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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ИННОВАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Экономическое развитие страны в своей основе характеризуется 

ведущей ролью научно-технического прогресса и интеллектуализацией 
основных факторов производства. Интенсивность инновационной 
деятельности во многом определяет уровень национального 
экономического развития. В существующей глобальной экономической 
конкуренции, выигрышные позиции занимают те страны, которые 
обеспечивают благоприятные условия для занятия инновационной 
деятельностью. Одним из условий стимулирования занятия 
инновационной деятельностью является создание правовой базы для 
поддержки конкурентной среды в экономике. 

Несмотря на то, что слово «инновации» и всевозможные 
производные от него сейчас можно услышать практически на любом 
правительственном или   ведомственном   совещании,   некоторые 
юристы не в состоянии дать четкое однозначное определение того, что 
же скрывается за этим понятием. 

Термин «инновация» происходит от латинского «innovato», что 
означает «обновление» или «улучшение». Отсюда инновацию все чаще 
соотносят с понятием чего-то нового. В. Даль определял, что новое - это 
недавно созданное, сделанное, незадолго конченное. Новизну он 
рассматривал  как состояние  всего  нового,  о     нововведении,  
новшестве рассуждал как о введение новизны, новых обычаев, порядков  
. Из этого следует, что новое, как правило, - это то, что ранее не 
существовало. Однако новое может возникать и как повторение,  
например,  как переоткрытие старого в новых рамках1. 

Само понятие «innovation» впервые появилось в научных 
исследованиях XIX века по культурологии и лингвистики и означало 
введение некоторых элементов одной культуры в другую. Т.е. понятие 
«инновации» использовалось при описании процессов культуры, «когда 
феномен из одной культуры ареала распространяется в другие, где 
выступает не как лежащей в культурной традиции, а как культурная 
(языковая) инновация, в той или иной форме исследуемая в сложившейся 
культуре. Эта диффузия трактовалась, фактически, в качестве 
естественного механизма развития организованностей культуры»2. 

                                                           
1 Даль В. Толковый словарь.Т.2.М.:1955 г. С.549. 
2 Сазонов Б. Смена парадигм и инновационно-организационная 
педагогика// Кентавр,1996.-№ 1 .С.50. 
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Новое значение понятие «инновация» получило в начале XX века в 
трудах экономиста Й.Шумпетера, который впервые стал использовать 
это понятие в научной литературе. Так, в известном его труде «Теория 
экономического развития» 1911 года, описывая процесс возникновения 
новаций в экономике, выделил пять возможных вариантов: внедрение 
нового метода производства, нового товара, новой организационной 
структуры в какой-нибудь промышленности, завоевание нового рынка и 
открытия нового источника сырья1. В 30-х годах он же начинает 
использовать понятие «инновация» при рассмотрении крупных 
изобретений и технологий в производстве, имеющих революционный 
характер. По его мнению, главным стимулом экономического роста 
страны считается появление новых продуктов. Под «инновациями» Й. 
Шумпетер понимал любые целевые изменения, в первую очередь 
изменения в технике, технологии, организации производства и.т.д. 
Известно, что в отечественной литературе термин «инновация» 
соотносится с понятием «новшество», «новация», «нововведение».  

Инновация, нововведение (англ. innovation) - это внедрённое 
новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 
процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным 
результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. 
Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров 
и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным 
повышением эффективности производственных систем2.  

В свою очередь, Морозов Ю.П. считает, что под инновациями в 
широком смысле понимается прибыльное использование новаций в виде 
новых технологий, видов продукции, организационно-технических и 
социально-экономических решений производственного, финансового, 
коммерческого или иного характера3. 

Инновация - это не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. 
Вопреки распространённому мнению, инновации отличаются от 
изобретений. Обобщённо это понятие может применяться также и к 
творческой идее, которая была осуществлена. 

Предметом инновационной деятельности могут быть объекты 
интеллектуальной собственности. В первую очередь это, конечно же, 
объекты промышленной интеллектуальной собственности (к примеру: 
изобретения, полезные модели и.т.д.). Затем это могут быть средства 
индивидуализации коммерческих организаций и товаров (к примеру: 
фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и.т.д.). Так 
же предметом инновационной деятельности могут выступать 
селекционные достижения. Результаты  научно-исследовательских,

                                                           
1 Шумпетер Й.    Теория экономического развития. - М., 1982.С. 105.  
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3 Морозов    Ю.П. Инновационный    менеджмент: Учебное    пособие.. Н.Новгород: Изд. ННГУ. 
1997.С.6. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 опытно-конструкторских работ, подрядных, маркетинговых работ 
и.т.д.  

В современной науке гражданского права сложилась определенная 
точка зрения на понятие «инновация» (нововведение, новшество), под 
которой понимают «конечный результат инновационной деятельности, 
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 
товара, реализуемого на рынке нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической, в том числе 
предпринимательской, деятельности»1, то есть подчеркивает 
предпринимательский характер инновационной деятельности. 

В соответствие с Законом РТ от 16 апреля 2012 года, №822 «Об 
инновационной деятельности» инновация это нововведение в области 
техники, технологии, работ, услуг или управления, основанное на 
использовании достижений науки и передовой технологии, имеющей 
высокую производственную и общественную эффективность2. А 
инновационная деятельность эта деятельность, связанная с разработкой 
и внедрением инновации (новых или усовершенствованных результатов 
научных исследований, опытно-конструкторских работ либо иных 
научно-технических достижений) и направленная на доведение ее до 
рынка в форме новой или усовершенствованной продукции, услуг, 
способа производства или иного общественно полезного результата.  

Законодательное закрепление понятие инновации получило толка 
после принятие указанного Закона. Но это не означает, что до 2012 года 
в Республики Таджикистан не существовало инновационные отношений 
и они не регулировались. В Законе РТ от  21 мая 1998 г., №597 «О науке и 
государственной научно-технической политике» предусматривалось 
словосочетание   «инновационной деятельности»3.   

На сегодняшний день понятие, предусмотренное в Законе не 
соответствует сущности самой инновации. Для подтверждение своей 
позиции анализируем нормы Модельного Закона СНГ «Об 
инновационной деятельности».  

В Модельном Закон СНГ «Об инновационной деятельности»4 
предусматривается понятие новации: «новация (новшество) - результат 
интеллектуальной деятельности, являющийся объектом гражданско-
правовых отношений, обладающий признаками: а) новизны, т.е. новыми 
качествами, свойствами и иными отличительными от существующих 
аналогов признаками; б) практической применимости с точки зрения 
потребительской полезности и безопасности; в) экономической 

                                                           
1 Ершова, И. В. Предпринимательское право : Учебник для вузов. М. : Юриспруденция, 2005. С. 320. 
2 См.: Ст. 1 Законом РТ от 16 апреля 2012 года, №822 «Об инновационной деятельности»// 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2012. 
3 См.: Статьи 3 и 11 Закона РТ от  21 мая 1998 г., №597 «О науке и государственной научно-
технической политике»// Ахбори Маджлиси Оли  Республики  Таджикистан 1998год, №10, ст. 94; 
2004год, № 5, ст.336; 2007 год, №7, ст. 697; 2008 год, № 12, часть 2, ст. 1011; 2013 год, №7, ст.,535;ЗРТ от 
28.12.13г.,№1046. 
4См.:  Модельный закон СНГ «Об инновационной деятельности» от от 16 ноября 2006 года, №27-16// 
http://docs.pravo.ru/document/view/16749238/14225898. 
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эффективности (конкурентоспособности)». А инновационная 
деятельность - деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 
(введение в гражданский оборот) новаций (новшеств) и получение на их 
основе практического результата (нововведения) в виде новой продукции 
(товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также 
реализованных на практике решений (мер) организационного, 
производственно-технического, социально-экономического и другого 
характера, оказывающих позитивное влияние на сферу производства, 
общественные отношения и сферу управления обществом.  

В Федеральном законе РФ «О науке и государственной научно-
технической политике» дано следующее понятие инновации: "введённый 
в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях»1.  

По проекту Федерального закона Российской Федерации «Об 
инновационной деятельности в Российской Федерации» инновации - 
конечный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного товара (работы, 
услуги), реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности. 
А инновационная деятельность - процесс, направленный на создание, 
реализацию результатов законченных научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный товар (работу, услугу), реализуемый на рынке, в 
новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки. Инновационный 
товар (работа, услуга) - товары, работы, услуги, которые в течение 
последних трех лет подвергались разной степени технологическим 
изменениям. 

Основными признаками инновации являются: I) научно-техническая 
новизна - совокупность новых знаний; 2) практическая реализуемость, 
т.е. воплощение новых знаний в новом продукте, технологии, 
социальной среде и пр.; 3) способность удовлетворить определенные 
запросы потребителей, которая означает, что новшество «воспринято» 
рынком, т.е. реализуемо на рынке; 4) эффект (экономический, 
технический, социальный), необходимый для воспроизводства 
инновационного процесса. Это означает, что сама по себе новая идея, 
как бы досконально она ни была описана, формализована и 
представлена на схемах и чертежах, - это еще не инновация 
(нововведение), если эта идея не воплощена в используемых на практике 
продуктах, услугах или процессах. Только реализованные в новой 

                                                           
1 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон „О науке и государственной 
научно-технической политике“» N 254-ФЗ от 21 июля 2011 года. 
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продукции или процессах новые идеи являются инновациями. Только 
воплощенная в реальных объектах или процессах новая идея может 
удовлетворить практические потребности людей1. 

По анализу нормативно-правовых актов и научных мнений 
предлагаем в Законе РТ от 16 апреля 2012 года, №822 «Об 
инновационной деятельности» заменит существующее понятие 
инновации на следующие определение: «Инновация - это кардинальные 
положительные изменения, протекающие в рамках инновационного 
процесса, берущие начала в сфере фундаментального знания, 
продолжающиеся в сфере промышленного освоения и завершающиеся в 
сфере потребления, новым продуктом, работой, услугой». Инновацией 
могут выступать объекты патентного, авторского права, новые 
технологии (ноу-хау), а также другие результаты творческой 
деятельности и связанные с их коммерциализацией работы и услуги.  

Одним из ключевых международных актов для инновационной 
деятельности является Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция) с 
последующими многочисленными поправками, в том числе в связи с 
подписанием 14 июля 1967 г. и вступлением в силу в 1970 г. Конвенции, 
учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Участие в Парижской конвенции рассматривается в 
международном сообществе как одно из необходимых условий 
привлечения технологий и инвестиций в перспективные отрасли 
промышленности. В рамках Парижской конвенции осуществляется 
международная гармонизация национального законодательства в 
области промышленной собственности, включая охрану прав на научно-
технические достижения в новейших областях техники 
(микроэлектроника, генная инженерия, информационные технологии). 
Одним из важнейших условий этой Конвенции является то, что охрана 
промышленных образцов не может быть поставлена в зависимость от 
использования в данной стране или от ввоза (ст. 5 ч. В). В отношении 
фирменных наименований предусмотрена обязанность государств-
участников охранять их без обязательной подачи заявки или 
регистрации (ст. 8) с теми же санкциями в случае незаконного 
использования, что и для товарных знаков (ст. 9), а именно по принципу 
«как он есть» в стране происхождения. 

В целях определения механизма регистрации товарных знаков, 
действующих одновременно в нескольких государствах, 14 апреля 1891 г. 
в Мадриде было заключено Соглашение о международной регистрации 
товарных знаков, которое в последующем неоднократно 
пересматривалось. Данное мадридское соглашение как договор открыт 
для государств - участников Парижской конвенции. Его депозитарием 
(хранителем) является Генеральный директор ВОИС. Международная 
регистрация товарных знаков в соответствии с этим соглашением 

                                                           
1 http://www.in-projects.ru/czeli-vidy-innovaczij-i-ix-klassifikacziya/priznaki-innovaczii.html. 
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воспринимается их владельцами как определенная гарантия от 
недобросовестной конкуренции, что способствует привлечению на 
рынок государств, являющихся его участниками, потребительских и 
промышленных товаров из других стран. 

Особое место среди анализируемых международно-правовых актов 
занимает Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники, подписанная в г. Брюсселе 21 мая 1974 г. 
(далее - Брюссельская конвенция). Согласно ст. 2(1) Брюссельской 
конвенции в обязанности договаривающихся государств входит 
предотвращение незаконного распространения на своей или со своей 
территории любого несущего программы спутникового сигнала. При 
этом распространение является незаконным, если на него не было 
получено разрешение от организации, составившей передаваемую 
программу. Вместе с тем из данного императивного условия сделаны 
исключения для кратких сообщений новостного или информационного 
характера (ст. 4). 

Наряду с указанными международно-правовыми актами, 
значимыми для инновационной сферы, следует отметить заключенную 
рядом стран СНГ 9 сентября 1994 г. в Москве Евразийскую патентную 
конвенцию (далее -ЕАПК), которая вступила в силу 12 августа 1995 г. Не 
вызывает сомнения, что ЕАПК является важным инструментом 
частичного восстановления единого патентно-правового пространства 
на территории ее участников. Механизм правовой охраны изобретений, 
созданный в соответствии с ЕАПК, все активнее используется для 
получения правовой охраны изобретений на территории государств-
участников, в том числе иностранных заявителей. При выдаче 
евразийского патента он начинает действовать для всех государств - 
участников Конвенции на дату передачи евразийской заявки. 

С учетом приведенного обзора отдельных международно-правовых 
актов с участием РТ в области инновационной деятельности следует 
отметить, что в связи с вступлением РТ в ВТО проведена работа по 
принятию Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) и 
заключению других подобных договоров. Такое пристальное внимание к 
разработке и подписанию соответствующих многосторонних 
международных соглашений обусловлено прежде всего усиливающимися 
в мировой экономике тенденциями освоения результатов инновационной 
деятельности в транснациональных масштабах. 
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Слесарев В.Л. - д.ю.н., профессор, 
заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 
 

КАТЕГОРИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ" 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Законодательство "нового" периода (Закон РСФСР от 4 июля 1991 

г."Об арбиражном суде" и первый АПК РФ 1992 г.) исходило из 
тождественности понятия "экономический спор" и "спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений". 

Например, в ст. 1 Закона от 4 июля 1991 г. указывалось, что 
"арбитражный суд осуществляет судебную власть при разрешении 
возникающих в процессе предпринимательской деятельности споров, 
вытекающих из гражданских правоотношений (экономические споры) 
либо из правоотношений в сфере управления". 

Последующее изменение редакции данной статьи ("арбитражный суд 
осуществляет судебную власть при разрешении споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений (экономические споры) и из 
правоотношений в сфере управления (споры в сфере управления)") не 
изменило указанной выше позиции законодателя. 

"Новейшее" законодательство (Федеральный Конституционный 
Закон от 28 апреля 1995 г. "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации" и АПК РФ 1995 г.) понятия "спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений" и "экономический спор" разграничиваeт. 

Согласно ст.22 нового АПК РФ, экономические споры могут 
возникать из гражданских, административных и иных правоотношений. 

Следовательно, по современной позиции законодателя понятие 
"экономический спор" является достаточно широким, существующим 
наряду с другими, в том числе и понятием "спор, возникающий из 
гражданских правоотношений". 

Вместе с тем отдельные виды дел законодатель не относит к числу 
экономических споров, называя их просто "иными делами", не определяя 
их особенности, в том числе и отраслевую природу. Так, в п. 3 ст. 22 
АПК указывается, что арбитражный суд рассматривает иные дела, в том 
числе: 

об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности (об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение), 

о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 
Согласно п. 5 указанной статьи, к подведомственности 

арбитражного суда федеральным законом могут быть отнесены и другие 
дела. 
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Прежде чем рассмотреть вопрос о целесообразности использования 
термина "экономический спор", выскажем следующие предварительные 
замечания. 

 
Одно из них связано с тем, что принципам судебного 

правоприменения должно противоречить использование законодателем 
различных терминов, употребляемых в одном и том же значении. 

С учетом этого замечания вряд ли целесообразно использовать как 
синонимы понятия "экономический спор" и "спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений". Как минимум от одного из них в этом 
случае следовало бы отказаться. 

Между тем, если потребности систематизации вызывают 
необходимость выделения более широкого понятия, охватывающего 
несколько разновидностей изучаемого (регулируемого) явления, оно 
должно иметь и свой, особый термин. В этом смысле введение понятия 
"экономический спор" как спор, включающий в себя его отдельные 
разновидности, вытекающие из гражданских, административных и 
других правоотношений, было бы оправданным (хотя имело бы весьма 
ограниченное, в значительной мере классификационное значение). 

Второе. Использование категории "экономический спор" как более 
широкого понятия по сравнению, например, с категорией 
"спор,вытекающий из гражданских правоотношений", может вызвать и 
определенные сложности. 

Дело в том, что в ряде случаев споры, возникающие из гражданских 
правоотношений, если они касаются, например, личных прав и интересов 
граждан и организаций, не являются в собственном смысле 
экономическими. Поэтому сочетание терминов "экономический", наряду 
со спором, вытекающим из гражданских правоотношений, может, в 
принципе, иметь и ограничительный смысл. 

Если речь идет о подведомственности, то употребление понятия 
"экономический гражданско-правовой спор" должно бы исключать из 
подведомственности арбитражным судам, например, споры, связанные с 
защитой чести, достоинства и деловой репутации предпринимателей и 
юридических лиц. 

Но действующее процессуальное законодательство по указанному 
пути не пошло. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 22 АПК РФ к экономическим спорам, 
разрешаемым арбитражным судом, в частности, относятся споры о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Если исходить из общепринятой позиции о том, что экономическим 
является спор, вытекающий из гражданских правоотношений и из 
управленческих, а также принять во внимание, что спор из гражданских 
правоотношений может быть и неэкономическим, целесообразность 
использования этого термина в указанном контексте вызывает серьезные 
сомнения. 
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На проблемы, которые могут возникнуть при использовании 
приводимой терминологии, в литературе уже указывалось. 

Например, профессор В.М. Шерстюк отмечает, что закрепленное в 
настоящее время понятие "экономический спор" привело к расширению 
подведомственности дел арбитражному суду.По новому 
законодательству это понятие стало значительно шире и охватывает не 
только гражданско-правовые споры, но и споры из административно-
правовых отношений и даже дела особого производства. Из содержания 
п. 1 ст. 22 АПК РФ следует, что арбитражному суду подведомственны все 
дела по спорам, возникающим из административных отношений (ранее 
они именовались спорами в сфере управления), если эти споры носят 
экономический характер. В то же время В.М.Шерстюк указывает, что 
расширение в АПК РФ объема понятия "экономический спор" не 
поддается однозначной оценке. С точки зрения законодательной техники 
безусловно сделан значительный шаг вперед, поскольку это позволило 
отказаться от чрезмерно длинного перечисления в Кодексе 
подведомственных арбитражному суду дел, возникающих из 
административных отношений. 

Как замечает указанный автор, теперь будет намного труднее 
раскрыть содержание понятия "экономический спор", уяснение которого 
в теории и практике вызывало затруднения.Недостаточная ясность и 
четкость одного из центральных критериев подведомственности дел 
арбитражному суду, как показывает практика, не сулит ничего хорошего 
и может приводить к ошибкам в определении подведомственности суду 
дел и в результате - к нарушению конституционного права организаций 
и граждан на судебную защиту [1, с.22-23.] 

Неопределенность понятия "экономический спор" приводит ряд 
авторов в некоторых случаях к отрицанию такого критерия 
подведомственности спора, как его характер. Например, в учебнике по 
арбитражному процессу указывалось, что "гражданско-правовые споры, 
дела, возникающие из административно-правовых отношений, могут 
рассматриваться и разрешаться как судами общей юрисдикции, так и 
арбитражными судами - и в этих случаях без обращения к субьектному 
составу участников спора правильно определить подведомственность 
практически невозможно" [2, с.55] 

Поскольку употребление словосочетания "экономический спор и 
иные дела" в процессуальном законодательстве, равно как и в 
законодательстве о судоустройстве, производно от ст.127 Конституции 
РФ, рассмотрим, в каком значении (контексте) этот термин там 
используется. 

Напомним, что эта статья закрепила следующее положение: 
"Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
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судебный надзор за их деятельностью и дает разьяснения по вопросам 
судебной практики". 

Содержание указанной статьи по анализируемому вопросу может 
трактоваться неоднозначно. 

Не исключен вариант, по которому экономические споры в 
соответствии с действующим в тот период времени специальным 
законодательством (о котором мы говорили ранее) понимались именно 
как гражданско-правовые споры. Управленческие споры относились как 
бы к "иным делам". 

На другую позицию встал законодатель при принятии новейших 
законоположений об арбитражных судах в Российской Федерации и в 
АПК РФ. 

Прежде всего к числу экономических были отнесены не только 
споры, ранее относящиеся к спорам из гражданских правоотношений, но 
и управленческие. 

Далее. Все экономические споры оказались взаимоувязанными с 
предпринимательской и иной экономической деятельностью. 

Так, согласно ст. 5 Федерального Конституционного Закона "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации", основными задачами 
арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении 
подведомственных им споров являются: 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

содействие укреплению законности и предупреждению 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Использованный Конституцией РФ и текущим законодательством 
подход к употреблению такой правовой категории, как "экономический 
спор" следует признать неординарным , но по существу правильным. 

Причем необходимо отметить, и это, пожалуй, главное, понятия 
"экономический спор", с одной стороны, и "спор из гражданских 
правоотношений", а также "управленческий спор" не являются 
категориями однопорядковыми. 

Если понятие спора, возникающего из гражданских или иных 
правоотношений подчеркивает отраслевой характер связей, из которых 
он возникает, то функция понятия "экономический спор" совершенно 
иная. 

Термин "экономический спор" не определяет отраслевую природу 
спора, он не означает и механического обьединения этих споров как их 
суммы. Функция данной категории - в отграничении особой сферы 
общественных отношений, участники которых решают свои споры в 
арбитражном суде.Эта сфера - предпринимательская и иная 
экономическая деятельность, участники которой решают возникающие 
между ними споры в арбитражном суде. 
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Конечно, споры в экономической сфере ("экономические споры") по 
своему содержанию зачастую (как правило) являются экономическими 
(направленными на защиту экономических, прежде всего имущественных 
прав и законных интересов). 

Вместе с тем экономическую деятельность (сферу) невозможно 
представить без личностных, неимущественных элементов (например, 
деловая репутация предпринимателя). Это как раз и позволяет 
обеспечить защиту комплекса имущественных и неимущественных 
интересов в сфере экономической деятельности физических и 
юридических лиц, в том числе защиту деловой репутации юридического 
лица или гражданина-предпринимателя. 

Поэтому и такие споры участников экономических отношений, 
считающих ущемленными свои неимущественные права, с точки зрения 
подведомственности будут "экономическими спорами", то есть спорами, 
связанными с предпринимательской и иной экономической 
деятельностью и разрешаемыми арбитражным судом. 

Литература:  
1. Шерстюк В. Комментарий АПК РФ. Общие положения 

//Хозяйство и право. 1995. № 10. 
2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов. М.: Зерцало, 1995. 
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 К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «ИННОВАЦИЯ» 
 

Этот термин постепенно становится таким же важным, и где-то даже 
– модным, каким не так давно(1) пытались сделать термины 
«эффективность и качество». И, к сожалению, - столь же 
неопределенным. 

Удивительно, но ведь спустя почти 30 лет фактически аналогичное 
(по отношению к терминам «эффективность и качество») положение 
сложилось и применительно к термину  «инновация». 

Прежде всего, он далеко не общепонятен. По замечанию научного 
обозревателя «Известий» С.Лескова, «Про инновации говорят чаще, чем 
о футболе, но каждый под инновациями понимает что-то свое» [2].  И 
действительно, сравнительно недавний социологический опрос, 
проведенный ВЦИОМ, показал, что в России 47% толкуют этот термин 
по-разному, а  53% вообще не знают – что это такое. Что же касается 
отечественных общедоступных литературных источников, то авторам, 
пересмотревших свыше 20 книг, выпущенных до 2000 года и 
относящихся к экономической литературе справочного и 
энциклопедического характера (например, Большая Советская 
Энциклопедия, Экономическая энциклопедия, Словари русского языка, 
Словари иностранных слов, разного рода экономические словари и др.), 
не удалось в них найти ни одного упоминания термина «инновация». 
Исключение составляет только Краткий терминологический словарь, 
выпущенный в 1998г. Но и он не улучшает положение из-за своего 
ведомственного характера и сравнительно малого тиража. 

Правда, в Интернете ссылки на термин «инновация» встречаются не 
в пример чаще. Но доступ в Интернет имеют только 40% населения, 
половина из которой этой тематикой вообще не интересуются. 

И хотя в последнее время вышло несколько отечественных и 
зарубежных монографий, посвященных инновациям [4,5,20], а также 
несколько серьёзных статей, например, [6,7,22], положение с 
однозначностью понимания и толкования термина «инновация» остаётся 
совершенно неудовлетворительным. В частности, этот термин толкуется 
[8] и просто как калька с английского “innovation” (нововведение); и как 
такое нововведение, которое связано с новой техникой или технологией;  

http://www.labrate.ru/azgaldov/
http://www.labrate.ru/kostin
http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm#_ftn1
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и как нововведение, обеспечивающее достижение мирового уровня 
выпускаемой продукции; и как нововведение, достойное патентования; 
используются и некоторые другие формулировки. 

В результате, инновациями могут называть простую замену старой 
техники – новой, но тоже отстающей от передового уровня. И 
отчитываться при этом за выполнение плана по внедрению инноваций со 
всеми вытекающими из этого последствиями (приписками, премиями, 
наградами, увеличением издержек и т.д.).  И подобная практика может 
стать не исключением, а скорее правилом. Потому, что в массовой 
практике отсутствуют четкие, однозначные критерии того, что же 
действительно является инновацией? 

 Представляется, поэтому, очевидным, что без единого, 
общепринятого и научно-обоснованного толкования термина 
«инновации» его применение на практике будет не только не полезным, 
но и даже вредным - как это оказалось в отношении терминов «качество 
и эффективность», когда наша гражданская промышленность почти 
полностью потеряла мировую конкурентоспособность(2). 

Существует также и реальная опасность того, что вполне здравая 
идея инновационной перестройки экономики в конечном итоге окажется 
сильно смахивающей на блеф. В частности, это касается 
провозглашенной Федеральным агентством по науке и инновациям цели: 
добиться к 2018 году того, чтобы доля инновационно активных 
компаний в России возросла до 18% (сейчас – едва ли 1%), а к 2012 г. 
увеличить до 10% долю высокотехнологичной продукции в нашем 
экспорте, против меньше 1% сегодня. 

Эта опасность кроется в следующем обстоятельстве. В науке об 
управлении любыми человеческими коллективами показано: 
необходимыми и достаточными условиями достижения успеха в любой 
работе являются условия, изображенные на рис.1: 

 
Понятно, что не обеспечение любого из показанного на рис. 1 

условия означает неизбежное не достижение успеха. Это касается и 
условия «стимулировать». 

Приведем только два примера. 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm#_ftn2
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а) В 2002 году вышло Постановление Правительства, которым 
предусматривалось к 2006 г. провести целый ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение инновационного развития приоритетных 
направлений науки и техники. Этот год закончился. Что принципиально 
изменилось в нашей экономике? (Кроме очевидного успеха с 
выращиванием отечественных миллиардеров, по числу которых в 2008г. 
мы  вышли на 2-е место в мире). Как была наша экономика 
ориентированной на экспорт сырья – так такой и осталась, со своими 
60% ВВП, обеспечиваемым этим экспортом. Одним из главных факторов 
этого неуспеха (а это действительно неуспех, если сравнить его с тем, 
чего мы планировали достигнуть по большому счёту) является 
отсутствие в основополагающем документе (Постановлении 
Правительства) каких-либо упоминаний о мерах стимулирования, 
необходимых для достижения намеченных целей. 

б) Такой же недостаток присутствует и в другом правительственном 
Постановлении - в Федеральной целевой программе «Исследования и 
разработки по приоритетным направлением развития научно-
технического комплекса России на 2007-2012 г.г.». В этом документе, 
почти на 50 страницах текста, среди тысяч цифр нет ни одной, говорящей 
о том, как будет стимулироваться достижение к 2012 году хороших самих 
по себе показателей? 

Одно из заключений, которые можно сделать из всего, сказанного 
выше: нужно в ходе хорошо организованной научной дискуссии 
выработать единое толкование термина и определения «инновация». 
Причём, толкование, отличное от бытового подхода: «инновация – это 
введение в производство новинок». И от очень неточного словарного 
толкования (кстати – чрезвычайно редкого!) «инновация – это новая 
техника, технология являющаяся результатом достижений научно-
технического прогресса» [3]. И уж тем более от предлагаемого (правда – 
достаточно редко [34, 35]) считать инновацию абсолютным синонимом 
термина «нововведение». (При этом становится совершенно непонятно – 
зачем общеупотребительное русское слово «нововведение» заменять 
гораздо менее употребляемым иностранным словом «инновация»). 

 В качестве вклада в решение этой проблемы авторы предлагают 
некоторые соображения, излагаемые ниже. 

В частности, мы считаем, что в данном случае мы сталкиваемся не 
просто с неоднозначным пониманием некоего экономического термина. 
Но с термином, имеющим такое большое социально-экономическое 
значение, которое позволяет считать его приближающимся к терминам, 
имеющим статус «категория». И, в силу этого своего статуса, 
заслуживающего более всестороннего анализа, чем простое уточнение 
его смысла. Поэтому, мы полагаем, что в результате подобного анализа 
должны быть получены ответы на нижеследующие вопросы: 

1. Какова, в современном понимании, должна быть трактовка 
понятия и термина «инновация»? 
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2. Какова сущность инновации: это процесс, результат процесса или 
и то, и другое? 

3. В каких сферах общественного бытия уместно применение этого 
термина? 

4. Каким необходимым условиям должны удовлетворять 
нововведения для конструктивной верификации самого факта наличия 
(или отсутствия) инновации? 

5. Должна ли подобная верификация иметь квантифицированную 
форму? 

6. Может ли подобная верификация иметь квантифицированную 
форму? 

7. Каковы должны быть необходимые и достаточные условия для 
существования инноваций? 

Проанализируем поставленные вопросы и обоснуем возможные на 
них ответы. 

1. Какова, в современном понимании, должна быть трактовка 
понятия и термина «инновация»? 

Если ограничиться чисто формальным подысканием русского 
эквивалента этого имеющего латинские корни термина (novatio – 
обновление, изменение; то есть что-то новое, только что вошедшее в 
обиход), то, как уже говорилось, русским синонимом чаще всего будет 
термин «нововведение». 

 Однако, в практике и русскоязычных, и говорящих на основных 
европейских языках (например - английском) под инновацией чаще всего 
понимается (зачастую – в неявной форме, так сказать «по умолчанию») 
не просто нововведение, а такое нововведение, которое связано с 
осуществлением неких перемен (по смыслу – достаточно значительных, 
новаторских). Не случайно по латыни novator – обновитель, то есть 
человек, вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, 
идеи, приемы в какой-либо области деятельности [2]. Аналогично, по-
английски innovate -  вводить новшества, делать нововведения, 
производить перемены [9]. И, вообще, в английском языке  
термином innovator обозначается фирма, создающая новую продукцию, 
применяющая новую технологию [4]. 

Мазуренко С.Н. (руководитель Федерального агентства по 
инновациям) делает акцент на том, что инновация – это такое 
нововведение, которое «… включает в себя разработку новой технологии 
и в результате - создание нового продукта,конкурентоспособного на 
рынке [2] (подчеркнуто нами – авт.). По-существу, та же мысль (но в ещё 
более определенной форме) проводится и в работе М.А.Федотовой и 
А.М.Камалова [10], в которой отмечается: «В инновациях создаются 
радикально новые технологии и продукты, которые призваны совершить 
революцию на рынке». 

В англоязычной экономической литературе (где термин 
«инновация», в отличие от литературы отечественной, имеет давние 
традиции повседневного использования) существуют устоявшиеся  

http://portalnano.novsu.ru/read/massmedia/obzor/izvestiy/izvestiya_0312
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выражения, подчёркивающие прорывной, особо важный характер тех 
нововведений, которые обозначаются термином «инновация». Например 
[11]: 

сapital-saving innovation – капиталосберегающие нововведения; 
design innovation – изменение конструкции машины; 
factor-saving innovation – нововведение, сберегающее издержки на 

фактор производства (труд или капитал); 
financial innovation – финансовая инновация, разработка новых 

финансовых методов; 
manufacturing innovation – новый метод производства; 
product innovation – новое изделие. 
Выводы: анализ и отечественной, и значительного массива 

зарубежной (в основном - англоязычной) литературы показал, что на 
практике термином «инновация» обычно обозначают не просто 
нововведения, а такие нововведения, которые, в некотором смысле, 
являются прорывными, пионерными, открывающими новые 
возможности, иногда даже – революционными. (В дальнейшем, все эти 
характеристики будут для простоты обозначаться одним словом – 
«пионерные нововведения»). 

Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
2. Какова сущность инновации: это процесс, результат процесса или 

и то, и другое? 
В современной литературе встречаются три основных подхода к 

толкованию термина «инновации». 
Первый подход. Этим термином обозначают только некий процесс. 

Например, в статье [2] прямо говорится: «Инновации – это трёхэтапный 
процесс…». Близкая трактовка содержится и в Большом экономическом 
словаре, где под финансовыми инновациями понимаются методы, 
позволяющие повысить эффективность финансовых ресурсов компаний 
[3]. Инновацию как процесс понимает и, например, Б.Е.Лужанский, 
который считает, что инновация – это выпуск и реализация 
конкурентоспособной продукции (работ, услуг) [12]. Аналогичное 
понимание инновации как некоторого процесса содержится и в работах 
[29 – 33]. 

 В западной экономической литературе Б. Твист определяет 
инновацию как процесс, в котором идея изобретения приобретают 
экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - это 
совокупность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 
промышленных процессов и оборудования. В понимании Б. Санто  
инновация – это такой общественный, технико-экономический процесс, 
который через практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и 
в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, 
т.к. появление инновации на рынке может привести добавочный доход. 
[25]. 
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Наконец, в «Руководство Осло» [20], который является действующим 
методологическим документом, подготовленным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с 
Евростатом и содержащим рекомендации в области статистики 
инноваций, которые в ЕЭС признаны в качестве международных 
статистических стандартов, инновацию рассматривают как деятельность, 
процесс изменений.  

Второй подход. Этим термином обозначают только результат 
некоего процесса [21]. Например, схожим с термином «инновация», 
другим термином «новация» (от позднелатинского novatio – обновление, 
изменение) обозначают что-либо новое,только что вошедшее в 
обиход, новшество (подчёркнуто нами – авт.). Отсюда и лицо, 
обеспечивающее инновацию как результат, называют не отсутствующим 
в русском словаре термином «инноватор», а устоявшимся словом 
«новатор» (от латинского novator – обновитель; то есть человек, 
вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, 
приёмы в какой-либо области деятельности) [13]. 

Понимание инновации как результата характерно и для работ 
отечественных авторов [36 -  41]. 

Третий подход. Этим термином, чаще всего, 
обозначают и процесс, и результат этого  процесса (то есть наличествует 
т.н. «полисемия термина»). 

Например, именно так рассматривают инновацию В.В.Лапшов, 
даже ввёдший для инновации как результата специальную аббревиатуру 
РИД («результат инновационной деятельности» – что дублирует 
привычное «результат интеллектуальной деятельности») [14]. 

Надо сказать, что полисемия (многозначность) термина 
«инновация» привела к тому, что в словарях для пояснения 
многозначности этого термина используются порядковые числительные. 
Например, в Большом экономическом словаре, инновация - 1)  вложение 
средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии (т.е. 
процесс – авт.); 2) новая техника, технология, являющаяся результатом 
достижений научно-технического прогресса (т.е. результат – авт.) [3]. А в 
англо-русском словаре по экономике и финансам, инновация - 1. 
новшество, нововведение (т.е. результат  – авт.); 2. процесс нововведений 
(т.е. процесс – авт.) [11]. Аналогичный подход проявлен и в работе [42]. 

Выводы: анализ и отечественной, и значительного массива 
зарубежной (в основном - англоязычной) литературы показал, что на 
практике термин «инновация» чаще всего полисемичен – то есть имеет 
два значения: 

а) вложение средств, обеспечивающее такие нововведения, которые, 
в некотором смысле являются пионерными; 

б) такие нововведения, которые, в некотором смысле, являются 
пионерными. 

Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
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3. В каких сферах общественного бытия уместно применение этого 
термина? 

Исторически сложилось так, что термином «инновация» сначала 
обозначали нововведения, усовершенствования, производимые в области 
техники. Такое же понимание инноваций в значительной степени 
сохранилось ещё и сегодня. Смотри, например, трактовку 
Г.И.Микерина, который даёт понять, что инновация – это новая техника 
[15]. 

Но, постепенно росло понимание, что нововведение может быть не 
только в сфере техники, но и в других областях человеческой 
деятельности. Сначала об этом говорили в общем, без уточнения 
названий таких областей. Например, «Нововведение – это новое 
правило, вновь установленный порядок» [16]. Но, постепенно, стала 
возникать необходимость дифференцировать те сферы человеческой 
деятельности, в которых нужно (и можно!) применять эти самые 
инновации (нововведения). Например, в финансовой области, в связи с 
чем закономерно стали появляться и использоваться выражения типа 
«финансовые инновации», «инновационный банк», «инновационный 
фонд» и т.д. [3].  И, постепенно почти не осталось такой сферы 
человеческой деятельности, по отношению к которой прилагательное 
«инновационный» считалось бы недопустимым к применению. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция (с нашей точки зрения – не 
бесспорно правильная) связывать наличие инноваций с обязательным 
присутствием рыночного механизма. Сомнения авторов в этом 
отношении вызывают следующие обстоятельства: 

а) Во-первых, связывание инноваций с обязательным наличием 
рынка означает, что в тех странах, где хозяйственный механизм 
основывается не на рынке, а на плановых началах (а такие страны, хоть 
их и немного, но всё же существуют), принципиально не может быть 
инноваций. А это утверждение трудно принять без серьёзных 
доказательств. 

