другого лица, интересов общества и государства общественно опасного 

посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, под которым 

понимается явное  несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства. 

Необходимая оборона – это активная противодействия преступному 

посягательству. Она может осуществляться каждым гражданином. 

Крайняя необходимость. По закону не являются преступными действия, хотя 

и подподающие под признаки преступления, но совершенные в состоянии 

крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей личности и 

правам данного лица или других граждан, интересам общества и государства, 

если это опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 

другими средствами и если причиненный ущерб менее, значителен, чем 

предотвращенный. При крайней необходимости опасность причинения вреда 

должна быть фактический возникшей или неминуемо наступить, она должна 

существовать реально, а не в воображении лица. Действия лица по устранению 



опасности должны быть своевременны. 

Задержания преступника. Правомерными являются действия, направленные 

на задержания совершившего преступления лица, в целях передачи его органам 

власти, если при этом не было допущено явного несоответствия средств и 

методов задержания опасности преступления и лица его совершившего, а также 

обстановки задержания. 

Стадии совершения преступлений – это этапы подготовки и осуществления 

умышленного преступления, различающейся между собой по характеру 

совершенных действий и моменту прекращения преступной деятельности. 

Законом выделены две стадии: приготовление и покушение. 

Приготовлением к преступлению признается деяние, создающее условия для 

совершения или сокрытия преступления, прерванного до начала его совершения 

по обстоятельствам, не зависящим от виновного. Приготовлением является 

приискание или приготовление средств или орудий либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления. Под средствами совершения 

преступления понимаются различного рода предметы, документы и 

приспособление, с помощью которых намечаются совершения преступления. К 

орудиям совершения преступления относятся  любые предметы, которые можно 

использовать для непосредственного совершения приступления. Это 

огнестрельное и холодное оружие, ножи, кастеты, яды, топоры и.т.д. 

Под покушением понимается умышленное действие или бездействие 

непосредственно направленно на совершение преступление, если при этом 

преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли 

лица. 

6. Соучастие является умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении преступления. 

Функции соучастников могут быть различными: исполнение, организация, 

подстрекательство и пособничество. 

Исполнитель – это лицо, которое само совершает преступление либо 

непосредственно участвует в его совершении совместно с другими лицами, а 

также совершившее преступление посредством использования других лиц, в 

силу закона не подлежащих уголовной ответственности. 

Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его подготовкой или совершением. 

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. 

Организованная группа – это устойчивое объединение двух или более лиц, 

предварительно сговорившихся совместно совершать преступления. 

7. Понятие и виды уголовного наказания. 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. 

Штраф есть денежное взыскание в доход государства, налагаемое судом в 

случаях и пределах, установленных законом. 

Лишение определенного права предполагает запрещение виновному занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ограничение по службе состоит во временном в течении определенного судом 

срока лишении военнослужащего офицерского состава, прапорщика, мичмана, 

военнослужащего сверхурочной службы определенных прав и льгот с 

удержанием в доход государства от 10 до 30% денежного содержания. 

Арест назначается сроком от одного месяца до шести и является как бы 

шоковым наказанием, дающим почувствовать, что такое несвобода в условиях 

строгой изоляции. 

Лишение свободы – это принудительная изоляция лица, виновного в 

совершении преступления, с помещением его на определенный судом срок в 

специальные государственные учреждения (колонии общего, строго, особого 

режимов, тюрьму). 

Ответственность несовершеннолетних. К лицам, совершившим 

преступления в возрасте до 18 лет, применяются такие наказания, как штраф, 

исправительные работы, арест, лишение свободы.  

Принудительными мерами, применяемыми к несовершеннолетним являются: 

возложения обязанности, определяемой судом, принести извенения 

потерпевшему, помещения несовершеннолетнему в специальное учебно 

воспитательного учреждения. 
 

 

Тема занятия: Экологическое право 

Цели занятия: 

 



1. выяснить, что собой представляет экологическое право в системе права; 

2. изучить основные понятия экологического права; 

3. рассмотреть систему экологического права; 

4. изучить, что собой представляет экологическая ответственность; 

5. рассмотреть, что собой представляет международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

 

Опорные понятия: 

Предмет экологического права, объект экологического права, нарушение 

экологических норм, окружающая среда, охрана окружающей среды, 

экологическая ответственность, международная общественность. 

 

План 

1. Понятие, Предмет и объекты экологического права. 

2. Понятие экологической системы. 

3. Понятие экологической ответственности. 

4. Международно-правовая охрана окружающей среды.   

 

Понятие, предмет и объекты экологического права. 

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 означает учение о доме, о месте, где ты живёшь. Впервые в 

научную терминологию слово «экология» было введено немецким ученым 

Эрнестом Геккелем в 1866 г. 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 ее 

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. 

Понятие «окружающая природная среда» складывается из понятий «природа» 

и «окружающая среда». Под природой действующим законодательством 

понимается природная среда в узком смысле этого слова как объективная 

реальность, как следствие объективного эволюционного развития материального 

мира, состоящая из естественных экологических систем. В узком понимании – 

это естественная среда обитания человека, мало тронутая или практически не 

измененная хозяйственной деятельностью человека. Под окружающей человека 

средой понимается та часть природной естественной среды, которая 

преобразована в процессе деятельности человека. 

 

Понятие экологической системы. 

Составным элементом экосистемы являются объекты естественного 

происхождения. Любая экосистема характеризуется замкнутостью, т.е. 

самостоятельным, без посторонней помощи функционированием. Например, на 

сенокосах и пастбищах самопроизвольно вырастает весной и летом трава. 

Пахотные же земли не могут функционировать без человеческого вмешательства 

– без посева, вспашки, ухода, борьбы с сорняками они зарастают сорной травой 

и т.п.. 

Все экосистемы взаимосвязаны. Забвение этих взаимосвязей приводит к 

отрицательным последствиям. Так, борьба химическими средствами с сорняками 

ведет к гибели почвенной и иной фауны, вырубка леса – обмелению рек, озер и 

т.д.. 

Экологическое законодательство должно учитывать, что природная среда – 

это взаимосвязанная система экологических систем, и поэтому оно должно быть 

системным и целостным. Подобное пока не достигнуто, и нормы экологического 

права содержаться во множестве источников права, в том числе относящихся к 

другим отраслям законодательства. 

Таким образом, природный объект – это составная часть природной среды, 

охраняемая действующим законодательством, обладающая признаками 

естественного происхождения,  состояния в экологической цепи природных 

систем, способная выполнять экологические, экономические, культурные, и 

оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания человека. 

Понятие экологической ответственности. 

Ответственность в области экологии – это ответственность государства, 

общества, человека перед обществом, настоящим и будущим поколениями 



людей, перед конкретным человеком и природопользователем. Эколого-правовая 

ответственность – это разновидность обще юридической 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 путем 

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 платит». 

Юридическая ответственность порождает неправомерными деяниями и 

регулируется административно-правовыми методами. В целом эти формы 

образуют институт экологической ответственности. 

Экологическое правонарушение – это виновное, противо–правное 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. 

Экологический правопорядок – это система экологических правоотношений 

по реализации экологических требований природоохранительного 

законодательства. 



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.. 

Причиняемый экологическими преступлениями вред может быть 

экономическим и экологическим. 

Экономический вред причиняется природопользователю, его имуществу, 

доходам. 

Экологический вред выражается в загрязнении, истощении и разрушении 

природной среды, ее отдельных природных объектов, природных экологических 

систем в целом. 

При применении наказания в ряде случаев стирается разница между 

уголовными и административными мерами наказания за экологические 

правонарушения. 

От экологического преступления следует отличать административный 

проступок, не влекущий за собой уголовную ответственность. В экологическом 

проступке отсутствуют признаки состава преступления. Применительно к 

экологическим проступкам законодательство предусматривает следующие меры 

воздействия: предупреждение, штраф, изъятие орудий и средств совершения 

правонарушения. Незаконно добытой продукции, лишение гражданина 

специального права на занятие определенной деятельностью. 

Наиболее распространенным видом административной ответственности за 

экологические проступки является штраф. Штраф в данном случае имеет 

воспитательный и предупредительный характер. Он не рассматривается как мера 

компенсации. Поэтому сумма штрафа может превышать причиненный вред или, 

наоборот, быть меньше него, или может назначаться при отсутствии какого-либо 

вреда. Штраф не освобождает виновного от обязанности возмещения 



причиненного вреда. Штраф не освобождает виновного от обязанности 

возмещения причиненного вреда. 

Международно–правовая охрана окружающей среды. 

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, решения Стокгольмской конференции ООН по 

окружающей среде, Заключительном акте совещания по безопасности в Европе, 

Всемирной Хартии природы, решениях Международной конференции ООН по 

окружающей среде и развитию и др.. В обобщенном виде данные принципы 

формируются следующим образом: 

1. приоритетность экологических прав человека, 

2. суверенитет государства на природные ресурсы своей территории, 

3. недопустимость экологического благополучия одного государства за счёт 

экологического вреда другого, 

4. экологический контроль на всех уровнях, 

5. свободный обмен международной экологической информацией, 

6. взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах, 

7. 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. 

 

Тема занятия: Особенности предмета 

«Изучение Конституции Республики Узбекистан». 

Цели и задачи. 

 



1) Выяснить основные цели изучения данного предмета; 

2) Изучить особенности данного предмета; 

3) Рассмотреть основные положения Конституции Республики Узбекистан; 

4) Выяснить основные направления Конституции Республики Узбекистан в 

ходе изучения данного предмета. 

 

План занятия: 

1. Конституция  - как Основной  закон государства. 

2. Особенности Конституции Республики Узбекистан. 

3. Основная идея Конституции Республики Узбекистан. 

4. Цели и задачи изучения Конституции Республики Узбекистан. 

5. Значение изучения данного предмета. 

 

Опорные понятия: 

Конституция, юридическая сила, юридический каркас, отрасли права, 

Основной закон, статья, преамбула, глава и раздел, Государственное право, 

государственный механизм, политические права, политический механизм.  

 

1.Конституция—это основной закон государства, законодательный акт 

высшей юридической силы, юридическая база всех отраслей права. Все законы и 

другие акты государственной власти, издаются на основе конституции и не 

могут противоречить ее положениям. Конституция—это микромодель 

государства, его юридический каркас, в рамках которого действует власть, весь 

государственный механизм. Она обеспечивает и защищает права и свободы 

граждан, предопределяет многие сферы общественного развития, в особенности 

экономические, социальные и культурные. Термин «конституция» имеет 

латинское происхождения и означает «установление, утверждения, устройство». 

В древнем Риме так назывались акты императорской власти, имевшей силу 

источников права. 

Правовая сущность конституции выражается в том, что она является центром 

всей правовой системой государства, юридической базой для всех других 

нормативных актов. 

Конституция определяет основы конституционного строя, государственного 

устройства, регулирует образования законодательных органов, органов судебной 

власти, устанавливает избирательную систему, закрепляет права и свободы 

граждан, символы государства, порядок изменения конституции. 



  Независимость и суверенитет государства определяется наличием 

конституции. Нормы конституции закрепляют основы общественного и 

государственного устройства, систему государственных органов и главные 

направления их деятельности, определяют, как строятся взаимоотношения 

между человеком и властью, их права и обязанности друг перед другом, 

принципы территориальной организации государства, правовое положение 

административно-территориальных единиц. 

2.Конституция как основной закон государства наделена особыми 

юридическими свойствами, отличающими её от других законов. Нормы 

Конституции имеют учредительный характер. Если представить 

многочисленные правовые акции в виде иерархического комплекса, то 

Конституция займёт в нем высшее положение Конституция – это высший закон 

обладающий верховенством над другими законами. Положения Конституции 

всегда является первичным, учредительным. Конституция, сама решая основные 

вопросы регулирования многих, преимущественно важных общественных 

отношений, одновременно выступает как юридическая база и высшая 

юридическая сила для развития всех отраслей права, обеспечивая общность 

исходных их принципов, их взаимную согласованность. 

  Конституция со всеми выше перечисленными аспектами была принята в 

Республики Узбекистан 8 декабря 1992 году. Эта первая конституция 

независимого Узбекистана. Она свидетельствовала о появление на мировой 

арене нового суверенного государства. Конституция Республики Узбекистан—

это своеобразный гимн ее суверенитету. Это документ, вобравший в себя 

общечеловеческие правовые ценности, которые прошли проверку временем.  

3.Основная идея Конституции 1992 года—всемирная забота о человеке, а 

главная ее цель—обеспечить гражданам достойное существование, возможность 

участия в решение дел общества и государства, защиту их прав и свобод, мир и 

национальное согласия. 

        Ее политическая сущность выражается в том что она определяет будущее 

Республики Узбекистан как правовое демократическое и социально-

ориентированного государства, выражающего волю народа. 

        Главная задача Конституции обеспечения формирования в государстве 

гражданского общества и социально-ориентированного демократического 

правового государства.  

        Конституция 1992 года заложила основы новой общественно-

политической системы, основанной на частной собственности и рыночных 



отношениях. В Конституции закреплено идеологическое многообразие, 

многопартийность. 

        Конституция 1992 года на первое место поставила не государство, а 

человека, его жизнь, свободу, честь, достоинство и другие неотъемлемые права 

объявлены высшей ценностью. 

        Конституция Республики Узбекистан закрепляет суверенное право народа 

на власть и определяет приделы суверенитета государства. Она четко 

разграничивает полномочия государства. Она четко разграничивает полномочия 

государства и общественной власти, центральных органов власти и органов 

власти на местах. На правой основе решен вопрос о национально-

государственном устройстве республики. 

4.Главная цель Конституции Республики Узбекистан—воспитание 

гражданина, живущего в демократическом государстве. Такой гражданин 

должен обладать определенными знаниями (о правах человека, о государстве, о 

выборах, о принципах разделения государственной власти, об избирательной 

системе и т.д.), умениями (критически мыслить, анализировать политическую 

ситуацию, сотрудничать с другими людьми), ценностями (уважение к правам 

других, толерантность, компромиссность, гуманизм, признание 

общечеловеческих ценностей и д.р.), а также желанием участвовать в 

общественно-политической жизни. 

Конституция также закрепила принцип, который связывает гражданина и 

государство взаимными правами и обязанностями. Эти права и обязанности 

закрепляют не только экономические и политические права человека, но и 

определяет возможности каждого гражданина проживающего в Республики 

Узбекистан. 

5. Поэтому каждому важно знать статьи конституции в которых говорится об 

этом. Также каждый гражданин, проживающий на территории Республики 

Узбекистан должен знать о важнейших конституционных принципах, к которым 

относятся: 

-ответственность государственных органов и должностных лиц перед 

обществом и гражданами; 

-признание человека, его жизни свободы, чести, достоинства и других 

неотъемлемых прав высшей ценностью; 

-неприкосновенность и надежность государственных границ и территории 

Узбекистана. 

    В условиях нашей действительности когда еще отсутствуют прочно 



устоявшиеся демократические традиции, подготовка граждан к жизни, 

построенной по принципам демократии, означает выработку навыков, с 

помощью которых каждый сможет реализовать свои личные права и свободы, и 

воспитание чувства персональной ответственности. Основополагающим 

принципам и целям воспитания гражданина в наибольшей степени соответствует 

обучение, основанное на использовании технологий критического мышления и 

интерактивных методов обучении. 

 Решение сложных задач социально-политических и экономических 

преобразований в Узбекистане, дальнейшего расширения и углубления 

демократии, обеспечение прав и свобод человека тесно связаны с укреплением 

правовой основы жизнедеятельности общества. Отсюда необходимость 

повышения юридической культуры, грамотного отношения к праву каждого 

члена общества, знания и выполнения каждым юридических норм и стремления 

добиться точного и без укоризненного их исполнения. 

 Правовая культура – это атмосфера, климат жизни общества. Если общество и 

каждый гражданин уважительно относится к нормам основ Конституции, права 

и законности в государстве устанавливаются порядок. И наоборот, не 

уважительное отношение к нормам Основного Закона и Права ведёт к 

беззаконию нарушению нормального ритма общественной жизни, росту 

преступности.  