б) Во-вторых, даже если в стране господствуют рыночные 
отношения всегда можно найти такие сферы деятельности, в которых, 
разумно предположить, инновации вполне могут иметь место даже в 
условиях отсутствия рыночных отношений (например, в сфере искусства; 
в военном деле; в сфере управления; в фундаментальной науке и т.д.). 

Поэтому, связывать инновации с обязательным наличием рынка 
(как это делает, например, Е.Фёдоров [18]  или Перани Дж. [19] («Нет 
четкой связи между инновацией и рынком, хотя очевидно, что 
взаимосвязь существует») нам представляется не совсем правильным. 

Выводы: анализ и отечественной, и значительного массива 
зарубежной (в основном - англоязычной) литературы показал, что на 
практике термин «инновация» всё чаще используется применительно не 
только к новой технике, но и к, практически, любым другим сферам 
человеческой деятельности (управлению, образованию, науке, медицине, 
военному делу и т.д.). 
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Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
 4. Каким необходимым условиям должны удовлетворять 

нововведения для конструктивной верификации самого факта наличия 
(или отсутствия) инновации? 

Для ответа на этот вопрос примем во внимание следующее 
обстоятельство. Все нововведения, которые генерируются человечеством 
в процессе его технического, социального и любого другого развития (то 
есть в процессе его прогресса), можно считать относящимися к одному из 
двух типов. 

Тип А – включающий в себя такие нововведения, исключительные 
права на результаты которых могут защищаться нормами патентного 
права и/или авторского права и/или информационного права.  
Например, нововведения, основанные на изобретениях, полезных 
моделях, промышленных образцах, селекционных достижениях могут 
защищаться нормами патентного права. 

Совокупность всех таких нововведений согласно ст.1225 ГК РФ 
образует группу «охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности», что принято относить к более широкому понятию 
«интеллектуальная собственность». 

Тип Б - включающий в себя все остальные нововведения, в 
отношении которых можно считать, что у них есть качество. 

Однако, принадлежность нововведения к одному из этих двух типов 
является необходимым, но отнюдь не достаточным условием для того, 
чтобы квалифицировать его как инновацию. 

Выводы: логический анализ показывает, что необходимым условием 
верификации того – является ли то или иное нововведение действительно 
инновацией – является сам факт принадлежности этого нововведения к 
одному из двух типов: А или Б. Или, говоря иначе, являются ли эти 
нововведения охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности, или такими объектами, по поводу которых можно 
утверждать, что у них есть качество.  

 Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
  5. Должна ли подобная верификация иметь квантифицированную 

форму? 
Вопрос о квантифицированной форме верификации инноваций 

возникает в связи со следующими обстоятельствами. 
Во-первых, потому, что наука об инновациях является одним из 

видов научной  деятельности. И, как таковая, подчиняется всем 
закономерностям развития науки.  Но одна из самых важных таких 
закономерностей проявляется в постоянном расширении сферы 
применения квантификации, т.е.  процесса (и результата) 
количественного выражения объектов (предметов, явлений или 
процессов) и их отношений [17]. 

Эту закономерность  в  блестящем  афоризме  выразил Галилей,  
который призвал:  "Нужно измерять всё измеримое и делать измеримым 
то,  что  пока ещё  не  поддаётся измерению".  Разумеется, в несколько 
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других словах об этой же тенденции математизации,  квантификации 
науки говорили  и  многие другие выдающиеся мыслители. 

Наиболее известно мнение Маркса,  признававшего наукой только 
то, что имеет под собой математический фундамент.  Но еще за столетие 
до Маркса в "Метафизических началах естествознания" Кант писал:  "Я 
утверждаю, что в каждой специальной  естественной науке можно найти 
собственно науки лишь столько,  сколько в ней математики". Так же, за 
три столетия до Канта, высказывался Леонардо да Винчи:  "Никакой 
достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из 
математических наук и в том, что не имеет связи с математикой". Так, за 
5 столетий до Леонардо, писал и знаменитый арабский учёный IХ века 
Абу-Юсуф бен-Исхак Аль-Кинди,  видевший в математике основу и 
предпосылку всех наук, включая философию и естествознание.  Так,  13 
столетиями раньше Аль-Кинди,  резюмировал в одном афоризме 
античное понимание математики древнегреческий философ Ксенофонт 
из Халкедона: "Математика есть рукоятка философии".  Так, ещё 
несколькими десятилетиями  раньше  Ксенофонта  (или за 2300 лет до 
наших дней) сказал и его учитель Платон:  "Если искючить из любой 
науки  математику,  измерение  и вес, то немного после этого в ней 
останется". 

Наконец, можно упомянуть и тот факт, что всеобщий характер и 
важность квантификации  отмечался  и  в таком древнейшем памятнике 
культуры,  как Библия (Ветхий Завет),  в которой говорится: "Но Ты всё 
расположил мерою, числом и весом". 

Во-вторых, потому, что кроме подчинения общим тенденциям 
развития науки, в науке об инновациях приходится решать чисто 
утилитарные, специфические задачи, характерные только для неё. 
Например, как, не прибегая к аппарату квантификации, достаточно 
объективно выразить «прорывной, пионерный, открывающий новые 
возможности, иногда даже – революционный» характер тех 
нововведений, который (в соответствии с выводами по пункту 1), 
позволяет считать их инновациями? 

Поэтому, далее, говоря об инновациях, всегда будет 
подразумеваться необходимость их количественной интерпретации. 

Выводы: любой анализ инноваций (верификация факта его наличия; 
степени его проявления; создаваемого эффекта и т.д.) должен проводится 
в форме, допускающей его квантификацию. 

Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
6. Может ли подобная верификация иметь квантифицированную 

форму? 
В выводах по пункту 4 было установлено, что принадлежность 

нововведения к типам А или Б является необходимым (но не 
достаточным) условием для того, чтобы считать это нововведение 
инновацией. Но ничего не говорилось о том – может ли такая 
принадлежность быть выражена количественно? Поэтому, рассмотрим 
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возможность квантификации нововведений, относящихся к каждому из 
этих типов. 

Нововведения, относящиеся к типу А. 
Исследование таких нововведений входит в сферу интересов 

оценщиков, то есть специалистов, профессионально(3)занимающихся 
оценкой (правильно было бы сказать – «оцениванием») 
интеллектуальной собственности. Точнее – оцениванием прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации. Но само оценивание, по определению, 
предполагает количественную форму анализа (обычно – в денежных 
единицах). Так что вопрос о возможности количественной формы 
верификации для этого типа нововведений принципиально можно 
считать снятым. 

Нововведения, относящиеся к типу Б.  
Исследование таких нововведений входит в сферу интересов 

квалиметрологов, то есть специалистов, профессионально 
занимающихся квалиметрией (количественным оцениванием качества). 

В отличие от теории и практики оценочной деятельности, 
насчитывающих сотни лет своей истории, квалиметрия как научная 
дисциплина институировалась только 40 лет назад. Поэтому последняя 
гораздо менее известна (во всяком случае для возможных читателей этой 
статьи) по сравнению с оценкой имущества и интеллектуальной 
собственности. Что делает оправданным изложение ниже минимально 
необходимых сведений о квалиметрии. 

Квалиметрия (от латинского «quali» - качество и древнегреческого 

«μετρεω» - измерять) – научная дисциплина, изучающая методологию и 
проблематику  количественного оценивания качества (или отдельных 
составляющих его свойств) объектов любой природы: одушевлённых и 
неодушевлённых; искусственных и естественных; материальных и 
идеальных; продуктов труда и продуктов природы; предметов, явлений 
или процессов и т. д.  

Здесь и в дальнейшем под качеством понимается не отдельные 
свойства объекта,  а только одновременно вся их совокупность – то есть 
такая обобщённая характеристика объекта (предмета, явления или 
процесса), которая с учётом всех тех (и только тех), проявляющихся в 
распределении и потреблении (эксплуатации, использовании, 
применении) свойств объекта свидетельствует – хорошо или плохо 
объект соответствует своему назначению. 

Однако, напоминаем, что, несмотря на буквальный перевод 
названия («квалиметрия – измерение качества»), в сферу исследуемых – 
то есть оцениваемых в квалиметрии объектов – входят не только 
качество как таковое, но и отдельные составляющие его свойства. А под 
оцениванием имеется в виду (и будет иметься в дальнейшем) не просто 
числовое измерение, а такое измерение, в котором результат измерения 
всегда сопоставляется с некоторым эталоном (применительно к качеству 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm#_ftn3


28 

 

- называемому «мировым уровнем», а применительно к отдельному 
свойству - именуемому «эталонным значением свойства»). 

Отмеченная выше(4) тенденция квантификации научных знаний 
полностью относится и к квалиметрии. И одним из свидетельств этого 
процесса можно считать всё увеличивающееся число таких научных 
дисциплин и таких методов решения естественно-научных и технических 
задач,  в названии которых используется древнегреческий глагол 
"метрео" - измерять(5). И если на заре развития науки была, по-видимому, 
только одна научная дисциплина, в названии которой фигурировал этот 
глагол ("геометрия"),  то сегодня их список (далеко не полный) уже 
значительно шире. 

Как например,  абсорбциометрия, автометрия, авторефрактометрия, 
актинометрия, альгометрия, амперометрия, ангиостереометрия, 
антропометрия, астрокалориметрия, астрометрия, астрофотометрия, 
аудиометрия, ацидиметрия, биометрия, вакуумметрия, велоэргометрия, 
визометрия, вискозиметрия, гигрометрия, гидрометрия, глюкометрия, 
гравиметрия, градиометрия, денситометрия, дидактометрия, дилатомет-
рия, динамометрия, диэлектрометрия,  дозиметрия, доплеометрия, 
изометрия, импедансеметрия, инклинометрия, интерферометрия, 
искусствометрия, историометрия, калипометрия, калориметрия, 
кератопахиметрия, клиометрия, комплексонометрия, кондуктометрия, 
краниометрия, кулонометрия, липометрия, медиометрия, 
меркуриметрия,  микродозиметрия, морфометрия, нитритометрия, 
оптометрия, осциллометрия, офтальмометрия, периметрия, 
пикофлуометрия, пирометрия, планиметрия, поляриметрия,  
психометрия, потенциометрия, пульсоксиметрия,. радиометрия, 
радиотермометрия, редоксметрия, рентгенометрия, рефрактометрия, 
сахариметрия, сенситометрия, социометрия, спектрометрия, 
спектрорадиометрия, спектрополяриметрия, спектрофотометрия, 
спирометрия, спироэргометрия, стабилометрия, стереометрия, 
тензометрия, термометрия, технометрия, тонометрия, турбидеметрия, 
урофлоуметрия, флуориметрия, фотограмметрия, фотоколориметрия, 
фотометрия, хронометрия,  эквилибриометрия, эконометрия, 
экспонометрия, электрометрия, эхобиометрия и др. 

В процессе своего развития из квалиметрии выделилось две ветви: 
теоретическая квалиметрия и прикладная квалиметрия. 

Теоретическая квалиметрия исследует общие вопросы методологии 
и проблематики количественного оценивания качества не конкретных 
объектов (предметов, явлений или процессов), а абстрактного 
математического понятия "объект". А квалиметрия прикладная 
занимается разработкой методик оценивания качества конкретных 
объектов. В связи с этим появились такие разделы прикладной 
квалиметрии, как географическая квалиметрия, квалиметрия машин-
автоматов, строительная квалиметрия, педагогическая квалиметрии, 
геодезическая квалиметрия, квалиметрия тканей, квалиметрия обуви, 
квалиметрия услуг, медицинская квалиметрия, квалиметрия в 
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машиностроении, квалиметрия в приборостроении, квалиметрия в 
военном деле, квалиметрия в науке и т.д. 

В общем, как прекрасно сказал наш соотечественник, известный 
математик-прикладник Д.Б.Юдин: "Качество - это ещё непознанное 
количество". 

В квалиметрии одним из ключевых терминов является термин 
«мировой уровень». Этим термином обозначается такая, полученная 
методами квалиметрии количественная характеристика качества объекта 
(предмета, явления или процесса), которая в данный период времени, для 
объектов одного и того же назначения даёт информацию о среднем (для 
заранее заданного числа лучших в мире объектов) значении показателя 
их качества. 

Точно так же, если оценивается не качество в целом, а отдельное 
свойство, то среднее  (для заранее заданного числа лучших в мире по 
этому свойству объектов) значение показателя свойства называется 
«эталонным значением показателя». Оно используется при оценивании 
свойств в тех же целях, что и мировой уровень качества – при 
оценивании качества. Таким образом, используя термины «мировой 
уровень» и «эталонное значение показателя» (по существу выражающие 
близкие по смыслу понятия, означающие «лучшее в мире») можно 
проводить  квалиметрический анализ. То есть  осуществлять 
количественный анализ качества (или отдельного свойства) какого-либо 
объекта на основе методологии квалиметрии. Что позволяет 
количественно выразить оценку качества (или свойства) объекта по 
отношению к мировому уровню. 

Из многочисленных, используемых в квалиметрии шкал измерения 
чаще всего применяется (так же будет использоваться и в этой статье) 
односторонняя шкала отношений, с диапазоном от 0 до 1. Причём, 
качество нововведения, получившее при квалиметрическом анализе 
оценку 1, тем самым свидетельствует, что оно символизирует мировой 
уровень в данный период времени. Размер этого периода подлежит 
уточнению – например, экспертным методом, для нововведений, 
относящихся к типу Б. 

Как было показано в выводах по пункту 4, для нововведений, 
относящихся к типу А, необходимым условием считаться инновацией 
является охраноспособность. И далее (в начале пункта 6 было отмечено, 
что используемый для анализа нововведений типа А аппарат оценивания 
собственности автоматически обеспечивает возможность квантификации 
процесса верификации факта принадлежности нововведений этого типа к 
инновациям.   

Для нововведений типа Б верификация факта наличия инноваций 
основывается не на правовой защищенности нововведения, а на его 
квалиметрическом анализе. Но и здесь, как было показано выше, 
автоматически обеспечивается возможность квантификации процесса 
верификации факта принадлежности нововведений этого типа Б к 
инновациям.  
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Отметим, что в нормативном акте [23] тоже была сделана попытка 
формулирования количественного подтверждения самого факта 
существования инновации. Однако, по мнению авторов, эти 
формулировки носят слишком частный характер и для решения 
поставленных в данной работе задач – неприемлемы. 

Выводы: изложенный материал показывает, что, если 
придерживаться обоснованной выше технологии анализа, верификация 
нововведений не только должна, но и может проводиться в 
квантифицированной форме.    

Такая трактовка будет использоваться в статье и далее. 
7. Каковы должны быть необходимые и достаточные условия для 

существования инноваций? 
В предыдущих пунктах было показано, что использование аппарата 

профессиональной оценки (в частности – интеллектуальной 
собственности) -  для нововведений типа А, а также аппарата 
квалиметрии - для нововведений типа Б обеспечивает для этих 
нововведений принципиальную возможность (то есть условие 
«необходимость») количественно верифицировать факт принадлежности 
(или не принадлежности) их к классу инноваций. 

Но остаётся ещё второе условие – «достаточности». В частности, 
остаются ещё некоторые частные проблемы, для решения которых также 
могут понадобиться количественные методы. Например, любое ли 
нововведение типа А (допустим, любое изобретение; любой объект 
авторского права; любое ноу-хау) можно считать инновацией? 
Представляется, что решение этой проблемы может быть только 
конвенциальным. То есть если научная (не чиновничья!) общественность 
в процессе представительного обсуждения решит, что есть какое-то 

граничное число α (выражающее оценку нововведения), меньше 
которого нововведение для объектов определенного вида не может 
считаться инновацией – то так тому и быть. Например (чисто условно), 
изобретение, реализация которого даёт эффект (не обязательно только 

экономический) α < 10 тыс. руб., уже не будет считается инновацией. 
Разумеется, упомянутое выше научное сообщество для какого-то вида 

объектов нововведений может установить и соотношение α = 0. 
Основываясь на сказанном выше, в качестве своего вклада в 

решение проблемы квантификации нововведений, относящихся к типу А, 
авторы сформулировали 5 основных ситуаций. Каждая из них связана в 
той или иной степени с внедряемыми в промышленность нововведениями 
в области техники, технологии или управления производством. И 
показали, что только в трёх из этих ситуаций разумно, по мнению 
авторов, говорить о действительной инновации. Приведенный ниже 
пример из машиностроения позволяет, без потери общности, 
рассмотреть достаточно типичный случай, относящийся к любым 
нововведениям типа А. 

Эти пять ситуаций определяются следующими характеристиками. 
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Первая ситуация. На предприятии установлено новое 
производственное оборудование, не только лучшее бывшего там прежде, 
но и ряд узлов и агрегатов которого, а также выпускаемая продукция 
являются патентоспособными – то есть защищенными 
объектами(6) патентного права.  В случае же, если нововведения 
относятся не только к технике, технологии или продукции  (и, тем 
самым, являются патентоспособными объектами патентного права), а 
касаются также и/или  информационного права (например, ноу-хау), они 
защищены режимом коммерческой тайны. Указанное выше 
оборудование, или  продукция, или технология, или управленческое 
нововведение может быть: 

- куплено на свободном рынке (по лицензии; в порядке 
франчайзинга; по лизингу); 

- создано (придумано) на самом предприятии; 
- внедрено на предприятии в результате комбинации предыдущих 

условий. 
Представляется очевидным, что в данной ситуации вполне 

правомерно считать указанные нововведения инновацией. Поскольку 
эти нововведения в силу своей правовой (патентной и/или 
информационной) защищенности являются, в определенном смысле и в 
определённый период, лучшими в мире. И, как таковые, удовлетворяют 
условиям, сформулированным в выводах к пункту 2: являются 
пионерными нововведениями – то есть инновациями. Разумеется, в 
приведенных выше рассуждениях неявно предполагается, что эти 
нововведения удовлетворяют введенному ранее условию:  эффект от него 

не меньше α.  
Вторая ситуация. Те же условия, что и в ситуации первой, но 

установленное оборудование непатентоспособно. Вместе с тем, 
количественный анализ(7) показал, что это оборудование (технология, 
ноу-хау и т.д.) или выше, или немного ниже по своей стоимостной оценке 
(на несколько %) оборудования (технологии, ноу-хау и т.д.) из первой 
ситуации - то есть оно соизмеримо с ним по стоимости. Что касается 
выпускаемой на этом предприятии продукции, то, в случае 
необходимости, её оценивание может проводиться с применением 
аппарата квалиметрии (о чем будет сказано немного ниже). 

Как интерпретировать эту ситуацию? Авторам представляется, что и 
в данном случае правомерно говорить об инновации. Хотя, разумеется, 
окончательно этот вопрос может быть решён только научным 
сообществом, в порядке конвенциального  соглашения (а, по существу – 
экспертным методом). 

Третья ситуация. Отличается от второй ситуации тем, что 
стоимостная оценка вновь установленного оборудования (технологии), 
определённая по той же методологии, что и во второй ситуации, ниже, 
чем в ситуациях первой и второй, но значительно выше, чем было на 
этом предприятии раньше, до начала модернизации производственного 
оборудования. 
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Например, до начала модернизации оборудование предприятия 
оценивалось числом 10 млн.руб. После модернизации его оценка 

увеличилась в β = 10 раз и стала равной 100 млн.руб. 
За этот же период времени отставание оценок оборудования 

предприятия от мирового уровня, равного 1 млрд.руб., уменьшилось в Δ 

раз (с Δ = 1 млрд.руб. : 10 млн. руб. = 100 раз до Δ = 1 млрд.руб. : 100 
млн.руб. = 10 раз). 

Авторы считают, что такой значительный прогресс в объёме 
нововведений (10-кратный, но цифра - условная) пусть и не во всех, но 
хотя бы в некоторых случаях, позволяет тоже считать эти нововведения 
инновациями. Хотя они полностью отдают себе отчёт в том, что 

конкретные критические значения  βкр и Δкр (дающие возможность 
считать нововведения инновациями) должны быть установлены для 
каждого вида оборудования конвенциальным (экспертным) способом. 

Такая трактовка инновации хорошо корреспондируется с 
пониманием технологических инноваций, нашедшим отражение в 
«Руководстве Осло», где говорится: Минимальное условие для учета в 
качестве инновации состоит в том, что продукт или процесс должен быть 
новым (или значительно усовершенствованным) для фирмы(8) [20]. 

Четвертая ситуация. То же, что и в третьей ситуации, но вновь 
установленное оборудование незначительно превышает по качеству 
бывшее там ранее и, вместе с тем, очень значительно отстаёт от мирового 
уровня. То есть β ≤ βкр  и  Δ ≤ Δкр . Авторы считают, что в данном случае 
нововведение не является инновацией. 

Пятая ситуация. В производственное оборудование на предприятии 
вносятся технические усовершенствования на уровне, не превышающем 
уровень рационализаторских предложений. Ясно, что для этих 
нововведений вообще не может идти речь об инновациях. 

Из-за понятных ограничений на объём статьи, здесь не приводятся 
подробные обоснования того, что только три из этих пяти ситуаций 
могут считаться относящимися к инновациям. А именно – первая, вторая 
и третья. Что же касается  четвертой и пятой ситуаций, то там можно 
говорить только о нововведениях, но не об инновациях. 

По понятным причинам, здесь вообще не рассматривается шестая 
ситуация, связанная с незаконной установкой оборудования или с 
выпуском на нём контрафактной продукции. 

Теперь рассмотрим вопрос о количественном анализе нововведений, 
относящихся к типу Б.  Выше было показано, что к нововведениям типа 
Б фактически относятся все остальные объекты, которые по тем или 
иным причинам не удовлетворяют условиям типа А.  И возможности их 
квантификации удобно проиллюстрировать, использовав, как и раньше, 
те же 5 ситуаций. Но уже не применительно к машиностроительному 
предприятию, а к объекту социальной сферы - например, к 
бесприбыльному учреждению «муниципальному спортивно-
развлекательному центру - МСРЦ». 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm#_ftn8
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Первая ситуация. После коренной реконструкции  МСРЦ способен 
оказывать такой комплекс развлекательных и физкультурно-спортивных 
услуг, что качество МСРЦ оказывается вполне соизмеримым 
(практически - равным) с мировым уровнем. Понятно, что нововведения, 
приведшие к такому результату, бесспорно, могут считаться 
инновациями. Причём, и мировой уровень качества, и качество 
реконструированного МСРЦ удобно в данном случае (и во всех 
остальных, разбираемых ниже ситуациях) определять по методологии 
квалиметрии. 

Вторая ситуация. После реконструкции качество МСРЦ оказывается 
немного хуже мирового уровня. Но если компетентная экспертная 

общественность установит, что небольшое, выражаемое величиной Δ, 
отставание качества от мирового уровня не является препятствием для 
признания нововведения инновацией, то авторам остаётся только 
присоединиться к этому авторитетному мнению. 

Третья ситуация. Так же, как и в случае нововведений, относящихся 
к типу А, нововведения типа Б, отстоящие по качеству (возможно даже 
значительно отстоящие) от мирового уровня, но тем не менее 
обеспечивающие значительный прирост качества по сравнению с 
исходным уровнем, могут при соблюдении определенных условий (см. 
выше относящиеся к типу А) тоже считаться инновациями. 

Четвертая и пятая ситуации. Представляется очевидным, что так же, 
как и в случае с типом А, нововведения относящиеся к типу Б в этих 
ситуациях не могут быть отнесены к инновациям. 

Изложенное выше (в пунктах 1-7) позволяет авторам,  в первом 
приближении, следующим образом сформулировать своё понимание 
термина и определения «инновация». 

ИННОВАЦИИ – это такие нововведения в любой сфере 
человеческой деятельности, представляющие собой процесс (или 
результат процесса), направленные на необходимое и достаточное 
выполнение следующих условий: 

- используются частично или полностью охраноспособные (т.е. 
защищённые патентным, и/или авторским, и/или информационным 
правом) предметы труда и/или ноу-хау; и/или 

-  обеспечивается выпуск охраноспособных товаров и/или услуг; 
и/или  

- используется такие предметы труда и/или ноу-хау и/или 
выпускаются такие товары и/или услуги, которые, в соответствии с 
установленными по методологии стоимостной оценки нормами, 
признаются соизмеримыми с мировым уровнем; и/или 

- обеспечивается выпуск товаров и услуг, которые по своему  
качеству  (или по отдельным свойствам, это качество составляющим), в 
соответствии с установленными по методологии квалиметрии нормами, 
признаются соизмеримыми с мировым уровнем; и/или 

- обеспечивается в потреблении эффект (не обязательно только 
экономический) не меньший, чем заранее установленная нормативная 
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величина α . 

 Приведенное выше определение, кроме всего прочего, имеет то 
преимущество, что остаётся пригодным для частных случаев инноваций. 
Например, оно обобщает такие виды инноваций, указанные в 
капитальной работе [22], как продуктовые инновации, технологические 
инновации, процессные инновации, организационные инновации;  
инновации, приведённые в данном Шумпетером перечне [24] или 
инновации, типологические отличия которых указаны в работе [26]. 

Таковы соображения авторов относительно понятия и термина 
«инновации». Вместе с тем, предложение авторов не отменяют их же 
инициативы (см. ранее) в отношении проведения достаточно 
представительной дискуссии с целью выработки общепринятого подхода 
к понятию и термину инновация. Эта инициатива представляется 
достаточно обоснованной несмотря на то, что, как уже говорилось, 
существует принятый некоторыми европейскими странами (в частности, 
входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития - 
ОЭСР ) нормативный документ (т.н. Руководство Осло [20]), в котором 
терминологические вопросы, относящиеся к инновациям, считаются раз 
и навсегда решенными. 

К сожалению, авторы не могут с этим согласиться по следующим 
основным причинам: 

1)  В анализируемом источнике [20] инновации трактуются (во 
всяком случае – в 2-ом издании) только как процесс, но не как результат 
процесса, что представляется малообоснованным. 

2) Термин «инновация» определяется через массу ранее не введенных 
терминов, что противоречит принципам дедуктивного подхода (хотя и не 
декларируемого, но неявно подразумеваемого). 

3) В тексте используются неопределенно трактуемые (то есть не 
квантифицированные)   понятия – например, новый, сложный, 
эффективный и др. 

4) Руководство Осло составлялось без учета мнений отечественных 
ученых, является не подлинно международным, а скорее региональным 
документом и, поэтому, вряд ли может считаться безупречным 
терминологическим документом, пригодным для применения у нас в 
стране. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Необходимость регулирования инновационных процессов вызвана в 

первую очередь их возрастающим значением для экономики и общества 
в целом. Под влиянием инноваций меняется структура экономики. Ведь 
инновации выступают непосредственной причиной возникновения 
новых производств, отраслей и постепенного отмирания уже 
существующих. 

Важность инновационной деятельности для стабильного 
экономического развития государства на сегодняшний день признается в 
большинстве стран мира, включая и Россию, о чем свидетельствуют 
принятые программные документы. К ним относится Распоряжение 
Правительства РФ от 06.07.2006 № 977-р, которым утверждена 
Концепция федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2007-2012 годы», а также Письмо 
Правительства РФ от 05.08.2005 № 2473п-П7 «Основные направления 
политики РФ в области развития инновационной системы на период до 
2010 года». К актам подобного рода необходимо также отнести Основы 
политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом РФ 
30.03.2002. 

Правовое регулирование предполагает целенаправленное 
воздействие на тот или иной вид общественных отношений. 
Инновационная деятельность также выступает разновидностью 
общественных отношений, которые складываются в процессе создания и 
внедрения инноваций в жизнь общества. 

Под правовым регулированием в узком смысле следует понимать 
воздействие норм права на общественные отношения в целях их 
упорядочения и развития. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 
осуществляется посредством использования различных правовых 
методов, средств и форм. Основным правовым средством 
государственного регулирования являются правовые акты. Это 
многочисленные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок создания и внедрения инноваций, а также иные акты, 
нацеленные на создание рыночной инновационной инфраструктуры. 

Регулирование инновационной деятельности может осуществляться 
также на базе инновационных прогнозов, стратегий, программ и 
проектов. 
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Инновационный прогноз представляет собой предвидение основных 
параметров инновационной деятельности (ее направлений, видов, 
объектов, последствий). Инновационные прогнозы являются составной 
частью прогноза социально-экономического развития РФ в целом. 

В инновационных прогнозах строятся сценарии освоения и 
распространения базисных инноваций, социально-экономических 
последствий практического использования новых наукоемких продуктов 
и технологий. 

Инновационная стратегия – это определение приоритетных 
направлений инновационной деятельности. Стратегические приоритеты 
государственной инновационной политики отражаются в концепции 
социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу. 
Субъекты РФ разрабатывают инновационные прогнозы и стратегии 
региональной инновационной политики. 

На основании инновационной стратегии Правительство РФ 
разрабатывает государственную инновационную программу, которая 
является составной частью программы социально-экономического 
развития РФ на среднесрочный либо долгосрочный период. 

Важную роль в правовом регулировании инновационной 
деятельности должны играть принципы государственной политики в 
сфере науки и новаций: 

1. Свобода научного и научно-технического творчества; 
2. Правовая охрана интеллектуальной собственности; 
3. Поддержка конкуренции в сфере науки и техники; 
4. Стимулирование деловой и научной активности; 
5. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики страны; 
6. Развитие международного сотрудничества. 
На государственную политику оказывают влияние разного рода 

внешние и внутренние факторы. Среди внутренних факторов особое 
место занимают нормативно-правовые. 

К нормативно-правовым факторам государственного регулирования 
инновационной деятельности можно отнести: 

установление правовых основ взаимоотношений субъектов 
инновационной деятельности, 

гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной 
деятельности, в частности, охраны таких наиболее существенных для 
развития инновационной деятельности прав, как права 
интеллектуальной собственности. 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 
осуществляется посредством применения норм Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, принимаемых в соответствии с ними законов 
и иных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также 
международных договоров РФ, регулирующих инновационную 
деятельность. В основе этого регулирования лежит правовая охрана 
результатов, полученных в ходе инновационной деятельности. 
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Поскольку эти результаты представляют собой новые интеллектуальные 
продукты и технологии, постольку они предстают как объекты 
интеллектуальной собственности. Их правовая охрана осуществляется на 
базе требований по охране интеллектуальной собственности, 
установленных Гражданским кодексом РФ и другими законодательными 
актами в области охраны интеллектуальной собственности. 

При этом правовое регулирование интеллектуальной собственности 
находится в исключительном ведении РФ (ст. 71 Конституции РФ). 
Соответственно, подчеркивается важность регулируемых общественных 
отношений. Понятие «инновационная деятельность» значительно шире 
понятия «интеллектуальная собственность», поэтому некоторые 
вопросы, связанные с правовым регулированием инноваций могут 
находиться в ведении субъектов РФ. 

На уровне субъектов РФ могут рассматриваться вопросы 
стимулирования, финансирования инновационной деятельности с учетом 
специфики региона. 

Согласно п. 2 ст. 9 Закона Свердловской области «О 
государственной научно-технической политике Свердловской области» 
от 02.04.2001 № 33-ОЗ при реализации основных направлений 
государственной научно-технической политики в Свердловской области 
осуществляются меры по государственной поддержке инновационной 
деятельности, направленной на практическое использование научных 
знаний и разработок в целях создания нового либо улучшение 
имеющегося конкурентоспособного продукта (технологического 
процесса, услуги)1. 

Кроме этого, регулирование взаимоотношений между субъектами 
инновационной деятельности, а также между ними и другими 
участниками инновационного процесса осуществляется на основе 
договоров, а именно: 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, 

договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, 
договоров страхования инновационных рисков, 
и иных договоров, предусмотренных законодательством РФ. 
К проблемам правового регулирования инновационной 

деятельности можно отнести: 
– большое количество федеральных нормативных правовых актов, 

которые упоминают в своем контексте словосочетания «инновация», 
«инновационный продукт», «инновационная деятельность», но в то же 
время не отличаются единообразием и не содержат положений о 
субъектах и объектах инновационной деятельности, о механизме ее 
осуществления, о видах или формах такой деятельности и др.; 

– отсутствие разграничения между научной деятельностью, научно-
технической деятельностью и инновационной деятельностью. 

При этом любой подход к определению инновационной 
деятельности предполагает сочетание при ее регулировании норм 
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различных отраслей права, в частности гражданского, 
административного, налогового, бюджетного. 

Существует мнение, что основной проблемой, лишающей 
хозяйствующих субъектов стимулов к созданию и внедрению в 
производство научно-технических результатов, является недостаточная 
проработка в законодательстве вопросов косвенного финансирования 
научно-технической и инновационной деятельности, в первую очередь, 
за счет предоставления различных налоговых льгот и преференций. 
Данный недостаток может быть устранен путем разработки и принятия 
ряда специальных законов, вносящих изменения и дополнения в 
Налоговый кодекс РФ в части совершенствования налогообложения 
субъектов научно-технической и инновационной деятельности2. При 
этом внесение поправок и изменений в действующее законодательство не 
обеспечит целостного правового регулирования в сфере инновационной 
деятельности, что повлечет за собой новые споры и коллизии в праве. 

Анализ существующего законодательства и практика его реализации 
показывают, что эффективные концептуальные подходы в виде 
целостной системы, охватывающей все аспекты и этапы инновационной 
деятельности, на сегодняшний день в масштабе российского 
законодательства отсутствуют3. 

Это объясняется тем, что отсутствует единый федеральный закон, 
который закреплял бы понятия инноваций, инновационной 
деятельности, а также устанавливал общие принципы реализации 
инновационной деятельности в РФ и разрешал иные вопросы, связанные 
с указанными категориями. 

В то же время должны быть определены пределы правового 
регулирования инновационной деятельности субъектами Федерации. 

В свою очередь, органы государственной власти субъектов РФ 
разрабатывают региональные и межрегиональные инновационные 
программы, принимают нормативные акты, которые регулируют 
отдельные аспекты инновационной деятельности. 

Предметом регулирования нормативных правовых актов субъекта 
Федерации в сфере инновационной деятельности может выступать 
установление форм и методов государственной поддержки указанной 
деятельности за счет бюджета субъекта Федерации. Вместе с тем, акты 
субъекта Федерации должны представлять собой систему, 
предполагающую единство целей, задач регулирования, в которой закон, 
направленный на установление общих форм и методов государственной 
поддержки инновационной деятельности, сочетается с иными актами. 

Законодательство субъектов Федерации должно совмещать в себе 
регулирование форм и методов поддержки как инновационной, так и 
одновременно научной и научно-технической деятельности, что 
обеспечит возможность применения единых форм и методов такого рода 
поддержки. 
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Видится, что на региональном уровне необходимо предпринять 
комплекс действий, которые будут способствовать инновационному 
развитию региона. 

 
1. Создание системы регионального законодательства в области 

инновационных отношений в пределах компетенции субъекта 
Федерации. Для этого необходимо исследовать специфику региона, 
определить основные научно-технические и производственные 
направления его развития, обозначить компетенцию полномочных 
органов и источники финансирования. 

2. Разработка целевых программ в сфере развития инновационной 
деятельности с указанием возможных исполнителей, определяемых на 
конкурсной основе, ответственных должностных лиц и финансовых 
ресурсов. 

3. Организация эффективной системы взаимодействия органов 
государственной власти субъекта Федерации, федеральных органов, 
представителей учреждений науки и высшего образования, 
общественных организаций (союзов) и представителей бизнеса. 

Важно отметить еще один момент. На заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ 16.11.2006 года был принят 
«Модельный закон об инновационной деятельности»4. Цель закона 
заключается в гармонизации законодательства государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области инновационной 
деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики стран Содружества за счет применения 
научно-технических достижений, новых технологий и других результатов 
научно-технической деятельности. В содержание закона включены 
положения о субъектах, объектах и видах инновационной деятельности, 
основные понятия и термины, формы государственной поддержки и 
стимулирования инновационной деятельности и другие аспекты. 
Согласно статье 14 Модельного закона правовое регулирование 
инновационной деятельности осуществляется на основе 
законодательства государств – участников СНГ, регулирующего 
экономические отношения субъектов предпринимательской 
деятельности, а также на основе специальных законодательных актов, 
регулирующих особенности гражданского оборота результатов 
интеллектуальной научно-технической деятельности. В случае отсутствия 
в национальном законодательстве норм или положений, необходимых 
для регулирования отношений в сфере инновационной деятельности, 
могут применяться нормы настоящего Закона или положения 
международных договоров и соглашений, ратифицированных 
парламентами государств-участников СНГ. 

Таким образом, правовое регулирование инновационной 
деятельности осуществляется на международном уровне, на уровне РФ и 
частично на уровне субъектов РФ. Несмотря на принятие 
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многочисленных нормативных актов разного уровня, законодательная 
база РФ в инновационной сфере требует существенных изменений. 

 
В настоящее время представляется необходимым принятие 

федерального закона, направленного на регулирование инновационной 
деятельности. 

Например, возможно принятие Федерального закона «Об 
инновационной деятельности», комплексно регулирующего 
инновационные отношения на федеральном уровне. 

В такого рода законе, кроме всего прочего, обязательно должны 
быть зафиксированы следующие моменты: 

– определение общего содержания понятий «инновационная 
деятельность», «инновации», «субъект инновационной деятельности», 
«результаты инновационной деятельности», «инновационное 
предприятие» и т. д. 

– разграничение понятий и статуса субъектов научной, научно-
технической, инновационной деятельности; 

– определение органов государственной власти и иных субъектов, 
участвующих в реализации мер поддержки инновационной деятельности; 

– определение перечня форм поддержки инновационной 
деятельности на уровне субъектов Федерации. 

Как отметил в своем выступлении В. В. Путин: «Должно 
существовать единое правовое пространство страны. Региональная 
правовая база должна быть приведена в соответствие с федеральным 
законодательством, которое в свою очередь получит серьезное развитие, 
включая систематизацию законодательства»5. Именно к единому 
правовому пространству необходимо стремиться при совершенствовании 
законодательства, регулирующего отношения в сфере инновационной 
деятельности. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ «ИННОВАЦИЯ» И 
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Категории «инновация» и «инновационная деятельность» пришли в 

правовую науку из экономической теории. Сам термин «инновация» 
происходит от латинского novatio (обновление, изменение) и приставки 
in (в) и в дословном переводе звучит как «в направлении изменений». 
Впервые понятие инновации как экономического феномена было 
использовано в труде австрийского ученого Иозефа Шумпетера «Теория 
экономического развития» в 1912 году. Техническая инновация им 
рассматривалась как изменение с целью внедрения и использования 
новых видов потребительских товаров, новых производственных и 
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности1. 
То есть изначально термин «инновация» в экономике имел весьма 
широкую трактовку и был использован для обозначения и 
характеристики процессов, связанных с появлением новых продуктов, 
технологий, производств, рынков. 

Содержание инновации как осуществления новых комбинаций, 
влияющих на динамику экономического развития, Й. Шумпетер 
определял в виде следующих типичных случаев: 

1. изготовление продукции, еще не известной потребителям или 
создание нового качества той или иной продукции; 

2. использование нового метода (способа) производства, то есть 
новых 
технологических процессов, еще не известных в данной отрасли, в основе 
которых не обязательно лежит изобретение или открытие и которые 
могут заключаться также и в усовершенствовании коммерческого 
использования (технологии осуществления купли-продажи) данного 
товара; 

3. получение или использование нового источника сырья, 
полупродуктов независимо от того, существовало ли это сырье ранее, но 
не использовалось по каким-либо причинам, или его необходимо создать 
вновь; 

4. проведение системных преобразований структуры производства 
или реорганизации органов его управления, например, путем создания 
холдинговой компании с целью обеспечения монопольного положения 
на рынке; 

5. продвижение товаров на новые рынки сбыта, на которых эти 
товары или отрасль промышленности еще не были представлены2. 

                                                           
1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169. 
2 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития С. 169. 
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Большой вклад в изучение проблемы создания и внедрения 
инноваций внес Н.Д. Кондратьев1. Он исследовал влияние инноваций на 
экономическое развитие государств: ученым была выявлена прямая 
взаимосвязь между внедрением инноваций и ростом экономики. Перед 
началом повышательной волны каждого большого цикла конъюнктуры, 
а иногда в самом ее начале наблюдаются значительные изменения в 
условиях хозяйственной жизни общества, которые выражаются обычно в 
технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники 
производства и обмена. То есть положительный эффект инноваций 
заключается в том, что их внедрение приводит к подъему экономики. 

Среди экономических моделей, учитывающих важнейшую роль 
технологических изменений, большой научный вклад внесла теория М. 
Калецки2. Он рассматривал инновацию как экзогенный фактор, 
результирующий в трендообразное развитие. Трендообразное развитие 
предполагает наличие непрекращающегося потока инноваций и 
сопровождается позитивным обратным эффектом.  

Если переносить историю исследования инновационной сферы в 
рамки правового поля, то в нашей стране в советский период термин 
«инновация» не использовался учеными, предметом исследования 
выступал научно-технический прогресс. Правовые исследования в 
области научно-технического прогресса являются ценным 
доктринальным источником при изучении проблем инноватики. В основе 
как научно-технического прогресса, так и инновационной деятельности 
лежит имплементация результатов интеллектуального труда в 
производство. 

Научно-технический прогресс определялся как «прогрессивно 
развивающийся, всепроникающий и управляемый процесс производства 
и применения новых научных и технических знаний в интересах 
удовлетворения материальных и духовных потребностей общества, а 
также рационального использования и улучшения природной среды»3. 

Комплексное изучение проблемы воздействия права на научно-
технический прогресс в СССР охватывается периодом 1960-1990 годов. 
Объективными предпосылками формирования системы правового 
регулирования научно-технического прогресса выступали превращение 
науки в непосредственную производственную силу, общественная 
полезность научно-технических достижений, превращение научно-
технического прогресса в сферу научно-технической деятельности, в 
которой доминирующая роль принадлежит коллективным формам 
общественного труда4. 

Несмотря на то что, в отличие от инновационной деятельности, 
научно-технический прогресс рассматривался с позиций 
                                                           
1 См.: Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993.С. 47 
2 См.: Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг./ общ. ред. и вступ, ст. 
Сазонова Б.В. М.: Прогресс, 1990.С. 106. 
3 Ринг М.П. Правовое регулирование научно-технического прогресса // Советское государство и право. - 
М.: Наука. - 1972. - №2. -С. 113. 
4 Ринг М.П. Правовое регулирование научно-технического прогресса. С. 111. 



46 

 

социалистического уклада и не предполагал в качестве цели извлечение 
прибыли, советскими учеными отмечалась роль научно-технического 
прогресса в экономическом развитии страны. Так, по мнению В.А. 
Рассудовского, «резкое ускорение и интенсификация темпов 
экономического развития возможны только на базе  широкого внедрения 
достижений науки и техники»1. Результатом научно-технического 
прогресса признавались научные и технические знания в овеществленном 
или материализованном виде. Субъектами правоотношений в сфере 
научно-технического прогресса выступали коллективы работников как 
участники общественно организованного труда, отдельные работники, 
государство и его органы2. 

Одним из спорных вопросов правового регулирования научно-
технического прогресса являлся вопрос, какой отрасли права он 
подчинялся. Так, Е.П. Торкановский полагал, что исследование проблем 
научно-технического прогресса... возможно только с хозяйственно-
правовых позиций3. В.В. Лаптев отмечал, что правовые формы создания 
и внедрения новой техники можно отнести к системе хозяйственного 
права, а права изобретателей, рационализаторов, авторов научных 
открытий - к системе гражданского права4. Среди ученых была 
распространена позиция, что общественные отношения в сфере научно-
технического прогресса комплексно регулировались различными 
отраслями права5. Данная проблема актуальна и при исследовании 
инновационной деятельности. Считаем, что вопросы правового 
регулирования инновационной деятельности являются составной частью 
предмета предпринимательского права. 

В настоящее время термин «инновация» устойчиво вошел в русский 
язык и используется для обозначения различных социальных явлений и 
понятий. Так, в современном толковом словаре русского языка под 
редакцией Т.В. Ефремовой существует несколько интерпретаций данного 
термина: «инновация - вложение средств в экономику, обеспечивающее 
смену   поколений техники и технологии (1); привнесение новых идей на 
уровне    рынка    или    производства    (2);    политическая    программа,    
не повторяющая    уже    известных    положений    (3);     новообразование    
(в лингвистике) (4)»6. 

Вряд ли возможно ввести в оборот речи унифицированное 
определение термина «инновация», применимое ко всем сферам науки и 
общественной жизни. Однако классифицировать и обобщить подходы к 

                                                           
1 Рассудовский В.А. К методологии правовых исследований научно-технического прогресса // Научно-
техническая революция, управление и право. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1975. - С. 188. 
2 Ринг М.П. Правовое регулирование научно-технического прогресса. С. 115. 
3 Торкановский Е.П. Хозяйственное право и технический прогресс // Проблемы хозяйственного права. 
Тезисы докладов научной конференции. - М., 1970. - С. 14-15. 
4 Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: Юрид.лит., 1969, С. 142, С. 144-145. 
5 См., например, Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР. М.: 
Юрид.лит., 
1958.347-348. 
6 Ефремова Т.В. Современный толковый словарь русского языка в 3 Т.: около 160 000 слов. М.: ACT: 
Астрель, 2006 T.1: А. Л. С. 868. 
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понятию «инновация» как к экономико-правовой категории все же 
целесообразно. 

Традиционно определения термина «инновация» различаются в 
зависимости от системообразующего слова. Некоторые авторы условно 
объединили существующие подходы в две группы: предметно-
технологический и деятельностно-функциональный1. В первом случае 
речь идет об инновациях как завершенном результате, преимущественно 
овеществленном. При деятельностно-функциональном подходе 
инновация понимается как процесс производства нового продукта, 
состоящий из нескольких фаз или этапов. 

Так, В.М. Кресс, В.А. Грачев, В.П. Фетисов понятие «инновация» 
предлагают определять как конечный результат творческого труда, 
получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной 
продукции, либо нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в экономическом обороте2. В.П. Логинов, А.С. 
Кулагин считают, что «инновация - это предмет (результат, продукт, 
объект), полученный в ходе «овеществления» или коммерциализации 
продуктов научно-технической деятельности»3. Аналогичный подход 
нашел отражение в трудах коллектива авторов Д.В. Соколова, А.Б. 
Титова, М.М. Шабанова: «инновация   -   итоговый   результат   создания   
и   освоения   (внедрения) принципиально нового или 
модифицированного средства, удовлетворяющего общественные 
потребности и дающие ряд эффектов (экономический, научно-
технический, социальный, экологический)»419. 

Другие ученые понятие «инновация» определяют как процесс 
создания инновационного продукта. По мнению, B.C. Баландина, Д.В. 
Гольдштейна инновация или нововведение представляет собой 
обновление основных производственных фондов или производимой 
продукции на основе применения достижений науки, техники, 
технологии5. М.В. Волынкина определяет инновацию как вовлечение в 
экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, 
содержащих новые, в том числе научные, знания с целью удовлетворения 
общественных потребностей и (или) получения прибыли6. Б. Твисс 

                                                           
1 См., например: Волынкина М.В. Гражданско-правовая форма инновационной деятельности: 
автореф. 
дис...доктораюрид. наук. С. 12. 
2 См.: Кресс В.М., Грачев В.А., Фетисов В.П. Законодательное обеспечение инновационной 
деятельности 
// Актуальные вопросы законодательства Российской Федерации о науке и научно-технической 
политике. 
Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. - 1999. - №13 (101). - С. 13. 
3 Логинов В.П., Кулагин А.С. Повышение инновационной эффективности экономики России. М.: 
Институт экономики РАН, 1994. С. 8. 
4 Соколов Д.В., Титов А.Б., Шабанова М.М. Предпосылки анализа и формирование инновационной 
политики. СПб.: ГУЭФ, 1997. С. 102. 
5 См.: Баландин B.C., Гольдштейн Д.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов в 
современной экономике (теория и методология). Саратов: Саратов, гос. техн. ун-т, 2003. С. 11. 
6 См.: Волынкина М.В. Инновации и предпринимательство: соотношение понятий // Закон. 2006. - №4. 
- С. 
33. 
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рассматривает инновацию как процесс передачи научного или 
технического знания непосредственно в сферу нужд потребителя; 
продукт при этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, 
которую он принимает, определяется только после увязки самой 
технологии и удовлетворяемой потребности1. Данный подход во многом 
перекликается с введенным И. Шумпетером понятием технологической 
инновации. 

По мнению некоторых авторов, различие между содержанием 
понятий «инновация» как продукция и «инновация» как деятельность 
конструктивного значения не имеет, если рассматривать инновацию как 
экономическую категорию2. 

Нами не оспаривается позиция, согласно которой, с точки зрения 
экономики, оба подхода имеют право на существование и не могут быть 
противопоставлены.   То   есть   в  зависимости   от  предмета  
исследования инновацию в экономической науке можно рассматривать и 
как процесс, и как результат. Однако одним из аспектов настоящей 
диссертационной работы является анализ категории «инновация» в 
рамках правовой науки. Основная задача права - регулирование с 
помощью правовых норм общественных отношений, в том числе в сфере 
экономики. Полагаем, что для эффективного регулирования 
инновационных отношений необходимо единообразное толкование 
понятия «инновация» как правовой категории, которое целесообразно 
закрепить в законе. Поэтому во избежание смешения понятий 
«инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс» 
для целей правового регулирования считаем предпочтительным первый 
подход к определению инновации, то есть понимание инновации как 
овеществленного результата (продукта) инновационной деятельности. 

В настоящее время законодательное регулирование сферы 
инновационной деятельности несовершенное и находится в стадии 
формирования. Специальный закон, посвященный регулированию сферы 
инноваций, до сих пор не принят. Безусловно, отсутствие должного 
нормативно-правового регулирования является одним из сдерживающих 
факторов развития инновационной деятельности. Для раскрытия 
правовых категорий «инновация» и «инновационная деятельность» 
проведем анализ существующей в Российской Федерации нормативно-
правовой базы. 

На уровне федерального закона определение понятия 
«инновационная деятельность» встречается в пункте 2 статьи 6 
Федерального закона от 26.07.2006 года №135-Ф3 «О защите 

                                                           
1 Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / сокр. пер. с англ. авт. предисл. и науч. 
ред. 
Пузыня К.Ф.М.: Экономика, 1989. С. 34. 
2 См., например: Барсукова Е.Л., Сарычев В.А. Инновация как экономическая категория // 
Инновации. - 
2008. -№2. URL: http://elibrary.ru/download/39118935.pdf (дата обращения: 03.08.2012). 
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конкуренции» (далее по тексту - ФЗ «О защите конкуренции)124, где речь 
идет о цене товара, созданного в результате инновационной деятельности, 
то есть деятельности, приводящей к созданию нового 
невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при 
снижении расходов на его производство и (или) улучшении его качества. 

Указанное определение не содержит признаков инновационной 
деятельности, а скорее характеризует товар, цена которого не признается 
монопольно высокой. Поэтому вряд ли можно рассматривать данную в 
статье 6 ФЗ «О защите конкуренции» интерпретацию инновационной 
деятельности в качестве легальной дефиниции. 

Сравнительно недавно, с момента вступления в силу федерального 
закона от 21.07.2011 N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике»2, 
понятия «инновация» и «инновационная деятельность» получили 
законодательные дефиниции. До этого времени нормативными актами, 
определяющими понятия «инновация» и «инновационная деятельность», 
выступали Концепция инновационной политики Российской Федерации 
на 1998-2000 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 832 (далее по тексту - 
Концепция инновационной политики) и Основные направления 
политики Российской Федерации в области развития инновационной 
системы на период до 2010 года, утвержденные Постановлением 
Правительства от 05 августа 2005 года №2473п-П7 (далее по тексту - 
Основные направления политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 2010 года)3. Данные акты 
являются подзаконными нормативными актами и имеют скорее 
программное, нежели регулятивное значение. Тем не менее 
исследователи категорий «инновация» и «инновационная деятельность» 
руководствовались ими в своих трудах. 

Инновация в Концепции инновационной политики отождествляется 
с понятием «нововведение» и трактуется как конечный результат 
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или 23 усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности. Данная дефиниция практически полностью 
дублирует определение инновации, сформулированное в международных 
стандартах «Руководство Осло по статистике изобретений и сбор и 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.07.2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции» // СЗ РФ. - 31.07.2006. - 
№31. 4.1.-Ст. 3434 
2 Федеральный закон от 21.07.2011 N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» // СЗ РФ. - 25.07.2011. - №30.4.1. - Ст. 4602. 
3 Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной 
системы на 
период до 2010 года утв. Правительством РФ 5 августа 2005 г. N 2473п-П7 [Электронный ресурс]. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ. -правовой системы «Гарант». 
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обработка данных по НИОКР»1. 
Полагаем, в общих чертах указанное определение отражает 

сущность инновации, однако может вызвать ряд трудностей в процессе 
правоприменения. Во-первых, неясно, что понимается под новизной, 
позволяющей отнести продукт и технологический процесс к инновациям. 
Во-вторых, не удачна юридическая конструкция данной дефиниции: она 
носит ссылочный характер. Как верно замечено в научных кругах, «давая 
определение понятию «инновация» через «инновационную 
деятельность», законодатель не уточнил смысла определяемого слова, а, 
следовательно, термин «инновация» так и остался непонятным для 
пользователя»2. В-третьих, данное определение не подчеркивает тесную 
связь инноваций и результатов интеллектуальной деятельности в виде 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, баз 
данных, ноу-хау, программ для ЭВМ. В-четвертых, за рамками 
дефиниции оказался такой важный признак, как коммерческий эффект 
инновации. 

Инновационная деятельность в Концепции инновационной 
политики определяется как процесс, направленный на реализацию 
результатов законченных научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. 

Под инновационной деятельностью в Основных направлениях 
политики Российской Федерации в области развития инновационной 
системы на период до 2010 года понимается выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на создание и организацию производства 
принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами 
продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или 
модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, 
распространения и использования; применение структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных и иных инноваций 
(нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), 
обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой 
экономии. 

Отсутствие единообразного понимания сущности инновационной 
деятельности отрицательно сказывается на процессе правоприменения и 
деятельности участников инновационных отношений. В приведенных 
нами определениях дискуссию вызывает содержательная составляющая 
инновационной деятельности: неясны критерии отнесения тех или иных 

                                                           
1 Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: «Oslo Manual». Paris: 
OECD, Eurostat, 1997. 29 Волынкина M.B. Инновационное законодательство России. M.: Аспект 
Пресс, 2005. С. 24. 
2 Волынкина M.B. Инновационное законодательство России. M.: Аспект Пресс, 2005. С. 24. 
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видов экономической деятельности к категории инновационных. Так, по 
мнению С.Н. Шишкина, приведенные в Концепции инновационной 
политики определения требуют некоторой корректировки в сторону 
более четкого обозначения предпринимательского характера 
инновационной деятельности, которая в современных условиях 
невозможна без извлечения прибыли1. 

Законодательное закрепление дефиниций терминов «инновация» и 
«инновационная деятельность» в Федеральном законе от 23.08.1996 года 
N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
(далее -Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике»)2 представляется определенным компромиссным 
вариантом со стороны законодателя. Наличие существенного массива 
нормативно-правовых   актов,   где   различным   образом   
интерпретировались   понятия   «инновация» и «инновационная 
деятельность», свидетельствовало о несовершенстве механизма 
правового регулирования инновационных отношений. Доказательством 
необходимости законодательного закрепления базовых понятий является 
и большое количество научных публикаций на инновационную тематику, 
где предпринимаются попытки раскрыть термины «инновация» и 
«инновационная деятельность». 

Изначально законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
содержал лишь норму об оценке эффективности инновационной 
деятельности3. Однако в процессе рассмотрения его в первом чтении 
были сделаны замечания об отсутствии в законопроекте толкования 
основных понятий инноватики, в частности, инновационной 
деятельности и требований к такой деятельности4. Таким образом, 
вступивший в силу закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» раскрывает содержание следующих базовых понятий 
инновационной сферы: 

«Инновации - введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 
или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях. 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

                                                           
1 См.: Шишкин С.Н. Государственное регулирование инновационной деятельности // Гражданин и 
право. — 2006. -N 5. - С. 43. 
2 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» // СЗ РФ. -26.08.1996.-№35. - Ст. 4137. 
3 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно- 
технической политике». URL: asozd2.duma.gov.ru/main.nsf(SpravkaNew) (дата обращения: 17.07.2012). 
4 Заключение  комитета-соисполнителя  (Комитет  государственной  Думы   по  науке  и   наукоемким 
технологиям). URL: asozd2.duma.gov.ru/main.nsf(SpravkaNew). (дата обращения: 17.07.2012). 
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деятельности». 
Казалось бы, законодательное закрепление понятий «инновация» и 

«инновационная деятельность» должно снять созданное представителями 
науки и самими участниками инновационных отношений напряжение 
вокруг инновационной  тематики.   Однако   вряд   ли   возможно   назвать   
удачным данный      вариант      решения      проблемы      правового      
регулирования инновационных отношений. 

С точки зрения юридической техники, не совсем верным 
представляется включение дефиниций понятий «инновация» и 
«инновационная деятельность» в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике». Во-первых, и само 
название закона, и его содержание предполагает в качестве предмета 
регулирования ограниченную сферу общественных отношений, 
связанную с созданием научно-технического продукта и осуществлением 
научно-технической политики. Поэтому определение категорий 
«инновация» и «инновационная деятельность» без дальнейшего 
правового регулирования инновационных отношений является 
определенным недостатком законодательной техники. Сами дефиниции 
без последующего законодательного раскрытия содержания понятий 
представляются обособленными от предмета регулирования -
инновационных отношений. 

Во-вторых, считаем, что данные определения не в полной мере 
раскрывают признаки инноваций и инновационной деятельности. 
Необходимой чертой законодательной дефиниции является перечисление 
в ней важнейших, понятиеобразующих признаков134. Законодательная 
дефиниция инновации дает повод для расширительного толкования 
этого понятия, поскольку позволяет говорить только о двух признаках -
определенном овеществленном результате (продукте или процессе) и 
новизне. 

Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере инноваций 
проводится и на уровне субъектов РФ. Практически в половине 
субъектов РФ   существует   свой   закон   об   инновационной   
деятельности.   Однако законодательство субъектов РФ  противоречиво 
и  не  систематизировано. Анализ законов субъектов РФ позволяет 
сделать определенные выводы. 

В частности, ряд законодательных актов субъектов РФ не 
определяет понятия «инновация» и (или) «инновационная 
деятельность»2. В отдельных субъектах не проводится различия между 
научной, научно-технической деятельностью и инновационной 
деятельностью. Так, в Законе Омской области от 13 июля 2004 года 

                                                           
1 Власенко Н.А. Проблемы точности выражения формы права (лингво-логический анализ) // лисе.,... 
доктора юрид. наук. Екатеринбург, 1997.С. 157. 
2 См. например: Закон Мурманской области от 08 ноября 2001 года №301-01-ЗМО «Об основах 
организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области» // 
Мурманский Вестник. - 2001. -15 ноября N 218, 219. Закон Новгородской области от 02 октября 2000 
года №145-03 «О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области» // 
«Новгородские ведомости». - № 55.-200. -17 октября 
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№527-03 «Об инновационной деятельности на территории Омской 
области» к инновационной деятельности относится деятельность, 
направленная на создание и вовлечение в экономический оборот 
результатов научных исследований, опытных конструкторских работ, 
новых или усовершенствованных видов продукции и технологий1. 
Законы многих субъектов дублируют определения, данные в Концепции 
инновационной политики2. 

Вообще дать устойчивую и адекватную дефиницию правовому 
понятию — одна из наиболее сложных задач для законодателя. Как 
отмечала Т.В. Кашанина, понятия несут в себе больше теоретической 
энергии, чем другие элементы нормы, потому что в них 
сконцентрирована информация о реальной действительности3. 
Наибольшая трудность в определении правовых категорий «инновация» 
и «инновационная деятельность» состоит в уяснении признаков и 
содержания данных понятий. Именно поэтому в научных  кругах до  сих 
пор не  прекращаются дискуссии  относительно сущности данных 
явлений. Полагаем, что в основу дефиниции понятия «инновация» 
должны быть положены его признаки. 

Во-первых, как было отмечено в настоящей работе, для целей 
правового регулирования инновацию следует рассматривать как 
определенный результат инновационной деятельности (продукт или 
технологический процесс). 

Во-вторых, основополагающим признаком правовой категории 
«инновация» выступает технологическая новизна. Товар 
(технологический процесс) только в том случае может быть назван 
инновацией, если он несет в себе качественно новые признаки и свойства. 
Причем новизна товара (процесса) связана с изменением технологии 
производства. Инновация в отличие от изобретений или открытий 
производится чаще всего как раз на технологическом уровне, тогда как 
изобретение или открытие делается, как правило, на фундаментальном 
уровне4. 

Некоторые авторы в качестве аналога данного признака выделяют 
патентоспособность инновации. По мнению Ю.В. Перевалова, 

                                                           
1 Закон Омской области от 13 июля 2004 года №527-03 «Об инновационной деятельности на 
территории Омской области» // Ведомости Законодательного Собрания Омской области. - июль. 2004. 
- № 
2(39). - Ст. 2206. 
2 См., например, Закон Орловской области от 04 октября 2001 года №215-03 «Об инновационной 
деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области» // Собрание 
нормативных правовых актов Орловской области. - 2001. - № 11, Закон Иркутской области от 05 мая 
2004 
года «Об областной государственной поддержке инновационной области» // Ведомости 
Законодательного 
собрания Иркутской области. - 2004. - N 37, т. 1. 
3 Кашанина T.B. Правовые понятия как средство выражения содержания права // Советское 
государство и 
право.- 1981. -№1.-С. 38. 
4 См.: Барсукова Е.Л., Сарычев В.А. Инновация как экономическая категория // Инновации. - 2008.-
№2. 
URL: www.mag.innov.ru. (дата обращения 30.10.2011). 
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патентоспособный продукт признается инновацией для конкретного 
региона, если он отвечает хотя бы одному из условий: данный продукт не 
известен из уровня техники; данный продукт известен из уровня техники, 
но не применялся на территории региона; данный продукт защищен 
патентом1. Позволим себе не согласиться с данной точкой зрения, 
поскольку инновацией может быть назван не только продукт, 
защищенный патентом. В основу инновации могут быть положены иные 
результаты интеллектуальной деятельности, например, селекционное 
достижение. Так, в качестве примера инновации можно назвать новый 
тип крупного рогатого скота, выведенный с помощью нового метода 
генетического контроля и управления селекционным процессом и 
обеспечивающий повышенные показатели производства молока. 

,В-третьих, инновация должна приносить коммерческий эффект 
(прибыль). Так, И. Шумпетер отмечал: «прибыль, по существу, является 
результатом выполнения новых комбинаций»2. 

В-четвертых, для понятия «инновация» характерна тесная связь с 
результатом интеллектуальной деятельности. Как отмечает М.В. 
Волынкина, какие бы определения не давались в литературе понятию 
«инновация», ведущим признаком остается связь с созданием и 
реализацией нового знания вне зависимости от сферы ее осуществления3. 
Однако ставить знак равенства между понятиями «инновация» и 
«объекты интеллектуальной собственности», по нашему мнению, нельзя. 
Более корректным будет выражение, согласно которому результаты 
интеллектуальной деятельности воплощаются (объективируются) в 
инновациях. Хотя не все авторы придерживаются аналогичного мнения. 
Так, А.С. Звездкина считает, что объекты интеллектуальной 
собственности, ноу-хау и другие результаты творческой деятельности 
относятся к инновациям4. 

Следовательно, исходя из выше указанных признаков, может быть 
дано следующее определение понятию «инновация» для целей правового 
регулирования: 

Инновация - конечный результат освоения и внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, 
результатов НИР и НИОКР, получивший реализацию в виде 
технологически нового товара или процесса, используемого в 
экономическом обороте (практической деятельности) с целью извлечения 
прибыли. 

Законодательная дефиниция инновационной деятельности также не 

                                                           
1 См: Перевалов Ю.В., Голова И.М., Суховей А.Ф. Инновационная политика в регионе: 
организационно- 
правовые аспекты. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1996.С.11. 
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития. С. 58. 
3 Волынкина М.В. Гражданско-правовая форма инновационной деятельности. С. 13. 
4 См: Звездкина А.С. Инновационная деятельность в России   Проблемы правового регулирования" 
дис. канд. юр. наук. М , 2005. С. 53. 
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разрешила противоречий в понимании этого термина, в научных кругах 
он толкуется    неоднозначно.    В.М.     Кресс,     В.А.     Грачев,     В.П. 
Фетисов инновационную деятельность определяют как создание новой 
или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, реализуемых в экономическом обороте с 
использованием научных исследований, разработок, опытно-
конструкторских работ либо иных научно-технических достижений144. 
Данное определение во многом схоже с предложенным в Концепции 
инновационной политики вариантом. 

И. Курнышева, Д. Сулейменов отмечают, что под инновационной 
деятельностью чаще всего понимается процесс создания нового товара 
от формирования его идеи до освоения производством, выпуска, 
реализации и получения коммерческого эффекта2. Авторы 
придерживаются широкого толкования инновационной деятельности, от 
фундаментальных исследований до момента получения прибыли от 
реализации товара. 

Наиболее распространенным является толкование инновационной 
деятельности, в котором в качестве главной составляющей выступает 
преобразование продукта интеллектуальной деятельности в инновацию. 
Так, С.И. Колесников считает, что «инновационная деятельность — 
деятельность, обеспечивающая создание и реализацию (введение в 
гражданский оборот) новаций (новшеств) и с получением на их основе 
практического результата (нововведения) в виде новой продукции 
(товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также 
реализованных на практике решений (мер) организационного, 
производственно-технического, социально-экономического и другого 
характера, оказывающие позитивное влияние на сферу производства, 
общественные отношения и сферу управления обществом»3. 

 
Как видно, приведенные дефиниции разнообразны. Можно 

сформулировать основные проблемы, возникающие при определении 
термина «инновационная деятельность». 

Во-первых, дискуссионным является вопрос: включает ли в себя 
инновационная деятельность научную и научно-техническую 
деятельность? Как справедливо отмечает М.В. Волынкина, «анализ 
удачного (и неудачного) инновационного законодательства ставит перед 
необходимостью определить границы понятия «инновационная 
деятельность», а именно - обозначить, входит ли в содержание 

                                                           
1 См: Кресс В.М., Грачев В.А., Фетисов В.П. Законодательное обеспечение инновационной 
деятельности. С. 13-15. 
2 См.: Курнышева И., Сулейменов Д. Инвестирование инновационного развития // Экономист. -1994. - 
N 
10.-С. 187. 
3 Колесников СИ. Актуальные правовые проблемы развития инновационной деятельности в России // 
Материалы конференции работников РАН и научных организаций России. Центральный Дом ученых 
РАН, 
10 октября 2006г. URL: www. kolesnikov-science.ru. (дата обращения 30.10.2011). 
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инновационной деятельности деятельность научного сектора или лишь 
предшествует ей»1. 

Казалось бы, на законодательном уровне вопрос решен однозначно: 
в дефиниции, данной в Федеральном законе «О науке и государственной 
научно-технической политике», инновационная деятельность включает и 
деятельность научную. Данная позиция разделяется некоторыми 
авторами2. Вместе с тем из текста закона неясно, каково соотношение 
понятий «инновационная» и «научная деятельность», какова грань между 
ними. 

Так, Л.А. Евсеева полагает, что инновационная деятельность 
является 
более широким понятием, чем научная и научно-техническая 
деятельность. К 
содержанию инновационной деятельности, по ее мнению, следует 
отнести 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ по созданию новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, 
предназначенных для коммерческого применения; технологическое 
переоснащение и подготовка производства для выпуска новой или 
усовершенствованной продукции, внедрения нового
 или 

усовершенствованного      технологического      процесса;       
осуществление испытаний   новой   или   усовершенствованной   
продукции,   нового   или усовершенствованного   технологического   
процесса;   выпуск новой   или усовершенствованной продукции,
 применение нового или усовершенствованного     
технологического     процесса     до     достижения окупаемости затрат3. 

В научном сообществе существует и другая точка зрения, 
противоположная позиции законодателя, согласно которой 
инновационная деятельность ограничивается стадиями внедрения 
объектов исключительных прав в производство, созданием на их основе 
и реализацией качественно новых товаров (услуг, технологий)4. 

Полагаем, все же не совсем корректно общим понятием 

                                                           
1 Волынкина М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: Проблемы теории. М.: 
Аспект 
Пресс, 2007. С. 79 
2 См., например: Лапина Н.В., Рогова И.Ю., Рогов А.В. Развитие инновационной деятельности: теория 
и 
практика / под общ. ред. проф. Ларина В.М. Саратов: Издат. Центр СГСЭУ, 2003. С. 24; Перевалов 
Ю.В., 
Голова И.М., Суховей А.Ф. Инновационная политика в регионе: организационно-правовые аспекты. 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1996. С. 10. 
3 См.: Евсеева Л.А. Правовое регулирование инновационной деятельности: Дис... канд. юр. наук. М., 
2005. С. 100. 
4 См., например: Ефимцева T.B. Инновационная деятельность как объект правового регулирования. 
М.: Документ системы, 2008. С. 18.; Инновация: теория, механизм, государственное регулирование. 
Учебное пособие / под ред. Ю.В. Яковца. М.: Изд-во РАГС, 2000. С. 15. 
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«инновационная деятельность» охватывать также научную и научно-
техническую деятельность. Даже по тексту самого Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической политике» понятие 
«инновационная деятельность» используется как самостоятельное наряду 
с понятиями «научно-техническая» и «научная деятельность». Системный 
анализ пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ)1 также позволяет сделать вывод о том, что проведение 
научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ 
законодателем отделено от осуществления инновационной деятельности. 

Однако считаем бесспорным тот факт, что инновационная 
деятельность основывается на результатах научной, научно-технической, 
опытно-конструкторской деятельности. Посредством инновационной 
деятельности результаты интеллектуального труда объективируются в 
технологически новые товары и процессы, которые реализуются на 
рынке и в практической деятельности, принося коммерческий эффект. 

Именно поэтому заслуживают внимания исследуемые учеными 
концепции инновационного процесса. Категория «инновационный 
процесс» была введена наряду с категорией «инновационная 
деятельность». Ключевым в данном понятии является слово «процесс», 
которое подразумевает под собой «ход, развитие какого-нибудь явления, 
последовательная система состояний в развитии чего-нибудь»2. 
Соответственно инновационный процесс представляет собой все стадии 
создания инновационного продукта, начиная от формулирования его 
идеи до освоения производством и реализации на рынке. 
Инновационный процесс охватывает цикл отработки научно-
технической идеи до ее реализации на коммерческой основе. 

Как отмечают исследователи, структуру инновационного процесса 
целесообразно рассматривать как последовательность следующих 
стадий: фундаментальные исследования, прикладные исследования, 
опытно-конструкторские работы, внедрение новшества (освоение в 
производстве), инновация3. Считаем, что введение и использование 
термина «инновационный процесс» позволяет избежать правовых 
коллизий, в частности, смешения понятий «инновационная 
деятельность» и «научно-техническая деятельность». Именно поэтому 
инновационный процесс целесообразно рассматривать как 
самостоятельное понятие, не являющееся синонимом инновационной 
деятельности. 

Во-вторых, возникает проблемный вопрос при рассмотрении 
сущности инновационной деятельности: является ли указанная 
деятельность предпринимательской либо включает лишь элементы 
предпринимательства. Еще И. Шумпетер отмечал необходимость 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. -
03.08.1998. - №31. - Ст. 3824. 
2 Ожегов СИ. Словарь русского языка. Гос. изд. иностр. и национальных словарей. М., 1953. С. 575. 
3 См.: Баландин B.C., Гольдштейн Д.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов в 
современной 
экономике (теория и методология). С. 8. 
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коммерческого эффекта инновации1. Общее понятие 
предпринимательской деятельности дано в статье 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: это самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,       выполнения       
работ       или       оказания       услуг       лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке2. 

По мнению С.Г. Полякова, В.А. Беспалова, инновационная 
деятельность содержит лишь элементы предпринимательства3. И.В. 
Дойников также считает, что инновационная деятельность включает 
отдельные элементы предпринимательства (риск, возможность получения 
прибыли при конечной реализации результата инновации), а на первых 
стадиях инновационного цикла она бесприбыльна4. 

В противовес данной позиции можно привести точку зрения 
исследователя В. Ойши, который считает, что любая инновационная 
деятельность является предпринимательской и основана на поиске новых 
идей (от нового продукта до новой структуры) и их оценке, поиске 
необходимых ресурсов, создании и управлении предприятием, получении 
денежного дохода и личном удовлетворении достигнутым результатом558. 
Многие российские исследователи придерживаются аналогичной 
позиции. Так, А.Н. Толкачев отмечает, что инновационной деятельности 
свойственны общие признаки деятельности предпринимательской 
(наличие предпринимателя как субъекта инновационной деятельности в 
роли заказчика, исполнителя инновационной программы, потребителя 
инноваций, самостоятельность, направленность на систематическое 
получение прибыли, риск)6. 

Вместе с тем в трудах многих ученых-экономистов разработано 
такое понятие, как «инновационное предпринимательство»7. Как 
отмечает М.В. Волынкина,   инновационное   предпринимательство   
раскрывается   через технико-экономический процесс, приводящий к 
созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции, услуг) и 
технологий путем практического использования нововведений, и в 
данном контексте   инновационную деятельность допустимо 
отождествлять      с      предпринимательской деятельностью8. 

                                                           
1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. С. 58. 
2 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N51-03 // СЗ РФ. - 
05.12.1994. -№32.-Ст. 3301. 
3 См.: Поляков С.Г., Беспалов В А. Правовое регулирование инновационной деятельности. Поддержка 
малого предпринимательства в инновационной сфере в г. Москве: Уч. пособие. М.:МИЭТ, 2007. С. 13. 
4 См.: Дойников И.В. Хозяйственное (предпринимательское) право. Учебник. М., 2001. С. 230. 
5 См.: Ойши В. Основные принципы экономической политики: перевод с немецкого / Общ. Ред. 
Цединина 
Л.И , Херрмани К., Пиллата, вступ, ел. Лациса О.Р.М.: Прогресс, 1995. С. 52 
6 См : Толкачев А.Н. Российское предпринимательское право. М.: Экзамен, 2003.С. 457. 
7 См., например,: Медынский В Г., Скамай Л Г. Инновационное предпринимательство- Учебное 
пособие 
для вузов [Электронный ресурс]. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. Доступ из локальной сети Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики. 
8 См : Волынкина М В Гражданско-правовая форма инновационной деятельности. С. 13-14. 
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Вопрос о том, относится ли инновационная деятельность к 
предпринимательской, может быть решен в зависимости от того, какой 
концепции содержания инновационной деятельности придерживаться. 
Авторы, полагающие, что инновационная деятельность включает лишь 
элементы предпринимательства, относят к инновационной также виды 
деятельности, связанные с созданием интеллектуального продукта, то 
есть научную и научно-техническую деятельность. 

По нашему мнению, инновационная деятельность является 
самостоятельной по отношению к научной и научно-технической 
деятельности. Следовательно, если из содержания инновационной 
деятельности исключить деятельность по созданию объекта 
интеллектуальной собственности, инновационная деятельность вполне 
укладывается в рамки деятельности предпринимательской. Более того, 
если инновационную деятельность формально соотносить с признаками, 
указанными в статье 2 ГК РФ, на спорный вопрос можно ответить 
утвердительно. Вывод, сделанный в свое время И. Шумпетером о 
коммерческом эффекте инновации, доказывает, что конечная цель 
инновационной деятельности - систематическое извлечение прибыли. 