Знания норм и основ Конституции расширяет представления о правовом 

регулировании общества, позволяет полнее уяснить свои права и обязанности и 

как их правильно реализовать в жизни. Эти знания помогают формировать 

гражданственность, сознательное и ответственное отношение к выполнению 

своих обязанностей, к исполнению законом, норм морали и уважения к правам 

других людей. 

Сегодняшний мир характеризуется масштабными научными открытиями и 

основанными на них достижениями техники, бурным развитием 

информационных технологий, поэтому образование становится стратегическим 

ресурсом общества. Поэтому совершенно закономерным для каждого из нас 

должно быть обладание знаниями основ и принципов Основного закона нашего 

государства—Конституции. 

 

Литература: 

Конституция Республики Узбекистан (Преамбула, глава 1 «Государственный 

суверенитет», глава 2 «Народовластие», глава 3 «Верховенство Конституции и 



закона», глава 7 «Личные права и свободы»). 

Идеи национальной независимости. 

Национальная модель подготовки кадров. 

И.Каримов «Узбекистан свой путь обновления и прогресса». 

И.Каримов «Наша высшая цель – Независимость и процветание Родины, 

свобода и благополучие народа». 

 

 

Тема занятия: Принятие Конституции Республики Узбекистан в 1992 

году, ее роль в государственной и общественной жизни. 

 

Цель занятия: 

1) рассмотреть  историю принятия Конституции 

2) выяснить на каких условиях была провозглашена и принята Конституция 

Республики Узбекистан 

3) выяснить, кто является основным инициатором, создателем, гарантом 

исполнения Конституции 

4) изучить, что Конституция – есть Основной закон 

5) изучить Конституцию Республики Узбекистан как основу правовых реформ 

суверенного государства. 

 

Опорные понятия: 

8 декабря 1992 г., 12 сессия, Президент, Ислам Каримов, государственный 

суверенитет, Верховный совет, государственная независимость, духовно-

правовые корни, личные права, проект Конституции, основной закон, статья. 

 

План занятия: 

1. Обсуждение проекта Конституции. 

2. Главная цель изучения Конституции. 

3. Определяющие признаки государства. 

4. Принцип народовластия. 

5. Принцип разделения властей. 

 

Первая сессия Верховного Совета Узбекистана XII созыва, состоявшаяся в 

марте 1990 года, поставила вопрос о разработке новой Конституции. На второй 

сессии Верховного Совета в июне 1990 года была создана Конституционная 



комиссия под председательством Президента республики И.А.Каримова. 

Подготовленный   комиссией   с   учетом   многочисленных предложений 

проект Конституции был вынесен на обсуждение Верховного Совета, который, 

одобрив его на XI сессии 1992 года, принял ныне действующую Конституцию 

Республика Узбекистан. 

Так была введена в действие первая Конституция независимого Узбекистана, а 

день ее принятия — 8 декабря — специальным законом был объявлен  Днем  

Конституции  Республики   Узбекистан,   днем всенародного праздника. 

Основной особенностью Конституции 1992 года стало то, что она объявила 

человека, его жизнь, свободу, честь и достоинство вышей ценностью, признала 

приоритет интересов человека, его прав и свобод отношению к государству, 

вернула государство к его прямому назначению - служить интересам человека и 

общества, закрепила принцип политического плюрализма, признала народ 

источником власти. 

1. Конституция - это Основной закон государства, она определяет основы   

конституционного  строя,   государственное  устройства, регулирует образование 

законодательных органов, органов судебной власти, устанавливает 

избирательную систему, закрепляет права и свободны граждан,  символы  

государства,  порядок  изменение Конституции. 

Конституция 1992 года заложила основы новой общественно -политической 

системы, основанной на частной собственности и рыночных отношениях. 

Частная собственность наряду с государственной находится под защитой 

государства. В Конституции закреплено идеологическое многообразие, 

многопартийность. 

Конституция 1992 года поставила на первое место не государство, а человека. 

Человек, его жизнь , свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права 

объявлены высшей ценностью. 

Конституция также закреплена принцип, который связывает гражданина и 

государство взаимными правами и обязанностями. 

2. Главная цель изучения Конституции Республики Узбекистан - воспитание 

гражданина, живущего в демократическом государстве. Такой гражданин 

должен обладать определенными знаниями (о правах человека, о государстве, о 

выборах и т. п.), умениями (критически мыслить, анализировать политическую 

ситуацию, сотрудничать с другими людьми и др.), ценностями (уважение к 

правам других, толерантность, компромиссность и др.), а также желанием 

участвовать в общественно-политической жизни. 



В условиях нашей действительности, когда еще отсутствуют прочно 

устоявшийся демократическое традиции, подготовка граждан к жизни, 

построенной по принципам демократии, означает выработку навыков, с 

помощью которых каждый сможет реализовать свои личное права и свободы, и 

воспитание чувства персональное ответственности . 

Основополагающим принципам и целям воспитания гражданина в наибольшей   

степени   соответствует   обучение,   основанное   на использовании технологии 

критического мышления и интерактивных методов обучения. 

3. Одним из определяющих признаков государства является его 

государственной суверенитет. 

20 июня 1990 года была принята «Декларация о  суверенитета Республики 

Узбекистан», в которой закреплены основное принципы государственного 

суверенитета республики: 
• Неприкосновенность и неделимость государственной территории и  ее 

границ; 

• Самостоятельная внутренняя и внешняя политики; 

• Признании и уважение основных принципов международного права; 

• Самостоятельность   определения   своего   пути   развития, государственным 

символом и т. д. 

31 августа 1991 года на XI сессии Верховного Совета Узбекистана была 

провозглашена государственная независимость страны. На этой сессии был 

принят закон «Об основах государственной независимости», выполнявший роль 

Основного закона до 8 декабря 1992 года, когда Конституция Республики 

Узбекистан. 

Суверенитет нашего государства можно определить по 

следующим признаком: 

• Наличие своей конституционно - правовой системы; 

• Территория; 

• Система высших органов власти; 

• Единые Вооруженные Силы; 

• Государственная собственность, единая кредитно – денежная   система; 

•Государственный язык; 

•Государственные символы; 

•Субъект международных отношений. 

Государственный суверенитет - необходимое условие независимого развития 

государства, но это вовсе не означает, что оно пользуется ничем не 



ограниченной властью. Подобно тому, как человеку, живущему среди людей, 

приходится считаться с ними, так и государство не может пренебрегать 

интересами других государств, находясь с каждым из них в постоянном 

взаимодействии. 

Обретение государственной независимости позволило Узбекистану встать на 

путь самостоятельного развития и войти в мировое сообщество в качестве его 

полноправного члена. 

4. Принцип народовластия получил отражение в Основном Законе страны, 

объявил нард единственным источником государственной власти. 

Принцип народовластия является одной из основополагающих идей 

Конституции Узбекистана. 

Термин «народовластие» представляет собой дословный перевод греческого 

слова «демократия» (demos - народ + kratos - власть). Это понятие, зародившееся 

в Древней Греции, широко распространилось в мире. 

Демократия - это: 

• Участие граждан в управление государством; 

• Равенство всех и каждого перед законом; 

• Безопасность общества и человека; 

• Полнота прав и свобод граждан; 

• Забота государства о благе и интересах человека; 

• Наличие механизма гарантированной защиты прав и свобод человека. 

На протяжение своей истории человечество выработало две формы 

демократии: 

• Непосредственную, т. е. прямую, когда народ сам, без своих представителей, 

решает государственные дела; 

• Представительную, когда народ свое суверенное право осуществляет через 

своих представителей. 

5.Одним   из   важнейших   конституционных   принципов демократического 

государства является принцип разделения властей. 

В соответствие с этим принципом деятельность государства, связанная с 

принятием законов,   их исполнением и правосудием, распределяется между 

тремя ветвями власти - законодательной, исполнительной и судебной. 

 

Для чего это необходимо? Для того, чтобы каждая ветвь власти сдерживала 

другую, не допуская возможности превышения власти и злоупотребления ею. Ни 

одна из них не должна вмешивается в деятельность другой. Осуществление этого 



принципа на практике направлено против захвата власти, какой - либо труппой 

или отдельным лицом. Особую опасность представляет вмешательство в 

деятельность органов правосудия, которые должны подчиняться закону. 

Система   государственной   власти   Республики   Узбекистан основывается на 

принципе разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Конституция Республики Узбекистан, ст.11 

К числу важнейших конституционных принципов 

относятся также: 

• Ответственность государственных органов и должностных лиц перед 

обществом и гражданами; 

• Признание человека, его жизни, свободы, чести, достоинства и других 

неотъемлемых прав высшей ценностью; 

• Равенство всех без исключения граждан перед законом; 

• Неприкосновенность и неделимость государственных границ и территории 

Узбекистана; 

• Развитие общественной жизни на основе многообразия идеологий 

и мнений; 

• Верховенство Конституции и закона; 

• Социальная справедливость в интересах благосостояния человека и 

общества. 

6.   История   конституционного   развития   разных   стран свидетельствует, 

что одни конституции отличаются постоянством своего действия, не меняясь 

столетиями, другие, напротив, подвергаются частому пересмотру, сменяя друг 

друга. 

Вряд ли надо доказывать, что Основной закон играет важную роль в жизни 

каждого цивилизованного общества. В конституции закреплены самые 

устойчивые, постоянное права и нормы общественной жизни, гарантируемые   

государством.   Проект   Конституции   Республики Узбекистан тщательно 

разрабатывается учеными, общественными деятелями и специалистами органов 

государственного управления. Для его создания было создано три комиссии, 

которые независимо друг от друга подготовили свои варианты проекта 

Основного закона. 

В результате такого обсуждения конституция стала достаточно качественным 

документом, ни нуждающимся в постоянной доработке. 

Хотя Основной закон представляет собой не большой по своему объему 

документ, он воздействует на всей сферы общественной жизни –политическую, 



экономическую, духовно - нравственную, бытовую, личную, трудовую и т.д. 

Чем дальновидней решаются конституцией вопросы, связанные с 

регулированием    взаимоотношений личности и государства, его устройством и 

организацией власти, тем стабильней оказывается его воздействием на развитие 

общественной жизни страны. Именно поэтому крайне нежелательно вносить 

поправки и изменения в конституцию 

страны. 

Внесение изменение в конституцию широко используется в мировой 

практике. 

Известно, что даже в такой образец стабильно действующей конституции, как 

американская, принятой более двухсот лет назад, внесено 27 поправок. 

В мире существует и такие конституции, которые не подвергались никаким 

изменениям с момента своего принятия. К ним относятся, к примеру. 

Конституция Японии 1947 года и Конституция Дании 1953 года. 

За время существования Конституции Республики Узбекистан в ее текст 

внесено единственное уточнение - о количестве депутатов в Олий Мажлисе. Все 

остальные статьи прошли проверку жизнью, что убедительно подтверждает 

тщательность ее разработки. 

 

Тема занятия: Особенности Конституции. Духовно-правовые корни. 

 

Цели занятия: 

1. Выяснить основные понятия термина «Конституция»; 

2. Рассмотреть исторические корни Конституции Республики Узбекистан; 

3. Рассмотреть духовно-правовые корни Конституции Республики Узбекистан; 

4. Изучить особенности Конституции Республики Узбекситан. 

 

План занятия: 

1.Основные  понятия термина «Конституция». 

2. Исторические корни Конституции Республики Узбекистан. 

3. Особенности Конституции Республики Узбекистан. 

4. Духовно-правовые корни Конституции Республики Узбекситан 

5. Система Конституции Узбекистан. 

6. Особенности Конституции Республики Узбекистан. 

Опорные понятия: 

Конституция, Основной закон,  Республики Узбекистан, независимость, 



суверенитет, конституционное право, государственное право, 

 

1.Понятие государственного (конституционного) права. Государственное 

право-ведущая отрасль права. "Нормы её закрепляют основы общественного и 

государственного устройства, систему государственные органов и главные 

направления их деятельности, определяют, расстроятся взаимоотношения между 

человеком и властью, их права и обязанности друг перед другом, принципы 

территориальной организации государства, правовое положение 

административно территориальных единиц. Связи с тем, что нормы 

государственного права содержаться в Конституции, эту отрасль именуют также 

конституционным правом. 

Понятие конституции. Конституция-это основной закон государства, 

законодательный акт высшей юридической силы, юридическая база всех 

отраслей права. Все законы и другие акты государства власти издаются на 

основе конституции и не могут противоречить её положениям. Конституция-это 

микромодель государства, его юридический каркас, в рамках которого действует 

власть, весь государственный механизм. Она обеспечивает и защищает права и 

свободы граждан, предопределяет многие сферы общественного развития, в 

особенности экономические, социальные и культурные. 

Термин «конституция» имеет латинское проистечение и означает 

«установление, утверждение, устройство». В древнем Риме так назывались акты 

императорской власти, имевшей силу источников права. Проявление 

конституции как основного закона государства обычно связывают с приводом 

^власти буржуазии. В действительности же конституции были известны и 

рабовладельческому, и феодальному государству, только тогда они были 

написанными, т.е. представляли собой совокупность ряда законов и 

основополагающих для жизни общества обычаев. 

Конституции же, появившиеся в буржуазном обществе, представляют собой 

единый закон, написанный по определённой форме. 

Буржуазная конституция создалась как средство закрепления 

капиталистических отношений и господства буржуазии и являлась гарантией 

стабильности капиталистического развития общества. Однако вступление 

капитализма в современную стадию развития внесло существенные изменения в 

сущность конституции. Она становится не столько выразителем воли какого-то 

класса, сколько средством закрепления общечеловеческих ценностей и 

интересов, имеющих значения для всех социальных групп. 



2.Появление и развитие конституции в Узбекистане. После национально-

государственного размежевания народов Средней Азии и Казахстана, 

проведённого в октябре 1924 г, было принято четыре конституции. 

Первая Конституция, принята в 1927 г, после образования Узбекской ССР, 

закрепляла суверенность Республики и вступление её в состав СССР, определяла 

структуру органов государственной власти. Вторая "Конституция, принята в 

1937г, по сущ. дублировала Конституция СССР и провозглашала завершение 

строительства Республики основ социалистического строя. На словах она была 

весьма демократической, на деле же демократическим фасадом стояли 

авторитаризм и беззаконие. 

Третья Конституция, принята в 1978 г, вслед за Конституцией СССР, также 

содержала немалый демократический потенциал, который мог бы быть 

использован в интересах народа, однако многие её положения остались лишь на 

бумаге. На деле же в Республике по-прежнему господствовала административно-

командная система управления. 

После развала СССР и провозглашения вводившими в него Республиками 

независимости перед нашим молодым государством встала задача разработки 

новой конституции, которая бала принята Верховным Советом Республикой 

Узбекистан 8 декабря 1992г. 

Характерные особенности Конституции Республику Узбекистан 1992г. 

3. Конституция Республики Узбекистан - это первая Конституция 

независимого Узбекистана. Она свидетельствовала о появлении на мировой 

арене нового суверенного государства. Конституция Республики Узбекистан-это 

своеобразный гимн ее суверенитету, независимости. Это документ, вобравший в 

себя общечеловеческие правовые ценности, которые прошли проверку временем. 

При сравнении Конституции Узбекистана с Конституциями другие стран мира 

можно заметить, что она « отвечает самым демократическим нормам и 

стандартам международного сообщества». Это подтверждается выводами 

авторитетных экспертов 00Н, ОБСЕ, США, Великобритании, Франции. 

Значимость Конституции 1992г заключается в том, что она сформулировала 

ценность человека, закрепила равенство всех граждан перед законом, признала 

гражданство за всеми, кто живёт и трудиться на территории Узбекистана, 

независимо от их национальности, расы, языка, пола, вероисповедания. 

Основная идея Конституции 1992г. - всемирная забота о человеке, а главная 

её цель - обеспечить гражданам достойное существование, возможность участия 

в решении дел общества и государства, защиту их прав и свобод, мир и 



национальное согласие. 