Итак, учитывая вышеизложенного, можно предложить следующее 
определение инновационной деятельности: самостоятельная, 
направленная на систематическое извлечение прибыли деятельность по 
трансформации результатов интеллектуальной деятельности в виде 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных   микросхем,   баз   
данных,   ноу-хау,   программ   для   ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в 
технологически новые продукты (товары, работы, услуги, процессы) и их 
последующая реализация на рынке. 

Полагаем, что федеральное законодательство в сфере 
инновационной деятельности не отвечает потребностям участников 
инновационной сферы. Существует объективная необходимость 
принятия закона о государственном регулировании инновационной 
деятельности в Российской Федерации, который бы закрепил базовые 
понятия инноватики и определил основные принципы регулирования 
инновационных отношений. По словам работника аппарата Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям В.П. 
Фетисова, заместителя руководителя аппарата Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям В. Л. 
Гончаренко, «субъекты Российской Федерации с нетерпением ожидают 
принятия федерального закона, регламентирующего инновационную 
деятельность. В ответ на запрос Комитета Государственной Думы по 
науке и наукоемким технологиям в 2008 году более 40 органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации высказались 
за принятие Федерального закона «Об инновационной деятельности в 



60 

 

Российской Федерации»»1. 
Законодателем не раз рассматривались законопроекты, предметом 

которых выступали отношения в сфере инновационной деятельности, 
однако ни один из них не получил статус закона. Так, неудачным 
оказался проект Федерального закона «Об инновационной деятельности 
и о государственной инновационной политике», внесенный членом 
Совета Федерации В.М.Крессом и депутатами Государственной Думы 
М.К. Глубоковским и B.C. Шевелухой2. Данный законопроект был 
принят Государственной Думой РФ, одобрен Советом Федерации РФ, 
однако отклонен Президентом РФ. Впоследствии законопроект был снят 
с рассмотрения Государственной Думой РФ. Основным мотивом 
отклонения данного законопроекта, как указано в письме Главного 
государственно-правового Управления Президента РФ №А25-2-251 от 
08.09.2000 года, послужило отсутствие четкого определения предмета его 
регулирования, которым согласно преамбуле является инновационная 
деятельность3. 

Так, в проекте федерального закона отсутствовали признаки, по 
которым продукцию и технологию можно отнести к новой или 
усовершенствованной. Неопределенность понятия «инновационная 
деятельность» приводит к произвольному толкованию многих норм 
законопроекта, в том числе вопросов финансирования инновационной 
деятельности. Важно отметить, что данный законопроект готовился 
небольшой рабочей группой без привлечения ведущих экспертов и 
специалистов в области науки и техники, что свидетельствует об 
отсутствии на момент разработки законопроекта должного интереса со 
стороны государства. 

Депутатами Государственной Думы Российской Федерации И.Д. 
Грачевым, Н.В. Левичевым, О.Г. Дмитриевой 23 октября 2009 года был 
внесен проект Федерального закона N344994-5 «Об инновационной 
деятельности в Российской Федерации»4. Данный проект был отклонен 
Государственной Думой в первом чтении. Причинами отклонения 
законопроекта послужили несовершенство используемых определений 
общих понятий инноватики, противоречие законопроекта с 
действующими федеральными конституционными законами (например, 
Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 
Федерации»5) и федеральными законами (например, Бюджетным 
                                                           
1 Фетисов В.П., Гончаренко В.Л. Законодательство об инновационной деятельности: десять лет 
развития [Электронный ресурс] // Инновации. - 2009. - №1. URL: www.mag.innov.ru. (дата обращения 
30.10.2011). 
2 Проект федерального закона N 99029071-2 «Об инновационной деятельности и о государственной 
инновационной  политике».  Отклонен  Президентом  РФ  (Письмо  от  3   января  2000  года №ПР-14) 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
3 Письмо Главного Государственно-правового Управления Президента РФ №А25-2-251 от 08.09.2000 
года [Электронный ресурс]. URL: asozd2.duma.gov.ru/main.nsf (SpravkaNew). (дата обращения: 
17.07.2012). 
4 Проект Федерального закона N 344994-5 «Об инновационной деятельности в Российской 
Федерации» 
[Электронныйресурс] .URL: asozd2.duma.gov.ru/main.nsf (SpravkaNew). (дата обращения: 17.07.2012). 
5 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 года №2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
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кодексом Российской Федерации),  а также  предложение  увеличения  
расходных  бюджетных  обязательств без указания на нормы, 
определяющие источник и порядок исполнения новых обязательств1. 

Несмотря на отрицательный законотворческий опыт, спорные 
вопросы инновационных отношений должны быть урегулированы на 
уровне федерального закона. Можно предложить следующую примерную 
структуру проекта Федерального закона «Об инновационной 
деятельности в Российской Федерации»: 

- преамбула, где определяются цели и задачи законодательного 
регулирования инновационной деятельности; 

- основные понятия инновационной сферы: легальные дефиниции 
понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационная политика», «субъект инновационной 
деятельности», «инновационная компания»,
 «инфраструктура инновационной деятельности», «инновационный 
проект»; 

государственная инновационная политика: цели и задачи 
государственной инновационной политики, система органов 
государственной власти, осуществляющих инновационную политику, 
инновационные программы и прогнозы инновационного развития 
Российской Федерации; 

- субъекты инновационной деятельности: права и обязанности 
субъектов инновационной деятельности, система льгот и гарантий, 
предоставляемых субъектам инновационной деятельности, критерии 
отнесения субъекта к инновационным компаниям, механизм 
взаимодействия субъектов инновационной деятельности, понятие и 
правовой статус субъектов инновационной инфраструктуры, объекты 
инновационной инфраструктуры; 

- формы государственной поддержки и финансирование 
инновационной деятельности: основные принципы государственной 
поддержки инновационной    деятельности,    формы    государственной    
поддержки    и стимулирования инновационной деятельности, источники 
финансирования инновационной деятельности, инновационные фонды; 
- международное сотрудничество в сфере инновационной деятельности; 
- заключительные положения: вступление в силу федерального закона, 
приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законом. 

Подвести итоги исследования в рамках первого параграфа можно 
следующими тезисами: 
1. Законодательство Российской Федерации не содержит базового 
федерального закона, определяющего понятия «инновация» и 
«инновационная деятельность», что является сдерживающим фактором 

                                                                                                                                                                                           
Федерации»//СЗ РФ. -22.12.1997. -№51. -Ст. 5712. 
1 Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям). [Электронный ресурс] .URL: asozd2.dumagov.ru/main.nsf(SpravkaNew).(дата обрушения: 
17.07.2012). 
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для развития инновационных отношений. 
2. Невозможно сформулировать универсальные для всех сфер 
общественной жизни понятия инновации и инновационной 
деятельности. Однако для целей правового регулирования, по нашему 
мнению, можно дать следующие определения данных категорий: 

Инновация - конечный результат освоения и внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, 
результатов НИР и НИОКР, получивший реализацию в виде 
технологически нового товара или процесса, используемого в 
экономическом обороте (практической деятельности) с целью извлечения 
прибыли. 

Инновационная деятельность - самостоятельная, направленная на 
систематическое извлечение прибыли деятельность по трансформации 
результатов интеллектуальной деятельности в виде изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для 
ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в технологически новые продукты 
(товары, работы, услуги, процессы) и их последующая реализация на 
рынке. 

 
 



63 

 

Бахмани Н.Ш. – гражданин Исламской 
Республики Иран, аспирант кафедры 
гражданского права юридического 
факултета  Таджикского национального 
университета 

 
НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  АЛИМЕНТНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН 

 
Особой категорией членов семьи имеющих субъективные права на 

получение алиментов являются так называемые «другие члены семьи». 
Для того чтобы понять, кто такие другие члены семьи, надо 
определиться с самим понятием семьи.  

 Само понятие семьи употребляется в различных значениях. 
Законодательное закрепление данного понятия отсутствует. Бытовое 
восприятие семьи не совпадает с дефиницией, которая имеет место быть 
в специальной литературе.  

Е.М. Ворожейкин дает следующее понятие семьи: «Возникшая из 
брака, близкого родства, усыновления и других законных оснований 
совместная жизнь лиц, имеющая целью рождение и воспитание детей, 
совместное ведение хозяйства и установление отношений интимной и 
духовной близости и вызывающая соответствующие этому личные и 
имущественные права и обязанности1». 

В.А. Рясенцев разделял семью в социологическом и юридическом 
значении. Социологическая дефиниция семьи выражается как «союз лиц, 
основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитание, 
характеризующийся общностью жизни, интересов и взаимной заботы2». 
Юридическая дефиниция семьи следующая: «Круг лиц, связанных 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспитание и призванными 
способствовать укреплению и развитию семейных отношений3». Г.К. 
Матвеев рассматривал семью как «основанное на браке или родстве 
объединение  лиц, связанных между собой взаимными личными и 
имущественными правами и обязанностями, взаимной моральной и 
материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием 
потомства, ведением общего хозяйства4».  
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Это разноречивость оправдана, как справедливо отмечает А.М. 
Нечаева: «любое определение невольно является авторским, отличается 
собственными видением, которое может быть ошибочным1». 

Главное в определении понятия семьи – установление круга лиц, ее 
составляющих. Этого касается, например, ст. 45 Жилищного кодекса 
Республики Таджикистан от 1997 года. Она регулирует отношения по 
жилищному найму как самого нанимателя, так и членов его семьи. 
Правило, зафиксированное в данной статье, гласит, что членам семьи 
нанимателя относятся супруг нанимателя,  их  дети  и родители. Дети, 
имеющие свои семьи и постоянно проживающие  с  нанимателем, могут  
быть признаны членами семьи нанимателя только по взаимному 
согласию. Нетрудоспособные иждивенцы являются членами семьи 
нанимателя, если они постоянно проживают совместно с нанимателем. 
Другие родственники, а в исключительных случаях и иные лица могут 
быть признаны членами семьи наниматели,  если они проживают с ним 
совместно и ведут общее хозяйство не менее шести месяцев. Как 
справедливо в свое время заметил С.Корнеев, здесь членами семьи, кроме 
супруга лица, оплачивающего жилую площадь, считаются живущие 
совместно с ним иждивенцы, а также домашние работники2. 

Как мы видим, выше приведенное законодательное определение 
«члена семьи» очень широкое. Здесь определяющим признаком 
отнесения человека к члену семьи является ведение совместного 
хозяйства. 

Иначе определяется понятие члена семьи законодательством, 
действующим в области социального обеспечения. Так, в соответствии с 
ст. 36 Законом Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении 
граждан Республики Таджикистан», право на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,  
состоявшие на его иждивении. Признак совместного проживания не 
будет иметь здесь большого значения. Главным здесь является 
определение круга лиц, которые были в иждивении умершего кормильца. 

 В Уголовном кодексе при определении квалифицирующих 
признаков состава двоеженства (многоженства) указывается на 
сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением 
общего хозяйства. Здесь также важным является признак ведения 
совместного хозяйства.  

Понятие члена семьи в семейном законодательстве иное, оно 
значительно уже, чем в других отраслях и отличается большой 
определенностью3. Анализ действующего законодательства позволяет 
сделать вывод, что термин «член семьи» применяется в отношении лиц, 
связанных  личными неимущественными и (или) имущественными 
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правами и обязанностями: это могут быть лица, проживающие одной 
семьей, члены разных семей, бывшие члены семьи, связанные личными 
неимущественными и (или) имущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы 
устройства детей в семью1. 

Семья указывает на родственный характер в отношениях лиц, либо 
наличие между ними отношений супружества, либо некоторых 
отношений свойства, либо, наконец, иных отношений, основания 
возникновения, которых устанавливаются законом. Понятие члена семьи 
характеризуется определенным целевым содержанием и назначением, 
активность которых направлена на создание совместной жизни на основе 
духовной и материальной и иной взаимности, рождение и воспитание 
детей и другое. 

Безусловно, объект регулирования семейного права шире понятие 
семья. Например, ребенок может быть рожден женщиной, не состоящей в 
зарегистрированном браке. Членами такой семьи являются мать и 
ребенок. Бывают случаи, когда люди находятся в фактических брачных 
отношениях, ведут совместное хозяйство и у них рождается ребенок. В 
данном случае налицо наличие семьи. 

Поэтому можно сказать, что  семью характеризует, прежде всего, 
совместная жизнь людей. Отсутствие совместной жизни означает 
прекращение семьи, хотя брак, может быть, не расторгнут между ними. 
Совместная жизнь в семье характеризуется целенаправленностью, их 
жизнь направлена на рождение и воспитание детей, ведение общего 
хозяйства. Конечно же, эти отношения совместной жизни должны 
предусматриваться законом и скрепляться в форме, предусмотренной 
законом. Это регистрация рождения или брака, оформление 
усыновления и др.  

Важным моментом является то, что прекращение семьи не всегда 
влечет прекращение семейного правоотношения. Например, 
расторжение брака влечет прекращение брачных отношений, но не 
обязательств по материальному содержанию в виде алиментов, если 
имеются основания для алиментирования. 

Поэтому подходя к рассмотрению алиментных отношений других 
членов семьи, не являющихся супругами, родителями и детьми, надо 
отметить, что они охватывают не только родственников, но и других 
лиц, которые могут образовать семью: пасынков, падчериц, мачехи, 
отчима.  

Что касается бабушки, дедушки, братьев и сестер, то они связаны 
кровными узами.  Эти лица являются алиментнообязанными лицами 
второй очереди. Отсутствие родителей, детей, которые обладают 
достаточными средствами для материальной поддержки своих близких 
родственников (родителей и детей) дает основание для взыскания 
алиментов с более дальних членов семьи. Обязательным условием 

                                                           
. 
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возложения на них алиментной обязанности является невозможность 
получения содержания от алиментообязанных лиц первой очереди1. М.В. 
Антокольская считает, что может иметь место как полная невозможность 
получения алиментов от родителей, детей, супругов (бывших супругов), 
так и недостаточность получаемых от них средств2. По нашему мнению в 
данном случае надо исходить из того, что закон говорит, именно о 
невозможности получения содержания от более близкой очереди 
родственников, а не о недостаточности средств. Поэтому нам близка 
позиция Е.А. Чефрановой, которая пишет, что «на вопрос о том, можно 
ли при явной недостаточности средств, получаемых от 
алиментообязанных лиц первой очереди, претендовать на получение 
алиментов от лиц, отнесенных законом ко второй очереди, ответ должен 
быть отрицательным, поскольку в законе содержится четкое и 
недвусмысленное указание на невозможность получения содержания3». 
При появлении в составе семьи взыскателя алиментов лиц, являющихся 
по отношению к нему более близкими родственниками 
(алиментообязанных  лиц первой очереди), возможна постановка 
плательщиком алиментов вопроса о прекращении их выплаты4. 

Лица, связанные кровным родством: бабушка (дедушка)  и внуки, 
братья и сестры рассматриваются в качестве потенциальных 
алиментоплательщиков независимо от того, проживают  ли они 
совместно или нет, и ведут ли общее хозяйство.  Условием для 
привлечения к обязанности по алиментированию является кровное 
родство по боковой линии и наличие денежных средств. Но никак не 
совместное проживание.  

Что касается алиментных обязанностей членов семьи, не связанных 
кровным родством, то в данном случае важным является совместное 
проживание отчима (мачехи) и пасынка (падчерицы) не менее трех лет. 
Кроме того, следует отметить, что алиментное обязательство данных 
членов семьи возникают при обязательном воспитании и содержании 
пасынков и падчериц. 

Наличие пасынков и падчериц не является основанием для 
взыскания алиментов. Основанием является совместное проживание и 
выполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 
ребенка, которые обычно выполняют кровные родители. То есть 
выполнение обязанностей, приравненных к родительским допускает 
возможность получения содержания от лиц, которых они содержали в 
прошлом.  
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Следует заметить, что семейное законодательство содержит 
исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть признаны «другими 
членами семьи» и призваны к несению алиментной обязанности.  

Алиментные обязательства лиц, входящих в этот перечень, как 
правило, возникают при условии, что лицо обязанное уплачивать 
алименты, обладает для этого достаточными средствами. В основе 
определения этого круга лиц лежат не только кровнородственная связь, 
но и соображения нравственного порядка. Это члены так называемой 
большой семьи, которых объединяют не только чувства, но и 
предусмотренные законом права и обязанности1.  

Размер и порядок уплаты алиментов, взыскиваемых на других 
членов семьи, при  отсутствии соглашения, устанавливается судом, 
исходя из материального и семейного положения плательщика и 
получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Итак, алиментные обязательства братьев и сестер возникают между 
родными полнородными и неполнородными братьями и сестрами (ст.95 
СК РТ). Сводные братья и сестры не  несут по отношению друг к другу 
такой обязанности. Основаниями для данного вида алиментных 
обязательств являются: а) несовершеннолетие и нуждаемость либо 
совершеннолетие, нетрудоспособность и нуждаемость брата и сестры, 
претендующей на получение алиментов; б) полная или частичная 
невозможность получить содержание от родителей или усыновителей; в) 
трудоспособность и совершеннолетие сестры или брата, и наличие у 
последних достаточных средств.  

При предъявлении иска о взыскании алиментов истец должен 
доказать, что он предпринимал попытки взыскать алименты с 
алиментообязанных лиц первой очереди, но эти попытки не увенчались 
успехом, в силу отсутствия у них достаточных средств или 
нетрудоспособности последних.  

По нашему мнению, правовое регулирование данного вида 
алиментных обязательств не достаточно доработано. В ст.95 СК РТ 
указывается на безоговорочное право на требование алиментов с 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, что не совсем 
правильно. Ю.А. Рустамова, рассматривая алиментные обязательства 
родителей и детей, отмечает, что «родство между братьями и сестрами, у 
которых хотя бы один из родителей, воспитывающих их, является 
общим, настолько близкое, что в семье между ними, как правило, 
образуются столь же близкие отношения, как и между полнородными 
братьями и сестрами2». Но мы хотели бы возразить и сказать, что 
бывают случаи, когда неполнородные братья и сестры плохо знают друг 
друга, воспитываются в разных семьях или вообще не знают друг о 
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друге. Тем более в условиях Республики Таджикистан, когда дети 
становятся заложниками сложившейся ситуации, при которой отец 
фактически живет в другой семье, имея религиозный брак с другой 
женщине. Дети не поддерживают отношения с единокровными братьями 
и сестрами и даже настроены враждебно к ним. Отец, женившись во 
второй раз, лишает детей от первого брака родительской ласки, 
внимания, воспитания, иногда и частично содержания. Так, почему же 
они став совершеннолетними и трудоспособными должны материально 
содержать детей своего отца, лишь потому, что их отец не обладает 
достаточными средствами. Это противоречит нормами морали и 
социальной справедливости. Государство возлагает обязанность по 
социальной поддержке малоимущих на плечи своих граждан. Как пишет 
М.В. Антокольская, необходимость привлечения к содержанию членов 
семьи более отдаленных родственников, которые часто не составляют 
семью в социологическом смысле этого слова, связана с тем, что 
государство не способно взять на себя обязанность по обеспечению 
нетрудоспособных лиц1. Безусловно, можно возложить данную 
обязанность на брата или сестру, которые имеют родственные 
отношения друг с другом или когда-то имели, но не в случае, когда 
между ними отсутствует вообще какие либо отношения. Было бы 
правильным закрепление в ст.95 СК РТ  слов «при наличии между ними 
родственных отношений в прошлом или на момент предъявления иска» и 
изложить в следующей редакции: 

«Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи братья  и  сестры,  в 
случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение алиментов от своих  трудоспособных  
совершеннолетних  братьев  и сестер, при наличии между ними 
родственных отношений в прошлом или на момент предъявления иска, 
обладающих необходимыми для этого средствами в судебном порядке». 

В данном случае к вышеуказанным основаниям возникновения 
алиментных правоотношений между братьями и сестрами добавляется 
еще одно: наличие между ними родственных отношений в прошлом или 
на момент предъявления иска. То есть в данном случае, имеется в виду, 
воспитывались ли они в одной семье, считают ли они друг друга 
родственниками или нет.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

В целях уяснения современного сложившегося правового 
обеспечения хозяйственной (предпринимательской) деятельности в 
нефтегазодобывающей промышленности представляется 
целесообразным рассмотрение развития законодательства, 
регламентировавшего горные отношения в целом, а после открытия 
нефти и газа - нефтегазовые отношения в отдельных странах Европы и 
Америки. 

До появления специальных норм предпринимательские отношения в 
сфере добычи полезных ископаемых в целом регулировались горным 
правом. 

Основной вопрос в горном законодательстве: кто может в данной 
стране распоряжаться недрами земли, или, по крайней мере, залежами 
важнейших для народного хозяйства ископаемых? Он разрешался и 
разрешается в разных странах по-разному, в одном из двух направлений: 
или в пользу собственника данной земли, или же в пользу государства. 
Некоторые страны избрали нечто среднее между обоими 
направлениями[1]. 

Общей задачей реформ горного права было создание правовых 
норм, которые способствовали бы дальнейшему развитию горного дела 
и регулировали конфликты, возникающие из-за других отраслей 
экономической деятельности, а также общественных интересов, на 
основе принципа справедливости и правосудия. В конце XIX - начале XX 
века в связи с открытием нефти и газа появились нормы, 
регламентирующие нефтегазовые отношения. 

Во Франции возникал серьезный вопрос о том правовом режиме, 
которому подчинена нефть, так как закон 1810 года этого ископаемого 
не предусматривал. Этот недостаток был восполнен 10 декабря 1922 года 
с изданием закона о добыче нефти и земных газов. 

В Бельгии, Люксембурге и Греции действовало с некоторыми 
изменениями французское законодательство; в частности, в Бельгии еще 
до войны издано было дополнение к закону 1910 года о том, что 
концессия подлежит отобранию, если концессионер в течение 5 лет с 
момента получения концессии не приступит к работам, или, если прервет 
работу на срок более 5 лет. 

В Англии действовал принцип принадлежности права на недра 
владельцу поверхности[2]. 
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Из Англии принцип безусловного права землевладельца на недра 
перешел и в Северо-Американские Соединенные Штаты. Однако там 
установились порядки, напоминающие так называемую горную свободу, 
относительно государственных земель[3]. Судебными решениями 1840 и 
1845 годов, признавшими незаконными разработки полезных 
ископаемых на фермерских землях, было подтверждено неотъемлемое 
право собственности федерального правительства на земельные участки, 
в недрах которых обнаружены металлические руды[4]. 

Одним из направлений выявления правовых средств обеспечения 
преобразований общественных отношений в целом, в нефтегазовом 
секторе экономики, в частности, выступает сравнительный метод как 
один из способов познания действительности и практической 
деятельности. Указывают, что Аристотель, чтобы сделать выводы о 
закономерностях политической организации, собрал, сравнил и 
проанализировал конституции 158 греческих и варварских городов[5]. 
Об обращении законодателя к помощи сравнительного правоведения в 
наше время, когда от права не только ждут обеспечения стабильности 
правопорядка, а хотят посредством новых законов более или менее 
радикально преобразовать общество, отмечал Р. Давид[6]. В 
предисловии к русскому изданию книги «Введение в сравнительное 
правоведение в сфере частного права»[7]К. Цвайгерт, X. Кетц 
подчеркивают, что решения, предлагаемые правовой наукой по 
улучшению и реформированию правопорядка, станут эффективными 
лишь в том случае, если будут опираться на сравнительно-правовой 
метод. Вместе с тем, Ю.А. Тихомиров предостерегает от поверхностного 
сравнительного анализа, который может привести к неверным 
выводам[8]. В связи с этим представляется плодотворным применение 
методов анализа законов иностранного государства.  

Обращаясь к сравнительному методу, рассмотрим основные 
принципы современного законодательства о нефти и газе отдельных 
промышленно развитых стран, акцентируя внимание на элементах 
публично-правового и частноправового регулирования 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Рассмотрим 
принципы регламентации отношений собственности на недра и 
минеральные ресурсы; основания возникновения прав на пользование 
нефтегазоносными недрами; соотношения прав землепользователя и 
недропользователя (предпринимателя); создания и деятельности 
хозяйствующих субъектов; правового режима имущества; 
налогообложения. Анализ осуществлен на основе изучения специальной 
юридической литературы, изданной в России; информации, полученной 
из публикаций в периодической печати, а также на базе самостоятельно 
переведенной специальной зарубежной литературы, в частности, по 
законодательству о нефти и газе Бразилии, Германии, США, Канады. 

Статья 162 Конституции Бразилии предусматривает 
«государственную» монополию на разведку и добычу нефти. Закон 
Бразилии № 2000 от 3 октября 1953 года устанавливал, что нефтяная 
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промышленность является монополией федерального союза, 
включающей следующее[9]: 

a) деятельность по разведке и добыче нефти и других жидких или 
газообразных углеводородов, существующих в Бразилии; 

b) очистка всей внутренней или иностранной нефти; 
c) морское транспортирование внутренней сырой нефти и 

нефтепродуктов, произведенных в стране, а также транспортировка их 
по трубопроводам. 

В соответствии с законом была создана специальная организация 
Petro- bras, которая находится под юрисдикцией министерства 
горнодобывающей промышленности и энергетики. Корпорация 
организована, чтобы взять на себя всю разведку, добычу, очистку, 
торговлю и транспортирование нефти. Действия корпорации подлежат 
утверждению Национальным Нефтяным Советом. Корпорация имеет 
начальный уставный капитал - 4 млрд. крузейро, разделенных на 
двадцать миллионов акций номинальной стоимостью 200 крузейро каж-
дая. Допускается передача акций или подписка в целях увеличения 
капитала, но при любых обстоятельствах доля федерального 
правительства не может быть менее 51 процента участия с правом 
голоса. 

Корпорация освобождена от некоторых налогов: по передаче 
собственности; налога на импорт материалов для собственного 
пользования; а также от накладных расходов на оборудование, детали, 
вспомогательные материалы, строительные конструкции. 

Национальный Нефтяной Совет является органом, 
осуществляющим руководство и контроль за деятельностью Petrobras и 
его филиалов. Оценивая элементы публично-правового и частно-
правового регулирования предпринимательства в нефтегазовом секторе 
экономики Бразилии, надо отметить преобладание публично-правовых 
принципов воздействия на общественные отношения. Это, в частности, 
проявляется в установлении государственной монополии на разведку и 
добычу нефти (ст. 162 Конституции Бразилии); в создании специальной 
корпорации в сфере разведки, добычи, очистки, торговли и транспорти-
ровки нефти, в капитале которой доля федерального правительства не 
может быть менее 51 процента участия с правом голоса; в установлении 
предпочтения таким акционерам, как государственные и муниципальные 
учреждения и подобные юридические лица, банк Бразилии и 
объединенные корпорации, которые находятся под постоянным 
правительственным контролем; в установлении законодательных 
ограничений участия физических и юридических лиц в уставном 
капитале корпораций; в налоговом регулировании. 

В США нефтегазовые права возникают и переходят к другим лицам 
путем передачи правового титула, вступления в наследство, по решению 
суда или в результате утверждения правового титула вопреки титулу 
другого лица. 
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Далее дается краткое изложение основных положений 
возникновения и передачи нефтегазовых прав по составленному нами 
переводу книги «Законодательство о нефти и газе США»[10]. Передача 
правового титула осуществляется посредством действующего на момент 
передачи акта с целью переуступить правопреемнику права владения 
соответствующими интересами на земельном участке. Обычно процедура 
передачи нефтегазовых интересов аналогична процедуре передачи прав 
на недвижимое имущество. Существует пять основных требований: (1) 
письменная форма, (2) указание в тексте формулировки «передачи 
права», (3) правильное описание, (4) обозначение сторон - лица, которое 
передает право (grantor) и лица, к которому переходит право (grantee) (5) 
надлежащее исполнение. 

Договоры нефтегазовой аренды обычно составляются на 
отпечатанных формах, как договоры передачи прав на полезные 
ископаемые и прав на взимание арендной платы за разработку недр. 
Многие коммерческие типографии предлагают большое количество 
вариантов форм арендных договоров. В каждом штате существуют свои 
формы, разнообразие форм наблюдается и внутри штатов. Кроме того, 
многие нефтяные компании, посредники в заключении договоров аренды 
(leasebrockers) и некоторые крупные владельцы сырьевых интересов, 
разрабатывают и печатают свои собственные бланки арендных догово-
ров. 

Аренда вещных прав на нефтегазовые ресурсы отличается от аренды 
недвижимого имущества, по крайней мере, по трем пунктам: 

1) арендатор приобретает право не только пользоваться участком, 
но извлекать нефть и газ из его недр; 

2) права арендатора не прекращаются по истечении определенного 
срока, фактически они могут быть постоянными, действуют «до тех пор, 
пока производится добыча нефти и газа»; 

3) право арендатора пользоваться земельным участком не 
исключительно, оно подчиняется праву владельца пользоваться 
поверхностью участка. Последнее, в свою очередь, не посягает на право 
арендатора извлекать нефть и газ, на которые распространяется действие 
аренды. 

В силу указанных причин суды при разрешении дел по договорам 
нефтегазовой аренды рассматривают ее не как аренду недвижимого 
имущества, а как сервитут за печатью (deedofeasement), договор за 
печатью, создающий profit а prende (право на доход от эксплуатации 
участка земли, принадлежащего другому лицу) или даже договор за 
печатью на разработку полезных ископаемых. 

Для того, чтобы защитить арендатора от пороков титула 
арендодателя и доктрины «приобретенного позднее титула», 
нефтегазовая аренда обычно содержит обязательства передачи 
безупречного титула, они включаются в договоры на разработку 
полезных ископаемых (mineraldeed) и договоры об отчислении арендной 
платы за пользование недрами (royaltydeed). Однако отпечатанные 
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формы содержат только обязательства договорной гарантии, обязы-
вающей арендодателя защитить арендатора от действительной или 
подразумевающейся виндикации лица, чей титул имеет большую 
юридическую силу. С увеличением претендентов на место арендатора 
обычной становится ситуация, когда арендодатель исключает в договоре 
или отказывается предоставить гарантии передачи безупречного титула. 

Вещные права на нефтегазовые ресурсы могут быть переданы по 
наследству в результате условий завещания или законодательства о 
порядке наследования в отсутствии завещания, также как и в случае 
передачи прав. Когда возникновение или передача таких прав базируется 
на наследстве, должны быть соблюдены те же требования, что 
предусмотрены законодательством о наследстве на имущество. Никаких 
особенностей в передаче прав на нефтегазовые ресурсы по наследству 
нет. 

Вещные права на нефтегазовые ресурсы также могут быть переданы 
в результате судебного процесса. Это происходит, когда имеет место 
лишение права выкупа заложенного имущества или на участке имеется 
иное обременение. Другие примеры - продажа за неуплату налогов или 
по административному акту, действие душеприказчика. Также по 
приказу природоохранного органа, принудительно изымающего 
имущество. 

Требования для юридически действительной передачи или 
возникновения вещных прав на нефтегазовые права довольно жестки и 
являются важным источником законодательства. Малейшие отклонения 
от процедуры, указанной в законодательстве, будут рассматриваться как 
«явные нарушения», которые не делают переход права 
недействительным, но более серьезные нарушения в процедуре могут 
повлечь признание перехода права недействительным. Для того, чтобы 
избежать грубых нарушений процедуры, суды, регламентирующие 
передачу, должны точно соблюдать правила подсудности предмета 
спора (включая количество), имущества, сторон данному гражданскому 
судопроизводству. 

Также возможно приобрести правовой титул на нефтегазовые 
ресурсы, как и на другое имущество, используя их как законный 
владелец. Несмотря на определенный интерес разрешать населению 
опираться только на зарегистрированный титул, в ситуации, когда лицо 
открыто владеет вопреки титулу третьего лица как законный владелец в 
течение значительного периода времени, справедливость и 
экономическая эффективность требуют, чтобы право этого лица было 
признано и имело правовую защиту, как и право законного владельца. 

Как правило, для того, чтобы установить правовой титул вопреки 
возможным притязаниям третьего лица, необходимо продолжительное 
(исключительное и в течение определенного периода) открытое и 
очевидное каждому владение недвижимым имуществом, ссылаясь на 
имеющееся право владеть, достаточное для уведомления сторон по 
договору, что владелец вопреки притязаниям действительного владельца 
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сам выступает как владелец. Зачастую утверждение правового титула 
вопреки притязаниям другого лица возникает в силу видимости 
правового титула, когда владелец полагает, что обладает титулом по 
писаному документу. Однако наличие видимости правового титула не 
обязательно для возникновения владения вопреки притязаниям другого 
лица, за исключением нескольких штатов. Не обязательно, чтобы 
владелец персонально владел имуществом, он может присовокупить к 
сроку владение предыдущего аналогичного владельца, если они 
действовали сообща. 

В последнее время доктрина утверждения владения вопреки титулу 
другого лица кодифицирована в законах об исковой давности. Когда 
черты владения вопреки титулу другого лица наблюдаются в течение 
периода, установленного законом, который варьируется от пяти до 
двадцати пяти лет, зарегистрированный владелец по закону лишается 
права подать иск для отстранения фактического владельца от владения 
или восстановления титула. Фактический владелец может в судебном 
порядке добиться вынесения решения, устанавливающего новый или 
первичный титул на недвижимость. 

Хотя передача права в силу утверждения правового титула вопреки 
притязаниям другого лица встречается реже, чем передача титула по 
наследству или по решению суда, заявления об утверждении владения 
вопреки притязаниям законного владельца прав на нефтегазовые 
ресурсы создают специфические проблемы. Они разрешаются путем 
обращения к фундаментальным принципам. 

О.И. Крассов отмечает, что добыча полезных ископаемых в США на 
федеральных землях осуществляется путем регулирования: заявок на 
добычу полезных ископаемых; аренды земель для добычи; купли-
продажи полезных ископаемых, а также посредством регламентации 
добычи полезных ископаемых, на которые федеральное правительство 
сохранило право собственности, в то время как поверхность земли 
находится в частной собственности. Система заявок на добычу полезных 
ископаемых основана на положениях Генерального Горного закона 1872 
года с поправками, принятыми в последующие годы[11]. 

Таким образом, в США регулирование нефтегазовых отношений 
осуществляется в основном в рамках прецедентного права. 
Государственное регулирование просматривается в сфере 
налогообложения (более подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе 
3), а также в сфере установления общих правил добычи полезных 
ископаемых, на которые сохранилось право собственности государства. 
В целом доктрина США нефтегазовые отношения рассматривает в 
системе энергетических отношений. В связи с чем выделяются пять 
аспектов политического решения в области энергетического 
строительства и развития: 1) национальная безопасность; 2) 
экономические последствия; 3) наличие природных ресурсов; 4) охрана 
окружающей среды; 5) социально-политические соображения[12]. 
Однако, при этом, на наш взгляд, нельзя однозначно 
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утверждатьпреобладании публично-правового или частноправового 
регулирования. В области частного интереса, там, где земля находится в 
частном владении, в основном применяется прецедентное право, как 
следует из приведенного выше изложения, ограждающее частный 
интерес; а там, где сохранилась государственная собственность на землю 
и недра, просматриваются публично—правовые начала регулирования. 

Характеризуя современное законодательство, Б.Д. Клюкин[13] 
отмечает, что современное английское законодательство в силу 
исторически сложившихся традиций в значительной мере регулируется с 
помощью норм «commonlaw» (общего права) и судебных прецедентов. С 
помощью «commonlaw», обычаев и местных правил регулируются права 
собственности, владения и пользования участками недр, 
обязательственные отношения, вопросы возмещения причиненного 
ущерба, сервитутные отношения, урегулирование трудовых конфликтов 
и пр. Но уже в 20-х годах XX века английское правительство в горных 
отношениях стало все больше опираться на статутные нормы, а затем 
приступило к консолидации законодательных актов в этой области. Был 
принят закон, консолидировавший парламентские и правительственные 
акты по вопросам добычи нефти - Консолидированный закон о 
нефтедобыче 1928 г., а затем законы «О добыче полезных ископаемых, 
производстве горных работ и условиях труда в горной 
промышленности», «О подземных и открытых разработках» 1954 г., в 
большей свой части вступившие в силу с 1 января 1957 г. 

Анализ изученных нормативных правовых актов отдельных 
государств позволяет сделать следующие выводы. 

1. В связи с тем, что нефтегазовые отношения являются частью 
топливно-энергетической системы государства, основой нефтегазового 
законодательства должен быть общий закон об использовании 
энергетических ресурсов (либо об энергетике), в котором 
устанавливаются принципы, цели, процедуры организации и 
регулирования хозяйственной (предпринимательской) деятельности в то-
пливно-энергетическом комплексе, в том числе в нефтегазовом секторе, 
фиксируются публично-правовые начала регулирования отношений в 
ТЭК, как это наблюдается в Республике Кыргызстан, в Азербайджане. 

2. Целесообразным представляется принятие специального закона 
«О нефти и газе», как, например, в Казахстане, Кыргызстане. В таком 
законе должны содержаться специальные понятия и термины, в том 
числе технические, вовлеченные в правовой оборот; а также должны 
быть урегулированы отношения по предоставлению в пользование 
нефтегазоносных недр; отрегулированы полномочия соответствующих 
органов и процедуры в сфере поиска, добычи, транспортировки, 
переработки, реализации нефти и газа, т.е. в сфере хозяйственных 
(предпринимательских) отношений, 

3. Видимо, необходимо отдельное законодательное регулирование 
рентных платежей или установление специальной системы 
налогообложения недропользователей (по примеру Казахстана). 



77 

 

4. В целом, конечно, в силу сложившихся экономических связей в 
сфере добычи, транспортировки, переработки нефти и газа необходимы 
гармонизация, унификация, координация нефтегазового 
законодательства, принятие международных соглашений государств -
участников Содружества. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Глобальный экономический кризис и потребности в модернизации 

национальных экономик всех стран, в том числе самых развитых стран 
мира, еще раз подтвердили необходимость участия государства в 
преодолении   правовых проблем рыночного регулирования 
экономических процессов и развития предпринимательства. Именно 
государство может обеспечить контроль за негативными проявлениями 
внешних эффектов путем установления необходимых требований к 
производителям, а также стимулируя деятельность участников рынка по 
уменьшению негативных воздействий экстерналийi. 

Как и в других странах, законом Республики Таджикистан «О 
государственной защите и поддержке предпринимательства»ii 
определены формы государственной поддержки предпринимательства, в 
том числе: 

- установление упрощенного порядка налогообложения, 
государственной регистрации, лицензирования, сертификации 
произведенной продукции,  представления статистической и 
бухгалтерской отчетности; 

- создание благоприятных условий для осуществления реального 
партнерства между государственным и частным секторами, обеспечение 
равноправного диалога между ними путем учреждения консультативных 
советов по развитию предпринимательства на республиканском и 
местном уровнях; 

-  содействие  развитию инновационного предпринимательства,  в 
том числе,  посредством установления специального организационно-
правового режима в свободных экономических зонах и технологических 
парках; 

- определение путей дальнейшего развития частного сектора на 
основе мониторинга международного рейтинга предпринимательского 
климата. 

Специальными законами регулируются вопросы создания 
инфраструктуры инновационного предпринимательства - свободных 
экономических зон, бизнес-инкубаторов и технологических парковiii, для 
которых предусмотрены значительные налоговые и иные льготы. 
Однако указанная инфраструктура, содействуя возможному развитию 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, пока еще не 
воздействует непосредственно на уровень промышленного производства. 
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Кроме того, налоговым законодательством предусмотрены льготы 
для новых предприятий, осуществляющих переработку хлопка-волокна и 
иного сельскохозяйственного сырья, для заказчиков и подрядчиков 
строительства гидроэлектростанций, установлены упрощенные формы 
налогообложения для дехканских (фермерских) хозяйств и субъектов 
малого бизнеса. При исчислении налога на прибыль допускается вычет 
расходов на научные исследования, проектные разработки и опытно-
конструкторские работыiv. 

Однако сфера регулирования закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве»v охватывает реализацию 
совместных проектов в сфере инфраструктуры и социальных услуг, что 
ограничивает применение его положений в отношении инновационной 
деятельности. 

В 4 свободных экономических зонах, созданных в Таджикистане, 
проблемы индустриализации и модернизации производства решаются 
очень медленно, фактически льготы предоставляются всем участникам 
зон независимо от вида деятельности. На остальной территории страны 
предпринимательство в основном представлено торговой деятельностью, 
эффективность от использования льготных и упрощенных налоговых 
режимов для промышленности и сельского хозяйства не определена, 
экономический рост имеет внутренне ориентированный характер. 
Небольшой размер экономики и недостаточность внутреннего 
производства делает хозяйство страны крайне уязвимым к воздействию 
негативных внутренних и внешних факторов. 

В решении вопроса о снижении воздействия негативных факторов, в 
том числе глобального экономического кризиса, на экономику страны и 
стимулирования наступательного развития предпринимательства по 
опыту развитых рыночных стран важную роль могла бы сыграть 
модернизация экономики на основе инновационного 
предпринимательства, обеспечивающая развитие национальной 
экономики в первую очередь за счет распространения инноваций 
(нововведений). 

Таджикистану, несмотря на наличие богатых природных ресурсов и 
избыточной рабочей силы, при сложившейся социально-экономической 
ситуации пока еще, к сожалению, далеко до серьезного применения 
инновационных возможностей экономического развития. 

Вместе с тем такая задача исходит из поручения Президента 
Республики Таджикистан о разработке Стратегии инновационного 
развития страны на период до 2020 г., а также в связи с созданием в 
структуре правительства министерства промышленности и новых 
технологий. 

Это предполагает модернизацию имеющихся и формирование новых 
производств на основе новой техники и технологии, более широкое 
применение инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности. 
Разработка такой инновационной политики требует привлечения 
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различных специалистов, в том числе правоведов, для решения 
возникающих проблем. 

В качестве примеров инновационного предпринимательства в 
развитых странах могут быть рассмотрены распространенные ныне 
услуги предприятий электрической связи в качестве платежных агентов 
абонентов, использование интернет для удешевления международной 
связи, широкое распространение информационно-коммуникационных 
технологий для улучшения организации производства. Примером такого 
рода для Таджикистана является расширение сельскохозяйственного 
производства овощей посредством теплиц (парников) в зимний период, 
обеспечивающее потребности населения взамен завоза из других стран. 

Специфику правового регулирования деятельности 
предпринимателей-новаторов (инновационного предпринимательства) 
национальное законодательство не устанавливает, формы их целевой 
государственной поддержки не определены, выделение инновационного 
предпринимательства из всего массива субъектов предпринимательства 
для анализа и разработки необходимых мер государственной поддержки 
не осуществляется. Более того, гражданское законодательство, 
ограничиваясь имущественными отношениями, не предусматривает и не 
регулирует инновационные отношения, не определяет их специфику. 

По Й.Шумпетеру одним из основных факторов производства 
(наряду с землей, капиталом и трудом), обеспечивающим экономический 
прогресс, является предприниматель-новатор, функции которых 
заключаются в осуществлении следующих типов новых комбинаций в 
развитииvi: 

- использования новшеств (техника, технологии, подходы) в 
производственных процессах; 

- производства новых продуктов или придания известным 
продуктам новых свойств; 

- применения в производстве нового вида сырья или новых 
полуфабрикатов; 

- новых подходов при организации производственных процессов или 
новых подходов по материально-техническому обеспечению 
производства;  

- появления на новых рынках сбыта. 
Среди признаков осуществления новаторской предпринимательской 

деятельности (использования новых комбинаций в развитии 
производства) можно выделитьvii: 

- представляет собой особую функцию и привилегию отдельных 
людей (а не всех людей, имеющих возможности, или людей, лишенных 
такой возможности); 

- в процессе применения новаций любой отход от рутины связан с 
немалыми трудностями, порождает новый момент, и этот последний 
заключается — и составляет его суть — в явлении хозяйственного 
руководства; 
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- представляет собой нарушение привычного хода процессов или 
стихийные изменения экономикой показателей (условий) своего 
функционирования; 

- предусматривает выбор самого выгодного из привычных, 
испробованных на практике способов и методов получения прибыли; 

- примененная новация имеет определенный период своего действия, 
ее эффективность снижается с убывающей отдачей; 

- однажды приобретенные знания и навыки укореняются и 
сливаются с другими элементами личности предпринимателя; знания и 
навыки предпринимателя-новатора практически беспрепятственно 
передаются другим посредством наследования, обучения, воспитания и 
влияния среды вне всякой зависимости от того, как соотносятся эти 
факторы между собой; 

- предприниматель-новатор, осуществляющий нововведение, как 
правило, не является изобретателем или техническим специалистом; 

- сделать что-то иное, новое объективно труднее, чем привычное и 
испытанное; 

- требуются новые усилия воли, к тому же иного характера, чтобы 
среди повседневных трудов и забот выкроить место и время для 
концептуального обоснования и разработки новой комбинации, 
рассмотреть в ней реальную возможность; 

- сопротивление новому может проявляться, прежде всего, в форме 
существования различных препятствий правового или политического 
порядка. 

Учитывая то, что благодаря таким предпринимателям от 
нововведений обеспечивается не столько их личная потребность, сколько 
потребности всего общества, их производственная деятельность 
продолжается независимо от удовлетворения их личных потребностей, 
осуществление инноваций способствует модернизации других секторов 
экономики, возникает необходимость правового регулирования 
деятельности инновационного предпринимательства как особой формы 
предпринимательской деятельности. 

Распространена позиция, в соответствии с которой правовой базой 
инновационной деятельности является законодательство об 
интеллектуальной собственностиviii или научно-технической 
деятельности. Однако это положение не полностью соответствует 
признакам инновационной деятельности, поскольку предприниматель-
новатор не обязательно собственник новации, а лицо, которое имело 
возможности и решилось осуществить ее (новацию), применяет ее в 
предпринимательской деятельности (например, в Южной Корее и Китае, 
которые добились экономического развития на основе новаций из 
других стран). 

Установление правовых основ инновационного 
предпринимательства, регламентация их сотрудничества с субъектами, 
применяющими инфраструктуру предпринимательства, эффективное 
использование средств Фонда поддержки предпринимательства и других 
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финансовых источников, а также иные меры организационного, 
экономического и правового характера будут способствовать 
формированию в стране благоприятного климата для развития 
инновационной предпринимательской деятельности и модернизации 
национальной экономики. 

Несмотря на широкое использование понятий «инновация», 
«инновационная деятельность» и «инновационное 
предпринимательства» до сих пор они в виде общепризнанных понятий 
определены, что методологически затрудняет их экономическое и 
правовое изучение. 

Венгерский экономист Б.Санто определяет инновацию как процесс: 
инновация - это такой общественно-технико-экономический процесс, 
который через практическое использование идей или изобретений 
приводит к созданию лучших по свойствам изделий и технологий, и в 
случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, 
прибыль, то ее появление на рынке сможет принести добавочный доход. 
Подобного понятия придерживаются и другие ученые, исследующие эту 
проблемуix. 

Отдельные авторыx, как и Й.Шумпетер, рассматривают инновацию 
в более широком плане в качестве непосредственного фактора 
экономического развития. Б.Твисс говорит об инновации как о процессе, 
при котором у изобретения или новой идеи появляется экономическое 
содержание. М.Калецки разработал свою концепцию, в которой 
существует возможность (в границах циклов товарного обращения) 
обеспечения стабильного экономического роста. М.Калецки отмечает, 
что импульсы развития могут нарушить цикличность экономики и 
сделать развитие экономики «скачкообразной». К импульсам он относит 
и инновации. Г.Менш утверждает, что по мере снижения потенциала 
большой инновации возникает ситуация «технологического пата» и 
последующая за ней стагнация в экономике. Ф.Никсон дает следующее 
определение термину инновации - совокупность технологических, 
коммерческих и производственных мероприятий, в результате которых 
на рынке появляются новые и улучшенные промышленные процессы и 
оборудование. В определении Б.Санто инновация это - «общественно-
экономический процесс, который через практическое использование 
идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам 
изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на 
экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести 
добавочный доход». Из работ Журавлевой Н.Ю. и Медынского В.Г. 
инновация может пониматься как результат, как система, как изменение 
и процесс. 

Грибанов Д.В.xi определяет инновацию как общий объект 
правоотношения, специфичный в каждом конкретном правоотношении, 
отличающийся своим нематериальным содержанием и представляющий 
собой полезное знание, но не в виде идеи, а реализованное, т.е. 
существующее в виде организованного процесса или продукции.  
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Во всех представленных определениях имеются общие свойства в 
отношении создания и использования инноваций, которые 
рассматриваются как катализатор экономического развития. 

С учетом этого предложим версию правового понятия: 
инновационное предпринимательство – особая более рисковая форма 
предпринимательства, основанная на свободном использовании 
способностей (знаний, навыков) и имущества отдельных личностей, 
направленная на существенное совершенствование традиционных 
способов использования указанного имущества и организации 
производства товаров (работ, услуг) в целях систематического получения 
в некоторый период времени сравнительно большего размера прибыли 
(дохода).  

Кроме отсутствия единого понятийного аппарата в отношении 
инновационного предпринимательства, следует отметить 
декларативность, невзаимосвязанность и неконкретность действующих 
норм права в этой сфере, отсутствие базового закона в этой сфере 
общественных отношений, неопределенность вхождения нового объекта 
в правовую систему, что связано с новизной и недостаточной экономико-
правовой изученностью предмета регулирования. «Одной из основных 
функций государства в области экономической деятельности, - отмечает 
Е.П.Губин, - заключается в формировании правовой базы для 
эффективного функционирования рынка, в создании стабильных правил 
игры»xii. 

Формирование и развитие инноваций и инновационного 
предпринимательства требуют разработки достаточно сложного 
комплексного правового механизма, способного взаимоувязать между 
собой общественные отношения в области инноваций, интеллектуальной 
собственности, внедрения инноваций в производство с отношениями в 
области инвестиций и предпринимательства.  

Срочная разработка такого комплексного законопроекта должна 
базироваться на имеющихся экономических и правовых исследованиях 
об инновациях и инновационном предпринимательстве, опыте развитых 
рыночных и соседних стран. Недостаточность имеющихся сведений о 
предмете, объекте и субъектах регулирования, отношениях с субъектами 
инфраструктуры, размерах и способах государственной финансовой 
поддержки, методах отбора субъектов, нуждающихся в государственной 
поддержке, оценке влияния их результатов на развитие отрасли 
экономики, органах государственного регулирования развития 
инноваций и иных вопросах может быть восполнена в процессе 
практической реализации законопроекта. По примеру Европы, США и 
Индии в данном законопроекте может быть предусмотрена норма об 
осуществлении государственно-частного партнерства с субъектами 
инновационного предпринимательства. 

Одновременно другие нормы национального права, 
устанавливающие формы государственной поддержки для развития 
предпринимательства в целом, целесообразно максимально 
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переориентировать на точечную поддержку отдельно выбранных 
субъектов инновационного предпринимательства, принятых в качестве 
«локомотивов развития», что соответствует принятой политике 
инновационного развития страны.  

В качестве основы для разработки указанного закона может быть 
принят модельный закон, принятый Межпарламентской ассамблеей 
государств-участников СНГ «Об инновационной деятельности» (2006), 
одновременно с которым целесообразна разработка других 
сопутствующих законов (о передаче технологий, о государственно-
частном партнерстве в разработке инновационной продукции, о 
развитии национальной инновационной системы и пр.)xiii. 

В последующем, в случае принятия в Таджикистане решения о 
разработке проекта специального Хозяйственного 
(предпринимательского) кодекса, положения об инновационном 
предпринимательстве могли бы войти в него отдельным разделом. 
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ПРИНЦИП ГАРАНТИРОВАННОСТИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ИНФОРМАЦИЮ 
 
По смыслу абзаца 1 ст. 4 Закона РТ «Об информации»,  речь    идет  о 

гарантиях  государства по вопросам информационной деятельности граждан. 
Гарантированность этого права означает, что государство обязано 
обеспечивать необходимые условия для  свободы информации и защиты 
личной жизни граждан от  необоснованных и незаконных вторжений 
государства и других участников гражданского оборота.    

Право на интеллектуальную деятельность, право на собственное мнение, 
свободу слова и свободное использование средств поиска, хранения и 
распространения информации порождают для профессиональных участников 
гражданского оборота информации обязательство признать 
неприкосновенность внутреннего мира человека. Исключение составляют 
определенные обстоятельства, описанные в ч. 3 ст.14  Конституции РТ. При 
этом необходимо учесть крайнюю необходимость применения таких 
лишений и ограничений в демократическом обществе. Это обстоятельство 
связано с тем, что конституционное признание права на поиск, доступ, 
создание, обладание и распространение информации ограничивает рамки 
«обычного»   политического   действия. Оно    приобретает солидное 
звучание, защищенное непосредственным волеизъявлением народа, 
участвующего в принятии Конституции РТ. Такое признание способствует 
демонополизации государства и других крупных обладателей информации, 
имеющих доминирующее положение на рынке.   Вследствие этого граждане 
наравне с другими субъектами гражданского права становятся 
полноправными участниками информационного обмена, что является 
необходимым условием реального осуществления права на информацию.1  

Приняв свою Конституцию, граждане страны  заложили основу 
правовой политики, ибо Конституция направляет в единое русло, 
объединяет, придает целеустремленность и согласованность 
взаимодействию политики и права. Политика как основа 
государственного регулирования формируется на основе народовластия 
и признания народа единственным источником государственной власти. 

Право в объективном смысле  это совокупность общеобязательных 
нормативных предписаний, отражающих естественные прав человека, 
выступающих мерой свободы и справедливости. Оно легализует ту 
политику, которая признает и поддерживает естественные права 

                                                           
1Гаюров Ш. К. Основные принципы осуществления личного информационного права по 
гражданскому законодательству Республики Таджикистан.//Проблемы развития гражданского 
законодательства Республики Таджикистан. Мат. научно-практ. конф. Сб. ст. Ч. 1.// Под ред. проф. 
Менглиева Ш. М и Рахимова М. З. – Душанбе: Ирфон, 2009. С. 99   
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человека. В различные исторические эпохи такое взаимодействие 

проявляется по  разному. Многое в нем зависит от типа политического 
режима и типа правопонимания. По мере укрепления конституционной 
демократии и правовой законности в обществе происходит 
взаимопроникновение естественных прав человека в политику и право.  

В этой связи вопрос о конституционной основе гражданско  
правовой политики представляет несомненный научный интерес. Его 
нельзя отнести к тем проблемам, которые достаточно исследованы в  
юридической науке.                Конституция РТ  обладает  высшей  
юридической силой,  и ее нормы имеют прямое действие. Законы, 
принятые путем референдума,  конституционные законы, законы и 
другие нормативные правовые акты,  в том числе международные 
правовые акты, признанные Таджикистаном,  не должны противоречить 
Конституции.  В случае противоречия этих актов или их частей нормам 
Конституции, они не имеют правовой силы и в этом случае действуют и 
применяются нормы Конституции.  

Конституционные нормы, национальная юридическая доктрина и 

правоприменительная деятельность являются основой гражданско  
правовой политики.  

Не вызывает сомнения то, что гражданско  правовая политика  
составная часть внутренней политики государства. Она носит 
социальный, правоохранительный характер. Имеет внешний 
(международный) аспект, связана с правовой политикой.  

Как составная часть политики государства гражданско  правовая 

политика имеет единую с последней социально  экономическую, 

общественно  политическую, нормативно  правовую базу, сущность, 
социальную направленность и общие системообразующие 
составляющие. 

Однако нельзя не учитывать следующее. Во  первых,    гражданско 

 правовая политика  это деятельность всех государственных органов в 

сфере гражданско  правового регулирования частных отношений 
независимо от их имущественного или неимущественного содержания и 
укрепления механизма защиты нематериальных благ неотделимые от 
личности их носителя  с целью  устойчивого развития общества, 
осуществляемая на основе комплекса административных, 
организационных, информационных и иных мер воздействия на 
общественные отношения. 

Субъектами такой формы правовой политики являются система 
государственных органов в РТ, включающая органы государственной 
власти общей и отраслевой компетенции различных ветвей власти и 
граждан. Это обусловлено тем, что понятие государства носит 
абстрактный характер. Будучи формой организации общества, 
государство призвано обеспечивать целостность и управляемость 
данного общества. В этой связи государство наделяется определенными 
функциями, которые отражают потребности общества и реализуются 
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посредством механизма государства, структурным элементом которого 

являются государственные органы.  Во  вторых, в нем существует и 

устойчиво развивается два подхода. Первый  государственное 
регулирование общественных отношений, связанных с частным делом и 

предпринимательством. Проникновение властно  административных 
предписаний в область частной жизни, в результате в частном праве 
внедряется все больше императивных норм регулирования. Государство 
не просто гарантирует соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, оно также ограничивает и контролирует обычаев и 
традиций, предписывает несовершеннолетним гражданам время 
пребывания в общественных местах,  условия использования мобильного 
телефона, привлекает родителей или лиц их заменяющее к 
административной ответственности за неисполнение  обязательств по 
обучению и воспитанию ребенка.  

Второй подход  применение частно  правовых положений в сфере 
государственного управления и контроля. Государство стало активно 
применять частноправовые конструкции, используя их в сфере своих 
финансах и в непосредственном государственном управлении. Появление 
в публичном праве государственных услуг, договорное определение 
объектов налога с розничной продажи, налога на природопользование,  

аудиторские услуги, аутсорсинг, аутстаффинг и т. д  это не просто 
внешний атрибут, а новая сущность государства, которое отказывается 

от использования исключительно традиционных властно  
административных методов воздействия на общественные отношения, 

используя частно  правовые. 
При этом в таком заимствовании есть определенный предел. 

Государству в целях безопасности общества запрещено 
трансформироваться в коммерсанта. Стратегия устойчивого развития 
общества вырабатывается и претворяется в жизнь с помощью 
государства. Во всех развитых государствах перераспределение доходов 
всегда является ответом на вызовы справедливости, везде задачи роста 
экономической эффективности увязываются с задачами сохранения 
политической стабильности и морального состояния общества. 
Объединение в одном юридическом лице публичного права функции 
государственного регулятора и коммерческой организации приводит к 
негативным последствиям, как для самого государства, так и для 

общества. Следовательно, гражданско  правовая политика представляет 
собой самостоятельную, специфическую сферу социального 
регулирования, включающую специфические общественные отношения. 
Специфика этой сферы правовой политики государства выражается в 

разумном сочетании публично  правовых и  частно  правовых 

средствах в реализации гражданско  правовой политики.   

Несколько слов о доктринальном аспекте гражданско  правовой 
политики. Совсем недавно было опубликовано Концепция развития 
гражданского законодательства РТ, утвержденная решением Ученого 
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Совета Национального центра законодательства при Президенте РТ от 
30. 04. 2014г., № 4. Оно состоит из введения и трех разделов, 
посвященный трем частям ГК РТ2. К исследуемой проблеме 
непосредственно относится глава 1 первого раздела «о технике 
гражданского (цивильного) законодательства».  В нем актуализируется 
соотношение норм ст. 2 ГК  РТ  и ст. 70 Закона РТ «О нормативных 
правовых актах». Согласно ст. 7  Закона РТ «О нормативных правовых 
актах» от 26. 03. 2009г., № 506 (в редакции Закона РТ от 11.03.2010г., 
№597, от 28.06.2011г., №730) в иерархии законов кодексы и законы 
находятся на одном уровне. В ч. 1 ст. 2 ГК РТ предусмотрено, что  нормы 
гражданского  законодательства,   содержащиеся   в   других законах   и   
иных   актах  законодательства,  должны  соответствовать  настоящему 
Кодексу. Однако в ч. 1 ст. 70 Закона РТ «О нормативных правовых 

актах»  данная коллизия нормативно  правовых актах урегулировано 
следующим образом. Нормативный   правовой  акт  одного  уровня  
обладает  большей юридической силой по отношению к нормативному 
правовому акту этого  же уровня при наличии противоречий в случаях: 

 если  этот  нормативный  правовой  акт   по   одному   предмету 
регулирования  принят  позднее  по  отношению  к  другому 
нормативному правовому акту; 

 если  предмет  регулирования  этого нормативного правового акта 
является специальным по отношению  к  другому  нормативному  
правовому акту, являющемуся общим. 

Из этого положения следует, что кодекс и закон обладают 
одинаковой юридической силой. Специальный закон или закон 
принятий позднее имеет преимущества по отношению к кодексу, если 
устанавливает новые предписания  по  одному и тому же  предмету 
регулирования.  

Как обоснованно утверждает Н. Ю. Корченкова, «право на информацию 
способствует информационной открытости общества, выступая ведущим 
принципом политической   системы, а   для     каждого       индивида    как     
юридически гарантированная возможность участвовать в информационном 
обмене по поводу общественно – значимой информации».3 Для этого 
необходимо создание механизма осуществления гражданского 
информационного права граждан. Данное  субъективное гражданское право 
требует наличия и функционирования      устойчивого      механизма     его     
практической реализации. То есть признание государством права человека на 
информацию должно иметь не только декларативное значение, но и реальное 
воплощение предписаний правовых норм в поведении людей путем четкого 
определения круга субъектов, обстоятельств и пределов осуществления прав, 
а также установления меры юридической ответственности за нарушение 
данного права. Отношения, связанные с осуществлением и защитой 
                                                           
2Концепция развития гражданского законодательства РТ, утв. решением УС НЦЗ при Президенте РТ 

от 30. 04. 2014г., № 4 // Законодательство. Душанбе, 2014. № 2 (14). С. 134  151. На тадж. языке. 
3 Корченкова  Н. Ю. Становление теоретико – правовой концепции права на информацию: дис. … 
канд. юрид. наук.– Н-Новгород. 2000. С.8. 
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неотчуждаемых благ  гражданина (быть самым собой, аннономным, иметь 
собственное имя, отчества, фамилию, честь, достоинства, собственное мнение, 
персональные данные, псевдоним,  образ и т. д.) охраняется демократическим 
и светским государством, поскольку позитивное право есть целесообразная 
форма поддержания естественного права человека.   

Гарантированность права на информацию подразумевает создание   
такого     механизма    в   информационной   деятельности граждан, при 
котором общие, обезличенные права и обязанности, закрепленные в нормах 
права, превращаются в конкретные  и   взаимосвязанные права и обязанности 
обладателя и получателя информации, в соответствии с которыми те должны 
сообразовывать свое поведение.  «Отсюда необходимо следует, – как  точно 
указал В. А. Ойгензихт, – что нормативное регулирование воздействует не на 
само поведение, а на формирование надлежащего поведения, на сам 
регулятивный процесс».4 Поэтому создание механизма осуществления 
гражданского информационного права граждан является гарантией 
нормального и стабильного развития  общества, отражающего объективное 
стремление человека к познанию самого себя и противоречий 
информатизации общества. 

Однако вопросы осуществления гражданского информационного права 
граждан не могут замыкаться на одном формировании правомерного 
поведения. Они должны быть тесно связаны с результатом фактического 
воплощения в практику выраженной в нем государственной воли. Таким 
образом,  создание механизма осуществления гражданского 
информационного права граждан должно быть направлено на формирование 
дееспособного гражданского общества.  Нам представляется, что  итогом 
создания такого механизма должно стать решение двух основных задач – 
обеспечение оперативного и беспрепятственного      доступа к открытой  
информации  и  обеспечение закрытости личной информации, имеющей,  по 
закону, ограниченный режим доступа.  

Государству как гаранту гражданского информационного права 
граждан  необходимо уважать глобальное информационное пространство. 
Такое уважение  заключается не только в межгосударственном обеспечении 
осуществления личного    информационного     права, но   и   в   реализации 
других международно-признанных прав и свобод человека (академические 
свободы, свобода творчества, свобода журналистской деятельности и т. д.).   

Соблюдение и обеспечение гражданского информационного права 
граждан дает возможность  назвать это пространство уникальной ценностью 
и  международным достоянием. В современном мире права и свободы 
человека перестали быть объектом   только    внутренней     компетенции   
государства,   а стали делом всего международного сообщества. Поэтому 
объем прав и свобод личности определяется не только информационной 
открытостью государства, но и устойчивостью демократических 

                                                           
4 Ойгензихт  В. А. Поведение участников гражданских правоотношений – важнейший фактор 
ускорения социально – экономического развития //Межвуз. сб. науч. трудов «Роль советского 
гражданского права в ускорении социально – экономического развития социалистического 
общества».– Свердловск, 1987. С. 20. 
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преобразований  в целом, а также уровнем и степенью интегрированности 
международного сообщества. Следовательно, ограничение гражданского 
информационного права граждан в глобальном информационном 
пространстве может быть установлено государствами только в целях, 
предусмотренных международным правом и в соответствии с его 
принципами. В регулировании информационного обмена государства в 
международных делах должны исходить из единства информационного 
пространства. При этом роль гражданского права в национальном 
информационном обмене заключается в сбалансировании и  согласовании 
государственных интересов с частными интересами,  создании единого 
общегосударственного пространства для самореализации участников 
гражданского оборота, в том числе инновационной деятельности. Иначе 
говоря, гражданское право служит критерием разумности государства и 
частного лица.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Согласно институциональной экономической теории всех 

организационных форм предпринимательства - малых, средних и 
крупных предприятий предпринимательского сектора, характеризуется 
не только, как  экономический, но и социальный организм. 
Следовательно,  концептуальные воззрения на социальную и 
инновационную природу малого предпринимательства имеют большое 
теоретическое и практическое значение для выявления оптимальной 
модели их развития в Республики Таджикистан. Вопросы социального и 
инновационного предпринимательства получили развития во многих 
зарубежных и российских экономических и социологических работах.1 
Учитывая, что отечественная теория формирования и развития 
предпринимательства пока находится в стадии разработки, поэтому 
рассмотрения взглядов зарубежных ученных  (особенно И. Шумпетера и 
Н. Кондратьева), на наш взгляд, имеют глубокое методологическое 
значение для развития отечественной теории предпринимательства.  

В экономической литературе отмечается, что понятие 
«предпринимательство» в научный оборот,  было введено в XVIII веке. 
Английского ученого-демографа и экономиста Ричарда Кантильона в 
своем труде «Эссе об общей природе коммерции» (Лондон, 1755 год) 
отмечал, что  достижение позитивных экономических результатов в 
сфере предпринимательской деятельности основано на риске, т.е. связан 
с неопределенностью. В этих условиях, соответственно, у 
предпринимателя отсутствует  определённость или фиксированность в 
получение прибыля, добиться прибыли без риска он, как правило, не 
может. Следовательно, «риск порождает потребность в применении 
инновационных средств и технологий, которые ранее не применяли»2. 
Термин предпринимательства во французском интерпретации 
«еntrepreneur, entreprendre» – «предпринимать, затевать, браться, 
                                                           
1 Автономов, В. С. Поиск новых решений (модель человека в западной экономической теории 1900–
1920-х годов) // Истоки : (Вопросы истории народного хозяйстваи экономической мысли). Вып. 2. М., 
1990, С.193 
2 Попов В. Г., Климов В. Н. Инновационная сущность предпринимательства в концепциях И. 
Шумпетера и Н. Д. Контратева// Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 
(272 С.133). 
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приниматься за что-либо», а в английском – «еnterprise, entrepreneurship» 
означает «предприятие, дело, предпринимательство».  Поэтому, в узком 
понятии, предпринимательство можно характеризовать как особого 
рода экономической деятельности по извлечению прибыли с 
использованием рискового капитала. И здесь, можно утверждать, что 
предприниматели являются социальной общностью людей, 
осуществляющих такого рода деятельности.1 В действительности, 
предпринимательской деятельностью, является, прежде всего, 
объективный и независимый параметр рыночной экономики.  А с другой 
стороны,  посредством качества личности предпринимателя, сообществе 
людей в этом процессе, не только достигается повышения эффективность 
производства, но и в результате проявление его синергетического 
эффекта происходит качественное социально-экономическое развитие 
страны в целом. В этом смысле, концепция предпринимательства, 
предложенная Йозефом Шумпетером,  является качественным прорывом 
в понимании социально-экономической природы и функций 
предпринимательства в обществе. И. Шумпетер вопреки классической 
парадигме (статистичное интерпретации параметров экономики) 
впервые начал исследовать экономики как динамическое состояние или 
как непрерывного изменения, характеризующего смену подобных 
состояний.2 Эти качественные изменения, по мнению   Шумпетера, 
происходит именно в результате инновационных процессов, так и в 
структуре экономики, так и  в соотношении качественных экономических 
индикаторов или показателей. В процессе динамичного изменения 
происходит поступательный переход традиционных факторов 
производства к  принципиально новым, и соответственно модернизации 
и реконструкции производственных систем. В этом процессе, должно 
произойти новые комбинации экономических факторов, развитие 
относительно новых форм предпринимательства, хозяйствующих 
субъектов, а также отраслей экономики в результате выведения их из 
старых производственных или экономических структур. Однако это 
происходит в том случае, когда для предпринимателей более выгодно 
вносить инновации, а для этого существует финансовые возможности и 
благоприятные условия доступа к инвестиционным ресурсам, кредитных 
ресурсов. Инновационные деятельности по Шумпетера  является 
следующие:  производства нового, не известного потребителям блага, 
или товара; открытия нового способа производства (технологии); 
предложения нового способа коммерческого использования уже 
существующего товара;  освоения нового рынка сбыта; освоения нового 
источника сырья; кардинальной реорганизации производств, которые, 
ведет к достижению своей монополий на рынке. Эти  преобразования 
связаны с деятельностью тех слои населения или тип людей, которые 
обладают новаторскими мышлениями и способных в поиске и 

                                                           
1 Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. М., 1982. С. 153–174 
22 Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. М., 1982. С. 153–174 
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осуществление всех новых комбинаций факторов производства, 
рациональное сочетание внутренней и внешней среды. Именно, и они как 
организаторы производства являются главной движущей силой 
социально-экономического развития общества. Таким образом, за 
фигурой предпринимателя важнейшей, лежит общественно значимые 
функции реализации экономических и, как следствие, социетальных 
изменений.   Предприниматель в широком смысле слова это не только, 
как собственник средства производства, но  наемный менеджер и 
управляющий. Предприниматели, как считал Шумпетер, не образуют 
отдельного социального класса, а представляют собой лица, в полной 
мере обладающие качествами предпринимателя, как бы рассредоточены 
в разных слоях или классах общества, на такие как земельные 
собственники, капиталисты, наемные служащие. В то же время 
предпринимательство, как и творческая деятельность, это не должность, 
не профессия, не пожизненная социальная роль, а, скорее, состояние 
активной инновационной деятельности, которое редко кто способен 
сохранять на протяжении всего цикла своей хозяйственной 
деятельности.1 Предприниматель,  это особый социальный тип, 
имеющий существенные внутренние потребности и осознанные 
интересы, которые определяют его инновационные мотивы или 
поведения.      

 
Эти специфические и отличительные признаки предпринимателя 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Специфические качественные признаки предпринимателя 
  Признаки   Содержание  
1. Дело предпринимателя часто 

становится для него смыслом 
жизни 

В процессе достижения 
поставленных целей он, как 
правило, испытывает 
положительные эмоции от своего 
творческого труда, он поглощен 
любимым делом не только «на 
работе», но и большую часть 
внерабочего, личного времени. 

2. Интеллектуальные усилия 
сфокусированы в узком сегменте 
явлений или в процессе  
производства 

Это позволяет ему изучать эти 
процессы досконально, не 
«распыляться», не испытывать 
долгих колебаний. Вместе с тем, 
сосредоточиваясь на заданной 
цели, предприниматель имеет 
возможность сравнивать 
множество разных вариантов ее 
достижения. 

                                                           
1 Мирсаидов А.Б. Независимости Республики Таджикистан и формирование национальная 
экономика, -Худжанд, «Ношир», 2010, С. 137 
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3. Обладает развитым «чутьем» – 
интуицией и сильной волей  

Эти качества компенсирует ему 
недостаток информации, с 
которым сопряжено всякое новое 
дело,  позволяет ему 
преодолевать и собственную 
инерцию мышления, и 
сопротивление внешней среды 
(традиций, норм, привычек), и 
укрепляет его авторитет среды 
сообщества людей, которых он 
должен вести за собой. 

Составлен по: Шумпетер  Й. А. Теория экономического развития. 
М., 1982. С. 153–174 

 
Проявление указанных признаков в функционирование 

предпринимателей как действующими субъектами рыночной экономики 
характеризует и черты определенного социального типа личности. 
Следует отметить, что после публикации трудов И.Шумпетера в 
научный оборот вошел понятие “предпринимательская функция”, 
свойственному активным субъектам экономики. Благодаря реализации 
этой функции происходит в экономике «созидательное разрушение»: 
нарушается стационарное рыночное равновесие в результате создания 
инновационных прорывов в различных структурах экономики, которые 
по существу, выходит за пределы экономической сферы и обусловливает 
внешнего положительного эффекта и инновационное изменения в 
обществе в целом.  

Толкование социальной природы предпринимательства позволяет 
нам воспринимать процесс развитие предпринимательства в Республики 
Таджикистан как позитивный феномен, который вполне может 
проявляться  во всех сферах общественного развития. Потому что, в 
исторических корнях нашего народа (феномен азиатского способа 
производства) лежит, прежде всего, дух коллективизма. Наши предки, 
получили огромное удовольствие от реализаций своих способностей и 
возможности в хозяйственной жизни, которые привели огромные 
выгоды или эффекты для общество. Их деятельности было направлено, 
прежде всего не для получения материальных ценностей, а для 
удовлетворения своих моральных потребностей и внесение вклада в 
развитие социальных ценностей.1 В связи с этим, особенно значимой 
представляется «предпринимательской функции» личности, который по 
существу, выражает особую его роль в обществе как социальный тип. В 
связи с этим, великий русский ученый Н. Д. Кондратьев,  особую роль 
предпринимательство и даже его содержание, предполагает, прежде 
всего, в сфере малого и среднего предпринимательства бизнеса. Потому 
что именно в этом секторе функции собственника и инноватора 

                                                           
1 Системы поддержки и развития малого бизнеса за рубежом.-М.:Уникум Пресс, 2003, с.44 



96 

 

(предпринимателя) практически совпадают и здесь проявляется 
приоритетная инновационная сущность и природа предпринимательства 
как главная движущая сила развития экономики и общества.  

Так как отметили, в малом предпринимательстве присуще особый 
творческий тип экономического и инновационного поведения. Ему 
характерны предпринимательский дух, инициативная творческая и 
адаптивная деятельность группы единомышленников, которая 
направлена на  эффективную разработку и реализации инноваций. 
Поэтому во всех развитых странах мира они и составляет фундаментам  
экономики, на его доля приходится от 50 до 70% общего объема товаров 
и услуг. Они располагают значительными конкурентными 
преимуществами и является самые динамичные и эффективные субъекты 
разработки инноваций. По данным ряд экспертов, в малых предприятиях 
новинок приходящихся на одного работника, в 2 раза больше чем 
крупные фирмы.1 В экономической литературе приводятся цифры, что из 
58 крупнейших изобретений XX века, сделанных в развитых странах 
(США и Западной Европы), не менее 46 принадлежат малым фирмам. 
Эти данные свидетельствует, о том, что малые предприятия играют 
лидирующую роль в сфере инновации. Национальным научным фондом 
США, опубликовано информация, что  среди наукоёмких компаний доля 
сектора малого предпринимательства составляет 89%, при этом на малые 
предприятия приходится 98% фирм в области разработки программного 
обеспечения, 97% - в области фототехники и оптики, 96% - в области 
наукоёмкого сервиса и столько же – в области проведения контрольно-
измерительных операций. В электронной промышленности США из 
общего числа действующих малых предприятий составляют около 90%.2  

В Республике Таджикистан формированы институциональные 
условия и среды для развития малого предпринимательства. Для 
реализации Национальная стратегия развитии Республики Таджикистан 
на период до 2015 года и Стратегия снижения уровня бедности в 
Республике Таджикистан на 2007-2009 годы «обеспечение развития 
малого и среднего предпринимательства, основывающегося на 
расширении экономических свобод, укреплении права собственности, 
соблюдении законности в этой сфере и развитии сотрудничества 
государства с частным сектором» было предусмотрено одна из ключевых 
национальных приоритетов.3   

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий в 

Республике Таджикистан 
 2000 2005 2010 2012 2005 

в % к 
2012 
в % 

                                                           
1 Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М. 2010. С.572. 
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси оли Республики 
Таджикистан, (30.04.2007,) Душанбе, 2007, с 5. 
3 Поланьи, Карл. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени : 
пер. с англ. СПб., 2002. 
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2000 
г. 