Главная задача Конституции - обеспечение формирования в республику 

гражданского общества и социально-ориентированного демократического 

правового государства. 

Конституция нашей республику наполнена политическим, экономическим, 

правовым, духовно-нравственным и идеологическим содержанием. Её 

политическая сущность выражается в том, что она определяет будущее 

Республику Узбекистан как правового демократического и социально 

ориентированного государства, выражающего волю народа и служащего его 

интересам. Опираясь на теоретические основы и практический опыт 

строительства гражданского общества и социально ориентированного 

демократического правового государства, "Конституция 1992г определяет пути и 

способы решения этой цели. 

Конституция закрепляет такие основополагающие законы гражданского 

общества, как: 

-подчинение всей деятельности социальные и политических институтов 

интересам народа; 

-свобода и личная неприкосновенность народа: 

-свобода слова, свобода вероисповедания, свобода выражения своих мыслей, 

свобода печати, свобода собраний о объединений; 

-право на равную защиту со стороны закона и свободное судопроизводство и 

др. 

Конституция республику Узбекистан закрепляет суверенное право народа на 

власть и определяет пределы суверенитета государства, ограничивая его 

интересами народа. Она чётко разграничивает полномочия государства и 

общественной власти, центральных органов власти и органов власти на местах. 

В ней получили решение межнациональные и межэтнические отношении, на 

правовой основе решён вопрос о национально-государственном устройстве 

республики. 

Экономическое содержание Конституции проявляется в обеспечении 

формировании экономической основы гражданского общества и правового в 

основным элементом которой является собственность в различных её 

проявлениях. 

Конституция закрепляет равноправия всех форм собственности, гарантирует 

свободное развитие частной собственности, предопределяет перевод общества на 

рыночный путь развития.  



Правовая сущность Конституции выражается в том, что она является центром 

всей правовой системе республики, юридической базой для всех других 

нормативных  актов. 

4. Духовно-нравственный  потенциал Конституции проявляется в том, что она 

выражает волю и дух народа, общественное сознание и уровень культуры, 

духовные принципы. Конституция опирается на уводящие в глубь ветров 

традиции дружбы народов, принципы согласия и добрососедства, утверждает 

приоритет интересов человека, проявляет заботу об обеспечении лучшей жизни 

для народа, престарелых, сирот, поощряет благотворительную деятельность, 

закрепляет обязанность трудоспособные совершеннолетних детей поддерживать 

родителей. 

Идеологический аспект содержание Конституции проявляется в том, что она 

является правовой основой идеи независимости Республики Узбекистан, 

определяет место и роль субъектов общества в проведении её в жизнь. Обладая 

огромной регулятивной силой Конституция призвана организовать государства 

органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, весь 

народ и каждого гражданина в повседневной жизни деятельности. Она даёт 

возможность человеку познать механизмы, функционирования политической 

системы, формы его участия в управления делами общества государства, 

приобщиться к ценностям мировой цивилизации, отражает традиции и обычаи 

народа, его опыт государства строительства. Конституции нашли воплощение 

идеи Фараби, Бируни, Ибн Сины, Темура, опыт государства. строительства 

Франции, США, Германии и некоторые др. государств мира. 

5. Система "Конституции Республики Узбекистан. 

Конституция Республики Узбекистан состоит из преамбулы, шести разделов, 

объединяющие 26 глав, состоящие из 128 статей. 

В преамбуле провозглашается, что Конституция Республики Узбекистан 

выражает волю народа, определяется основная идея, цель, задачи Основного 

закона. 

Первый раздел, именуемый «Основные принципы», состоит из четырёх глав, 

которые содержат основные принципы государственного строительства: 

государственный суверенитет, народовластие, верховенство Конституции и 

закона и принципы внешней политики республики. 

Второй раздел закрепляет основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Раздел состоит из 7 глав: общие положения, гражданство, личные 

права и свободы, политические права и свободы, экономические права и 



свободы, гарантии прав и свобод человека и обязанности граждан. 

Третий раздел посвящен взаимоотношениям общества и личности. В  первой 

главе закрепляются экономические основы общества. Вторая посвящена 

общественным объединениям, третья- семье и четвёртая -массовой информации, 

Четвертый раздел регулирует государственно-территориальное устройство 

республики. 

Пятый раздел закрепляет организации государственной власти, а также 

избирательной системы, деятельности прокуратуры, кредитно-финансовой 

системы, организацию обороны, и безопасности республики. 

Шестой раздел определяет порядок изменения 'Конституции. 

Структура Конституции Республику Узбекистан 1992 года свидетельствует о 

том, что приоритеты в ней даются человеку, защите его прав и свободы. 

6. Свойства Конституции. 

Конституция как основной закон государства наделена особыми 

юридическими свойствами, отличающими её от других законов. Нормы 

Конституции имеют учредительный характер. Если представить 

многочисленные правовые акции в виде иерархического комплекса, то 

Конституция займет в нем высшее положение. Конституция- это высший закон, 

обладающий верховенствами над другими законами. Положение Конституции 

всегда является первичными, учредительными. Конституция, сама решая 

основные вопросы регулирования многие преимущественно важных 

общественных отношений, одновременно выступает как \юридическая база и 

высшая юридическая сила для развития всех развитий права, обеспечивая 

общность исходных их принципов, их взаимную согласованность. 

К числу важных отличительных черт конституции относятся также 

стабильность, обеспечивающуюся особым порядком её принятия и изменения. 

Если, например, для принятия обыкновенного закона Республики Узбекистан 

требуются простое большинство голосов от общего большинства депутатов 

Олий Мажлиса, то для принятия или изменения конституции требуется не менее 

2/3 голосов. 

Однако, если сопоставить конституционное развитие в Узбекистане и в 

остальном мире, то следует отметить, что по средним меркам наша конституция 

менее стабильный документ, чем в других странах и претерпевает довольно 

частые реформы. За 70лет у нас принято 4 конституции не считая конституций 

таких гос. образований какими были Туркестанская АССР народные республики 

Хорезм и Бухара. Разуметься, конституционные реформы имели место во всех 



странах,  однако их периодичность значительно реже чем у нас. 

 

 

Тема занятия: Независимая Конституция и ее основные положения. 

 

Цели: 

1. рассмотреть процесс подготовки проекта конституции в 1992 г, 

2. рассмотреть итоги обсуждения проекта и принятие Конституции  

Республики Узбекистан, 

3. рассмотреть основные положения, особенности и принципы Конституции 

Республики Узбекистан, 

4. выяснить положение Конституции о государственном суверенитете, 

5. рассмотреть структуру государственной власти по принципам Конституции 

Республики Узбекистан, 

6. рассмотреть основные принципы местного управления, 

7. выяснить в чем значение Конституции. 

 

Опорные понятия: 

Конституция, суверенитет, права, Президент, демократизм, местное 

самоуправление, проект Конституции, сессия, Верховный совет, Олий Мажлис, 

столица, палата, Омбудсман. 

План 

1. Обсуждение проекта Конституции. 

2. Принятие Конституции. 

3. Конституция о государственном суверенитете. 

4. Структура государственной власти. 

5. Основные принципы местного управления. 

6. Значение Конституции. 

 

1. Правовой основой любого государства является ее Основной Закон – 

Конституция. После принятия 20 июня 1990 г. Декларации независимости 

очередной неотложной задачей стала разработка новой Конституции 

Узбекистана. 

II сессия Верховного Совета приняла решение о создании комиссии, которой 

поручалась разработка проекта новой Конституции. В неё вошли депутаты от 

Каракалпакстана, областей, а также руководителей общественных организаций, 



предприятий, видные ученые, юристы и специалисты. 

Результатом работы конституционной комиссии стали три альтернативных 

проекта. Первый из них был подготовлен Институтом философии и права 

Академии наук, второй Институтом политологии и управления и третий – 

юридическим отделом при аппарате Президента. За основу был принят третий 

проект. Рабочий проект Конституции, обогащенный заслуживающим внимания 

положениями двух других концепций, стал основой для его дальнейшей 

разработки. 

Подготовка первого варианта проекта Конституции была завершена к октябрю 

1991 г. Документ состоял из 6 разделов и 158 статей. 

В проекте новой Конституции были провозглашены принципы народовластия, 

демократии и верховенства законов. Однако до утверждения окончательного 

варианта Основного закона было ещё далеко, и предстояла долгая и кропотливая 

работа. 

Народное обсуждение проекта Конституции. 

К весне 1992 года был подготовлен второй вариант проекта Конституции, 

состоявший из 149 статей. Тогда же состоялось очередное заседание 

Конституционной комиссии с участием Президента республики. После 

утверждения рабочей группы был подготовлен третий вариант проекта и 

принято решение о создании новой рабочей группы, которой поручалась 

разработка окончательного варианта. При составлении проекта предстояло 

учесть мировой опыт демографические и социально – политические особенности 

республики. 

После основательной доработки проекта 26 сентября 1992 года 

конституционная комиссия приняла решение о его публикации. 

Всенародное обсуждение проекта Конституции носило широкомасштабный 

характер и свидетельство о проникновении в сознании общества 

демократических веяний. 

Оно длилось почти 3 месяца. В нем приняло участие все взрослое население 

республики. Дискуссии прошли на телевидении, радио,  в печати на 

предприятиях, в учреждениях, организациях и т.д.. Проект обсуждался на 

сессиях Верховного Совета Каракалпакстан, на собраниях актива областей, 

районов, городов. Президиум Верховного Совета, администрация областей 

внимательно ознакомились с предложениями и замечаниями, обобщили и их 

направили в адрес конституционной комиссии. 

21 ноября 1992 года конституционная комиссия опубликовала в печати проект 



Конституции, в котором были учтены замечания и предложения трудящихся, и 

объявила о продолжении дискуссии. 

Предложения и замечания, поступавшие от граждан и производственных 

коллективов, находились в центре внимания председателя конституционной 

комиссии. Президент, работая над проектом Конституции, четко осознавал, что 

за этим политическим актом стоят судьбы миллионов людей. Об этом можно 

судить по следующему обстоятельству. Например: в статье № 1 было записано 

«Узбекистан – демократическая республика». Президент внес ясность, добавив 

слово «суверенная». В результате статья 1 стала звучать так: «Узбекистан – 

суверенная демократическая республика». Известно, что суверенитет – важная 

составляющая любого государства, а Узбекистан к тому времени вышел из 

состава Союза. С другой стороны, новая трактовка статьи указывала на то, что 

Узбекистан вошел в Содружество независимых государств (СНГ), не потеряв 

при этом своего суверенитета. 

8 декабря 1992 года состоялась 11 сессия 2 созыва Верховного Созыва, на 

которой рассматривается вопрос «О принятии Конституции Республики 

Узбекистан». С докладом на сессии выступил Председатель конституционной 

комиссии, Президент Узбекистана И.А.Каримов. в докладе отличалось, что 

новый Основной закон Республики, рожденный демократическим путем, в корне 

отличается от прежнего тем, что в нем нашли отражение и опыт, накопленный 

развитыми странами и новый взгляд на общечеловеческие ценности. 

На сессии в проект Конституции депутатами было внесено около 80 

изменений, дополнений и уточнений. В частности, предусмотренный проектом 

10 летний срок полномочий Верховного и Высшего арбитражного судов 

сокращен до 5 лет. 

XI сессия Верховного совета приняла первую Конституцию суверенной 

демократической Республики Узбекистан, состоящую из 6 разделов и 128 статей. 

Основной закон Узбекистана стал надёжным щитом суверенитета и свободы и 

юридический основой нарождающегося правового государства. 

Особенности, основные принципы и значение Конституции. 

Конституция Республики Узбекистан: 1) вобрала в себя все достижения 

научной мысли в области права и политики, 2) опирается на глубокие 

исторические и культурные корни узбекского народа, его традиции и обычаи, 3) 

официально закрепила смену экономического и государственного строя 

Республики Узбекистан. Так, она зафиксировала отказ от социалистического 

строя, дарственную форму собственности и служил препятствием на пути 



общественного развития, и признала право на частную собственность, 

экономическую свободу и предпринимательскую деятельность. Таким образом, 

Конституция Республики Узбекистан по своему содержанию является 

принципиально новым политическим документом. 

В Конституции четко определено понятие государственного суверенитета. 

Государство в пределах своих территориальных границ владеет правом 

распоряжаться национальными богатствами. Территория и границы государства 

Узбекистан неприкосновенны и неделимы. Республика Узбекистан в 

самостоятельном порядке решает вопросы национального и административно - 

территориального устройства государства, определяет структуру 

законодательных и исполнительных органов власти, реализует внешнюю и 

внутреннюю политику, принимает законы, действие которых распространяется 

на подвластную территорию. Полномочия государственного суверенитета 

осуществляется государственными органами власти. 

Узбекистан признается независимым и полноправным субъектом 

межгосударственных отношений. Этому призваны служить государственные 

символы, представляющие республику на международной арене. 

Гражданские права и свободы. Принцип демократизма. 

В центре внимания Конституции человек, гражданин, его права и законные 

интересы. «Самая важная особенность новой Конституции заключается в том, 

что в ней закреплена ответственность государственных органов и должностных 

лиц перед обществом и гражданами, т.е. законодательно утверждается и 

гарантируется приоритетность интересов каждого гражданина. В условиях 

тоталитарной системы об этом нельзя было даже и подумать. А сегодня человек, 

его жизнь, достоинство, честь, все права и свободы считаются священными, их 

неприкосновенность находится под защитой государства», подчеркнул 

Президент Узбекистана И.А.Каримов, выступая на торжествах, посвященных 

первой годовщине со дня принятия Конституции. Конституционные права 

граждан установлены в соответствии с международными правовыми 

документами. Государство обеспечивает граждан и свободами и гарантирует 

защиту через судебные органы. В Узбекистане действует одно гражданство. Все 

граждане Узбекистана независимо от национальной принадлежности составляют 

единый народ Узбекистана. 

Демократизм является одним из основных принципов новой Конституции. 

Создание правового демократического государства, принципы которого 

максимально отвечают требованиям национальных и культурных традиций, 



служит интересом различных социальных групп и слоев, имеет важнейшее 

значение в деле формирования свободного общества. 

Структура государственной власти в Узбекистане. 

В Конституции Республики Узбекистан рассмотрены вопросы разделения 

полномочий между различными ветвями власти. В Узбекистане государственная 

власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. Три ветви 

власти осуществляют свою деятельность независимо друг от друга. В 

Конституции представлены механизмы взаимодействия основных ветвей власти 

и способы сохранения равновесия между ними. Законодательная власть 

осуществляется парламентом (Олий Мажлисом), исполнительная – Президентом 

и находящимся в его распоряжении Кабинетом Министров, судебная – 

Конституционным, Верховным и Высшим хозяйственным судами, которые 

образуют единую республиканскую судебную систему. 

В Конституции получила дальнейшее развитие мысль о сильной и 

дееспособной исполнительной власти. В переходный период при смене одной 

системы другой, сильная исполнительная власть крайне необходима, на ее 

укрепление ни в коем случае не должно достигаться за счёт принижения роли 

законодательных органов. Особое внимание в Основном законе уделено 

проблеме прокурорского надзора. До принятия новой Конституции 

прокурорский надзор приравнивался к четвёртой ветви власти. Теперь 

Генеральный прокурор Республики Узбекистан и его заместители назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности указом Президента, который 

утверждается Олий Мажлисом. Генеральный прокурор республики и 

находящиеся в его подчинении прокуроры осуществляют надзор за исполнением 

законов и их однозначным прочтением. 

Президент назначает и освобождает от занимаемой должности судей 

областных, районных и городских судов по своему усмотрению. В свою очередь 

это позволяет судьям выносить приговоры и принимать окончательные решения 

от имени государства. 

Президентом является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил 

Республики Узбекистан. В случае нападения на страну Президент объявляет 

войну, и его решение в течении трех суток утверждается Олий Мажлисом. 

Одним из важнейших положений Конституции является то, что Республика 

Узбекистан проводит независимую внешнюю политику. 

Основные принципы местного самоуправления. 

Специальный раздел посвящен местным органам власти. В нём наряду с 



принципом укрепления самоуправления рассматриваются полномочия хокима – 

глава местного органа власти – и хокимиятов. Народные советы и 

исполнительные органы власти возглавляются хокимами областей. Районов и 

городов. 

Хокимы областей и города Ташкента назначаются и освобождаются от 

занимаемой должности Президентом Узбекистана, решения которого 

утверждаются советами народных депутатов соответствующих территориально-

административных единиц. 

Хокимы районов, городов и городских поселков назначаются и освобождаются 

от занимаемой должности вышестоящими хокимами, решения которых 

утверждают районные и городские советы народных депутатов. 

Местные органы власти в качестве общественных органов возглавляют 

городские поселки, кишлаки и алы. 

Органом самоуправления считается собрание граждан, которое избирает его 

главу – председателя (аксакала) сроком на 2,5 года. 

Значение новой Конституции. 

Принятие Конституции Республики Узбекистан сыграло важную роль в жизни 

страны. Являясь важнейшим политическим и юридическим документом, она 

служит целям совершенствования законодательства республики и представляют 

собой базу для правового реформирования, гарантирующую демократические 

права граждан и стратегическую программу создания правового государства. 

Конституция Узбекистана – не догма, а документ постоянно развивающийся и 

совершенствующийся, что предполагает возможность внесения в нее 

дополнений и изменений. 

Конституция Узбекистана необходимые правовые основы для дальнейшего 

совершенствования и реформирования государственной системы в целях 

удовлетворения интересов общества и народа. Она гарантирует права человека, 

стабильность и достойную жизнь каждому гражданину, обеспечивает надежную 

защиту свобод. 

Конституция Узбекистана упрочила суверенитет нашего государства. Ее 

признали все ведущие государства мира. 

 

Тема занятия: Основные права свободы, обязанности граждан 

Республики Узбекистан. 

 

Цели занятия: 



1. рассмотреть конституционные основы прав человека в Республики 

Узбекистан, 

2. рассмотреть, что собой представляет гражданство в Республики Узбекистан, 

3. изучить политические права граждан, 

4. рассмотреть обеспечения социально-экономических прав по Конституции 

Республики Узбекистан, 

5. изучить обеспечение Конституционной свободы и гражданских прав в 

Узбекистане, 

6. рассмотреть обязанности граждан, интересы личности, общества и 

государства. 

 

Основные опорные понятия: 

Право, обязанность, гражданин, гражданство, личность, кодекс, интересы 

личности, гражданские права, политические права, социальные права, гуманизм, 

обязанности граждан, военная служба, общественное мнение, общество и 

личность. 

 

План: 

1. Основные права и свободы, обязанности человека и гражданина. 

2. Отношение к правам и свободам граждан республики. 

3. Гарантии прав и свобод человека. 

4. Личные права и свободы человека. 

5. Политические права и свободы. 

6. Конституционные обязанности. 

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

 Что такое права свободы и обязанности человека и гражданина? Во второй 

главе мы говорили, что одно из значений термина «право» - личные 

юридические возможности человека. В этом смысле праву регламентирует 

деятельность человека, предоставляя ему права и свободы и наделяя 

определенными обязанностями. 

 Право означает установленную законом возможность удовлетворения 

человеком своих потребностей, а обязанность необходимость поступать так, как 

ему предписано законом. 

 Права человека-это дозволенность определенного поведения, известный 

простор для действий по собственному усмотрению, мера свободного поведения. 

Вот почему установление законом возможности человека в одном случае 



именуются правами, а в другом - свободами. Между этими понятиями трудно 

провести строгую грань, ибо одну и ту же правовую возможность можно 

характеризовать и как право, и как свободу. 

 Предоставляя через права свободу, широкую возможность выбора действий, 

право определяет и чертит границы их использования. И не правы те, кто считает 

что закон и свобода несовместимы. Реальной, базирующейся на разумных 

нравственных началах свободы не может быть вне закона и тем более в 

противовес ему. 

 Права человека неотделимы от его обязанностей, и истинный гражданин 

использует свои права как для своего благополучия, так и для блага Родины. 

 Отношение к правам и свободам в Республики Узбекистан. 

 Серьёзный, объективный разговор о правах и свободах человека начался у нас 

только в последние годы. До этого права и свободы лишь провозглашались. На 

деле же человек рассматривался не как свободная личность, а как управляемое 

существо, наделенное только теми правами, которые были выгодны власти. 

 Общим принципом правового положения человека в демократических 

странах цивилизованного мира признается принцип «дозволено все, что не 

запрещено законом». У нас же этот принцип распространялся только на 

государство. Такое положение вызвало у людей все больше недовольство. Все 

громче раздавались голоса борцов за права человека, хотя они за это и 

преследовались, подвергались уголовному наказанию, выдворялись из страны. 

 И вот сегодня, когда Республика получила независимость и стала суверенным 

государством, права и свободы приобрели свою действительную значимость. 

Наше общество поставило на первое место общечеловеческие интересы. 

Свободы человека провозглашены главной жизненной ценностью, а, основным 

принципом регулирования правового положения человека, как и во всем 

цивилизованном мире, стал принцип «Дозволено все, что не запрещено 

законом». На государство же распространяется теперь принцип «дозволено то, 

что разрешено законом». 

 Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Правовое положение человека в обществе определяется всей совокупностью 

прав, свобод и обязанностей. Однако есть группа прав, свобод и обязанностей, 

которые имеют главное значение для определения правового положения 

человека и называются основными или конституционными, так как определены 

Конституцией. Кроме того, основные права  и обязанности выражают отношения 

между государством и личностью, осуществление их происходит в результате 



взаимодействия человека и власти. Они не прекращаются и не возобновляются 

вновь, содержание и объём конституционных прав и обязанностей для всех 

граждан одинаковы. 

 Наша Конституция наделяет человека практически всеми правами и 

свободами, которые предусматриваются Всеобщей декларацией прав человека и 

другими принятыми на ее основании международными актами. 

 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года, провозглашает равенство и свободу людей, неотъемлемое 

право каждого человека на жизнь и личную неприкосновенность, на защиту 

чести и достоинства. В Декларации названы политические и социально-

экономические права, которые получили развитие в Международных актах об 

экономических, социальных, культурных и политических правах человека, 

принятых ООН в 1966 году. 

 Декларация прав человека и Международные пакты об экономических, 

социальных, культурных и политических правах представляют собой стандарты, 

образцы, которые могут быть использованы при разработке национальных 

юридических документов. Наша Республика, как и другие демократические 

государства, заявила о приверженности этим документам. 

 Гарантии прав и свобод человека в Республике. Демократизм общества, 

государства характеризуется не только законодательной фиксацией прав и 

свобод человека, но и возможность для каждого гражданина использовать свои 

права и свободы на деле. 

 Наше государство надежно гарантирует гражданам возможность реально 

осуществлять свои права и свободы, что закреплено ст. 43 Конституции. 

 Каждый при нарушении его прав и свобод государственными органами, 

должностными лицами, общественными объединениями или отдельными 

гражданами имеет возможность обратиться непосредственно в суд, права 

несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под 

защитой государства. 

 Кроме того осуществление прав и свобод человека гарантируется теми 

преобразованиями, которые сегодня происходят в политической, экономической 

и правовой системах. Демократизация всех сфер жизнедеятельности общества, 

переход экономики на рыночную основу, разработка юридических механизмов 

обеспечения реализации прав и свобод человека открывают широкий простор 

для инициативы и творчества личности. 

 Личные права и свободы человека. Человек в своей частной жизни 



нуждается в защите безопасности, неприкосновенности, уважительном 

отношении к его чести и достоинству. Такую защиту частной жизни от 

посягательств как со стороны других лиц, так и со стороны государства человеку 

обеспечивают закрепленные Конституцией личные права свободы. 

 Прежде всего Конституция гарантирует человеку право на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность. В ст. 24 Конституции зафиксировано, что 

посягательство на жизнь является тягчайшим преступлением. А статья 25 гласит, 

что никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе 

как на основании закона. И, что очень важно, Конституция не допускает 

применения к человеку пыток, насилия и другого жестокого и унижающего 

достоинство обращения, запрещает подвергать его медицинским или научным 

опытам без его согласия. В подобных случаях потерпевший имеет право 

протестовать, обращаться за защитой к прокурору, в суд. 

 Конституция на страже прав и свобод человека даже в том случае, когда он 

вступает в конфликт с законом. Человек считает невиновным до тех пор, пока 

его виновность не будет установлена судом. Человек, обвиняемый в совершении 

преступлении, наделен правом требовать гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечивались бы возможность для защиты. 

 Человек имеет право на защиту со стороны государства, если кто-либо 

посягает на его честь и достоинство, вмешивается в его частную жизнь, пытается 

проникнуть без его согласия в принадлежащее. 

 В недалеком прошлом некоторые категории лиц не имели возможности 

свободно выбирать место жительства, существовали различные запреты на выезд 

за границу, не допускалась возможность не только говорить но и мыслить иначе 

чем было установлено государством. Сегодня в Конституции записано, что 

гражданин Узбекистана имеет право на свободу передвижения по территории 

Республики, въезд в Республику и выезд из нее. Каждый имеет право на свободу 

мысли, слова и убеждений, может искать получать и распространять любую 

информацию за исключением той, которая направлена против конституционного 

строя. Более того, государственным органам, общественным объединениям и 

должностным лицам предписано обеспечивать граждан информацией, которая 

затрагивает их права и интересы. 

 И, наконец, Конституция гарантирует для всех свободу совести. Каждый 

свободен в выборе религии, сам решает верить или не верить в Бога. Свобода 

совести способствует укреплению прав верующих удовлетворению их 

естественных стремлений. 



 Политические права и свободы. Политические права и свободы 

обеспечивают человеку возможность активного участия в общественной и 

государственной жизни, чтобы участвовать в решении важных вопросов жизни 

общества. Человек должен быть уверен, что его действие в этих целях не 

подвергнутся осуждению со стороны государства. Эту уверенность и даёт ему 

закрепленное Конституцией право на участие в управлении делами государства 

и общества. Конституция не только зафиксировала это право, но и определила 

каким путем оно может быть осуществлено. В ней говорится что участие в 

управлении государством достигается посредством самоуправления, проведения 

референдумов и демократического формирования государственных органов. 

 Эти формы осуществления права на участие в управлении делами государства 

дополняются возможностью обращаться с заявлениями, предложениями и 

жалобами в компетентные органы власти, учреждения или народным 

представителям, правом на участие в митингах, собраниях и демонстрациях. 

 Важным политическим правом является право на объединение в 

профессиональные союзы, политические партии и другие общественные 

объединения на участие в массовых движениях. 

 До недавнего времени право на существование имели единственная 

политическая партия, один профессиональный союз, одна молодежная 

организация. Происшедшие в Республике изменения вызвали к жизни самые 

различные партии молодежные объединения, профессиональные союзы, 

массовые движения, возможность чего и была подвержена Конституцией. 

 Экономические и социальные права. Среди экономических прав, 

закрепленных Конституцией, важное значение имеет право на частную 

собственность, внесшее серьёзные изменения во всю частную собственность, 

внесшее серьёзные изменения во всю экономическую основу Республики, 

закрепляя право на частную собственность, Конституция в основу отношений 

собственности кладет имущественную самостоятельность и защищенность 

гражданина. Не государство дарует право и имущество человеку, а человек 

передает государству часть своих прав и имущество человеку, а человек 

передает государству часть своих прав и имущества, исходя из своих интересов. 

Право частной собственности сводит на нет отчужденность человека от того, что 

он производит. 

 Социальными правами человека, закрепленными Конституцией, являются 

право на труд и свободный выбор профессии, право на отдых право на 

социальное обеспечение в старости, в случаях утраты трудоспособности или 



потери кормильца, а также право на медицинское обслуживание и образование, 

на пользование достижениями культуры, на свободу научного и технического 

творчества. 

 Право на труд – это одно из важнейших социальных прав человека. Оно 

было зафиксировано и в прежних конституциях Узбекистана, на в ныне 

действующей Конституции право на труд получило новое содержание. Отныне 

человек сам является творцом своей трудовой судьбы. Государство же будет 

способствовать осуществлению этого права, а не обеспечивать всеобщую 

занятость. 

 Новое звучание получило и право на отдых. Из принудительного права оно 

превратилось в подлинное. Человек теперь сам решает, зарабатывать ему деньги 

или отдыхать. 

 Право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 

трудоспособности – это право на обеспеченную старость. Оно гарантируется 

законом «О пенсиях», принятым Верховным Советом Республики 3-сентября 

1993 года. Закон ставит размер получаемой пенсионером пенсии в зависимость 

от того, как и сколько времени человек работал. 

 Право на пользование достижениями культуры, как это сказано в Декларации 

прав человека, даёт возможность каждому участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами. Это право обеспечивается общедоступностью 

ценностей культуры. 

 В мире давно осознали ту истину, что путь к человеческому счастью лежит 

через образование. Фараби говорил, что завершенными считаются те действия 

человека, которые основаны на знании А.Ахмад Югнаки, живший и творивший 

примерно в то же время, что и Фараби, в поэме «Дары праведных» так 

определяет цену образования: «Знания откроют тебе широкую дорогу, стремясь 

к знаниям, ищи дорогу к счастью». По мнению Беруни, знания облагораживают 

человека, делают его добрым и разумным. 

 Во Всеобщей декларации прав человека ООН говорится, что каждый человек 

имеет право на образование, которое должно быть бесплатным. 

 Эти идеи и нашли свое отражение в праве на образование, которое закреплено 

в нашей Конституции и конкретизировано в законе «Об образовании». В 

Конституции и законе говорится, что образование у нас бесплатное и расходы на 

него государство берет на себя. Это важная гарантия права на образование. 

Возможность получения образования имеет каждый ребенок независимо от 



доходов семьи. 

 Право на образование обеспечивается также тем, что государство создает 

социально- экономические условия для получения образования, развивает сеть 

государственных и негосударственных образовательных учреждений, 

предоставляет возможность очного, заочного, вечернего и семейного 

образования, экстерната, наделяет выпускников всех видов образовательных 

учреждений равными правами при поступлении в учебные заведения 

следующего уровня обучения, допускается платное обучение государственных 

образовательных учреждениях на договорных условиях. 

 Учитывая, что основы образования человека закладываются в школе которая, 

вооружает молодежь научными знаниями, воспитывает, готовит их к жизни, 

труду и общественной деятельности, государство школьное дело берет под свой 

непосредственный контроль. 

 Предметом особого внимания государства является также профессионально 

техническое образование, позволяющее совместить учебу с получением 

профессии, специальности, что в период вхождения Республики в рыночную 

экономику имеет большое значение. 

 Конституционные обязанности. Мы уже говорили, что одним из принципов 

правового государства является единство прав, свобод и обязанностей. Во 

Всеобщей декларации прав человека говорится, что каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 

развитие личности. Обязанности создают условия для осуществления прав и 

свобод. Вот почему в Конституции записано, что все граждане Республики несут 

закрепленные за ними обязанности. Какие же это обязанности? 

 Прежде всего граждане обязаны соблюдать Конституцию  и законы, уважать 

права, свободы, честь и достоинство других людей. Эти обязанности напрямую 

вытекают из существа правого государства, предполагающего господство в 

обществе Конституции и законов, умение человека защитить свои права и 

свободы, с уважением относится к правам и свободам других, быть 

непримиримым к фактам их нарушения. 

 Конституция обязывает граждан оберегать историческое, духовное и 

культурное наследие народа, платить установленные законом налоги и местные 

сборы, бережно относиться к окружающей среде. 