к 
2005 
г 

Число действующих малых 
предприятий 

1342 1669 2865 3890 124,3 233,1 

Численность работающих, 
тыс. чел. 

14,8 17,2 19,9 19,6 116,2 113,9 

В %  всего занятого в 
экономике 

0,84 
 

1,03 
 

0,89 
 

0,85 122,6 82,5 

Фонды оплаты труда, млн. 
сомони 

  2,4 19,3 92,3 177,9 804,1 921,7 

Отношение к  
среднемесячной заработной  
платы всего занятого 
работников в экономике, % 

28,6 48,8 109,1 136,2 169,4 279,1 

Выручка от реализации, млн 
сомони 

25,3 435,2 1836,2 2849,9 17,2 
раз 

654,3 

Число малых предприятий 
на 1 млн. население 

216 241 376,9 492,4 111,5 204,3 

Рассчитан по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости, 
С.391, 10, Статистический ежегодник, 2013, С 10, 87, 127 

 
Ускоренное развитие малого предпринимательства в республике 

происходил в основном после 2000-х г. Рост численности малых 
предприятий связан с эволюционным процессом, уровня адаптаций 
населения, домашних хозяйств новых условиях хозяйствования, а также 
совершенствования внешней среды (развитие институциональной 
структуры). Так, если за период с 2000 по 2005 гг.  число действующих 
малых предприятий увеличилось на 37 ед., или на 24, 3%, в после 2005 г ., 
т.е. в период 2005-2012 гг. увеличилось на 2221 ед., или на 133, 1%. 
Однако, численности  работающих в этих предприятиях за 
анализируемый период имеет незначительный рост, после 2010 г. даже 
имеет тенденции к понижению. Этому  свидетельствует удельный вес 
занятиях работников в малых предприятиях  всего занятой в экономике 
республики, то есть в 2012 г. составлял 0,85%, что по сравнению с 2005 г. 
уменьшилось на 17,5%. Позитивным является то, что отношение 
среднемесячной номинальной заработной  платы их работников к 
аналогичному показателю всего занятого работников в экономике 
республики в 2012 г.составил 136,2%, или превышал на 1,36 раза. Объем 
выручки от реализации имеет тенденции роста, но его темп после 2005 г. 
низкий.  Численность малых предприятий на 1 млн. население имеет 
тенденции роста, особенно после 2005 г. наблюдается значительный рост,   
то увеличилось на 104, 3%. Если в странах ЕС на 1 млн. жителей 
приходится не менее 3 тыс. малых предприятий, то в республике этот 
показатель ниже, чем на 7 раза.  Поэтому одна из важнейших задач 
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современных условий республики является исследование социально-
экономических факторов и условие внешней среды сдерживающие 
развитие инновационного предпринимательства и на этой основе 
принятие комплексные меры для создания среды увеличения численности 
малых предприятий. Социально-экономическая важность этого вопроса 
состоит в том, что с увеличением количеством малых предприятий, не 
только решается вопросы формирование и развитие среднего слоя 
населения, но и обеспечивается справедливое распределение ресурсов и 
доходов между субъектами экономики, снижается уровень 
дифференциации доходов или уровень неравенстве доходов в обществе. 
Нейтрализуется негативные воздействия  экономической монополии или 
монополия капитала, как сдерживающего фактора социально-
экономического развития страны. Инновационная роль малого 
предпринимательства и её значимость как одна из основных социальных 
субъектов общественной трансформации,1 позволяет  реализовать на 
практике ряд задач конституционной экономики в республике.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Постановления и рекомендации Совета исламской академии правоведения (фикха)-фетвы/ Пер. с 
араб. М.Ф. Муртазина.-М.: Ладомир, 2003.-С.123. 
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ДОЗВОЛЕННЫЕ И НЕДОЗВОЛЕННЫЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В научном познании классификация представляет собой форму 

систематизации посредством определенного распределения объектов 
некоторой предметной области по группам, классам, разрядам [10; 55], 
[12; 269], [1; 194]. Ее основная задача состоит в распределении изучаемых 
объектов по группам на основании их наибольшего природного сходства 
и выявление их естественной упорядоченности. 

С помощью классификации происходит теоретическое осмысление 
различных правовых явлений, поскольку она помогает вскрыть и 
рассмотреть некоторые существенные черты, характеризующие 
определенные группы этих явлений. Осуществляя систематизацию 
определенной правовой предметной области, классификация включает 
как можно больше существенной информации о ней и вместе с этим 
задает общее направление ее дальнейшего целенаправленного 
исследования. 

Для осуществления классификационного подхода той или иной 
предметной области, прежде всего, требуется существование некоторого 
множества ее объектов, представляющих собой обособленные, 
относительно автономные отдельности, однозначно отличимые друг от 
друга, и вместе с тем являющиеся разного рода подобиями. В этих 
объектах должны быть различимы, однозначно выделяемые присущие 
им постоянные свойства, особенности объектов, по которым они 
отличаются от других объектов или схожи с ними [9; 20]. С учетом такого 
обстоятельства классификационное построение азартных игр является 
вполне осуществимым процессом в силу наличия основного элемента 
строения их классификации – существование большого их видового 
многообразия. 

Объединение объектов в классификационные группы проводится по 
определенным основаниям, означающим те особенности объектов, в 
которых они схожи между собой и отличны от других объектов. Такие 
основания могут быть более или менее существенными, нести больше 
или меньше информации. Что касается азартных игр, то применительно 
к данной предметной области существует различное множество 
оснований, позволяющих определить их видовую принадлежность. В 
частности, в зависимости от предметов, используемых для игры, 
различают азартные игры в кости, карты, рулетку, фортунку, лотереи, 
тотализаторы и т.д. По форме возможного выигрыша выделяются 
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азартные игры с выигрышем, выраженным в нематериальной форме, и 
азартны игры с материальным выигрышем. Последние в свою очередь на 
разных исторических этапах делились на игры на деньги, игры на людей, 
игры на дворы и иные ценности. В зависимости от способа проведения 
разграничивают азартные игры с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (сети «Интернет», средств связи) и 
азартные игры в реальном пространстве [8; 12, 24-26]. 

В зависимости от степени влияния случая на результат игры 
различают собственно азартные игры («опасные», «роковые»), выигрыш 
в которых определяется исключительно случаем, и коммерческие игры 
(«солидные», «нравственные»), результат которых наряду с элементом 
случайности зависит от стратегической тактики и комбинаторных 
способностях игрока [8; 25], [2; 707]. В юридической литературе имеется и 
другое название такого классификационного построения азартных игр: 
игры «на везение» и игры «на умение» [6; 136]. 

В зависимости от факта получения или неполучения победителем 
имущественной (материальной) выгоды азартные игры разделяют на 
имущественные и неимущественные. По данной классификации азартная 
игра относится к разновидности имущественных игр, если участник, 
признанный по результатам игры выигравшим, получает некий вещевой 
приз (например, денежную сумму). В случае же если игра совершается в 
виду наличия иного (неимущественного) интереса, она характеризуется 
как неимущественная [3; 102]. 

По числу участников различают одиночные, парные, с тремя 
участниками, с четверыми участниками и т.д. азартные игры. По числу 
ходов азартные игры классифицируют на одноходовые и многоходовые, 
последние в свою очередь разделяются на стохастические и 
дифференциальные. По состоянию информации азартные игры делят на 
игры с полной информацией (игроки получают всю игровую 
информацию после очередного хода соперника) и игры с неполной или 
скрытой информацией. По характеру отношений игроков различают 
бескоалиционные игры, игроки в которых играют каждый за себя и 
кооперативные игры, игроки объединяются в коалиции с одинаковыми 
на время игры интересами. 

Как видим приведенные классификационные построения азартных 
игр содержат большой массив информации об их феномене. Однако не 
каждое из них можно признать юридически значимым и пригодным для 
правоприменительных целей, поскольку зачастую в основе 
классификации азартных игр лежат критерии, не имеющие правового 
значения, дающие лишь иллюстрированную классификацию азартных 
игр. Применительно к праву же классификация должна обеспечивать 
научный подход в выборе форм и методов правового регулирования, в 
построении научного материала [4; 254], отображая закономерности 
развития классифицируемых объектов, глубоко вскрывать связи между 
изучаемыми объектами и помогать исследователю ориентироваться в 
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самых сложных ситуациях, служить основой для обобщающих выводов и 
прогнозов [5; 247]. 

Ввиду этого, чтобы классификационное разделение азартных игр 
отвечало потребностям правовой науки, необходимо, что такое их 
построение способствовало отражению их места и роли в общем 
механизме правового регулирования. И одной из таких наиболее 
значимых для правового регулирования классификаций азартных игр, на 
наш взгляд, является их разделение по признаку легитимности, то есть в 
зависимости от того, как данные правовые конструкции согласуются с 
предписаниями юридических норм. Использование такого основания 
позволяет выделить дозволенные и запрещенные азартные игры. 

Необходимость такого разграничения азартных игр обусловлена 
тем, что наряду с гражданско-правовым регулированием в ст.ст. 1077 и 
1078 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее ГК РТ) 
общественных отношений, возникающих из азартных игр и пари, в 
административном и уголовном законодательстве содержатся нормы, 
запрещающие организацию некоторых азартных игр и участие в них. В 
частности, ст. 240 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
предусматривает уголовную ответственность за организацию или 
содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным 
выигрышем. А согласно положениям ст. 465 Кодекса Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях (далее КоАП РТ) 
организация азартных игр (в карты и т.д.) на деньги, вещи и иные 
ценности в не установленных местах и участие в них влечет наложение 
определенных штрафных санкций. 

Таким образом, действующим законодательством Республики 
Таджикистан проводится разграничение азартных игр на две 
противоположные сферы правовых явлений: с одной стороны – это 
азартные игры, относительно организации которых и участия в них 
существует общее дозволение закона, с другой стороны – это азартные 
игры, прямо запрещенные законом. 

Познавательное и практическое значение данной классификации 
состоит в том, что только дозволенные азартные игры могут 
признаваться сделками, порождающими определенные гражданские 
правоотношения. Запрещенные же азартные игры представляют собой 
административные правонарушения, а в определенных случаях 
преступления, которые нарушают гражданский оборот, вызывают 
потребность его восстановления и, как следствие, влекут возникновение 
соответствующих охранительных правоотношений. 

Следует, однако, отметить, что наличие общего санкционирования 
законодателем дозволенных азартных игр не препятствует признанию их 
судом недействительными в случае присутствия порока воли 
участвующих в них лиц. Под пороком воли в данном случае понимается 
принятие участия лицом в игре под влиянием обмана, насилия, угрозы 
или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр и 
пари, в результате чего воля как таковая перестает иметь какое-либо 
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значение для юридической силы правоотношения (ст. 1077 ГК РТ). «Все 
эти факторы искажают действительную волю участника при совершении 
соглашения, вследствие чего последнее оказывается оспоримой сделкой» 
[11; 14]. Признать такие азартные игры недействительными сделками 
позволяют положения ст. 204 ГК  РТ, где установлены общие положения 
недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы и злонамеренного соглашения. По смыслу данной нормы 
признание судом азартной игры недействительной сделкой может 
повлечь в качестве своих гражданско-правовых последствий, во-первых, 
право лица, принявшего участие в них, требовать возврата переданного 
им другому участнику предмета проигрыша или его денежной 
стоимости, во-вторых, возмещение потерпевшему игроку со стороны его 
недобросовестного партнера реального ущерба, в-третьих, передачу в 
доход государства полученного потерпевшим участником или 
причитающегося ему по игре предмета выигрыша или его денежной 
стоимости. 

Данная классификация азартных игр является самой гибкой и более 
подверженной изменениям в силу ее зависимости от государственного 
изволения. Ее особенность заключается в том, что она всегда отображает 
современное отношение государства к тому или иному виду азартных 
игр. Поэтому в результате установления новых запретов на участие или 
организацию конкретного вида азартных игр, или, наоборот, снятия 
запретов в отношении ранее запрещенных азартно-развлекательных 
мероприятий, изменяется и внутреннее строение данной классификации. 

В настоящее время в Республике Таджикистан дозволенными 
азартными играми являются лотереи, тотализаторы, азартные игры, 
организованные букмекерскими конторами. К числу запрещенных 
азартных игр можно отнести игры казино, залов игровых автоматов. 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту данного 
классификационного деления азартных игр, в отечественной 
правоприменительной практике оно зачастую вызывает определенные 
сложности. Сложности эти обусловлены несовершенством действующих 
законодательных норм, положения которых не позволяют однозначным 
образом произвести вычленение из всего массива азартных игр, те из 
них, которые дозволительны законом, и те, в отношении которых 
установлен прямой запрет. 

Как уже отмечалось, запрет на организацию некоторых азартных 
игр и участие в них предусмотрен нормами административного и 
уголовного законодательства Республики Таджикистан. С 
нормативными предписаниями ст. 240 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан вроде бы все понятно: в них установлен запрет на 
организацию или содержание казино, игровых столов и автоматов с 
денежным выигрышем, который находит дополнительное подкрепление 
в Указе Президента Республики Таджикистан от 20 июля 2000 года за № 
328 «Об упорядочении деятельности казино», где постановляется 
приостановить на неопределенный срок деятельность казино на всей 
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территории Республики Таджикистан. Что же касается положений ст. 465 
КоАП РТ, то тут не все так ясно. Данная норма устанавливает запрет на 
организацию и участие в азартных играх, процитируем, «в карты и т.д. 
на деньги, вещи и иные ценности в не установленных местах». Такая 
формулировка диспозиции приведенной нормы представляется нам 
несколько некорректной по следующим причинам. Во-первых, 
расширительный и неисчерпывающий смысл выражения «и так далее» 
указывает на явную его неуместность в данной норме после претворения 
в жизнь в ст.ст. 1077, 1078 ГК РТ возможности использования в 
гражданском обороте договоров игры и пари и придания 
обязательствам, возникающим из проведения игр и пари и участия в них, 
определенного правового значения. Включение законодателем в Закон 
Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» в 2009 году деятельности по организации и содержанию 
касс тотализатора, букмекерских контор и игрв лото в перечень 
лицензируемых видов деятельности также входит в явное противоречие с 
формулировкой приведенной нормы КоАП РТ, оставляющей открытым 
перечень азартных игр, являющих собой состав административного 
правонарушения.  

Осложняет ситуацию утвержденное Министерством культуры 
Республики Таджикистан от 14 июня 2002 года Положение «О порядке 
лицензирования в области организации азартно-развлекательных и 
компьютерных игр, игровых автоматов(кроме организации и проведения 
денежно-вещевых лотерей и казино), проведения концертных и 
зрелищных мероприятий, записи и реализации аудио-видео продукции, 
которое, несмотря на предусмотренный в КоАП РТ запрет на 
организацию азартных игр в карты и т.д. и участие в них, определяет 
порядок лицензирования наряду с прочими развлекательными 
мероприятиями, также деятельность по организации и проведению 
азартных игр с использованием игральных карт и игральных кубков 
(костей). 

Вызывает не меньшее недоумение также используемое в диспозиции 
ст. 465 КоАП РТ выражение «в неустановленных местах». По смыслу 
данного выражения признаки состава административного 
правонарушения могут быть обнаружены лишь в азартных играх, 
организация и проведение которых, а также участие в каковых 
осуществляется вне игорных зон, то есть вне границ территорий, 
предназначенных для осуществления деятельности по организации и 
проведению азартных игр. Однако такие территории в Республике 
Таджикистан не установлены. Еще раз повторимся, что отечественным 
законодателем приостановлена на неопределенный срок деятельность 
игорных заведений, за исключением букмекерских контор и 
тотализаторов. Что касается последних, то такие игорные заведения не 
ограничены по территориальному размещению согласно действующего 
законодательства. 
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Думается, использование в ст. 465 КоАП РТ выражения «в 
неустановленных местах» было бы уместным, если в Таджикистане, 
подобно другим государствам, как, например, в Российской Федерации 
были выделены территории, предназначенные для осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных игр. Но, как нами 
уже отмечалось, в Республике Таджикистан такие игровые территории не 
созданы, что демонстрирует явную некорректность данного выражения. 

Из сказанного можно сделать вывод, что законодатель уклончивым 
образом определил виды запрещенных азартных игр, и тем самым создал 
вереницу неясностей вокруг вопроса распознания дозволенных азартных 
игр. Ведь если исходить из смысла провозглашенного в переходный 
период принципа «не запрещенное законом дозволено», определить 
начало пути дозволенного можно только зная предельные границы 
запрещенного. В этой связи диспозиция запрещающей нормы должна 
отличаться категоричностью и безусловностью и четко указывать на 
модель вытесняемого общественного отношения [7; 29-31]. Запрещающая 
норма должна давать субъекту точное описание действия, за которое он 
может понести ответственность, а иначе, как это было показано на 
примере ст. 465 КоАП РТ, отсутствие определенности может 
отрицательно сказаться на однозначном уяснении подлинного смысла 
нормы, и, как следствие, ее правильном применении.  

Таким образом, отмеченные недостатки в формулировки 
диспозиции ст. 465 КоАП РТ стирают границы дозволенности и 
запрещенности в рассматриваемой классификации азартных игр, в 
результате чего не представляется возможным четко обозначить 
запрещенные азартные игры и обособить их от всего прочего числа 
дозволенных подобных правовых конструкций. А между тем решение 
данного вопроса является очень важным хотя бы потому, что именно 
данная классификация азартных игр закладывает основу всем 
последующим классификационным построениям их феномена, имеющим 
гражданско-правовое значение, потому как все иные классификации 
азартных игр, интересные гражданскому праву, строятся только лишь в 
отношении дозволенных азартных игр. 
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Особую роль в решении задачи повышения темпов роста экономики 

играет развитие малого инновационного предпринимательства в научно-
технической сфере. Оно является наиболее динамичным сектором 
инновационной экономики. Структурные и технологические 
преобразования, необходимые для достижения повышения темпов роста 
экономики, требуют партнерства малого бизнеса и государства в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности на основе широкого 
привлечения внебюджетных ресурсов и создания инфраструктуры 
поддержки инновационного предпринимательства.  

Инновационный бизнес представляет собой особую новаторскую 
предпринимательскую деятельность, то есть это процесс хозяйствования, 
в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей с 
ориентацией на инновации. В широком смысле под инновационным 
предпринимательством понимается хозяйственная деятельность любой 
компании, использующей инновации. В более узком смысле следует 
особо выделить собственно инновационное предпринимательство - 
предпринимательскую деятельность по разработке и коммерциализации 
любых востребованных рынком новшеств. 

Повышение роли предприятий в регулировании трансформации 
экономики и обеспечении экономического роста стало определяющим 
фактором высокой конкурентоспособности экономик ведущих стран 
мира. Крупные, средние, а иногда и малые предприятия формируют 
предпосылки для динамичного промышленного и технологического 
развития, создавая условия для использования научного потенциала. 

Ведущую роль в финансировании и использовании научных и 
научно-технических исследований играют предприятия (особенно 
крупные), способные аккумулировать значительные объемы 
финансового капитала, материальных и человеческих ресурсов, 
привлекать масштабные инвестиции для реализации инновационных и 
исследовательских проектов. 

Структурные и технологические преобразования, необходимые для 
повышения темпов роста экономики до 5–10% в год, требуют 
партнерства бизнеса и государства в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности на основе широкого привлечения 
внебюджетных ресурсов. 
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Здесь особую роль играет развитие малого инновационного 
предпринимательства в научно-технической сфере. Оно является 
наиболее динамичным сектором инновационной экономики, способным 
оперативно реагировать на потребности рынка наукоемкой 
высокотехнологичной продукции. Помимо этого к преимуществам 
малого инновационного предпринимательства относятся зачастую более 
эффективная организация, большая оперативность деятельности и 
низкие уровни накладных расходов. По сравнению с крупным бизнесом, 
малые предприятия более приближены к потребителю, его потребностям, 
быстрее реагируют на изменение спроса, имеют способность быстрее 
адаптироваться к условиям конкретного рынка, осуществляя более 
гибкую связь между наукой и потреблением, более быстрое 
использование результатов научной деятельности в процессе 
производства. 

В экономическом плане для малых предприятий характерна 
увеличенная эффективность конечных результатов инновационной 
деятельности и более быстрая отдача инвестиций (по сравнению с 
крупными предприятиями). 

Анализируя проблемы инноваций, нацеленных на 
совершенствование продукции, можно выделить препятствия 
инновационному процессу, к которым относят: 

-недостаточное развитие рыночных отношений, сектора малого 
бизнеса; 

-слабую связь науки и производства; 
-недоступность и отсутствие внешних источников финансирования 

предприятий, которые бы учитывали специфику ведения 
инновационного бизнеса. 

К факторам, стимулирующим внедрение инновационных технологий 
на предприятиях, относятся следующие: совершенное законодательство, 
оптимальное финансирование, снижение налогов на инновационную 
деятельность и кредитных ставок. 

К препятствующим факторам - высокий экономический риск, 
невосприимчивость предприятий к нововведениям, недостаточная 
информация о рынках сбыта, низкая квалификация персонала, нехватка 
собственных денежных средств, большие расходы на нововведения. 

Для ускоренного развития науки и образования необходимо 
изменение налоговой политики и инвестиционных форм поддержки 
предприятий, внедряющих усовершенствованную политику. 

Формами поддержки учреждений науки, занимающихся новыми 
технологиями, могут быть: 

-финансирование части научно-прикладных исследований за счет 
бюджета или внебюджетного фонда; 

-государственные заказы инновационной продукции; 
-создание малых инновационных предприятий на базе бюджетных 

научных и образовательных учреждений  в целях практического  
-применения результатов интеллектуальной деятельности; 
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установление налоговых льготов. 
Однако льготное налогообложение инновационной и научно-

технической деятельности предприятий может привести к разрыву между 
наукой, производством и потребителем. Региональные программы, 
внедряющие особые механизмы налогообложения и кредитования 
способны сбалансировать взаимодействие научного, технического и 
производственного потенциала, а также распространение инноваций во 
всех сферах региональной экономики. 

Для целей развития инновационного предпринимательства также 
необходимо создать соответствующую инфраструктуру, 
обеспечивающую благоприятные условия для широкого применения 
инноваций во всех отраслях экономики. Развитие инфраструктуры 
поддержки требуется для обеспечения развития инновационной 
экономики, в особенности малого бизнеса, осуществляющего инновации, 
так как инновационная активность последнего связана с высоким 
уровнем рисков, обусловленных небольшим масштабом фирмы, который 
во многих случаях уменьшает доступность для предприятия финансовых, 
информационных, кадровых и иных видов ресурсов. 

Инфраструктура поддержки малого инновационного 
предпринимательства представляет собой комплекс связанных между 
собой структур, которые создают благоприятную среду для 
эффективного функционирования малых предприятий в сфере 
инноваций. Организации, образующие подобную инфраструктуру, 
выполняют функции по регулированию и координированию 
инновационной деятельность фирм и предоставляют спектр услуг, 
используемых фирмами в инновационной деятельности. Они включают 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 
венчурные фонды. 

Бизнес-инкубатор, центр трансфера технологий, центр 
коллективного пользования могут входить в состав технопарка либо 
существовать как самостоятельные организации. Если в технопарке 
осуществляют деятельность предприятия, находящиеся на разной стадии 
развития, то бизнес-инкубаторы дают предприятиям возможность на 
ранней стадии их существования организовать свою деятельность, 
обучить персонал, установить деловые связи. Задача бизнес-инкубатора - 
поддержка вновь созданных предприятий. 

Важную роль для инновационной инфраструктуры также играет 
наличие и качество высших учебных заведений, выпускающих 
специалистов практически по необходимым для инновационного 
предпринимательства специальностям и научно-технических 
учреждений. 

Для предоставления предприятиям информации о 
функционировании элементов инфраструктуры поддержки малого 
инновационного предпринимательства чаще всего используются 
возможности сети Интернет. 
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Проводимая политика по поддержке малого предпринимательства 
должна быть направлена не только на развитие отдельных предприятий, 
но и на реализацию регионального инновационного потенциала в целом. 
Это связано с тем, что развитие инновационного предпринимательства 
способствует более эффективному использованию ресурсов и 
интенсивному развитию экономики соответствующего региона. 

В данный момент усилия государства направлены на реализацию 
комплексного подхода к формированию национальной инновационной 
системы. Он предусматривает создание благоприятной экономической и 
правовой среды, построение инновационной инфраструктуры, 
совершенствование механизмов государственного содействия 
коммерциализации результатов научных исследований и 
экспериментальных разработок. 
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СОЊИБКОРИИ ИНОВАТСИОНЇ ДАР СОЊАИ ТУРИЗМ ВА 

МЕЊМОННАВОЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: БАРРАСИИ 
МАВРИДЇ 

 
Дањсолањои ахир индустрияи туризм ва мењмоннавозї дар 

иќтисодиёти мамолики дунё мавќеи муњими иќтисодиро ишѓол 
кардааст. Тањлилоти тамоюлоти љањонї дар индустрияи туризм имкони 
чунин натиљагириро пеш овардааст, ки ин соња даромади баландро 
соњиб буда бо суръат рушд ёфта истодааст.[1,с. 3]  

Воќеъан њам агар ин иќтибос ва воќеъияти имрўзиро тањлил 
намоем, дарк кардан мумкин аст, ки на танњо соњибкорон, балки  
миллионњо мутахассисон дар саноати сайёњї ва мењмоннавозї кору 
фаъолият намуда, шароитњои бењтаринро барои истифодабарандагони 
хизматњо, сайёњон меофаранд. Ва чї тавре ки дар манбаъи дигар ќайд 
мешавад: «Туризми байналхалќї яке аз се соњаи калонтарин дар љањон 
мебошад, танњо аз соњаи мошинасозї ва нафтистењсолкунї, ќафо 
мебошад. Дар соли 2007 бошад, шумораи сайёњон дар љањон мувофиќи 
омор 840 млнро ташкил намудааст. Тањлилгарон бар ин аќидаанд, ки 
дар тули њашт соли оянда ин шумора ду маротиба зиёд шуданаш 
мумкин аст».[2, с. 22]  

Саволе ин љо ба миён омаданаш мумкин аст, ки соњибкории 
иноватсионї дар саноати сайёњї дар чї зоњир мегардад ва барои 
инкишофу тараќќиёти туризм ва мењмоннавозї дар Тољикистон чи гуна 
фаъолиятњои иноватсионї ва ё соњибкории иноватсиониро бояд ба роњ 
монд?    

Соњибкорї – ин фаъолиятњои ташаббускоронаи субъектњои 
хољагидор буда, бо роњу усулњои иноватсионии истифодаи воситањои 
пулї ва дигар захирањо бо маќсади ба дастории манфиати тиљорї ва 
манфиати дигар бо назардошти фоидаи фардию иљтимої ба амал 
бароварда мешавад. Дар доираи фаъолиятњои сайёњї соњибкорї бештар 
бо пешнињоди хизматњо алоќаманд аст. [6.С.12.] 

 Воќеъан њам чунин аст. Ва вобаста ба хусусияти хизматњои сайёњї 
фаъолияти соњибкорї дар саноати сайёњї ба шаклњои мухталифе људо 
мешаванд. Масалан фаъолияти ширкатњои операторї барои тањияи 
мањсулоти сайёњї, хатсайрњои сайёњї ва пешнињоди ў ба мизољ 
нигаронида шуда аст. Аз ин рў, фаъолияти ширкатњои операториро 
метавон ба соњибкории истењсолї марбут донист. Ширкатњои турагентї 
вазифаи миёнаравиро иљро менамоянд. Инчунин хизматњои алоњидаи 
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дигарро низ мисли хизматрасонии суѓуртавї, машваратдињї ва ѓайраро 
пешнињод менамоянд.  

Фаъолияти контрагентињо дар бозори сайёњї – иљрокунандагон, 
пешнињодкунандагони хизматњои сайёњї (мењмонхонањо, тарабхонањо, 
интиќолдињандагон, ширкатњои экскурсионї ва ѓайра). Онњо низ ба 
таври фаъол ба пешнињоди хизматрасонињо машѓул мебошанд. [6.С.12.] 

Бояд ќайд намуд, ки соњибкорон ва муассисони ширкатњои сайёњї 
њамеша тарафдори истифодаи технологияи навин буданд. Дастовардњои 
навин дар самти иртиботи телекоммуникатсионї ва маркетинги 
электронї имкониятњои васеъ ва навинро дар тиљоратњои сайёњї 
фароњам меоранд, ки ин кору фаъолиятњои соњибкоронро осонтар 
менамояд.  

Соњибкории иноватсионї ба андешаи мо – ин пеш аз њама 
фаъолиятњои алоќаманд ба навоварињо, навгонињо дар самти соњибкорї 
мебошад. Наќши соњибкор дар ин замина истифодаи роњу усулњои 
муосири технологї, технологияи иттилоотии навин, истифодаи роњу 
усулњои љолиб ва муассир бањри љалби њар чї бештари мизољон ва дигар 
корњои навъоварона мебошад. Яъне гуфтан мумкин аст, ки вазъи бозор 
маљбур менамояд, ки њар як соњибкор чорабинињои маркетингиро дар 
ваќти лозимї ва бо сарфи маблаѓ гузаронад. Ва агар соњибкор ќаблан 
дараљаи раќобатро наомўзад, ба дилхоњ бозор дохил шуда наметавонад. 
Дар муњити бозор њар лањзаву соат садњо имкониятњо пайдо мешаванд, 
ки ин чиз талаб мекунад, ки соњибкор онњоро ба эътибор бигирад. 
Мутаассифона кам шахсоне ёфт мешаванд, ки ба ин чизњо сарфањм 
рафта онро ба эътибор мегиранд ин талаб менамояд, ки дар шароити 
Тољикистон сатњи маълумотнокии соњибкориро дар њама самтњо баланд 
намоем.  

 Инноватсия (навоварї) - натиљаи нињоии фаъолиятњои навоварї 
буда, дар ќолаби мањсулоти љадид ё бењбудёфта (мол ва хизмат)  
таљассум меёбад. Аз нигоњи тиљоратї иноватсия - ин зарурати иќтисодї 
мебошад, ки тавассути талаботњои бозор дарк карда шуда аст. Ва 
њамчун категорияи иќтисодї фаъолияти иноватсионї асоси рушди 
иќтисодиро ташкил медињад.  

Дар бораи мафњуми инноватсия яке аз донишмандони тољик чунин 
изњори назар намуда аст: «Инноватсия дар экотуризм ё ин навоварии 
њархелаи ташкилї-идоракуние, мебошад, ки аз таѓйиротњои бомаќсад 
иборат буда дар сатњњои гуногуни соњаи туризм гузаронида мешавад. Ба 
он дохил мешавад: таъминоти њуќуќии лоињањои сайёњї, ќобилияти 
ташкил намудани намудњои нави фаъолияти сайёњї, ба таври љиддї 
барпо намудани мањсулоти нави сайёњї ва молњои нав барои сайёњат, 
таъмин намудани талаботњои иттилоотї-ташвиќотии сайёњї, ки 
технологияи њозиразамонро дар бар мегирад». [7.С.327.] 

Яъне агар сари њар як аз нуктањои муњими иќтибоси овардашуда, 
андешаронї намоем, чизи бисёре гуфтан мумкин аст. Масалан доир ба 
«ќобилияти ташкил намудани намудњои нави фаъолияти сайёњї», оид ба 
он њаминро ќайд намудан лозим аст, ки дар Тољикистон намудњои 
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мухталифи сайёњиро ташкил кардан мумкин аст. Ба мисли ташкили 
туризми аграрї,  туризми дењотї, туризми табиатгардї, кўњнавардї, 
туризми табобатї-бењдоштї, туризми динї-зиёратї, ќаиќронии кўњї, 
сайёњат тавассути асп, сайёњат ба хотири шикори њайвонот, шикори 
парандагон, моњидорї ва ѓайра. Дар ин љо танњо ширкатњои сайёњї ва 
дигар нуќтањои сайру сайёњатиро мебояд, ки дар њамкорї бо 
мутахассисони соњаи сайёњї, бозоршиносон, соњибкорон, имкониятњои 
њар як минтаќаю мањалли Тољикистонро омўхта ба таври дуруст молу 
хизматњои сайёњиро ташкил ва ба сайёњон пешнињод карда тавонанд.    

Ба андешаи ман, пеш аз њама таљрибаи кишварњои пешрафтаи 
љањонро дар самти соњибкории иноватсионї дар соњаи туризм омўхтан 
лозим аст. Ва баъзе дастовардњои онњоро дар шароити Тољикистон дар 
њамкории давлат ва соњибкорони дохилию хориљї ба роњ мондан лозим 
аст. Масалан дар баъзе кишварњои љањон шањрњо ё дењањои љолибу зебое 
бунёд карда шуда аст, ки њамасола сайёњони зиёде ба он ташриф 
меоранд, аз ин хотир хуб мешуд, байни муњандисони меъмор озмуни 
тайёр кардани лоињаи иморатњои серошёна, ё ин ки дењаю шањрчањои 
сайёњї ва бунёди онњо бо услуби меъмории миллии шарќї эълон карда 
шавад ва таљрибаи кишварњои хориљї дар ин самт дар Тољикистон низ 
истифода гардад. Бунёди дењкадањои сайёњї ва таъмину муљањњаз 
сохтани онњо бо тамоми асбобу лавозимоти суннатии рўзѓор ва ташкил 
кардани шароити мувофиќ барои сайёњони хориљї як амали муњим 
бањри рушди туризм ба њисоб меравад. Масалан чунин як дењкада дар 
вилояти Хатлон ё Бадахшон бунёд шавад, то ин ки мењмонону сайёњон 
аз он љо дидан намуда бо фарњанги миллї ва њаёти иљтимоию маънавии 
мардуми тањљої ошно шаванд, ин худ туризми фарњангї њисобида 
мешавад. Ѓайр аз ин, иштироки бевоситаи мењмонону сайёњон дар 
маросимњои гуногуне, ки онро ба таври сунъї низ ташкил кардан 
мумкин аст, мисли тўи арўсї, раќсу бозињои мардумї, намоиш ва 
фуруши мањсули дасти дузандагону устоњои мањаллї, ё ин ки иштирок 
дар љашни Наврўз, дар љашни Истиќлол ва дигар чорабинињои 
фарњангї, воситае мешаванд, ки шумораи сайёњони фарњангї ба 
кишварамон зиёд гардад. [5.С.41.] 

Хеле хуб мешуд, ки соњибкорони ватанї њам дар њамкорї бо 
ширкатњои сайёњии кишвар ва маќомотњои марбут ба сайёњї дар ин 
самт ба њукумат чунин лоињањои бунёди дењкадањои сайёњиро пешнињод 
менамуданд, то ин ки дар кишвари мо Тољикистон, ки дарањои 
зебоманзар ва водињои зархез дорад, имкони пешнињоди 
хизматрасонињои сайёњї бештар гардад ва ба ин васила шањрвандони 
кишвар бо љои кор ва шуѓли муносиб таъмин карда шаванд.   

Масъалаи дигаре, ки дар њоли амали гаштани он метавонад, вазъи 
молиявию иќтисодии кишвар бењтару пешрафтатар гардад, ин аст, ки 
вазорати кишоварзї, соњибкорони бахши кишоварзї ва олимони ин 
соњаро мебояд, ки дар њамкорї бо њукумати кишвар дар талу тепањои 
атрофи Душанбе ва дигар манотиќи кишвар бо роњу усулњои 
иноватсионии низоми обёринамоии ќатравї парвариши дарахтони 



113 

 

ороишию мевадињанда ва дар мањалњои људогона бунёди корхонањои 
хурди коркарди мањсулоти мевагї ва кишоварзиро ба наќша бигиранд. 
Масалан талу тепањои кишварро ба кишоварзону соњибкорон бидињанд, 
то ин ки онњо боѓу токзорњо бунёд карда, дарахтони ороишию 
мевадињанда шинонанд. Бо ин роњ мо метавонем њам вазъи иќтисодию 
молиявии мардуми мањаллиро бењтар намоем ва њам кишвар ободу зебо 
ва соњиби даромади зиёд мешавад. Дар баъзе кишварњои пешрафтаи 
љањон, аз љумла дар Исроил, минтаќањои беоб ва заминњои бекорхобида 
ба таври низоми обёринамоии ќатравї аз љониби соњибкорону 
кишоварзон ба таври васеъ мавриди истифода ќарор гирифта аст. Дар  
њоли истифодаи таљрибаи онњо мо метавонем, туризми аграрї, ё 
туризми дењотиро дар Тољикистон ба роњ монем. Барои ин кор зарур 
аст, ки бо таљњизотњои зарурии кишоварзї ва обкашию, обёринамої 
соњибкорону кишоварзонро таъмин намоем. Ва соњибкорони соњаи 
туризмро зарур аст, ки бо кишоварзон ва хољагидорон барои 
пешнињоди молу хизматрасонињо ба сайёњон њамкорї намоянд. Ва 
барои амалї гаштани ин кор мусоидати давлату њукумат бенињоят 
муњим аст. Мусоидати давлат метавонад, дар шакли кам кардани бољи 
гумрукї ва андоз аз асбобу таљњизотњои барои обкашию обёрї ва дигар 
таљњизотњои кишоварзї, ё ин ки аз 3 то 5 сол аз андоз озод кардани 
соњибкорону кишоварзон ва таъмини фазои мусоиди њуќуќї зоњир 
гардад.  

Барои аз љињати экологї нигоњдории покию назофати шањру 
минтаќањои људогона, корхонањои хурди коркарди партовњои гуногун 
бояд, ба роњ монда шавад ва барои љамъоварии партов ва таъмини 
љанбањои экологї на танњо муассисањои људогона, ё ин ки сайёњон, 
балки тамоми аъзоёни љомеа љалб карда шаванд. Ин њам метавонад яке 
аз омилњои мусбии пешрафти иќтисодиёти њар як мањаллу ноњияи 
кишвар гардад. 