 В соответствии с Конституцией и законом «О всеобщей воинской 

обязанности» , все мужчины – граждане Республики, независимо от 

происхождения, социального положения, расовой и национальной 



принадлежности, образования, языка, отношения к религии, характера занятости 

и места жительства обязаны нести воинскую или альтернативную службу, а 

женщины, имеющие медицинскую или иную необходимую специальность, могут 

быть призваны в действующую армию в военное время. Служба в армии 

осуществляется по призыву и по контракту. По призыву срок службы составляет 

18 месяцев, а для лиц, имеющих высшее образование, - 12 месяцев. По контракту 

срок службы – 3 года. 

 Защита Республики, говорится в Конституции, - долг и почетная 

обязанность каждого гражданина. Сегодня в международной обстановке многое 

поменялось. Победило новое мышление, и наша Республика в своей 

Конституции на весь мир заявила, что она в своей внешней политике исходит из 

принципов суверенитета, равенства государств, неприменения силы и угрозы 

силой нерушимости границ и мирного урегулирования споров. А это значит, что 

перед нашими Вооруженными Силами ставится задача не о нападении а о 

защите суверенитета и независимости Республики. И воины Вооруженных Сил 

Республики с честью выполняют свою задачу – стоять на страже мирной жизни 

нашего народа и интересов Родины. 

 Наши Вооруженные Силы – это армия народа. Как могучее дерево уходит 

своими корнями в питающую его землю, так и наша армия черпает свою мощь в 

народе. 

 В приветствии к личному составу Вооруженных Сил Республики по случаю 

второй годовщины Дня защитника Родины говорилось: « Издревле каждый 

мужчина в нашей Отчизне, будь то стар или млад, считал себя защитником своей 

страны, не жалел сил и энергии и даже жизни во имя Родины и ее обороны. И по  

сей день в нашем родном краю последовательно продолжается эта славная 

традиция, обогащенная теперь новым духом и содержанием». 

 Воины Узбекистана всегда чувствуют заботу и внимание общества. 

Государство делает все для того, чтобы наши Вооруженные Силы были школой 

воспитания мужества, гражданственности и патриотизма. И быть солдатом, 

офицером наших вооруженных Сил – большая честь. 

 Призывной возраст законом «О всеобщей воинской обязанности» определен в 

18 лет. К этому моменту молодые люди завершают образование. Их физическое 

развитие позволяет выдерживать нагрузки, связанные с несением воинской 

службы. 

 А как быть, если молодой человек по состоянию здоровья или каким – либо 

другим обстоятельствам не в состоянии в данный момент выполнить свой 



воинский долг? Например, если он имеет престарелых родителей, одинокую 

мать с несколькими детьми ребенка, который воспитывается без матери. 

 В таких случаях закон предусматривает отсрочки от призыва и даже 

освобождение от воинской службы. Кроме того, 3 июля 1992 года Верховный 

Совет Республики принял закон «Об альтернативной службе», в соответствии с 

которым граждане Республики в возрасте от 18 до 27 лет, если они не могут быть 

призваны на военную службу, должны проходить альтернативную службу, под 

которой понимается особый вид государственной службы, связанной с 

выполнением подсобных работ или работ, соответствующих квалификации 

граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях народного хозяйства, в 

том числе работ по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Альтернативная служба 

предусматривает обучение военному делу и подготовку воинов запаса для 

Вооруженных Сил Республики. 

 Право на альтернативную службу имеют те, в чьей семье, кроме 

призываемого, имеется четверо и более детей в возрасте до 16-лет, кто имеет 

родителей или братьев, сестер, ставших инвалидами во время прохождения 

военной службы, кто состоит в религиозной организации, вероучение которой не 

допускается пользование оружием и службу в Вооруженных Силах. 

 Срок альтернативной службы 2 года, а для лиц имеющих высшее 

образование- 18 месяцев. 

 

 

Тема: Конституционные основы взаимоотношений общества и личности 

 

Цели занятия: 

изучить основные принципы перехода к рыночной экономике в Республике 

Узбекистан. 

рассмотреть, что собой представляет общественное объединение Республики 

Узбекистан и их Конституционные права. 

выяснить, как конституция рассматривает особенности обеспечения 

государственной безопасности. 

рассмотреть конституционные права семьи в Узбекистане. 

рассмотреть роль и значение средства массовой информации. 

 

Опорные понятия: 



Конституция, рыночная экономика, подземные богатства, общественные 

объединения, средства массовой информации, семья. 

 

План: 

Основные принципы перехода Узбекистана к рыночной экономике и его 

основы. 

Общественные объединения Республики Узбекистан и их конституционные 

права. 

Обеспечение государственной безопасности земли, поземных богатств, воды, 

растительного и живого мира. 

Конституционные права  семьи в Узбекистане. 

Средства массовой информации. 

 

1. Рыночная экономика основана на товарно-денежных отношениях, характер 

которых определяется объективными экономическими законами. 

 В настоящее время рыночные отношения являются основной формой 

существования мировой экономики. 

 Узбекистан разработал собственную программу перехода к рыночной 

экономики. 

 Разработанные Президентом Узбекистана пять основных принципов 

реформирования экономики страны заключаются в следующем: 

    Первый принцип. Горький опыт многих стран показывает, что в тех случаях, 

когда политические цели доминируют над экономическими интересами, 

народное хозяйство неизбежно оказывается перед лицом кризиса. Экономика 

должно развиваться в строгом соответствии со своими объективными законами. 

«Экономика, не раз подчеркивал И.Каримов, - превыше политики». Ни политика, 

ни идеология не могут контролировать экономику, а тем более диктовать ей свои 

условия. Внутреннюю и внешнюю экономическую необходимо оградить от 

идеологического влияния. 

Второй принцип. Мировой опыт показывает, что государство -важнейшее 

орудие управления экономики. Вне государственных рамок и порядка экономика 

впадает в кризисное состояние. 

 «…В словный переходный период главным реформатором должно быть 

государство. 

Оно обязано в интересах всего народа инициировать процесс реформ, 

определять ведущие приоритеты экономического развития, вырабатывать и 



последовательно реализовывать политику коренных преобразований в 

экономике, социальной сфере и общественно-политической жизни нашего 

суверенного государство»,-замечает И.Каримов. Вряд ли кто оспорит роль 

государства в возрождении национальной экономики, укреплении 

экономической независимости, создании необходимых условий для содействия 

интеграционным процессом. 

 Процесс реформирования экономики достаточно сложен. Кроме того, 

невозможно разом заменить распределительный механизм на рыночный. Данные 

соображения определи поэтапный характер реформирования, который способен 

уберечь экономику Узбекистана от опасного раскачивания. Кстати, и рыночная 

экономика признает приоритет государства, когда речь заходит о владении 

водными ресурсами, железными и автомобильными дорогами, воздушным 

пространством, оборонным потенциалом и т.п.  

 Третий принцип. При переходе к рыночным отношениям необходимо строго 

придерживаться законов и признавать их верховенство. Законы рынка и его 

критерии формировались на протяжении тысячелетий. Рыночная экономика тем 

и отличается от командно-административной, что опирается на правовые нормы 

и законы. Для создания единой структуры рынка и его функциональных ветвей 

необходимо создать законодательную базу. Там, где законами пренебрегают или 

вовсе не подчиняются им, нельзя запустить в действие рыночные механизмы. 

 Силу закона обеспечивает правовое государство. Экономические 

взаимоотношения строятся на основании закона, перед которым все члены 

общества несут равную ответственность. Правовое государство знаменито не 

столько своими законами, сколько законопослушными гражданами. 

Четвёртый принцип. Выбор и обоснование “сильной” социальной политики, 

оптимально учитывающей демографические особенности, исходит из той роли, 

которую играет в жизни общество социальный фактор. При переходе к рынку 

процесс расслоения общества приобретает необратимый характер, при котором 

число граждан, нуждающихся в социальной защите, резко возрастает. Поэтому в 

преддверии экономического реформирования важное значение приобретает 

разработка мер социальной защиты малоимущих слоев населения. 

Пятый принцип. Переход к рыночной экономике осуществляется 

эволюционно. Рыночное мировоззрение формируется поступательно, шаг за 

шагом. Этот принцип требует бережного отношения и осторожности при 

внедрении нововведений. 

Общественные объединения - это практической проявление права населения 



страны на участие в общественной жизни. 

Виды общественных объединений:1. Профессиональные союзы, 2. 

Политические партии, 3. Организации ветеранов, 4. Творческие союзы, 5. 

Общественные благотворительные фонды, 6. Женские, молодёжные, детские 

организации. 

Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в 

профессиональные союзы, политические партии и другие общественные 

объединения, участвовать в массовых движениях.  

2. Общественным объединением является формирование, возникшее в 

результате добровольного объединения граждан на основе общих интересов. 

Общественные объединения существуют в следующих формах: *общественные 

организации; *общественные движения; *общественные фонды; *другие 

неправительственные учреждения. 

Общественными объединениями в Республики Узбекистан признают 

профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские 

организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые 

движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном 

законом порядке. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений: 1. 

Добровольность, 2. Равноправие, 3. самоуправление, 4. Гласность, 5. Законность. 

 Наиболее массовыми общественными объединениями в нашей стране 

являются профессиональные союзы, которые наряду с государственными 

организациями защищают права работающего населения страны. 

 В настоящее время профсоюзные организации независимы от 

государственных органов управления и действуют только в интересах 

работников и общества. 

 Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические 

права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях - 

добровольное. 

 Все общественные объединения действуют на основе своих уставов и рамках 

существующего законодательства Республики Узбекистан. 

 Одним из важных положений идеологического плюрализма является 

признание светского характера нашего государства. Это означает, что никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, 

а религиозные организации отделены от государства и равны перед законом. 

 Однако государство не безразлично, с какой целью действуют образованные 



общественные объединения. 

 Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других 

общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение 

конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности 

безопасности республики, конституционных прав и свобод ее граждан, 

пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную 

вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также 

военизированных объединений, политических партий по национальному и 

религиозному признакам. 

 Запрещается создание тайных обществ и объединений 

 Экологические проблемы в последние десятилетия приобрели настолько 

острый характер, что уже сегодня ясно - не решив их, человечество будет 

обречено на гибель. Многочисленные организации занимаются решениям этих 

проблем. Об этом говорят с трибуны ООН и других международных 

организаций и конференций, о них пишут и размышляют ученные всего мира; по 

всюду принимаются законы и решения о предотвращении экологической 

катастрофы. 

 В настоящее время в Узбекистане принят комплекс законов, направленных на 

уменьшение отрицательного влияния человеческой деятельности на 

окружающую природную среду. 

 Жители Республики Узбекистан имеют право на проживание в благоприятной 

для их здоровья, будущих поколений природной среде, охрану здоровья от 

неблагоприятных воздействий окружающей среде. 

 В этих целях жители Республике Узбекистан имеют право объединяться в 

общественные организации по охране природы требовать и получить 

информацию о состоянии окружающей природной среды и мерах, принимаемых 

по ее охране. 

 Национальное законодательство устанавливает, что объектами охраны при 

роды являются земля, недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный 

воздух. 

 К особо охраняемым природным территориям и объектам относятся 

государственные заповедники, памятники природы, ботанические и 

зоологические сады, животные и растения, занесенные в Международную 

красную книгу и Красную книгу Р. Уз. 

 Задачами Закона являются регулирование водных отношений, рациональное 

использование воды для нужд населения и народного хозяйства, охрана вод от 



загрязнения, засорения, истощения, улучшения состояния водных объектов, а 

также охрана прав предприятий организаций, дехканских хозяйств и граждан в 

области водных отношений. 

 Использователь систематически нарушающий требования к использованию 

природных ресурсов, может быть лишен права пользования ими. 

 Государственные органы охраны природы обязаны незамедлительно 

информировать общественность об авариях и других ситуациях в результате 

которых произошло сверхнормативное загрязнение окружающей природной 

среды. 

 Привлечение виновных в нарушении экологических требований к 

административной или уголовной ответственности не освобождает их от 

обязанностей возмещения причиненного вреда окружающей природной среде. 

 3. Роль семьи в жизни человека настолько важна, что она справедливо 

рассматривается как основа любого общества. Ведь она представляет собой 

особую сферу социальной жизни, где происходит зарождение, становление и 

формирование человека, которому предстоит жить в обществе и стать 

гражданином государства. 

 И от того, какое воспитание человек получит в семье, какие нравственные 

убеждения он вынесет оттуда, насколько благоприятными окажутся условия для 

развития личности в семье, зависит состояние общества. 

 Поэтому охране семьи придаётся важное значение в любом обществе, в 

любом государстве. 

 Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту 

общества и государства. 

 В юридическом смысле семья-это круг лиц, у которых по отношению друг к 

другу существуют права и обязанности, возникающие из отношений родства и 

свойства. 

 Факты возникновения семейных отношений: 1) кровное родство, 2) 

вступление в брак, 3) усыновление (удочерение), 4) иные формы создания семьи, 

3) установление опеки, попечительство. 

 К числу конституционных принципов в области семейных отношений 

относятся: *равенство прав женщины и мужчины; *свобода заключения брака; 

*равноправие лиц, заключающих брак; *равенство прав детей перед законом вне 

зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей; 

*гарантированность содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки; *охрана материнства и детства. 



 В нашем государстве конституционная защита семьи, материнства и детства 

соответствует международным документам по правам человека. 

 В соответствии с Конституцией государство берет на себя следующие 

обязательства: * защищать семью; * поощрять благотворительную деятельность 

по отношению к детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. 

 Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. 

    Конституция Республики Узбекистан, ст. 64 

 Защита семьи осуществляется в государстве путем принятия самых 

разнообразных законов, а также оказания моральной и материальной поддержки 

общественными фондами и организациями. Так, за годы независимости в 

республике созданы общественные фонды: «Детский фонд», «Махалля», 

«Навруз», «Экосан», «Общество Красного полумесяца», оказывающие 

посильную помощь многодетным и мало обеспеченным семьи, детям, одиноким 

пожилым людям и т.д. 

 По указу Президента Республики Узбекистан в стране учрежден орден 

«Соглом авлод учун». 

 Международное право возлагает на государство обязанности по защите прав 

и свобод детей законодательными, административными и социальными мерами, 

а также мерами в области образования. 

 Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и 

образование детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, поощряют 

благотворительную деятельность по отношению к ним. 

 В Республики Узбекистан традиционным является уважительное отношение 

детей к родителям. Ст. 66 Конституции и ст. 109 Семейного кодекса республики 

содержат Юридическую обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о своих родителях. Это норма является характерной особенностью 

нашей национальной культуры. Примечательно, что она было введена в 

Основной закон нашего государства, что придало ей высшую юридическую 

силу. 

  4. Средства массовой информации 

 В соответствии с Конституцией и законом «О средствах массовой 

информации» каждому гражданину предоставляется свобода слова: право 

выступать по радио, в печати, по телевидению и в других средствах массовой 

информации, открыто высказывать своё мнение и отстаивать свои убеждения. 

 Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с 

законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность 



информации. 

 Цензура – предварительный просмотр газет, журналов и других изданий 

перед выпуском с целью запрета публикации материалов, считающихся 

идеологическими вредными. 

 Запрещается сбор, хранение и использование информации о ком-либо без его 

согласия. Этого запрета составляют только случаи, установленные законом.  

 Если в средствах массовой были опубликованы неверные сведения, 

унижающие честь и достоинство человека, то он имеет право опровергнуть их в 

издании, опубликовавшем эти сведения. 

 Как вы считаете, должны ли люди иметь возможность публиковать все, что 

захотят? 

 Составьте перечень того, что можно и что не должно публиковаться в 

средствах массовой информации. 

 Правительство на время закрывает некоторые газеты, которые настраивают 

людей против его действий. 

 Как вы считаете, является ли это нарушением прав человека? 

 Как бы вы поступили, будучи на месте главы государства? 

 Информированность общества и каждого человека – залог экономического и 

духовного прогресса. Но распространение информации не должно быть 

монополией государства или группы. 

Лиц, чтобы не формировалось искаженное общественное мнение. 

 Одно из главных условий построения демократического правового 

государства - свобода печати и информации. Однако свобода слова и печати не 

может быть абсолютной. Ведь информацию, прозвучавшую с экрана телевизора, 

опубликованную в Газете, воспринимают миллионы людей. Если сообщаются 

ошибочные сведения о каком-либо человеке, предприятии, отрасли 

Производства, то тем самым подрывается их репутация, нарушаются их права. 

За клеветнические сведения, за призыв к  насильственным действиям и другие 

незаконные действия средства массовой информации, их опубликовавшие, 

должны привлекаться к ответственности. 

 В соответствии с законом «О средствах массовой информации» не 

допускается использование средств массовой информации в следующих случаях: 

 С целью призыва к насильственному изменению строя, нарушенную 

территориальной целостности Республики Узбекистан; 

 С целью пропаганды войны и насилия, национальной расовой и религиозной 

вражды; 



 В целях разглашения государственной тайны. 

 Запрещается также публиковать материалы предварительного следствия без 

разрешения органов следствия и прокуратуры. 

 

Тема занятия: Национально –государственное и административно – 

территориальное устройство республики. 

 

Цели занятия: 

1. выяснить, что такое национально-государственное устройство; 

2. рассмотреть административно-территориальное устройство Республики 

Узбекистан; 

3. выяснить положение Республики Каракалпакстан в составе Республики 

Узбекистан; 

4. изучить, что согласно Конституции относится к ведению Республики в лице 

ее высших органов власти; 

5. изучить законодательные нормативы. 

 

Опорные понятия: 

Национально-государственное устройство, административно-территориальное 

устройство, автономия, член ООН, область, район, город, поселок городского 

типа, аул, кишлак, махалля, независимость. 

 

План: 

1. История развития национально-государственного устройства Узбекистана. 

2. Правовой статус Республики Каракалпакстан. 

3. Национально-государственное устройство Республики. 

 

1. Согласно конституции и Закону об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан, принятому Верховным Советом Республики 31 августа 

1991 г., Республика Узбекистан, в состав которой входит Республика 

Каракалпакстан – независимое, демократическое государство. 

До этого Узбекистан в начале является составной частью Автономной 

Республики Туркестан, входившей в состав РСФСР, а в октябре 1924 года, когда 

произошло размежевание республик Средней Азии и Казахстана, была 

образована Узбекская ССР, вошедшая в состав Союза Советских 

Социалистических Республик. В первой Конституции УзССР было заявлено, что 



Узбекская ССР является суверенным государством и часть своих полномочий, 

отнесенных соглашением Союзных республик в ведении органов СССР, 

передает Союзу. 

В конце 80-х годов в общественном сознании началось определенное 

прозрение, стало складываться понимание необходимости выработки 

собственной политики, отвечающей интересам народов Республики, 

исключающей диктат и вмешательство кого бы то ни было в ее внутренние дела. 

Этот процесс общественного самосознания привел к тому, что 31 августа 1991 

года Верховный Совет Республики провозгласил государственную 

независимость Узбекистана и принял Закон об основах государственной 

независимости Республики. 

Республика стала полноправным членом международного сообщества. Ее 

признало свыше 160 государств, со многими из них установлены 

дипломатические отношения. Узбекистан принят в члены Организации 

Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества, 

Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного 

фонда, Международной организации труда, Международного банка 

реконструкции и развития, Организации неприсоединившихся государств и ряда 

других международных организаций. 

2. Особое положение в составе Узбекистана занимает республика 

Каракалпакстан. Она расположена в северной пустынной части Узбекистана и 

составляет около 40% территории всего Узбекистана. Уникальность данной 

республики для конституционно-правовой практики стран СНГ состоит в том, 

что в отличие от всех автономий и иных образований с особым статусом в 

других странах СНГ Республика Каракалпакстан – единственная, которая входит 

в состав другого государства (Узбекистана): а в качестве суверенного 

государства: имеет право выхода из состава Узбекистана. 

Итак, Республика Каракалпакстан – суверенное государство в составе 

Узбекистана: 

1 имеющее собственную Конституцию от 9 апреля 1993 г и законы, 

2 признающие свои символы – герб, гимн, флаг, 

3 имеющие собственные органы государственной власти, а именно парламент 

_ Жогаргы Кенес, состоявший из 75 депутатов и избираемый на 5 лет, главу 

республик – председателя Жокаргы Кенеса, избираемого им на срок своих 

полномочий и не больше чем на 2 срока: правительство – Совет Министров- 

формируемое Жокаргы Кенесом, судебную систему, органы власти на местах – 



хокимов и советы, 

4 имеющие право выхода из Республики Узбекистан на основании 

всекаракалпакского референдума, 

5 решение о выходе Каракалпакстана из состава Узбекистана должно быть 

утверждено Олий Мажлисом (парламентом) Узбекистана. 

Согласно Конституции, ведению Республики в лице ее высших органов власти 

подлежат: 

6 принятие конституции Республики Узбекистан и обеспечение соответствия 

ей конституции Республики Каракалпакстан, 

7 законодательство Республики Узбекистан, 

8 охрана государственного порядка, прав и свобод граждан, 

9 установление порядка организации и деятельности республиканских и 

местных органов власти и управления, 

10 проведение единой социально-экономической политики, руководство 

экономикой Республики, обеспечение научно – технического прогресса и 

мероприятий по рациональному использованию и охране природных ресурсов, 

11 разработка и утверждение государственного бюджета, отчетов об их 

выполнении, руководство осуществлением государственного бюджета 

Республики Каракалпакстан, бюджетов областей города Ташкента, 

12 руководство отраслями народного хозяйства, 

13 установление порядка пользования землей, недрами, лесами, водами, охрана 

окружающей среды, 

14 руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и 

общественным питанием, бытовым обслуживанием населения, жилищным 

строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, 

дородным строительством и транспортом, 

15 руководство народными образованием, культурными и научными 

организациями и учреждениями, здравоохранением, социальным обеспечением, 

охрана памятников истории и культуры, 

16 амнистия и помилование граждан, 

17 представительство Республики в международных отношениях, 

18 решение других вопросов республиканского значения. 

Как видно из заявления Олий Мажлиса Республики, в состав Республики 

Узбекистан входит также и Республика Каракалпакстан, являющаяся 

суверенным государством, взаимоотношения которой с Республикой Узбекистан 

строятся на основе равноправия, посредством двусторонних переговоров и 



соглашений между ними. Республика Каракалпакстан имеет свою конституцию, 

свои органы государственной власти и органы государственного управления, 

располагает своей территорией, целостность которой признается Республикой 

Узбекистан, и сохраняет за собой право свободного выхода из Республики 

Узбекистан. Республика Каракалпакстан имеет свое республиканское 

гражданство, которое совпадает с гражданством Республики Узбекистан. 

3. В соответствии с Законом о порядке решения вопросов административно -

территориального устройства Республики Узбекистан, принятым Верховным 

Советом 20 ноября 1991 года, административно - территориальными единицами 

Республики, помимо Республики Каракалпакстан, являются также область 

район, город, район в городе, кишлак, аул, и городской поселок. В республике 

сегодня имеются области: Андижанская, Бухарская, Джизакская, 

Кашкадарьинская, Наманганская, Навоийская, Самаркандская, 

Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская, Ферганская, Хорезмская и 

город республиканского подчинения – Ташкент. 

Образование и упразднение областей производится Олий Мажлисом 

Республики по предложению Кабинета Министров на основе ходатайства 

соответствующих областных советов народных депутатов. Предусматривается 

возможность проведения в необходимых случаях по этому вопросу референдума 

в соответствующих областях. 

Образование и упразднение районов, районов в городах производится Олий 

Мажлисом Республики Узбекистан по предложению Кабинета Министров на 

основе ходатайств разукрупняемых (упраздняемых) районных, районных в 

городе Советов народных депутатов и соответствующих областных, 

Ташкентского городского Совета народных депутатов, а в Республике 

Каракалпакстан – Высшим органом власти Республики Каракалпакстан. 

Образование и упразднение кишлаков и аулов производится Жокаргы Кенесом 

Республики Каракалпакстан, хокимами на основе ходатайств соответствующих 

аульных органов самоуправления и соответствующих районных Советов 

народных депутатов. 

Названными законом, кроме того, регламентируется вопросы отнесения 

населенных пунктов к категории городов и городских поселков, преобразование 

и изменение их подчиненности, изменение границ административно – 

территориальных единиц, объединение населенных пунктов, установление и 

расширение границ городов и городских поселков, наименование и 

переименование административно – территориальных единиц, учет и 



регистрация населенных пунктов. 

Конституция и Закон о государственном языке Республики Узбекистан 

устанавливают, что государственным языком устанавливают, что 

государственным языком Республики является узбекский язык. Вместе с тем, 

какие – либо привилегии или ограничения в употреблении тех или иных языков 

не допускаются. 

 

 

Тема занятия: Законодательная власть в Республике Узбекистан и ее 

конституционные основы. 

 

Цель занятия: 
1) Выяснить, что такое государственное управление и способы управления. 

2) Рассмотреть, что собой представляет законодательный орган Республики 

Узбекистан, его цели и задачи. 

3) Изучить состав Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

4) Изучить назначение и цели  каждой из палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан. 

5) Рассмотреть, что собой представляет орган Омбудсман. 

 

План урока: 

1. Принципы государственного управления. 

2. Олий Мажлис как Высший государственный представительный орган. 

3. Полномочия Сената и Законодательной палаты. 

4. Комитеты и комиссии. 

5. Омбудсман. 

 

Опорные понятия: 

Конституция, Основной закон, Олий Мажлис, Сенат,  Законодательная палата, 

депутаты, статья, Омбудсман, Кенгаш, Комитеты, комиссии, заседания, 

председатель, полномочия, структура Олий Мажлиса, представительный орган, 

законодательный орган. 

1. Благодаря независимости каждый человек, его жизнь, честь, свобода, 

достоинство и другие права считаются священными и находятся под защитой 

государства. Ответственность государства перед гражданами является 

важнейшей особенностью демократического правового государства. Государство 



в рамках закона должно обеспечить людям все необходимые условия для 

достойной жизни. Вот почему государство должно осуществлять волю народа, 

служить его интересам и потребностям. Принцип государственной 

ответственности в истории конституционного развития Узбекистана закреплен 

впервые. Он имеет непреходящее значение для гражданского общества, т.к. 

служит правовой гарантией от произвола государственных чиновников и 

должностных лиц. В конституционном праве  государства рассматривается как 

властная структура, обладающая суверенными полномочиями. Конституции 

стран мира не дают определения государства, но в них как в Основном  Законе 

государства содержатся основополагающая регламентация основных 

компонентов государственной организации общества, каковыми являются: народ 

(народный суверенитет, конституционные институты гражданства, основные 

права, свободы и обязанности), территория (ее единство, целостность и 

неприкосновенность), государственная власть, распространяющаяся на весь 

народ и на всю территорию. 

 Государство – это аппарат управления делами общества и защиты прав 

личности от произвола со стороны других лиц, органов и организаций. 

Оно имеет сложную структуру. И включает в себя:  

1 Законодательный (представительный) орган 

2 Главу государства и исполнительной власти - президента 

3 Правительство, министерства, государственные комитеты и иные органы 

управления 

4 Правоохранительные органы: суд, прокуратура, органы внутренних дел 

5 Армию и разведку. 

 Государственные органы тем или иным образом взаимосвязаны и 

организованы в единое целое. 

2. Высшим государственным представительным органом является Олий 

Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. 

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. 

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста 

двадцати депутатов, избираемых по территориальным избирательным округам 

на многопартийной основе. 

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой 



территориального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов). 

Депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а 

также членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть 

гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню выборов двадцати пяти 

лет и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее 

пяти лет. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются 

законом. 

К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан относятся: 

- принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в неё изменений и 

дополнений; 

- определение основных направлений внутренней и внешней политики 

Республики Узбекистан и принятие стратегических государственных программ; 

- законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела; 

- принятие Государственного бюджета Республики Узбекистан по 

представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан и контроль за его 

исполнением; 

- установление налогов и других обязательных платежей; 

- законодательное регулирование вопросов административно-

территориального устройства, изменение границ Республики Узбекистан; 

- учреждение государственных наград и званий; 

- образование Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан; 

- утверждение указа Президента Республики Узбекистан об объявлении 

состояния войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае 

необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от 

агрессии; 

- ратификация и денонсация международных договоров. 

3. К исключительным полномочиям Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан относятся: 

1) избрание Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей; 

2) решение вопросов о лишении депутата Законодательной палаты Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан неприкосновенности по представлению 

Генерального прокурора Республики Узбекистан; 

3) принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей 

деятельности и внутренним распорядком палаты; 



4) принятие постановлений по тем или иным вопросам в области 

политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и 

внешней политики государства. 

К исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан относятся: 

1) избрание Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его 

заместителей, председателей комитетов и их заместителей; 

2) избрание по представлению Президента Республики Узбекистан 

Конституционного суда Республики Узбекистан; 

3) избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Верховного 

суда Республики Узбекистан; 

4) избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Высшего 

хозяйственного суда Республики Узбекистан; 

5) по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и 

освобождение от должности председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по охране природы; 

6) утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и 

освобождении от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан и 

его заместителей; 

7) утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и 

освобождении от должности председателя Службы национальной безопасности 

Республики Узбекистан; 

8) назначение и освобождение по представлению Президента Республики 

Узбекистан дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в 

иностранных государствах; 

9) по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и 

освобождение от должности председателя правлению Центрального банка 

Республики Узбекистан; 

10) по представлению Президента Республики Узбекистан принятие актов об 

амнистии. 

По истечении срока своих полномочий Законодательная палата и Сенат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан продолжают свою деятельности вплоть до 

начала работы соответственно Законодательной палаты и Сената нового созыва. 

Заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

проводятся в период сессий. 

Заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводятся по мере 



необходимости, но не реже трёх раз в год. 

Заседания палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан являются 

правомочными, если в их работе участвует не менее половины общего числа 

всех депутатов, сенаторов. 

При принятии конституционных законов обязательно присутствие не менее 

двух третей общего числа всех депутатов, сенаторов. 

Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

заседают раздельно. 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики 

Узбекистан, Республике Каракалпакстан в лице её высшего представительного 

органа государственной власти, депутатам Законодательной палаты Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинету Министров Республики Узбекистан, 

Конституционному суду, Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, 

Генеральному прокурору Республики Узбекистан и реализуется посредством 

внесение законопроекта субъектами права законодательной инициативы в 

Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной 

палатой, одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики 

Узбекистан и публикуется в официальных изданиях в установленном законом 

порядке. 

Закон, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, не позднее десяти дней со дня принятия направления в Сенат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан. 

Закон, одобренный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в течение 

десяти дней направления Президенту Республики Узбекистан для подписания и 

обнародования. 

Президент Республики Узбекистан в течение тридцати дней подписывает 

закон и обнародует его. 

Президент Республики Узбекистан вправе возвратить закон со своими 

возражениями в Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

4. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан на срок 

своих полномочий избирает из числа депутатов Законодательной палаты 

комитеты для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения 

и подготовки вопросов, вносимых в Законодательную палату, контроля за 

исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых 

Законодательной палатой. 



Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан на срок своих полномочий 

избирает из числа сенаторов комитеты для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, вносимых в Сенат, контроля за исполнением законов 

Республики Узбекистан и решений, принимаемых Сенатом. 

Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в 

случае необходимости, для выполнения конкретных задач создают комиссии из 

числа депутатов, сенаторов. 

5. Омбудсман. 

Омбудсман – это специально избираемое (назначаемое) должностное лицо для 

контроля за соблюдением прав человека разного рода административными 

органами, а в некоторых странах также частными лицами и объединениями. В 

отличие от прокуратуры омбудсман осуществляет контроль и ведёт 

расследование с точки зрения не только законности, но эффективности, 

целесообразности, добросовестности, справедливости. Должностные лица этого 

рода имеют разные названия: собственно омбудсман – в Скандинавских страха; 

народный защитных – в Испании и в Колумбии; посредник – в Румынии. 