Масъалаи дигар ин рушд додани туризми варзишї мебошад. 
Њаминро бояд ќайд намуд, ки дар дарёи Кофарнињон байни 
варзишгарони ќаиќрон ва сайёњони ватанию хориљие, ки ба намуди 
ќаиќронї дар дарёчањои шухи кўњї раѓбат доранд, дар њамкори бо 
ширкатњои туристї ва кормандони маќомоти марбут ба таъмини 
бехатарии сайёњон, хатсайрњои сайёњии варзишию фароѓатї ба роњ 
монда шавад. Дастгирии давлат метавонист дар шакли бекор кардани 
бољи гумрукї барои ворид намудани таљњизоти сайёњї инъикос ёбад. 
Масалан, барои ворид намудани дучархањо(велосипедњо), ё таљњизотњои 
он, дар ин њолат сайру сайёњат тавассути дучарха дар кишвари мо низ 
ба таври хуб ба роњ монда мешавад. Ин амал имкон медињад, ки 
таљњизоти варзишї  бештар шавад, нархаш арзон шавад ва сайёњон 
тавонанд аз ин восита бароњатї истифода кунанд. Барои рушд ёфтани 
сайёњат тавассути дучархањо мутаассифона  роњњои  Тољикистон 
мувофиќ ва мутобиќ нест.  Барои ин аз ду тарафи роњњо бояд њадди 
аќќал 2 метри роњ ба сифати ќисмати дучархасаворон  људо карда 
шавад. 
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Дар давоми ду дањсолаи охир шумори моњиёни дарёчањои Варзобу 
Кофарнињон аз сабаби истифодаи ќувваи барќ њангоми моњидорї ќариб 
рў ба нестї омада аст, бинобар ин корњои назоратї дар ин самт пурзур 
карда шуда, дар мањалњои људогонаи ин дарёчањо њавзњои моњипарварї 
ташкил карда шавад ва моњидорї байни шањрвандону сайёњони 
дохилию хориљї маќсаднок ба роњ монда шавад. Мањз ба ин масъала мо 
зимни сафари таљрибаомўзї дар соли 2012 дар муассисаи моњипарварии 
Штати Ютаи ИМА, ки дорои якчанд иморати бузург бо њавзњои моњї 
буд, ки дар он гулмоњї парвариш менамуданд, ќарор доштем. Ин 
муассиса аз љониби давлат маблаѓгузорї шуда, моњиён пас аз якчанд 
муддат ба кулу дарёчањо бурда сар дода мешудааст. То ин ки 
шањрвандон ва дигар сайёњон дар самти моњидорї ба мушкилот рў ба 
рў нашаванд. Ин таљриба ва роњу усулњои иноватсионии парвариши 
моњиён ва ташкили пешнињоди хизматњо дар ин самтро низ ба роњ 
мондан лозим аст.  

Масъалаи дигар ин дар баъзе нуќтањои тамошобоби куњистон 
роњњои симї(канатная дорога), бо хонача ва ё курсињои махсус барои 
интиќоли сайёњон бунёд намудан лозим аст. Дар ин њол мо метавонем, 
дар минтаќањои баландкўњ нуќтањои истироњатию сайёњї бунёд карда 
ба хизматрасонињои мухталифи сайёњї машѓул шавем. Аз љумла аз 
чунин нуќтањо тавассути парашютњо ва дигар курањои њавої ё дигар 
воситањои парвоз ба пешнињоди хизматрасонињо ба сайёњону 
дўстдорони варзишу сайёњї пешнињод намоем. Масалан дар минтаќаи 
Ореми ИМА дар тепае, ки таќрибан 3 њазор метр баландї дорад, 
парапланеризмро ба роњ мондаанд, ки дар як рўз 200-300 нафар сайёњ ва 
хоњишманд дар ин љо ба ин намуди варзиш машѓул мешаванд. Дар 
Тољикистон минтаќањои ба ин намуди варзиш мувофиќ бенињоят зиёд 
аст, барои чї ин намуди машѓулиятро ба роњ намемонем?  

Бисёр њам хуб мешуд, ки дар нуќтањои баландкўњ майдончањо барои 
нишастани вертолёт бунёд карда тавассути ин шакли наќлиёт ба 
хизматрасонињои сайёњї машѓул шавем. Боиси зикр аст, ки 
хизматрасонї тавассути наќлиёти вертолёт дар Тољикистон гуфтан 
мумкин аст, ки ба назар намерасад. Ё ин ки нархи чунин хизматрасонї 
ќиммат аст. Сари ин масъалањо низ бояд диќќат намуд ва раќобати 
солимеро бояд дар соњаи туризм байни муассисаю ширкатњои сайёњї 
дар Тољикистон дар ин самт ташкил намуд. 

Барои амали гаштани ин њадафњо пеш аз њама бояд бо супоришу 
дастгирии давлату њукумат бонкњо ба муассисањои сайёњї ва 
соњибкорон ќарзњои бефоиз, ё ќарзњои имтиёзнок бидињанд, раванди 
сармоягузориро таќвият бахшанд, барои таъсиси ширкатњои сайёњї ва 
пеш гирифтани фаъолиятњои тиљоратї дар индустрияи туризми 
Тољикистон раванди баќайдгирии њуљљатњоро содда намоянд, 
имконияти бемонеа сайр карданро дар миќёси љумњурї фароњам оранд, 
муносибати хуби кормандони давлатї ба намояндагони ширкати 
сайёњї, ба сайёњон ва дигар масоил аз тарафи њукумат ва маќомоти 
дахлдори соња зери назорати љиддї гирифта шавад. Танњо дар ин њол 
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соњибкории иноватсионї метавонад, дар соњаи туризм ва мењмоннавозї 
дар Љумњурии Тољикистон ба дастовардњои назаррас ноил гардад.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА 
 
Суррогатное материнство  отличается от других способов 

неестественного зачатия ребенка тем, что в данном случае в отношения  
вступает дополнительный субъект - суррогатная мать, которая выполняя 
в определенной степени роль «инкубатора», тем не менее, занимает в 
таких отношениях весьма важное место. Так законодатели многих стран 
в зависимость от желаний суррогатной матери  ставят решение вопроса о 
дальнейшей судьбе ребенка.  

Использование в процессе репродукции дополнительного субъекта - 
суррогатной матери вызывает споры ученых всего мира. Некоторые 
ученые считают использование метода суррогатного материнства 
совершенно неприемлемым, противоречащим нормам этики, морали и 
религии. Другие же ученые – напротив считают подобный метод зачатия, 
вынашивания и рождения вполне приемлемым. 

На самом деле нормы Шариата, допуская искусственное 
оплодотворение женщины  половыми клетками ее мужа, запрещают  
пересадку оплодотворенной яйцеклетки  в тело суррогатной матери с 
целью инициирования беременности1. Католическая  и христианская 
церковь также выступает против суррогатного материнства, 
основываясь на необходимости обращения за помощью к Богу, а не 
заниматься поисками  суррогатной матери.  

Но не следует забывать, что на сегодняшнем этапе развития 
общества использование такого метода зачастую представляет собой 
единственный  выход из ситуации в надежде  обрести собственного 
ребенка для супругов, в тех случаях, когда женщина не способна как к 
зачатию, так и к вынашиванию ребенка и его рождению. 

Использование суррогатного материнства в тех странах, в которых 
оно не запрещено, как правило, может иметь место исключительно по 
медицинским показаниям,  в связи с чем, на наш взгляд договор 
суррогатного материнства в котором заказчиком выступает женщина 
способная к вынашиванию плода и деторождению не должна  иметь 
место. Такое положение вещей на наш взгляд представляется 
недопустимым в соответствии с нормами  этики и морали. 

                                                           
1 Суррогатное материнство в России: монография/ А.А. Пестрикова.- Самара: Самар.гуманит акад, 
2008.- С.30. 
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Показания, в соответствии с которыми может быть использовано 
рождение ребенка при помощи  суррогатной матери выступают: 1. 
врожденное либо приобретенное отсутствие матки; 2. деформация 
полости матки либо шейки в случае врожденных пороков развития либо 
в результате заболеваний; 3. соматические заболевания, из-за которых 
вынашивание беременности противопоказано; 4. неоднократные 
неудачные  попытки совершить экстракорпоральное оплодотворение  
при  получении эмбрионов высокого качества не один раз, перенос 
которых в полость матки не влек за собой  наступление беременности. 

Суррогатное  материнство А.А. Пестрикова определяет как процесс 
искусственного оплодотворения, вынашивания     и    рождения     
ребенка   женщиной   (суррогатной  матерью)  с целью передачи ребенка 
нареченным родителям на основании договора1. 

Сегодня, как правило, отношения между лицами, участвующими в  
суррогатном материнстве, закрепляются специальным договором. 
Обычно в таком договоре предусматривается суррогатная мать, которая 
в обмен на материальную компенсацию соглашается осуществить 
оплодотворение своей яйцеклетки в своем теле, выносить ребенка и 
передать его супругам2.  В мире все чаще заключается договор 
суррогатного материнства между супругами – заказчиками и 
суррогатной матерью. Точки зрения ученых относительно 
правомерности заключения договора суррогатного материнства 
разделились. Так, О.В. Хазова полагает, что договор суррогатного 
материнства является недействительным в связи с тем, что он лишен 
исковой защиты, а следовательно не имеет права на существование ввиду 
чего ею предлагается ввести прямой запрет на его заключение3.  Г.В. 
Богданова же напротив считает, что отношения между сторонами в 
данном случае должны быть опосредованы договором, регулируемым 
нормами семейного законодательства.4  

О.В. Хазова права в утверждении об отсутствии  исковой защиты 
договора суррогатного материнства. Но думается, что запрещение 
заключения договора суррогатного материнства не может привести к 
положительным результатам. Так законодательно не урегулированные  
отношения   не  смогут  получить даже договорного регулирования. 
Поскольку как отмечается в юридической литературе, разумей 
постараться предотвратить конфликт, нежели доводить его до 
крайности, установив запрет на регулирование отношений между 
сторонами посредством договора5.   

                                                           
1 Драгонец Я., Холляндер П. Советская медицина и право. М.: Юридическая литература. 1991. С. 165-
188. 
2  Хазова О.А. Комментарий к Семейному кодексу РФ/ Отв.ред. И.М. Кузнецова.-М., 1996.-С.148. 
3 Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между 
родителями и детьми: Дисс… канд.юрид. наук.-Саратов, 1999.- С.160. 
4 Хазова О.А. Указ.соч.-С.99. 
5 До 9 июня 2012 года в Молдавском законодательстве существовали отдельные нормы, 
регламентирующие отношения, возникающие в результате использования суррогатного материнства, 
которые были исключены. 
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Использование методов суррогатного материнства не нашло 
единообразного подхода ни со стороны ученых-правоведов ни со 
стороны законодателей разных стран. 

В Польше  также как и в Молдавии,1 использование суррогатного 
материнства запрещено. В Италии  запрещенным является не только 
суррогатное материнство, но и донорство женских и мужских половых 
клеток, исследование и заморозка эмбрионов.  Суррогатное материнство 
запрещено также в Швеции и отдельных штатах Америки, таких как 
Аризона, Мичиган, Нью-Джерси. 

В Германии за проведение искусственного оплодотворения 
суррогатной матери врач, осуществивший перенос чужого эмбриона 
подлежит уголовной ответственности. Бездетные супруги  участвуют в 
программах суррогатного материнства за пределами ФРГ, в тех странах, 
где суррогатное материнство не запрещено. 

В Канаде суррогатное материнство  развивается и широко 
используется считаясь основным выходом из ситуации  для супругов, не 
имеющих возможности самостоятельно притворить в жизнь 
репродуктивные права.   

Киргизия  является  той страной, где этот метод борьбы с 
бесплодием является  разрешенным, причем коммерческое суррогатное 
материнство также не запрещается. В Индии коммерческое  суррогатное 
материнство приобрело широкие масштабы. В Украине использование 
суррогатного материнства разрешено, более того законодательство 
данной страны защищает интересы генетических родителей,  полностью 
предоставляя им родительские права. В Белоруссии суррогатное 
материнство не только разрешено, но и поддерживается государством.  

В таких странах как Бельгии, Греции, Испании, Финляндии 
отношения, возникающие в результате использования суррогатного 
материнства,  не урегулированы законом, не смотря на то, что имеют 
место фактически2 

Как видно из приведенных выше примеров позиция 
законодательства разных стран не является единообразной. Но, как 
правило, запрещение указанного метода репродукции не является 
препятствием  в его использовании для супружеских пар, которые 
затрачивают значительные силы и финансовые средства при проведении 
имплантации эмбриона суррогатной матери  в другой стране.  

На наш взгляд наилучшим разрешением такой ситуации явилось бы 
создание действенного законодательства, в данной сфере отвечающее 
реалиям современной жизни.  Обеспечение исковой защиты в 
соответствии с законодательными нормами является одной из основных 
функций законодателя.  В то же время мы позволим себе не согласиться с  
Г.В. Богдановой, считающей, что договор суррогатного материнства 

                                                           
1 Чернышева Ю. А. Правовое регулирование суррогатного материнства в зарубежных странах // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 1. Ч. 1.- С. 209-211. 
2 Далее РТ 
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должен быть регламентирован исключительно нормами семейного 
права. Наше видение  данного вопроса будет приведено далее. 

Такого рода соглашение, как и любой другой договор, заключается 
сторонами в целях обеспечения гарантий его надлежащего исполнения.  
Но, к сожалению, заключение подобного рода соглашения не всегда 
ограждает его участников от его нарушений со стороны друг-друга. К 
примеру, как известно, в соответствии с действующим 
законодательством по общему правилу матерью ребенка считается 
женщина, родившая его. И даже если в договоре будет иметь место 
условие об обязательности передачи ребенка после его рождения, оно 
будет являться недействительным, противоречащим действующему 
законодательству. Поскольку суррогатная мать не может быть 
принуждена к передаче ребенка. В свою очередь положения ст.19  закона 
Республики Таджикистан1, о том, что супруги, которые в  письменной 
форме  дали   согласие  на  имплантацию  эмбриона,  в  случае рождения 
у них ребенка в результате применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий,  записываются в  книге  записей  о 
рождении    его    родителями, по всей видимости относятся к иным 
видам искусственного оплодотворения, в которых суррогатная мать не 
принимает участия. 

Недостаточность правового регулирования в данном случае может 
послужить причиной шантажа со стороны суррогатной матери. 

С другой стороны видится проблема правовой незащищенности 
самой суррогатной матери. К примеру, в том случае, когда супруги-
заказчики в результате развода либо других причин отказались от 
вынашиваемого ребенка. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе: «Договор 
суррогатного материнства регулирует лишь финансовые аспекты 
отношений»2.  

Несмотря на то, что законодательство РТ прямо указывает на 
возможность  использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, на сегодняшний день отношения, возникающие  в результате 
их применения, остаются за пределами правового регулирования3. В 
свою очередь ситуация когда родители биологические и юридические не 
совпадают в одном лице чревата конфликтом, который  несомненно 
требует разрешения. 

                                                           
1 Афанасьева И.В., Пароканная К.Д. Правовые проблемы суррогатного материнства//Семейное и 
жилищное право. - 2012-№5-С. 24.  
2  К примеру, ст.17 Закона РТ «О репродуктивных правах» указывает, что донорами половых клеток 
(сперматозоидов, яйцеклеток), могут быть мужчины  и женщины, соматически и психически здоровые,  
в возрасте не старше 35 лет, прошедшие медико-генетическое консультирование. 
3 Г.В. Богданова. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между 
родителями и детьми: Дисс… канд.юрид. наук.-Саратов, 1999.- С.160; Хорошевский В.П. 
ЛебедеваО.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования вспомогательной репродукции в свете 
нового Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 
Медицинское право.-2012.- № 2.- С.18;  Стеблева Е.В. Проблемы реализации прав участников 
отношений суррогатного материнства. Автореф. дис….к.ю.н. М.: «Российская правовая академия 
министерства юстиции РТ», 2012.-С.15.  
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До настоящего времени правоведы не смогли прийти к единому 
мнению по вопросу правовой природы договора суррогатного 
материнства. Думается, что для отнесения указанного договора к той 
или иной сфере необходимо определить его сущность. Оплодотворение, 
вынашивание, а также рождение ребенка  выступают  лишь отдельной 
частью предмета договора. Преследуемой целью в данном случае, 
безусловно, должна явиться передача  ребенка генетическим родителям. 

Первая категория ученых относит данный договор  к разновидности  
семейно-правовых договоров1. К примеру, В.П. Хорошевский указывая, 
что  соглашение о суррогатном материнстве предусматривает переход 
личных неимущественных прав родителя от женщины, которая выносила 
и родила ребенка супружеской паре, являющейся стороной договора. В 
связи с чем, по его мнению,  указанное  соглашение нельзя отнести к 
разновидности гражданских договоров об оказании услуг, учитывая 
только возможность присутствия  возмездного  характера указанного 
соглашения2.  

Е.В. Стеблева в свою очередь, придерживаясь мнения о семейно-
правовой природе договора суррогатного материнства, указывает на 
особый характер указанных отношений, целью которых выступает 
восполнение репродуктивной функции женщины, которая не способна 
выносить и родить своего собственного ребенка из-за физиологических 
проблем, а   не удовлетворение каких-либо материальных потребностей 
участников и товарно-денежный обмен…3.  

Другие ученые считают, что регулирование  договора суррогатного 
материнства  должно происходить посредством применения гражданско-
правовых норм4. Причем большинство ученых, придерживающиеся 
подобной точки зрения, относят соглашение о суррогатном материнстве 
к разновидности договора возмездного оказания услуг. Так,  Митрякова 
Е.С., в свою очередь просматривая сходство между данными   
договорами, предлагает отнести договор суррогатного материнства в 
разделу Гражданского кодекса в перечень договоров, относящихся к 
возмездному оказанию услуг.5 А.А. Пестрикова считает, что в данном 
случае регламентация договора суррогатного материнства должна 
осуществляться посредством применения как норм семейного, так и норм 
гражданского законодательства6. При этом ею делается указание на 
необходимость  отнесения договора суррогатного материнства к 
смешанным договорам.        

                                                           
1 Хорошевский В.П.Проблемы суррогатного материнства в России: правовой и демографический 
аспекты.- Тамбов: Грамота, 2012.- № 11 (25): в 2-х ч. Ч. I. - C. 207-209. 
2 Стеблева Е.В. Указ.соч.- С.15. 
3 См.: Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: Дис. … канд. 
юрид. наук. Тюмень: РГБ. - 2007. -С. 81; Пестрикова А.А. Проблемы договора о суррогатном 
материнстве // Гражданское право. - М.: Юрист, 2006, № 2. - С. 15. 
4 Митрякова Е.С. Указ. раб.-2007. -С. 81 
5   Суррогатное материнство в России: монография/ А.А. Пестрикова.- Самара: Самар.гуманит акад, 
2008.- С.68-69.( 180) 
6 Абд. аль Маджит аз-Зиндани, Мустафа Ахмад, К. Мур. Стадии развития человеческого эмбриона (в 
свете положений Корана и сунны). Электронный ресурс.  http://xadis.ru. Дата обращения 12.10.2014г. 
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На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что в доктрине по данному вопросу нет единой сформировавшейся 
позиции. 

Думается, что на самом деле договор суррогатного материнства 
является специфическим договором  не сходным ни с одним другим  и 
требует особого внимания законодателя. По нашему мнению указанный 
договор не может регулироваться также как и договор возмездного 
оказания услуг, что связано с различием их правовой природы.  

Вынашивание женщиной чужого ребенка и передача 
неимущественных прав на него не представляет собой оказание ею 
услуги. Процесс вынашивания мог бы приобрести статус услуги только в 
случае отделимости его от передачи. Однако не следует забывать, что 
вынашивание само по себе (без передачи) не представляет никакого 
интереса. 

Нельзя согласиться с учеными, считающими, что объектом договора 
суррогатного материнства выступает ребенок. На наш взгляд подобное 
утверждение было бы в корне не правильным, поскольку передается не 
ребенок, а неимущественные права на него, которыми в соответствии с 
законодательством обладает суррогатная мать. Сам же ребенок 
изначально не принадлежал суррогатной матери, а был имплантирован 
ей будучи «человеком» на начальной стадии своего развития. Как 
известно уже на начальном этапе своего формирования хромосомы 
генетических родителей сливаются, образовав диплоидные пары. 
Подобная комбинация генов  не только определяет будущий характер 
развития ребёнка, но  и пол1. В литературе делается указание на то, что  
современная генетика и эмбриология связывает начало  человеческой 
жизни, жизни в виде биологического индивидуума уже с момента 
слияния ядер половых клеток и формирование общего ядра,  которое  
включает  в  себя неповторимый генетический материал"2. E. Welty  в 
свою очередь  подчеркивает  тот  факт,  что  Бог дарует  душу  в  момент 
оплодотворения,  и  начинается  человеческая   жизнь..."3. Коннор Д.  
отмечает, что  беременность является временем формирования  нового 
существа, а не превращением его в человека, поскольку это уже человек4. 

В связи с вышеизложенным, думается, что данный договор нельзя 
признать смешанным5, так как он не содержит в себе черты 
существующих гражданско-правовых договоров. 

На наш взгляд договор суррогатного материнства носит 
межотраслевой характер и является специфическим частноправовым 
соглашением,  которое содержит в себе условия, определяемые 
несколькими отраслями права.   

ЛИТЕРАТУРА: 
                                                           
1 Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. С. 456. 
2 Welty E 1963 A handbook of Chrisian social ethics. Nelson, Edinburgh, vol. 2. 
3 Коннор Д. Аборт - это убийство // США. 1993.- N 439.- С. 42. 
4 Смешанный договор-договор который содержит различные условия нескольких гражданско-
правовых договоров,   но в то же время  эти условия относятся к одним и тем же лицам 
5 См.: Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе : Деваштич, 2002. С. 88-89.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  НАЦИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ   ИНВЕСТИЦИИ  В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Проблемы правового регулирование инвестиции  относится к числу 

определяющих, от позитивного их решения зависит нормальное 
функционирование национальной экономики, поскольку перспектива ее 
развития  непосредственно зависеть от степенна урегулированности  
отношения возникающие в инвестиционной сферы.  Вопросы правового 
регулирования  инвестиции  в условиях постепенного перехода к 
рыночным отношениям приобретают большое значение. Актуальность 
данного вопроса заключается в том, что правовой статус инвестора, 
особенно иностранного, определялся правовыми нормами как 
национального, так и международного характера. 

Как правило, государство-реципиент инвестиций в целях 
привлечения инвестиций извне стремится к принятию нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование отношений, 
возникающих в сфере инвестиций, которые одновременно обеспечивают 
инвестиционный климат. Выполнение этой задачи возложено на 
национально-правовая норму,  которая создает благоприятное правовое 
поле для иностранных инвесторов. Составной частью национальной 
правовой системы являются гражданское, предпринимательское и 
международное частное право и некоторые отрасли публичного права, 
такие как налоговое и административное прав.Поэтому в правовом 
регулировании инвестиции  особая роль отведена национально-
правовым нормам. Иностранный инвестор, который вкладывает 
частный капитал в экономику государства-реципиента, отношения, 
возникающие в этой сфере,  регулируются нормативно-правовыми 
актами этого государства. Такая практика сложилась во всех 
государствах, экономика которых ориентирована на рыночные 
механизмы. По этому пути идет и Республика Таджикистан, которая 
одной из первых среди других государств СНГ приняла Закон «Об 
иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» в 1992 году, в 
соответствии с которым иностранному инвестору предоставлялся 
национальный режим, т.е. иностранный инвестор пользуется такими же 
правами,  и несет такие же обязанности, что и местные предприниматели. 

Однако вопросы урегулирования инвестиции  с участием 
иностранных инвесторов  посредством национально-правовых норм не в 
полной мере учитывают их интересы. Для иностранных инвесторов, 
которые вкладывают собственность в экономику другого государства, 
является предпочтительным, чтобы  правовое регулирование их 
деятельности  осуществлялось с помощью  не только национально - 
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правовых норм государства - реципиента, но они стремятся к тому, 
чтобы  их деятельность регулировались и международно-правовыми 
актами.  Поэтому иностранные инвесторы  заинтересованы в 
регулировании их деятельности в инвестиционном процессе как 
национальными, так и международно-правовыми нормами, что 
представляется весьма актуальным 

В условиях рынка все государства, экономика которых  
ориентирована на рыночные механизмы управления, всячески 
заинтересованы в интеграции, поскольку без вовлечения 
капиталовложений извне невозможно поднять собственную экономику. 
Для обеспечения притока инвестиций в экономику государства-
реципиента и создания привлекательного инвестиционного климата 
одного только регулирования инвестиции внутренним 
законодательством недостаточно. Чтобы интеграционной процесс 
послужил выполнению такой задачи, необходимо, наряду с внутренним 
законодательством, правовой статус  инвесторов, особенно 
иностранных, закрепить международно-правовыми актами. Прав Ш.М. 
Менглиев, который утверждает, что «… экономическое развитие 
государств  становится все более взаимозависимым и целостным. Без 
экономической интеграции с другими странами невозможно или очень 
сложно дальнейшее развитие экономики государств. Поэтому все 
страны, как переходящие к  рыночным отношениям, так и страны, 
сочетающие плановые начала с рыночными механизмами, стремятся 
войти в единый интеграционный процесс с целью оздоровления и 
дальнейшего развития собственной экономики. Соответствующие 
интеграционные меры осуществляются и в области правовой 
регламентации отношений экономического порядка. То есть речь идет 
об урегулировании экономических отношений  на международном 
уровне в тесном сочетании с экономическими и юридическими 
принципами».1 Источниками международного правового регулирования 
инвестиции, как правило, выступают многосторонние договоры, 
участницей которых является Республика Таджикистан (ч. 3 ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан и Двустороннее Соглашение «О 
поощрения и взаимной защите инвестиций»). В процессе 
инвестиционной деятельности международные правовые акты являются 
гарантом и дают новый импульс для защиты прав иностранных 
инвесторов, и они, тесно взаимодействуя с внутренним 
законодательством государства-получателя инвестиции, направлены на 
регулирование отношений, возникающих в сфере инвестиционной 
деятельности. В указанных отношениях, как справедливо подчеркивается 
в юридической литературе, международные правовые акты выступают 
как «правовой стандарт» для национально-правового регулирования 
инвестиционных отношений.2 Свидетельством этого является и то 

                                                           
1См.:Фархутдинов И.З. Соотношение международного и национально-правового регулирования 
иностранных инвестиций в Российской Федерации : Автореф.  дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 3.  
2 См.:Фархутдинов И.З. Указ.соч. С. 5. 
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обстоятельство, что, наряду с национальным законодательством, 
правовой статус иностранных инвесторов регулируется  и 
международными актами. 

В этой связи возникает вопрос о взаимодействии  национально-
правового и международно-правового регулирования инвестиции. По 
этому вопросу в юридической литературе указывается, что «… научная 
разработка проблем соотношения международного и национального 
правового регулирования еще не получила пока достаточного развития в 
отечественной юридической науке. Вместе с тем накопленная 
международная нормативная база в сфере защиты инвестиций является 
благодатным источником для изучения отдельных проблем правового 
регулирования иностранных инвестиций, как на уровне международного 
права, так и национального законодательства».1  

В юридической литературе относительно  соотношения  
национального права с  международным в основном существует 
следующее  позиций:2 во-первых, дуалистическая:3  сущность данной 
позиции сводится к тому, что в правовой системе государства наряду с 
внутренним законодательством  функционирует и международное 
правовое регулирование общественных отношений. Эти две  правовые 
системы, как правило, действуют одновременно и не исключают друг 
друга, а, наоборот взаимодействуют и взаимно дополняют,  в том числе 
и взаимно влияют. Во – вторых, монистическая 4, суть этой концепций 
сводится  к тому, что предпочтение может  быть отдано   национально-
правовым или наоборот   международно- правовым актам. Иными 
словами, приоритет национально - правовых норм над международными  
или примат международного правового акта над внутренним 
законодательством. Относительно этой проблемы И.З.Фархутдинов 
пишет: »Международное и внутреннее право взаимно дополняют друг 
друга и имеют свою строго определенную направленность.  Поэтому с 
точки зрения современной общей теорией права приоритет 
международного права над национальным, равно как и верховенство 
внутреннего права над международным, вряд ли возможен и оправдан».5 
Не вдаваясь в дебри этой дискуссии,  считаем своевременным 
обратиться, к положениям  статьи 10 Конституции Республики 
Таджикистан. Согласно части 3 ст. 10 Конституции Республики 
Таджикистан международно-правовые акты, признанные Республикой 
Таджикистан, являются составной частью правовой системы республики. 

                                                           
1См.: Рияд Таха Шамсан. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) 
права (теоретические аспекты). Дис….д-ра. юрид….наук. М.2003.С.58 и след. Буткевич В.Г. 
Теретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права . Дис….д-ра 
.юрид.наук. Киев.1980.С.179 и след .И.З.Фархутдинов Указ. соч.С.3 и след.  
2См:  И.З.Фархутдинов Указ. соч.С.5 и след.   
3 См.: Афоничкина   Н.В.. Теоретические аспекты  реализация права в свете взаимодействия 
международного и внутригосударственное право .Автореф.дис….канд… юрид…наук. 
Казань.2007.С.11 и след. 
4 См.:Фархутдинов И.З. Указ.соч. С. 6 и след. 
5 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С.182. 
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Исходя из этого, если они ратифицированы Республикой Таджикистан, 
то занимают четвёртую позицию после Конституции. 

Вопросы правового регулирования инвестиции в рамках 
национального права  в основном сосредоточиваются  в специальном 
нормативном акте   в этой сфере, которым является Закон РТ «Об 
инвестиции».  Данный Закон предоставляет широкие возможности для 
вложения инвестиций в экономику Республики Таджикистан и тем 
самым создает максимум благоприятных условий инвесторам, особенно 
иностранным, для осуществления инвестиционной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что принятие этого фундаментального 
правового акта в сфере инвестиции требует установления её 
соотношения с международно-правовыми нормами в сфере 
инвестирования. На основе этого трудно не согласиться с утверждением 
специалиста в области инвестиций А.Г. Богатырева, который 
подчеркивает: «Восхождение от национального к международному в 
рассмотрении … вопросов регулирования инвестиции как неотъемлемой 
части инвестиционного процесса в условиях единого инвестиционного 
процесса неделимого мира, мирового хозяйства, мирового рынка, 
единой цивилизации, … является тем самым обоснованным и 
закономерным».1 

На основе вышеизложенного следует подчеркнуть, что в процессе 
вовлечения инвестиций основная нагрузка в правовом регулировании 
падает на национальное законодательство, а международное правовое 
регулирование капиталовложений выполняет дополнительную роль по 
координации защиты прав инвесторов. Поэтому государство-реципиент 
инвестиций для всесторонней охраны прав инвесторов и защиты их 
инвестиций наряду с внутренним  законодательством заключает и 
международные правовые акты в сфере инвестиций. Эти две разного 
характера правовые системы, взаимодействуя между собой, становятся 
мощным фактором правового развития в современном  мире.2  На самом 
деле, «… международно-правовые акты имеют преимущества по 
сравнению с национальным правом. Притом проблемы выяснения места 
национального права и международно-правовых актов возникают тогда, 
когда эти места соответствуют друг другу. В подобных случаях 
применению подлежат международно-правовые акты, если отсутствует 
несоответствие, международно-правовые акты и национальное право в 
единстве регулируют отношения в различных сферах общественной  
жизни».3     

Ныне в Республике Таджикистан основная часть правового 
регулирования  инвестиционных отношений осуществляется  
национально- правовыми нормами, однако Республика Таджикистан, 
как  часть международного сообщества призвано всесторонне 

                                                           
1 См.: Фархутдинов И.З. Указ. соч.  С. 9 и след. 
2См.:  Менглиев Ш.М.  Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 
внешнеторговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С.88-89. 
3 Ниг.: Њошимов Д.Д. Услуги в системе объектов гражданских прав. Душанбе: «ЭР-граф», 2013. С. 4.  
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включиться в интеграционные процессы; исходя из этого, она 
заинтересована в регулировании инвестиции наряду с национальными, 
также и международными правовыми актами.  
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Мирзоев П.З. – к.ю.н., старший 
преподаватель кафедры 
предпринимательского и 
коммерческого права 
юридического факультета ТНУ 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА 
(РАБОТ, УСЛУГ) КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В Республике Таджикистан правовыми основами инновации и 
качество товара (работ, услуг) как фактор конкурентоспособности 
субъектов предпринимательской деятельности являются: 

1. Закон Республики Таджикистан "Об индексации  доходов  
населения с учетом роста цен на потребительские товары и услуги" от 27 
декабря 1993 г, № 891. 

2. Закон Республики Таджикистан «О сертификации продукции  и  
услуг» от 13 декабря 1996 года, № 314. 

3. Закон Республики Таджикистан «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг» от 3 марта 2006 года, № 168. 

4. Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» от 28 июля 2006 
года, № 198.  

5. Закон Республики Таджикистан «О стандартизации» от 29 декабря 
2010 года, № 668. 

6. Закон Республики Таджикистан «Об инновационной 
деятельности» от 16 апреля 2012 года, №822. 

7. Закон Республики Таджикистан «О безопасности пищевых 
продуктов» от 1 августа 2012 года, №890. 

8. Закон Республики Таджикистан «О торговле и бытовом 
обслуживании» от 19 марта 2013 года, №943 и др. 

Конечная цель всякой фирмы - победа в конкурентной борьбе. 
Конкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности - 
это его возможности, потенциал, а также динамичность приспособления 
к рыночным отношениям. Термин «конкуренция» в экономической 
литературе имеет различные трактовки. А. Смит рассматривал 
конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные 
продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные 
продажи и покупки соответственно. Ф. Найт определял конкуренцию как 
ситуацию, в которой конкурирующих единиц много и они недвижимы. 
Й. Шумпетер утверждал, что, по крайней мере, с точки зрения 
экономического роста конкуренция представляет собой соперничество 
старого с новым. С точки зрения рыночной структуры, конкуренция - 
ряд условий, которые ставят фирму в положение «принимающего цену» 
(price-taker). В этом смысле конкуренцию можно определять как тип 
рынка, противоположного монополистической структуре. В то же время 
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конкуренцию можно определить с помощью ассоциации со словом 
«конкурировать» (соревноваться, соперничать) как тип поведения фирм - 
соперников на данном рынке. В современных условиях в Республике 
Таджикистан происходит усиление конкуренции, вследствие чего 
руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых 
(адекватных условиям конкуренции) инструментов управления 
предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. Опыт 
последних лет подсказывает, что далеко не все отечественные 
предприятия готовы к ведению конкурентной борьбы. Многие, даже 
обладая конкурентоспособной продукцией, из-за отсутствия практики 
использования всего комплекса маркетинга, не могут реализовать это 
преимущество.  

Основные элементы конкурентоспособности предприятия: качество 
тавара, работ и услуг, стратегия маркетинга и сбыта, квалификация 
персонала, технологический уровень производства, финансовое 
состояние. Повышение конкурентоспособности субъектов 
предпринимательской деятельности - это в первую очередь понимание 
нужд потребительского рынка и перспектив его развития; знание 
возможностей конкурентов, анализ тенденций развития окружающей 
среды; способность создать товар с такими качествами, чтобы 
потребитель предпочел его, а не товар конкурента. В условиях 
конкурентной борьбы цены на рынке определяются спросом, и любое 
изменение желания потребителя данного вида товара или услуги сразу 
же сообщается производителю путем изменения цены на товар. Одним из 
главных показателей повышения конкурентоспособности предприятия 
является улучшение качества товара. В широком понимании качеством 
товара называется совокупность свойств товара (работ, услуг) 
удовлетворять потребности, соответствующие ее назначению. При этом 
повышение уровня качества товара диктует повышение спроса на нее и 
увеличение суммы прибыли не только за счет объема продаж, но также 
за счет повышения цены на товар более высокого качества. 
Индивидуальные показатели товаров, работ, услуг: полезность, 
надежность, технологичность, эстетичность. К обобщающим 
показателям качества относятся: удельный вес нового товара (работ, 
услуги) в выпуске; удельный вес товара высшего качества; 
средневзвешенный балл продукции; коэффициент сортности; удельный 
вес товара, прошедшей сертификацию; удельный вес товара, оцененной в 
соответствии с мировыми стандартами качества; удельный вес экспорта 
(в том числе в страны с высокими показателями развития 
промышленности и экономики), удельный вес товара, прошедшей 
аттестацию (и отдельно - не прошедшей аттестацию). Кроме того, 
качество товара может описываться косвенными показателями, к 
которым относятся штрафы, объемы забракованной товара, удельный 
вес продукции с претензиями на ее качество, а также потери от 
забракованной продукции. Повышение качества товара - процесс, 
ориентированный на наиболее полное удовлетворение потребностей в 
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данной продукции, который включает в себя улучшение качественных 
параметров уже освоенной продукции, а также создание и освоение 
качественно новых ее видов. Выпуск качественных изделий способствует 
увеличению реализации и рентабельности капитала, росту престижа 
фирмы. Если продукция является общепризнанной по качеству, то фирме 
не обязательно затрачивать большие средства на рекламу или делать 
дорогую упаковку, привлекающую покупателей. Согласно 
традиционному взгляду, собственно свойство конкурентоспособности 
состоит из двух главных частей: адаптивности и инновационности. 
Адаптивность организации - это ее способность приспосабливаться к 
изменениям внешней среды. Инновационность - умение обновляться, 
перестраивать внутриорганизационные процессы для достижения 
ритмичности, технологичности, минимальной себестоимости продукции. 
Иными словами, процессы обновления должны быть постоянными и 
ритмичными, а реализация этих процессов должна проводиться с 
минимальными затратами. Адаптивность немыслима без возможностей 
технической базы (технологического оборудования) предприятия 
производить разнообразные изделия. Именно диапазон выпускаемых 
изделий, потенциальное их разнообразие определяет гибкость технико-
технологической базы предприятия. Инновационный подход управления 
конкурентоспособностью заключается в увеличении инновационной 
активности предприятия, которая в свою очередь будет достигаться 
путем активного внедрения инноваций в производство и выпуска 
инновационной продукции. Инновационное и устойчивое развитие 
предприятия зависит от того, насколько успешно оно сможет 
спрогнозировать угрозы технологического и функционального 
замещения. Технологическое замещение приводит к тому, что отпадает 
необходимость производства продукции существующим на предприятии 
способом, так как за его пределами изобретен новый, более 
эффективный, и велика вероятность того, что он будет использован 
конкурентами. Функциональное замещение - это появление нового 
продукта взамен старого, т. е. другого, продукта, который будет 
выполнять функции существующего, но на более высоком уровне. В 
связи с этим для успешной инновационной политики предприятию 
необходимо не только обладать материальными, научно-техническими, 
финансовыми и человеческими ресурсами, но и четко знать временные 
интервалы технологического и функционального замещения. Учет 
временных интервалов даст предприятию необходимые преимущества 
для предвидения развития отрасли, к которой оно относится, а также 
точку во времени для начала новых разработок и внедрений. На данном 
этапе развития инновационного менеджмента практически никто не 
оценивает этапы инновационного проекта во времени, что чрезвычайно 
важно для повышения конкурентоспособности предприятия. 
Необходимо отметить, что важной особенностью в разработке и 
реализации инновационных проектов играет время, которое в настоящее 
время является главным критерием оценки конкурентоспособности 
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предприятий. Добиваясь улучшения качества в различных процессах, 
постоянно их совершенствуя, можно серьезно повышать уровень 
конкурентоспособности компаний, обеспечивая им при этом устойчивое 
развитие не только на отечественном, но на международном рынке. 
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Сангинов Д.Ш.-  н.и.њ., дотсент, 
мудири кафедраи њуќуќи соњибкорї ва 
тиљорати факултети њуќуќшиносии 
ДМТ 
 

МАФЊУМ ВА СОХТОРИ  ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОЇ-
ФАРЊАНГЇ  

 
Дар Тољикистон тамоми чорањо оид ба амалисозии њуќуќњои 

конститутсионии шањрвандон ба њифзи саломатї, иштироки озодона дар 
њаёти фарњангии љамъият, эљодиёти бадеї, илмї, техникї ва  истифода  
аз дастовардњои онњо, ба тањсил, инкишофи варзиши оммавї, тарбияи 
љисмонї ва сайёњї андешида  шуда  мешаванд. Ин њуќуќњои шањрвандон 
аз љониби давлат на танњо ройгон таъмин карда мешаванд, инчунин 
давлат ба шањрвандон имконияти амалї намудани њуќуќњои худро дар 
асоси шартномањои гражданї медињад. Њуќуќњои номбаршудаи 
шањрвандон дар асоси шартномаи хизматрасонии пулакї амалї карда 
мешавад. Барои таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї ва нигоњдории 
њаёти муътадили шањрвандон хизматрасонињои иљтимої-фарњангї 
равона гардидааст.     