Омбудсман может избирать или назначаться различными способами: в 

Испании он избирается на 5 лет Парламента, в Колумбии – назначается 

Президентом, во Франции – Декретом Совета Министров. 

В подавляющем большинстве стран любой гражданин вправе обращаться в 

органы непосредственно. Обнаружив упущение или злоупотребление 

Омбудсман указывает на это соответственному органу или должностному лицу и 

предлагает их устранить. 

Деятельность уполномоченного и комиссии была регулирована в положении 

об уполномочено Олий Мажлис по правам человека, утверждённым 

постановлением Олий Мажлиса от 29 августа 1995 года. 

Уполномоченный парламента по правам человека (Омбудсман) является 

органом вне судебной защиты прав граждан, который призван принимать и 

рассматривать их жалобы, который исчерпали другие, правовые средства защиты 

своих прав и свобод, он обязан содействовать восстановлению нарушенных прав 

человека путём внесения своих рекомендаций о путях разрешения конфликта 

между государственным органом и гражданином. 

Уполномоченный по правам человека является депутатом на срок полномочий 

последнего. Он избирается на сессии Парламента путём открытого голосования 

простым большинством голосов. 

Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав граждан 



путём рассмотрения обращений. 

Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод граждан: он принимает, в основном, жалобы, которые уже 

рассматривались в основном или судебном порядке и принятые решения не 

удовлетворяют заявителя. 

Уполномоченный выявляет пробелы или несоответствия действительного 

законодательного республики международным стандартом в области 

обеспечения и защиты прав человека и вносит свои предложения. 

Основным, например, деятелями уполномоченного является рассмотрение и 

проверка жалоб; поступающих как от граждан РУз, так иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Уполномоченный рассматривает жалобы, поданные в течение одного рода с 

момента, когда заявителю стало известно о нарушении его прав, свобод и 

законных интересов, или принятия последнего решения по жалобе, если 

заявитель использовал иные средства защиты своих прав и свобод и 

неудовлетворён принятыми решениями. 

 

Тема занятия:  Президент Республики Узбекистан – глава 

государственной и исполнительной власти. 

 

Цели занятия: 

1. выяснить, что собой представляют полномочия Президента как главы 

государства; 

2. изучить какие органы осуществляют исполнительную власть Республики 

Узбекистан; 

3. рассмотреть и изучить автобиографию первого Президента Республики 

Узбекистан; 

4. изучить основные понятия государственной системы управления. 

 

Опорные понятия: 

Президент, глава государства, исполнительная власть, государственное 

управление, Кабинет Министров, Премьер – Министр, Конституция, указ, акт, 

Министерство, Государственный комитет, ведомство. 

 

План: 

1. Президент Республики Узбекистан. 



2. Органы исполнительной власти Республики Узбекистан. 

3. Особенности исполнительной власти. 

4. Кабинет Министров – правительство Республики Узбекистан. 

5. Центральные органы исполнительной власти Республики Узбекистан. 

 

ПРЕЗИДЕНТ  РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН  

Главой государства и исполнительной власти является Президент Республики 

Узбекистан. Он занимает особое место в системе органов государственной 

власти. Президент является гарантом соблюдения Конституции. Прав и свобод 

граждан, представляет Республики Узбекистан внутри страны и в 

международных отношениях принимает необходимы меры по охране 

суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики 

Узбекистан. Президент является Верховным главнокомандующим 

Вооруженными Силами Республики Узбекистан, формирует и возглавляет Совет 

Безопасности. 

    Президент Республики Узбекистан является одновременно Председателем 

Кабинета Министров. Он формирует аппарат исполнительной власти и 

руководит им, обеспечивает  взаимодействие высших органов власти и 

управления республики, образует и упраздняет министерства, государственные 

комитеты и другие органы государственного управления с последующим 

внесением указов по этим вопросам на утверждение Олий Мажлиса; назначает 

освобождает от должности премьер-министра, первого заместителя, 

заместителей премьер-министра, членов Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, Генерального прокурора Республики Узбекистан и его заместителей 

с последующим утверждением их Олий Мажлисом. Президент назначает и 

освобождает от должности судей областных, районных, городских и  

хозяйственных судов; назначает и освобождает от должности хокимов областей 

и г. Ташкента с последующим утверждением их соответствующими Совета 

народных депутатов. 

     Как глава государства Президент подписывает законы Республики 

Узбекистан; объявляет состояние войны в случае нападения на Республики 

Узбекистан и в течение трёх суток вносит принятое решение на утверждение 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан; присваивает квалификационные и 

почётные звания Республики Узбекистан; решает вопросы гражданства, 

принимает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных 

судами Республики Узбекистан. Президент не вправе передавать исполнение 



своих полномочий государственным органам или должностным лицам. 

      Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин 

Республики Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющей 

государственным языком, постоянно проживающий на территории Республики 

Узбекистан не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Срок полномочий 

главы государства – 7 лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность 

более двух сроков подряд. Президент приступает к исполнению своих 

обязанностей после принесения присяги. 

 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

     Исполнительную власть в Республики Узбекистан осуществляет Кабинет 

Министров - правительство Республики Узбекистан. Он возглавляет  систему 

органов государственного управления и создаваемых им органов хозяйственного 

управления, обеспечивает их согласованную деятельность. Состав Кабинета 

Министров формируется Президентом Республики Узбекистан и утверждается 

Олий Мажлисом республики. В состав Кабинета Министров входит по 

должности глава правительства Республики Каракалпакстан. 

     Кабинет Министров обеспечивает исполнение законов, решений Олий 

Мажлиса, указов, распоряжений и постановлений Президента Республики 

Узбекистан. 

     Кабинет Министров в целях осуществления своих полномочий издает 

постановления и распоряжения обязательные к исполнению на всей территории 

Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными лицами  и гражданами. Кабинет Министров 

слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. 

Правительство в своей деятельности руководствуется принципами: 

коллегиальности, демократизма, законности, социальной справедливости, учета 

интересов всех наций и народностей, населяющих Республики Узбекистан. 

       Олий Мажлис 6 мая 1993 г. принял Закон «О Кабинете Министров 

Республики Узбекистан», где подробно регламентируется правовое положение 

правительства страны. Кабинет Министров представляет на рассмотрение 

парламента программу деятельности на период своих полномочий. В данной 

программе отражаются основные направления экономического и социального 

развития Республики Узбекистан, определяются основные параметры бюджета 

страны. 

     Правительство Республики Узбекистан под руководством Президента 



возглавляет единую систему исполнительной власти. В эту систему входят: 1) 

министерства; 2) государственные комитета; 3) концерны и ассоциации, 

осуществляющие управленческие функции; 4) областные, районные и городские 

хокимы. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Исполнительная власть обладает рядом особенностей. 

1. Она представляет собой относительно самостоятельную ветвь ( вид, 

разновидность) единой государственной власти Республики Узбекистан, тесно 

взаимодействующую с законодательной и судебной ее ветвями. 

2. Исполнительная власть как проявление единой государственной власти 

приобретает реальный характер в деятельности особых звеньев государственного 

аппарата, в настоящее время именуемых исполнительными органами, а по 

существу являющимися органами государственного управления. 

3. Исполнительная власть представлена системой органов государственного 

управления, к которым относятся правительство, министерства, государственные 

комитеты и ведомства, местные исполнительные органы, администрация 

государственных учреждений и предприятий. 

4. Исполнительная власть имеет универсальный характер во времени и в 

пространстве, т.е. осуществляют деятельность, которая по своему содержанию 

является исполнительной и распорядительной. В соответствии с  

законодательством они обладают государственно-властными полномочиями, в 

том числе по изданию правовых актов и их реализации. В целом эти органы 

наделены широкими полномочиями самостоятельного правотворчества, 

правоприменения и правоохраны. 

Подзаконность деятельности органов исполнительной власти – важнейший 

момент в их правовом положении. Во всей своей деятельности они должны 

строго следовать требованиям Конституции, законов, выполнять и в пределах 

своей компетенции способствовать их выполнению другими.  

5. Исполнительная власть осуществляется посредством государственной 

службы. Под ней понимается профессиональная деятельность граждан в 

государственных органах, направленная на осуществление государственного 

управления. Органы исполнительной власти складываются из структурных 

подразделений (отделов, управлений), каждое из которых представляет 

совокупность должностей, занимаемых служащими. 

6. Существенный признак исполнительной власти – наличие в ее 

непосредственном ведении огромных ресурсов (правовых, информационных, 



экономических, технических, идеологических, организационных) или ее 

предметный характер. В ней сконцентрирована фактическая государственная 

мощь. Она опирается на обширные территории, контингенты людей, ресурсы, 

использует инструменты служебных продвижений и поощрений. Кроме того в 

непосредственном ведении органов исполнительной власти находятся 

Вооруженные Силы, в частности армия, милиция, Служба национальной 

безопасности. 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

Кабинет Министров – правительство Республики Узбекистан – осуществляет 

исполнительную власть Республики Узбекистан, возглавляет систему 

исполнительных органов и руководит их деятельностью. Основы его правового 

положения, состав, порядок формирования определяются Конституцией 

Республики Узбекистан (глава ХХ ), Законов « О Кабинете Министров 

Республики Узбекистан» от 6 мая 1993 г. и иными нормативно – правовыми 

актами. 

Председателем Кабинета Министров в соответствии с Конституцией является 

Президент Республики Узбекистан. Председатель Кабинета Министров 

осуществляет руководство деятельностью правительства Республики Узбекистан 

и принимает меры для эффективного осуществления им своих полномочий. 

Правительство формируется Президентом республики и утверждается Олий 

Мажлисом в составе премьер-министра Республики Узбекистан, первого 

заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей 

государственных комитетов Республики Узбекистан, руководителей других 

органов государственного и хозяйственного управления.  

Премьер-министр Республики Узбекистан назначается Президентом с согласия 

парламента. Другие члены правительства также назначаются Премьер-министр 

организует работу Кабинета Министров, регулирует обязанности между 

заместителями, по поручению Президента Республики Узбекистан представляет 

правительство Республики Узбекистан в международных отношениях и 

подписывает межправительственные договора и соглашения, принимает 

решения по вопросам государственного и хозяйственного управления, 

выполняет по поручению Председателя Кабинета Министров другие функции, 

связанные с организацией и руководством деятельностью правительства. 

Члены правительства не могут занимать иные оплачиваемые должности, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, Члены правительства не 



могут быть одновременно депутатами представительного органа. 

Деятельность правительства охватывает по существу все стороны жизни 

общества. Правительство: 

Разрабатывает основные направления экономического и социального развития 

Республики Узбекистан и организует их осуществление; 

Представляет Олий Мажлису основные параметры бюджета Республики 

Узбекистан и отчёт о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 

Вносит в Олий Мажлис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; 

Реализует право законодательной инициативы; 

Обеспечивает взаимодействие министерств, государственных комитетов, иных 

центральных и местных исполнительных органов; 

Отменяет или приостанавливает решения и распоряжения хокимов областей и 

г. Ташкента, противоречащие законодательству Республики Узбекистан: 

Выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и 

указами Президента. 

Правительство на основе и во исполнение Конституции Республики 

Узбекистан, законов, указов Президента, иных нормативно-правовых актов 

издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей 

территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Президент имеет право председательствовать на заседании правительства. 

Правительство действует в пределах срока полномочий Президента и слагает 

свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 Наряду с Кабинетом Министров в структуру органов исполнительной власти 

включаются государственные оргнаы специальной компетенции – это 

отраслевые или межотраслевые функциональные органы. Их структуру 

определяется Президентом Республики Узбекистан. 

В настоящее время в Узбекистане организационно-правовыми формами 

центральных органов исполнительной власти являются: 

1) министерство; 

2) государственный комитет; 

3) комитет, департамент, агентство, а также иной орган государственного 

управления при (в) министерстве, государственном комитете республики. Они 

обобщенно называются ведомствами; 



4) комитет, главное управление, комиссия, агентство и иные республиканские 

органы государственного управления, не входящие в состав правительства. 

Все центральные органы исполнительной власти находятся в ведении 

правительства. Оно обеспечивает взаимодействие министерств, государственных 

комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов. 

Правовой основой деятельности министерств, государственных комитетов и 

центральных исполнительных органов служат, наряду с законами республики, 

нормативно-правовые акты Президента и правительства, специальные 

положения. Положение о каждом из них утверждается Кабинетом Министров. 

Им определяются также сфера деятельности, полномочие и ответственность 

ведомств. 

В зависимости от характера функций и полномочий центральные органы 

исполнительной власти имеют определённые особенности. 

Министерство- центральные исполнительный орган республики, 

осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) 

государственного управления, а также в пределах, предусмотренных 

законодательством, межотраслевую координацию. 

Государственный комитет – центральный исполнительный орган республики, 

проводящий в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления 

единую государственную политику и осуществляющий в этих целях в 

соответствии с законодательством межотраслевую координацию. 

Министр, председатель государственного комитета по должности входят в 

состав правительства, обеспечивают эффективное функционирование 

соответствующей отрасли (сферы) государственного управления, несут 

ответственность за состояние, развитие руководимой отрасли (сферы), 

выполнение законов, актов Президента и правительства. 

Ведомство в пределах компетенции министерства, государственного комитета 

республики автономно осуществляет специальные исполнительные и 

контрольно-надзорные функции, а также межотраслевую координацию либо 

руководство подотраслью (сферой) государственного управления. 

 

 

Тема занятия: Судебная власть в Республике Узбекистан. 

 

Цели занятия: 

1. выяснить, что такое судебная власть в системе государственного 



управления; 

2. рассмотреть, что собой представляет структура судебной власти; 

3. изучить основные направления и принципы судебной власти; 

4. выяснить основные положения и цели конституционного суда, Верховного 

суда, Хозяйственного суда, Военного суда; 

5. выяснить значение судебной власти в общественной жизни государства. 

 

Опорные понятия: 

Принцип законности, ветвь власти, Конституционный суд, Военный суд, 

Верховный суд, Хозяйственный суд, презумпция невиновности, язык 

судопроизводства, районный суд, городской суд, квалификационная коллегия, 

народные заседатели, прокурор, судебная практика. 

 

План: 

1. Принципы правосудия. 

2. Конституционный суд. 

3. Общие суды. 

4. Военные суды. 

5. Хозяйственные суды. 

 

1. Правосудие в Республике строится на демократических принципах, 

важнейшим из которых является принцип законности. 

Принцип законности в деятельности суда обеспечивается всем построением 

уголовного и гражданского процессов, где в каждой последующей стадии 

проверяется законность и обоснованность решений, принятых в 

предшествовавших стадиях. 

Другим немаловажным принципом правосудия является охрана прав и свобод 

граждан. 

Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга, близких 

родственников. 

Никто не может быть заключен под стражу иначе как на основании судебного 

решения или санкций прокурора, а каждый незаконно содержащийся под 

стражей или незаконно содержащийся под стражей или незаконно лишенный 

свободы должен быть освобожден. 

Законом охраняется личная жизнь граждан, неприкосновенность из жилища, 

тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений. 



Важным является принцип национального языка судопроизводства. 

Конституцией установлено, что судопроизводство в Республике ведется на 

узбекском, каракалпакском языке или на языке большинства населения данной 

местности. 

Одним из краеугольных принципов правосудия является принцип презумпции 

невиновности обвиняемого, в соответствии с которым обвиняемый считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Суд обязан принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела в целях установления 

истины, выявлять как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, 

смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства, а также другие 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты 

прав и законных интересов участвующих в нем лиц. 

Следующим принципом является осуществление правосудия только судом. 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а так же 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии 

с законом. 

В силу этого же принципа лишь вышестоящий суд может исправить ошибку, 

допущенную при рассмотрении нижестоящим судом гражданского или 

уголовного дела. 

В законе о статусе судей, в частности, говорится, что воздействие в какой бы 

то ни было форме на судей с целью воспрепятствования всестороннему, полному 

и объективному рассмотрению дела либо добиться вынесения незаконного 

судебного решения влечет за собой уголовную ответственность. 

Важным принципом является осуществление правосудия на началах равенства 

граждан перед законом и судом во всех областях жизни общества. 

Конституция  гласит, что разбирательство дел во всех судах открытое. 

Приговоры во всех случаях оглашаются публично. 

Важным конституционным принципом является обеспечение обвиняемому 

права на защиту. Немаловажное значение имеет принцип осуществления 

правосудия на началах состязательности, предполагающий равенство 

процессуальные права обвинения и защиты. 

И последним принципом является принцип обеспечения права обжалования 

процессуальных действий и решений. Закон наделяет всех участников процесса 

правом обжаловать процессуальные действия и решения суда. 



2. В соответствии с конституцией и Законом о Конституционном суде 

Конституционный суд Республики является высшим судебным органом 

конституционного контроля. 

Конституционный суд состоит из председательствующего, его заместителя, 

секретаря и 8 членов суда, включая судью из Республики Каракалпакстан. Судьи 

избираются в индивидуальном порядке Олий Мажлисаом по представлению 

Президента на 5 лет. 

Конституционный суд приступает к своей деятельности лишь в случае 

избрания не менее 7 человек из состава судей, включая председательствующего, 

его заместителя и секретаря. 

Конституционный суд: 

1 определяет соответствие конституции Республики законов и иных актов, 

принятых Олий Мажлисом, указов Президента, постановлений правительства и 

местных органов государственной власти, межгосударственных договорных и 

иных обязательств Республики, 

2 дает заключение о соответствии конституции и законов Республики 

Каракалпакстан конституции и законами Республики Узбекистан, 

3 дает толкования норм конституции и законов Республики, 

4 рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции. 

Основными принципами деятельности Конституционного суда являются 

приверженность конституции, независимость, коллегиальность, гласность и 

равенство прав судей. 

Вмешательство в дела Конституционного суда не допускается и влечет за 

собой предусмотренную законом ответственность. 

Языком судопроизводства является государственный язык. 

Вопросы на рассмотрение Конституционного суда вносятся Олий Мажлисом, 

Президентом, председателем Олий Мажлиса, Республикой Каракалпакстан в 

лице ее высшего органа государственной власти, группой депутатов Олий 

Мажлиса (не менее 5 человек), Генеральным прокурором, председателем 

Верховного суда, председателем Высшего хозяйственного суда, по инициативе 

не менее четырех судей Конституционного суда. 

К изучению вопроса Конституционный суд приступает не позднее, чем в 

десятидневный срок с момента получения материалов, а решение принимается в 

течение шести месяцев. 

Решение Конституционного суда принимается открытым голосованием. 

Решение суда считается принятым, если за него проголосовало большинство 



присутствующих на заседании судей. Решение Конституционного суда вступает 

в силу немедленно после его принятия. 

3. Задачами Общих судов являются охрана от всяких посягательств прав и 

свобод граждан, провозглашенных конституцией и другими законами 

Республики, международными пактами о правах человека, обеспечение 

социальной справедливости, гражданского мира и согласия, укрепление 

законности и правопорядка. 

Каждый судебный орган наделен конкретными полномочиями для 

осуществления правосудия, к его ведению относится определенный круг 

уголовных и гражданских дел, он обладает соответствующими правами и 

обязанностями. 

Суды с одинаковыми полномочиями составляют звено судебной системы. Все 

районные и городские суды образуют первое звено судебной системы. 

Верховный суд Каракалпакской Республики, областные суды, Ташкентский 

городской суд объединяются во второе звено Верховный суд Республики 

Узбекистан представляет третье звено – высший судебный орган Республики. 

Все суды подразделяют на суды первой инстанции и суды второй инстанции.  

Члены Верховного суда Республики Узбекистан избираются Олий Мажлисом, 

члены Верховного суда Каракалпакстана – Жокаргы Кенесом на 5 лет, члены 

областного, городского, районного судов на тот же срок назначаются 

Президентом. 

Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной 

власти в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства. Оно состоит из председателя, его первого заместителя, 

заместителей, председателей судебных коллегий, судей. 

Верховный суд Республики Каракалпакстан, областные суды, Ташкентский 

городской суд действуют в составе председателя, его заместителей, 

председателей судебных коллегий, судей и народных заседателей. Их 

структурными подразделениями являются Президиум, судебная коллегия по 

уголовным делам, судебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по 

гражданским делам. 

Основанием пирамиды общих судебных органов Республики являются 

районные и городские суды, которые состоят из Председателей суда, судей и 

народных заседателей. 

Районный, городской суд рассматривает гражданские, уголовные и 

административные дела. 



Судьи районного, городского суда назначаются по представлению 

Министерства юстиции Президентом на пять лет. 

Народным заседателем районного,  городского суда, также как и областного, 

может быть гражданин Республики не моложе 25 лет, избранный на два с 

половиной года на собрании граждан по месту жительства или работы открытым 

голосованием. 

Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах 

в порядке очередности не более чем на две недели в году. 

4. Система военных судов состоит из Военной коллегии Верховного суда 

Республики, Военного суда Вооруженных сил, военных судов гарнизонов. 

Военным судам подсудны: 

5 дела о преступлениях, совершенных на территории Республики лицами, 

проходящими службу в Вооруженных силах, пограничных войсках, органах 

СНБ, внутренних войсках МВД и других воинских формированиях, а также 

военнообязанными во время прохождения ими учебных сборов, 

6 все гражданские и уголовные дела в местностях, где в силу исключительных 

обстоятельств не действуют общие суды. 

Судьи Военного суда Вооруженных сил и военных гарнизонов назначаются 

Президентом Республики Узбекистан по представлению министра юстиции, 

основанному на заключении председателя Верховного суда. 

Судей Военного суда может быть гражданин Республики, состоящий на 

действительной военной службе и имеющий воинское звание офицерского 

состава. 

5. Система хозяйственных судов Республики включает в себя Высший 

хозяйственный суд Республики Узбекистан, хозяйственные суды Республики 

Каракалпакстан и областей. 

Хозяйственные суды осуществляют судебную власть путем разрешения 

хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями 

всех форм собственности, международными объединениями организаций 

Республики и других стран, государственными и иными органами. 

Задачами хозяйственных судов являются: обеспечение защиты прав и 

охраняемых законом интересов предприятий, учреждений, организаций путем 

осуществления правосудия, содействие правомочными средствами соблюдению 

законодательства в экономических отношениях. 

Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан является высшим органом 

судебной власти в сфере хозяйственного судопроизводства. 



Судьи Высшего хозяйственного суда также как  и судьи Верховного суда по 

представлению Президента избираются сроком на пять лет Олий Мажлисом, а 

судьи хозяйственных судов областей на тот же срок назначаются Президентом. 

 

 

Тема занятия: Органы самоуправления. 

 

Цели занятия: 

1. выяснить, что собой представляет исполнительная власть в Республике 

Узбекистан, 

2. рассмотреть создание и устройство органов самоуправления, 

3. изучить деятельность, организацию деятельности и акты органов 

самоуправления, 

4. рассмотреть устройство органов самоуправления. 

 

Основные опорные понятия: 

Кишлак, аксакал, махалля, сход, миротворец, ширкат, организация 

деятельности органов самоуправления, акты органов самоуправления, принципы 

органов самоуправления, комиссия, порядок выборов, жилплощадь, 

президентская политика. 

 

План: 

1. Создание и устройство органов самоуправления 

2. Деятельность, организация деятельности и акты органов самоуправления. 

3. Устройство органов самоуправления. 

1. С обретением независимости Республики Узбекистан Президент И.А. очень 

большое внимание уделял на организацию и деятельность органов 

самоуправления Республики Узбекистан. 

Органы самоуправления в поселках, кишлаках и аулах а также махаллях 

городов, поселков и аулов является схода граждан, избирающиеся на 2,5 года 

председателя (аксакала) и его советника. 

Порядок выборов, организация деятельности регулируется законом. 

Гражданин Республики Узбекистан достигший 18 лет постоянно 

проживающий в этом регионе где прописан органами МВД не смотря на расу, 

нацию, социальное положение, пол и язык общение могут быть избраны 

председателем, секретарем или имеют права дать голос при избрании 



председателем (аксакала) или его советника. 

Основные принципы органов самоуправления: 

1 демократизм 

2 социальная справедливость 

3 социальная защита женщин и детей 

4 свобода совести 

5 быть независимым при решении общественных вопросов 

6 гуманность 

7 воспитание молодого поколения 

Органы самоуправления имеют право переименовать, наименовать города, 

кишлаки, аулы или при образовании городов, кишлаков, аулов и улиц. Органы 

самоуправления выходят с заявлениями в органы местного самоуправления 

(хокимият) в документе в котором указано образование или переименование 

названий городов, кишлаков, аулов, махаллей или улиц, после чего органы 

самоуправления издают приказ. 

Органы самоуправления граждан это: 

7 сход граждан в городах, кишлаках, аулах, махаллях 

8 комиссия, образованная для решения тех или иных вопросов 

9 комиссия по финансовым делам (тафтиш) 

10 административная комиссия, образованная в трудно доступных местах 

11 миротворец или народный защитник (халк посбони) 

Председатель и его советники избранные на открытом ими или на закрытом 

референдуме, выбирают членов и председателя комиссии по основным 

направлениям, и в конце четверти года председатель и его советник 

выслушивают отчеты этих органов. 

Органы самоуправления дают рекомендации или выдвигают кандидата при 

избрании президента, депутатов Олий Мажлиса, депутатов в областные, 

районные, городские советы. 

12 Строительство гузаров, мечетей 

13 Охрана природы, озеленение 

14 Оказать материальную помощь не состоятельным семьям, людям пожилого 

возраста, матерям и будущим матерям 

15 При воспитании молодого поколения 

16 При решении вопроса жилплощади 

17 Санитария 

18 Не допускать образования религиозных организаций, не регистрированные 



или не одобренные государством 

19 Вступать в партнерства с учреждениями народного образования при 

воспитании молодого поколения 

20 Выплачивать материальную помощь женщинам с детьми не достигшим 2 

летнего возраста из государственного бюджета страны 

Органы самоуправления могут исполнять полномочия если такого в их местах 

не имеется. 

-Утверждения доверенности, подтверждение (кроме доверенности на 

автомашину) 

-Утверждение копий с подлинника (кроме документов народного образования) 

-Подтверждение подлинности копии, росписей на документе 

Лишь суд и уполномоченные юридические лица органов самоуправления 

могут или имеют права опровергнуть постановление органа самоуправления. 

Не уважительное отношение к требованиям органов самоуправления или не 

уважительное отношение законам органов самоуправления утвержденные 

кабинетом министров наказывается законом. 

Ширкаты 

Ширкат – это частная организация выполняющая жилищно - коммунальные 

услуги в многоэтажных домах, учреждениях, школах, в государственных или 

частных конторах. 

Ширкаты каждый год сдают статистический отчет стат. Управлению и отчет 

органам самоуправления. 

Финансирование производится выплачиванием взносов частных или 

юридических лиц. 

Народный защитник (халк посбони) 

Председатель и его советник назначают миротворца из числа населения 

проживающие в этом регионе. Миротворцем может быть гражданин достигший 

18 лет, физический здоровый. 

Главная задача миротворец это борьба против преступности, обеспечить 

мирную жизнь, борьба против преступности, обеспечить мирную жизнь, борьба 

с терроризмом. 

Регулированием деятельности миротворцев или халк посбони занимаются 

председатель сход граждан и инспектор милиции отдела МВД. 

Многие законы об организации, деятельности, полномочия аксакала 

закреплены в Конституции Республик Узбекистан. Но имеются еще не 

вписанные законы, это связано с традициями или обычаями народа. 



На основании  закона «О реорганизации местных органов власти были 

учреждены должности областного, районного и городского хокимов. В 

двенадцати областях республик и городе Ташкенте начали свою деятельность 

хокимияты, возглавляемые лицами, рекомендованными Президентом 

Узбекистана и утвержденными решением сессий соответствующих советов 

народных депутатов. Кроме того, были избраны хокимы 163 сельских, 18 

городских районов и 120 городов. 

Нововведение расширило самостоятельность хокимов, повысило их авторитет 

и создало условия для проведения социальных и экономических реформ на 

местах. Хокимы и исполнительные аппараты хокимиятов управляют местным 

народнохозяйственным комплексом, решая насущные материальные и 

социальные проблемы граждан. Местные органы власти проводят в жизнь 

законы Республики Узбекистан, указы Президента, решения вышестоящих 

органов государственной власти, руководят деятельностью нижестоящих 

Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов 

республиканского и местного значения. 

Органы самоуправления представляют населению страны возможность 

реализовать его конституционное право на участие в управлении делами 

общества и государства. 

Граждане независимо от пола, расы, национального происхождения, 

убеждений личного и общественного положения имеют равные права на 

осуществление самоуправления как непосредственно, так и через своих 

выбранных представителей. Органами самоуправления в поселках, кишлаках, 

аулах, а так же в махаллях городов, кишлаков, и аулов является сходы граждан, 

избирающихся на два с половиной года председателя (аксакала0 и его двух 

заместителей. 

Порядок выполнения, организация деятельности и объем полномочий органов 

самоуправления регулируется законом «Об органах самоуправления граждан», 

принятый в сентябре 1993 года седьмой сессии Верховного совета. 

Собрание граждан наделено большими правами. Оно, по согласованию с 

хокимиятами и государственными органами управления определяет удобное для 

населения время работы предприятий торговли общественного питания и создаёт 

при необходимости административные комиссии. Это представляет гражданам 

возможность принимать деятельное участие в решении собственных житейских 

проблем. 

Финансовая основа деятельности органов самоуправления граждан 



складывается из собственных средств, бюджетных средств, выделяемых в 

установленном порядке районными и городскими советами народных депутатов, 

добровольных пожертвований юридических лиц, а также иных средств, 

предусмотренных законодательством. 

В Узбекистане придаётся большое значение развитию традиционных форм 

самоуправления. Президенттом И.А.Каримовым подписаны важные, с 

политической и социальной точек зрения, указы «О состоянии 

благотворительного фонда «Махалля» и «О выделении государственных средств 

на поддержку благотворительного фонда «Махалля»», которые оказали большую 

материальную помощь органам самоуправления в их работе по социальной 

защите малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких людей престарелого 

возраста. 

Функция органов местного самоуправления: 

21 Обеспечение участия населения в решении проблем по месту жительства 

22 Поддержание общественного порядка по месту жительства 

23 Защита интересов и прав граждан 

24 Обеспечение потребностей населения в различных услугах 

25 Самостоятельное решение проблем местного значения. 

Органы государственной власти и управления создают необходимые условия 

для установления и развития органов самоуправления граждан, не допускают 

вмешательства в их дела, оказывают содействие граждан в осуществлении их 

прав на самоуправлении их прав на самоуправление. 

Прекращение деятельности органов самоуправления осуществляется только по 

решению сходов граждан. Обращение должностных лиц органов 

самоуправления в государственные органы власти подлежат обязательному 

рассмотрению. 

За годы суверенного развития Узбекистана были в корне реформированы 

местные органы власти: районные, городские, кишлачные и поселковые. 

Местные органы власти избираются на пятилетний срок и решают вопросы 

социального и экономического развития административных единиц в строгом 

соответствии с законами Республики Узбекистан, указами Президента и 

решениями вышестоящих органов власти. 

Основными законами и официальными документами, направленными на 

реформирование местных органов власти, явились Конституция и законы «О 

местных органах власти» и «О выборах в областные, районные, городские 

советы народных депутатов». 



Таким образом, за минувшие годы в республике создана законодательная база, 

обеспечивающая успешную деятельность местных органов власти. Принятые 

законы четко разграничили функции центральных, областных, районных и 

городских органов власти. Создание новой системы государственных органов 

управления регионального и локального уровней стало важной вехой в деле 

укрепления государственности. 
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