Дар айни замон соњаи хизматрасонї ба њаёти љамъиятии мо дохил 
гардид. Вазъияти имрўзаи љамъият бе хизматрасонї,  шаклњо ва 
намудњои гуногуни он имконнопазир мебошад. Њамарўза дар фаъолияти 
амалї зарурати хизматрасонии навтарин ва хушсифаттарин пеш меояд1. 

Хизматрасонии иљтимої- фарњангї – ин амали соњибкори инфиродї 
ва шахси њуќуќї оид ба таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї, 
љисмонии истеъмолкунанда, таъмин ва барќарор намудани саломатї, 
инкишофи љисмонии шахс ва баланд бардоштани мањорати касбии он 
мебошад. Ба хизматрасонии иљтимої-фарњангї хизматрасонии тиббї, 
хизматрасонии фарњангї, хизматрасонии сайёњї-экскурсионї, 
хизматрасонии тањсилї ва хизматрасонии тарбияи љисмонї  ва варзиш 
дохил мешаванд.  

Наќши хизматрасонии иљтимої - фарњангиро дар ташаккули 
шахсият  мумкин аст бо ёрии ањолии унсурњои   алоњидаи  ин  
хизматрасонї ошкор намоем. 

Соњаи  хизматрасонии иљтимої- фарњангї њамчун омили устувори 
тавлидкунанда ва амалисозии талаботњои инсонии тамоми сатњ баромад  
мекунад  ањмияти  он  барои шахс бошад дар якљоякунии самти иљтимої 
ва гуманитарии   хизматрасонї љињати  самараноки иљтимоисозии 
шахсият аст. Таљрибаи инкишофи давлатњои  зиёд исбот мекунанд, ки 
инкишоф наёфтани соњаи хизматрасонии иљтимої- фарњангї љараёни 

                                                           
1Ниг.: Асанова Э.С., Крынина О.Ю. Социально-культурный сервис современной России: генезис и 
тенденции развития. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. Выпуск №3. 2010// 
Манбаи электронї:  http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnyy-servis-sovremennoy-rossii-genezis-i-
tendentsii-razvitiya.( санаи мурољиат:29.01.2014г.). 
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инкишофи  имрўзаи одамро њамчун корманд, шахсият, шањрванд ва 
оиладор боз медорад. Иќтисодиёт-и баланд ба хизматрасонї, ба талафи 
бузург дар худи истењсолоти моддї   оварда  мерасонад  ва  амалисозии 
омили инсониро аз нуќтаи назари намунаи «сармояи инсонї» мушкил 
месозад, ки дар майзадагї, нашъамандї,  паст шудани фарњанг  ва 
рўњияи љамъият  аз  соат  додани ваќти корї бо сабаби беморї, хастагї, 
таљассум   мегардад. Њамаи ин ба паст шудани имконияти амалисозии 
ќобилияти эљодї, зењнии инсон њамчун ќувваи истењсолкунандаи асосии  
љамъияти имрўза таъсир мерасонад. Мањз, барои њамин диќќати љомеа  
бояд ба ањамият  ва  сифати хизматрасонии иљтимої-фарњангї равона 
гардида бошад. Аз љониби инсон дар љараёни хизматрасонии иљтимої-
фарњангї дарки фарњанги  дарси ќувваи инсондустиро   фаро  гирифта, 
ќабулкунии арзишњои умумиинсониро имконпазир мегардонад, ки  бо он 
шароит ва тарзи њаёти инсонї таъсис меёбад  ва  рушд  мегардад 1. 

Аз мафњуми хизматрасонии иљтимої-фарњангї субъекти ин 
муносибатњои њуќуќї муайян карда мешавад: 1) иљрокунанда – 
соњибкори инфиродї ва шахси њуќуќї; 2) фармоишгар – 
истеъмолкунанда. 

Тибќи б.17 м.17 КА ЉТ соњибкори инфиродї – шахси воќеиест, ки 
фаъолияти соњибкориро бе таъсис додани шахси њуќуќї дар асоси патент 
ё шањодатнома ба амал мебарорад2. Соњибкори инфиродї шахси воќеие 
(шањрванде) мебошад, ки корро шахсан аз номи худ, аз њисоби худ ва 
таваккали худ пеш мебарад, мустаќилона ќарорњои хољагидорї ќабул 
менамояд3. Шахси њуќуќї ташкилоте мебошад, ки дар моликият 
пешбурди хољагидорї ё идоракунии оперативї молумулки мустаќил 
дошта, аз рўи ин молумулк љавобгар мебошад, метавонад аз номи худ 
њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст орад, уњдадорї 
гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад4. 

Хусусияти субъектон-иљрокунандагони хизматрасонињои иљтимої-
фарњангї дар он аст, ки њам соњибкори инфиродї ва њам шахси њуќуќї 
бояд дар соњањои алоњида махсусгардонида шуда бошанд (дар соњаи 
тандурустї, фарњанг, сайёњї, маориф, тарбияи љисмонї ва варзиш). 

Истеъмолкунанда – шахси воќеї ё њуќуќие мебошад, ки маќсади 
фармоиш додан ё ба даст овардани моли фармуда, бадастоварда ё 
истифодашуда (кор ё хизматрасонї)-ро танњо барои талаботи шахсї, 
оилавї, хонагї, ки ба фаъолияти соњибкорї алоќамандї надорад, 

                                                           
1 Ниг.: Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз 17 сентябри соли 2012, №901// манбаи электронї: 
http://andoz.tj/index.php/ru/zakonodatelstvo/nalogovyj-kodeks-rt. (санаи мурољиат: 06.02.2014с.). 
2 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. 
Второе издание с изменениями и дополнениями. Душанбе: «ЭР-граф», 2013. С. 83.  
3 Ниг.: ќ. 1 м. 48  Кодекси граждании  Љумњурии Тољикистон (Ќисми якум) 30 июни соли 1999., № 802// 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 1999. № 6. м. 153; 2001. № 7. м. 508; 2002. № 4. ќ. 1. м. 
170; 2005. № 3. м. 125; 2006. № 4. м. 193; 2007. № 5. м. 356; 2010. № 3. м. 156; 2010. № 12. м.802; 
03.07.2012 с., № 850; 28.12.2012 с., № 928; 22.07.2013 с., № 976. 
4 Ниг.: б. 1 м. 1 Закона Республики Таджикистан от 9 декабря  2004 года, №72 «О защите прав 
потребителей»// Ахбори Мадљиси Олии ЉТ. 2004. № 12. ќ.1. м. 699; 2008. № 10. м. 805. 
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дорад1. Ба аќидаи мо, гирандаи хизматрасонии иљтимої-фарњангї танњо 
шахси воќеї мебошад, фармоишгари хизматрасонї бошад метавонад 
њам шахси воќеї ва њам шахси њуќуќї бошад.  

Масъалаи дигари муњими тадќиќотии мо самти фаъолияти 
иљрокунандагон мебошад, яъне таъмин намудани талаботи рўњї, зењнї, 
љисмонии истеъмолкунанда, нигоњдории њаёти муътадили он, таъмин ва 
барќарор  намудани саломатї, инкишофи љисмонии шахс ва баланд 
бардоштани мањорати  касбии он  аст.  

Талабот, ниёз – њолати ботинии њиссиёти рўњї ё функсионалии 
норасогии ягон чї  аст, ки вобаста аз омилњои вазъиятї зоњир мегардад2. 
Талабот – намуди ниёзи функсионалї ё рўњї ё нарасидани ягон намуди 
объект, субъект, фард, гурўњи иљтимої, љамъият мебошад. Талабот 
ангезандаи дохилии фаъолнокї буда, вобаста аз вазъият гуногун зоњир 
мегардад. Зеро љараёни таъмин намудани талабот њамчун фаъолияти 
маќсаднок баромад мекунад. Талабот сарчашмаи фаъолнокии шахс 
мебошад. Маќсадро субъективона њамчун талабот дарк намуда, инсон 
боварї њосил мекунад, ки таъмин намудани охирин танњо ба воситаи ба 
даст овардани маќсад имконпазир аст. Ин ба он имконият медињад, ки 
фањмишњои субъективии худро оид ба талабот бо мазмуни объективии 
он таносуб кунад. Ба инсон хос аст, ки њатто он талаботњое, ки бо 
вазифаи мављудияти љисмонии он алоќаманданд, аз талаботи шабењи 
њайвонот фарќ мекунад. Ба туфайли ин онњо ќобилияти вобаста аз шакли 
љамъиятии фаъолияти зиндагии онњо шакливазкуниро доранд. 
Инкишофи талаботи инсонї  аз њисоби инкишофи мавзўи љамъиятии 
онњо амалї карда мешавад. Талаботи  субъективї дар намуди хоњиши 
эњсосотии гуногунранг, раѓбат, кўшиш  ифода  мегардад  ва  
таъминкунии онњо бошад   дар намуди њиссиёти бањогузорї ифода карда 
мешавад. талабот дар ангезањо, раѓбат, хоњиш ва ѓайра, ки инсонро ба 
фаъолияте тела медињад ифода   мегардад. Агар дар талабот фаъолият аз 
рўи мазмуни мавзўию љамъиятии он вобаста бошад, пас дар ангезањо ин 
вобастагї њамчун фаъолии шахсии субъект баромад мекунад. Аз ин 
лињоз, низоми ангезањои дар рафтори субъект ошкоргардида аз аломатњо 
бой мебошанд ва аз талабот дида серњаракаттаранд. Тарбияи талабот – 
яке аз вазифањои марказии ташаккули шахс мебошад3. Талаботњо аз рўи 
таъиноти худ ба ду гурўњи ба њам муќобил – рўњї ва љисмонї  људо  
мешавад. Дар рафти инкишофи инсон онњо бо талаботи мавзўъи  
дарккунию иљтимої пурра мегарданд.  

   Талаботи инсон аз вазъияти љамъият, гурўњи иљтимої, ки онњо 
тааллуќ доранд  муайян карда мешавад. Вобаста аз сохтори иќтисодї ва 

                                                           
1 Ниг.: Беляев И.А. Ограничение и компенсация способностей и потребностей целостного 
человеческого существа // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 2 (96), 
февраль. С. 24-30. Манбаи электронї: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273152. (санаи 
мурољиат: 06.02.2014г.). 
2 Ниг.: Потребность. Материал из Википедии - свободной энциклопедии.// Манбаи электронї: 
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љамъиятї  низоми истеъмолнамої ва ќоидањои рафтори ќабулшуда 
инсон талаботи гуногуни фарњангиро ба даст меорад, тарзњо ва усулњои 
гуногуни таъмин намудани онњоро азхуд мекунад. Аммо, махсусияти 
хусусияти њама талаботи инсонї ин воќеан сер нашудани онњо мебошад. 
Ягон талаботро якумра таъмин намудан имконнопазир аст.  Пас аз 
таъмин намудан  талабот  боз пайдо мешавад, инкишоф меёбад ва дар ин 
њол инсонро водор месозад, ки ашёњои фарњангии моддї ва рўњии нав ба 
навро ба вуљуд орад1.  

Талаботи рўњї. Талаботи рўњї дар худ вазъи муайяни шууро ифода 
намуда, хоњиши даркнамудаи инсонро ба эљодиёти рўњї, ба бунёд ва 
истифодабарии арзишњои фарњангї дарбар мегирад. Ин таљассумёбии 
аќл ва њиссиёти инсон аст2. А.Г. Здравомислов якчанд нуќтаи назари 
истилоњи «талаботи рўњї»-ро људо намудааст: 1) кўшиш намудан ба 
бадастории натиљаи истењсолоти рўњї иштирок намудан дар илм, санъат, 
фарњанги фалсафї; 2) њамчун шакли ифодасозии талаботи тартиби 
моддї ва муносибатњои синфию иљтимої дар љомеаи имрўза; 3) 
инкишофи мувофиќи шахс. Талаботи рўњї њамчун ангезаи дохилии 
инсон ба эљодиёти рўњї, бавуљудории арзишњои фарњангї, истеъмоли 
онњо ва  муоширати рўњї баромад мекунад3. Таснифи баръакси талаботи 
рўњиро Ю.В. Шаров додаст. Дар миёни онњо он талаботњои зеринро људо 
намуд: талаботи фаъолияти мењнатї; талаботи муошират; талаботи 
ахлоќї; талаботи эстетикї; талаботи илмию тадќиќотї; талаботи 
солимгардонии саломатї; талаботи ќарзи њарбї 4. 

Талаботи зењнї. Талаботи зењнї – ин талабот дар даркнамоии 
навгонињо дар њалли вазифањо, дар ошкор намудани асрор  аст. 
Инкишофи дахлдори ин талаботњо инсонро ба дарки падидањои илмї 
водор месозад, мушоњидакориро талќин мекунад, фикррониро васеъ 
месозад. Мањз инкишофи зарурї, барои он, ки инкишофи нодурусти 
талаботи зењї мумкин аст таъминотро дар зери дари њамсоя бо 
гапгўшкунї пайдо созад.  Талабот ба таври ќатъї шахсияти инсонро 
муайян месозад5. Талаботи зењнї ин вазъи устувори шахс мебошад, ки 
дар он эњтиёљот ба њалли вазифањои њалкунанда ифода мегардад, ки 
инсонро ба фаъолнокї, равона сохтан ба љустуљў, ба даст овардан ва 
истифода намудани иттилоотњои илмї водор месозад. Аз рўи 
субъективият ин талаботњо дар шакли хоњишњои њиссиётии рўйпўш, 
шавќ, кўшиш, муваффаќияти инкишофи онњо бошад, дар шакли њиссиёти 
бањодињї арзи њастї мекунад. Худи талаботњо дар ин маврид 

                                                           
1 Ниг.:  Егорова А. М. Духовные потребности человека // Молодой ученый. М., 2012. №2. С. 224.  
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3 Ниг.: Шаров Ю.В. Вопросы психологии духовных потребностей //Проблемы формирования 
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метавонанд, ки дарк њам карда нашаванд1. Интеллект (аз калимаи лот. 
intellectus – фањмидан)  гирифта   шуда  маънояш– ќобилияти умумии  
шуур ва њалли мушкилотњо мебошад, ки њама ќобилиятњои шуурии 
инсонро муттањид мекунад: њискунї, дарккунї, хотира, маълумот, 
фикрронї, тасаввурот.   

Талаботи љисмонї. Талаботи љисмонї – бо таъмин ва нигоњдории 
њолати љисмонї ва рўњию љисмонии инсон алоќаманд мебошад.  Ин 
талабот дар худи табиати организми инсон ва муњити зист мављуд аст. 
Мазмуни мухтасари ин талаботњо ба зарурати људо намудани онњо ба 
гурўњњо бо назардошти љинс, синну сол, махсусияти миллї, макони 
истиќомат, алоќамандии фардї ва гурўњї, манфиатњо ва  дигар омилњо   
ифода  меёбад2. Вазъи љисмонии инсон яке аз хислатњои саломатии он 
мебошад. Ба он сатњи омодагии инсон ба иљро намудани сарборињои 
мушакї ва мењнатии гуногун дар ваќти кутоњ хос аст. Ин омодагї аз 
сатњи њолати  љисмонии он, махсусияти инкишофи љисмонї, 
имкониятњои функсионалии организмњои алоњида, мављудияти беморї ё 
љарњат вобаста аст. Барои шахсони  солим омилњои муайянкунандаи 
вазъи љисмонї ин инкишофи љисмонї, ќобилияти кории љисмонї, 
имконияти функсионалии низоми роњи нафас ва синну сол мебошад. 
Инкишофи љисмонии инсон ба пайвасткунии муайяни нишондињандањои 
антропометрї ва функсионалї хос мебошад3.  

Нигоњдории фаъолияти њаётии муътадил.  Фаъолияти њаётии инсон 
– ин тарзи мављудияти он ва фаъолияту истироњати њаррўзаи он 
мебошад. Фаъолияти њаётї  дар муносибати доимї бо муњити зист 
мегузарад. Њузуру њаловат чунин муњити зистеро меноманд, ки дар он љо 
муњайё сохтани фаъолияти њаётии бењтарин имконпазир бошад. Дар 
љараёни фаъолияти худ инсон дар робита бо тамоми унсурњои муњити 
зист сарбасар мешавад, ки мумкин аст ба маишї ва истењсолї људо 
кунем. Дар муњити зисти истењсолї инсон дар њамкорї бо машинањо ва 
дигар одамон барои худ воситаи мављудиятро ба даст меорад. Мењнати 
љисмонї аз њисоби фаъолияти мушакњо ба амал бароварда мешавад. 
Фаъолияти мушакї ба инњо људо мешавад: динамикї – ќувваи 
ивазшавандаи мушакї бо ивазшавии дарозии мушак ва њолати љисм; 
статикї – ќувваи доимї бе таѓйирёбии мушакњо. Дар мавриди 
бедоршавии мушак мубаддалгардии энергияи потенсиалии воситањои 
истеъмолкунанда ва оксиген дар кор бо људо намудани гармї, ба амал 
меояд4. Фаъолияти муътадили њаётї – фаъолияти њаётие, ки дар он љо 

                                                           
1 Ниг.: Физическая потребность. Большая Энциклопедия Нефти Газа. манбаи электронї:  
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њама љараёнњои асосї дар доираи меъёрњои ќабулгардида, бе радсозињои 
муаммогї ё беморї, аммо бе хубшавии зарурї амал мекунад1. 

Таъмини саломатї.. Саломатї – вазъи тамоми организми зинда, 
кидар он њама органњо пурра ќобилияти ба амал баровардани функсияи 
худро доранд; набудани беморї2.  Аз рўи Оинномаи ВОЗ «саломати ин 
вазъи бењбудии љисмонї, рўњї ва иљтимої, на танњо набудани беморї ва 
инчунин нуќсонњои љисмонї мебошад»3. Шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон аз рўи хоњиши худ аз хизматрасонии пулакии муассисањои 
тиббии хусусї ё табибони инфиродие, ки тибќи ќонунгузории ЉТ ва бо 
тартиби муќаррарнамудаи Њукумати ЉТ амал мекунад, истифода 
мебаранд4. Ба омилњои асосии саломатї ё аломати он инњоро дохил 
намудан лозим аст: 1) Сатњи маълумотнокї – тарбия, тањсил, инкишофи 
инсон; 2) Сатњи шуур – синну  солї, гурўњї, касбї, миллї; 3) Сатњи 
фарњанг – њиссиёт, рафтор, фарњанги шахсї, иљтимої ва санитарї; 4) 
Тарзи њаёт – фаъолнокии эљодї ва тарзи њаёти боаќлона (муътадил, 
бехатар ва солим), бо назардошти  таъминкунї – фаъолияти самаранок, 
мувозинатї, бехатар эљодї – љисмонї, аќлї, комплексї; 5)Бехатарии 
комплексї – экологї, иљтимоию иќтисодї, њарбию сиёсї; 6) Одаткунии 
(яъне   мутобиќшавии) инсон ба таъсироти иттилоотї, рўњї, љисмонї, 
кимиёвї  ва комплексї. Ин имкониятњо аз сатњи иммунитет, зењни инсон, 
хусусиятњои фардии таасуроти биохимикї  ба организм, устувории 
генетикї он вобаста аст5. 

Барќарорсозии саломатї. Барќарорсозии саломатї бо ёрии табобат 
ба амал бароварда мешавад. Табобат – љараёнест, ки маќсади он 
сабуксозї, мондан  ё бартараф намудан ягон беморї, вазъи потологї ё 
дигар беморињои фавъолияти њаётї, муътадилгардонии фаъолияти 
њаётии зарардида ва солимгардї, барќарорсозии саломатї мебошад. 
Солимгардонї – ин маљмўи чорабинињо барои бењгардонии ањволи 
љисмонї ва рўњї, ки умуман ба устуворсозии саломатї, устуворсозии 
иммунитет, баланд бардоштани ќобилияти корї, хуб намудани сифат ва 
баланд бардоштани давомияти умри инсон равона  шудааст. 
Солимгардониро бо табобат аз беморї  људо  намудан лозим нест6. 

Инкишофи љисмонии инсон. Инкишофи љисмонї – љараёни 
динамикии ќад (зиёдшавии дарозї ва вазни љисм, инкишофи органњо ва 
низоми организм ва ѓайра) ва ба балоѓатрасии биологии кўдак дар 

                                                           
1 Ниг.: Психология здоровья: новое научное направление // Психология здоровья / под редакцией Г.С. 
Никифорова. СПб.: Питер, 2003.С. 28-30.  
2 Ниг.: Устав (Конституции) Всемирной организации здравоохранения  аз 22 июли соли 1946. манбаи 
электронї: http://base.garant.ru/2540328/. (санаи мурољиат: 06.02.2014г.).   
3 Ниг.: ќ.5 м.22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15 майи соли 1997, № 420 «Дар бораи њифзи 
саломатии ањолї»// Ахбори Мадљиси Олии ЉТ 1997. № 9. м. 115;  2003.  № 4. м. 149; 2004. № 2. м. 45;  
2005. № 12. м. 651; 2009. № 5. м. 339; ЌЧТ аз 22.07.2013с. № 1009; ЌЉТ аз 28.12.2013с. № 1057. 
4 Ниг.: Мягченко О.П. Безопасность жизнедеятельности человека и общества. манбаи электронї: 
http://uchebnikionline.ru/bgd/bezpeka_zhittyediyalnosti_lyudini_ta_suspilstva_-_myagchenko_op/ponyattya 
_pro_zdorovya_lyudini.htm. (санаи мурољиат: 06.02.2014г.).   
5 Ниг.:  Оздоровление. манбаи электронї: http://naturalworld.ru/key_ozdorovlenie.htm. (санаи мурољиат: 
06.02.2014с.).   
6 Ниг.: Мазурин А. В., Воронцов И. М. Пропедевтика детских болезней. 1-е изд. М.: Медицина, 1986. 
С. 29-30.  

http://uchebnikionline.ru/bgd/bezpeka_zhittyediyalnosti_lyudini_ta_suspilstva_-_myagchenko_op/ponyattya
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давраи муайяни кўдакї мебошад. Љараёни инкишофи маљмўи 
хусусиятњои морфологї ва функсионалии организм (суръати афзоиш, 
зиёдшави  вазни  љисм, инчунин ба балоѓат расидани органњои гуногун 
дар давраи муайяни инкишоф)  асосан бо механизми меросї ба роњ 
монда шудааст ва ва аз рўи наќшаи муайян дар шароити мувофиќи 
фаъолияти њаётї амалї карда мешавад1. барои бањогузории объективии 
инкишофи љисмонї бузургињои морфологиро дар якљоягї  бо 
нишондодњои вазъи функсионалї бањо додан лозим аст: тобоварии 
аэробї; тобоварии суръатнокї; тобоварии ќуввагї; тобоварии суръатию 
ќуввагї; чобукї; чолокї; ќувваи динамики мушак; мањорат; таркиби 
љисм; хусусияти вазнию ќаддии љисм ва таносуби он; андом2.  

Баланд бардоштани мањорати касбї. Мањорат  - ќоибилияти бо 
сифат иљро намудани ин ё он кор ё хизматрасонї тавонистан ва доштани 
мањорат дар ин ё он соња санъати баланди баамал баровардани ягон кор  
аст3. Мањорати касбї – сатњи доштани намуди махсуси фаъолияти 
мењнатї дар тамоми соња  мебошад.  Ба хусусияти асосии тамоми 
фаъолияти касбии ба худмуайянкунии касбї таъсиркунанда  инњо дохил 
мешаванд:  мазмуни фаъолияти касбї ва вобаста ба он имконияти 
худамалисозии шахсият (мувофиќати манфиат ва ќобилият, имконияти 
худмукаммалгардонї, эљодиёт); ањамияти љамъиятї доштани мењнат, ки  
бо натиља ва оќибаташ муайян карда мешавад (фоидаовар ба одамон ва 
љамъият); бањогузории љамъиятии фаъолияти касбии инсон, вазъи 
иљтимоии мутахассис дар соњаи мазкури мењнат4. Яке аз механизмњои 
амалкунандаи баланд бардоштани мањорати касбї низоми тањсилоти 
иловагї, такмили ихтисос ва азнав  омодакунии кадрњо мебошад. Ба 
онњо дохил мегарданд: мукаммалгардонии мањорати касбии кадрњое, ки 
омодагии касбї доранд, таѓйири тамоил ва омўзонидани мањорати 
касбии кадрњое, ки омодагии касбї надоранд  ё таљрибаи корї дар дигар 
соњањои хољагии дењот  надоранд; азхудкунии малакаи касбї ва љорї 
намудан ба касб барои ќисми кадрњое, ки омодагии касбї надоранд. 
Тањсилоти иловагї – низоми омўзиш ва тарбия мебошад, ки дар асоси 
барномаи тањсилоти иловагї ба амал бароварда шуда, ба омўзонидани 
илми замонавї, техника ва технология, эљодиёт, гирифтани касби нав, 
азнавомодасозї, мукаммалгардонии ихтисос равона аст, ки шахс 
метавонад дар ваќти тањсил дар мактаб,  пас аз хатми мактаб ва пас аз 
гирифтани диплом дар муассисањои тањсилоти умумї ё касбї берун аз 
барномаи тањсилоти умумї ё дар муассисањои тањсилотии маълумоти 
иловагї бе мањдудият дар асосї пулакї ё ройгон ба даст орад5. 

                                                           
1 Ниг.: Спортивна медицина: учеб. для ин-тов физ. культ./Под ред. В. Л. Карпмана. М.: Физкультура и 
спорт, 1987. С.34.  
2 Ниг.: Мастерство. Викисловарь. манбаи электронї: http://ru.wiktionary.org/wiki/мастерство. (санаи 
мурољиат:  06.02.2014с.).   
3 Ниг.: Методические рекомендации по реализации направления «Государственная поддержка 
талантливой молодежи приоритетного национального проекта образование». манбаи 
электронї:http://rudocs.exdat.com/docs/index-157169.html?page=9. (санаи мурољиат: 06.02.2014с.).   
4 Ниг.: ќ.1 м.1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 22 июли соли 2013, № 1004 "Дар бораи 
маориф"//манбаи электронї: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/250/08.01.2014с. 
5 Закон Республики “О рекламе” от 1 август 2003.г. 
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Њамин тавр, ќайд намудан мумкин аст, ки ташаккули  шахсият  бо 
њаљми истеъмоли хизматрасонињои иљтимої-фарњангї муайян карда 
мешавад. Яъне бо оне, ки аз љониби истеъмолкунанда хизматрасонї 
чигуна ба амал бароварда шудааст ва чи тавр аз љониби шахс истифода 
гардидааст. Ташаккули шахсият  бе механизми ба таври зарурї ва 
самаранок баамал баровардани хизматрасонии иљтимої- фарњангї 
имконнопазир аст. Зеро хизматрасонињои иљтимої- фарњангї воситаи 
ташаккули шахс буда, ба шахс  барои дарки фарњанг, њаёти њуќуќї, 
ќабули арзишњои умумиинсонї таъсир мерасонад, шароит, тарз ва 
сифати њаётро ба вуљуд оварда, ташаккул медињад. 
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ЗАЩИТА ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В  СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проблемы правового регулирования прав потребителя в сфере 
рекламной информации в настоящее время являются предметом 
пристального внимания со стороны юридической науки. Реклама это и 
мощный механизм  воздействия на массового   потребителя  с  целью 
формирования его поведенческих стереотипов и рыночного спроса. В 
нашей стране процесс правового регулирования рекламной деятельности 
начался практически с момента реформирования. Серьезным шагом на 
этом пути стало принятие 20031 году закон Республики Таджикистан «О 
рекламе». Но и он не решил всех проблем рекламной деятельности. 
Нерешенные проблемы становятся все более актуальными по мере того, 
как потребители все громче заявляют о своих правах на достоверную 
информацию о товарах, работах, услугах и защите данных прав. 

В настоящее время нормы о рекламе, помимо закона  «О рекламе» 
содержатся в ГК РТ, законах «о рынке ценных бумаг», о лекарственных 
средствах, защита прав потребителей и многих других. Однако, как 
показывает практика, необходимо дальнейшее развитие рекламного 
законодательства. Поэтому проблемы относящиеся к его формированию, 
применению и совершенствованию, особенно касающиеся прав 
потребителей на информацию, содержатся в рекламе товаров, работ и 
услуг. 

 Вопрос о том что, кто является    потребитель?. В юридической 
литературе существует несколько вариантов определения понятия 
потребителей. «Потребители имеют право на надлежащую рекламу 
которое по своим признакам является субъективным гражданским 
правом и под которым следует понимать меру дозволенного поведения 
потребителя рекламы», -пишет А.В.Таскаев2. По мнению Д.Питер, « 
Всегда есть как минимум два вида потребителей, принимающих 
окончательное решение о покупке: Это конечный потребитель и канал 
сбыта товаров. Часто невозможно определить, который из двух 
потребителей- домохозяйка или магазин более важен»3. Кроме того 
закон Республики Таджикистан « О защите прав потребителей»  
Сностика)  устанавливают что потребитель – физическое или 
юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо 
заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, 

                                                           
1 Таскаев А.В. Права потребителей на надлежащую рекламу по гражданскому праву 
России.М.,2003.С.10.  
2 Питер. Д . Реклама и маркетинг. М.,1993.  
3Ст: 2.Закон РТ «О рекламе» 1 август 2003. 
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услуги). Поэтому  Большинство потребителей затрачивает значительное 
время на сбор необходимой для правильного выбора товара 
информации. Создавая привлекательный образ доступных товаров, 
реклама стимулирует их приобретение. Она информирует и убеждает 
потребителей в необходимости купить товар и должна предоставлять им 
достоверные сведения, позволяя сделать осознанный выбор.  

С этой точки зрения, реклама обеспечивает реализацию права 
потребителя на свободный выбор нужных ему товаров. 
За счет одновременного информирования большого количества людей 
реклама позволяет ознакомить потребителей с товарами и услугами, 
реализуемыми на рынке, сформировать к ним положительное отношение 
потребителей, позитивно выделить определенные организации, товары и 
услуги из всего существующего ряда. 

 Реклама служит различным целям. Однако ее главное традиционное 
предназначение, как уже отмечалось, – расширение спроса и увеличение 
прибыли. В основном потребителей обращают внимания на качество 
товара, работы и услуги во время реклама. Под качеством товара 
(работы, услуги) понимаются- совокупность соответствующих 
характеристик товара (работы, услуги), относящихся к его способности 
удовлетворить установленные и (или) предполагаемые потребности 
потребителя (безопасность, функциональная пригодность, 
эксплуатационные характеристики, надежность, экономические, 
информационные эстетические требования и др.). Кроме того основным 
элементом реклама которые потребитель всегда обращает внимания, - 
это цены товар.  Когда растут цены, первым страдает потребитель; а 
когда цены снижаются, потребитель - последний, кто на этом 
выигрывает. 

Закон Республики   Таджикистан « О рекламе» определяет понятие 
потребителей рекламы под которыми понимаются  физические или 
юридические лица, до сведения которых доводится реклама1.Реклама не 
должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а 
также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью 
физических лиц или угрожающим их безопасности, а также непроизвольно 
влиять на сознание человека. Вводит потребителей в заблуждение 
относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования 
или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, 
музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других 
товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или 
недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в 
рекламе существенной части информации. 

Поэтому можно определить что в сфере реклама потребитель имеет 
право на: просвещение в области защиты прав потребителей, информацию о 
товарах (работах, услугах), а также об их  изготовителях (исполнителях, 

                                                           
1Гаюров. Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового 
регулирования в Республики Таджикистан. М., 2010.С.219-220. 
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продавцах), безопасность товаров (работ, услуг), свободный выбор товаров 
(работ, услуг), надлежащее качество товаров (работ, услуг), защиту своих 
прав, создание общественных объединений потребителей и.т.д. 

Однако реклама может быть произведена и для определенного лица и 
группы потребителей общедоступность такого вида массовой информации 
не исключает рекламодателя стать оферентом1. 

Потребитель вправе потребовать, а изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность правильного выбора.Информация о 
товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 
обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 
соответствовать товары (работы, услуги), зарегистрированный 
(запатентованный) товарный знак или знак обслуживания; сведения об 
основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), а в 
отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе перечень 
использованных в процессе их изготовления иных продуктов питания и 
пищевых добавок), о весе и об объеме, о калорийности продуктов 
питания, о содержании в них вредных для здоровья веществ в сравнении 
с обязательными требованиями стандартов, а также противопоказания 
для применения при отдельных видах заболеваний. 

Мы живем в эпоху, когда почти все читают газеты и единственное, чему 
они верят, это реклама и только через достоверную реклама можно 
получить хорошие выгода и  сфере предпринимательское деятельности.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Таджикистан вступил в ВТО//http://www.news-asia.ru/view/tj/economy/3971. 08.02.2013г. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ 

 
Таджикистан официально стал 159-м членом Всемирной торговой 

организации. Церемония подписания необходимых документов 
состоялась в 10 декабря 2012 года в Женеве на сессии генерального 
совета организации. Свои подписи под официальными документами 
поставили президент РТ Эмомали Рахмон и генеральный директор ВТО 
Паскаль Лами1. Заявку на вхождение в организацию Душанбе подал еще 
в 2001 году. Но приведение законодательной базы республики в 
соответствие с требованиями ВТО заняло целых 11 лет. За эти годы 
республикой было принято свыше 100 нормативных документов2. 
Например, 17 сентября 2012 года в Таджикистане был принят новый 
Налоговый кодекс3, предполагающий значительную либерализацию 
законодательства, которое приводится в соответствие с требованиями 
ВТО. Кодекс вступил в силу 1 января 2013 года. В частности, количество 
наименований налогов в новом кодексе сокращено с 21 в действующем 
кодексе до десяти, а с 1 января 2017 года - до девяти. До 2017 года 
предусмотрено уменьшение ставки налога на прибыль для 
производителей продукции с действующих 15% до 13%, а для других 
видов деятельности - с 25% до 23%. До 7 июня 2013 года парламент 
Таджикистана должен ратифицировать подписанный протокол, что 
будет означать принятие республикой всех условий организации. Через 
30 дней после ратификации Таджикистан станет полноправным членом 
ВТО4. Правительство Республики Таджикистан на необходимом уровне 
создало благоприятную почву  для организации работ по вступлению 
Республики Таджикистан в эту влиятельную организацию. Таджикистан 
со вступлением в данную организацию открыл путь для дальнейшего 
развития и расширения международной торговли5. 

                                                           
1 Таджикистан более 10 лет ожидал вступления в ВТО//  http://www.ng.ru/cis/2012-12-11/6_rahmon.html. 
08.02.2013г. 
2 Налоговый Кодекс Республики Таджикистан от 17 сентября 2012 года, №901//mmk.tj. 
3 Таджикистан вступил в ВТО// http://vz.ru/news/2012/12/10/611166.html. 08.02.2013г.  
4 Паскаль Лами генеральный директор ВТО. Республика Таджикистан вступила во Всемирную 
Торговую Организацию//http://khovar.tj/rus/foreign-policy/35316-respublika-tadzhikistan-vstupila-vo-
vsemirnuyu-torgovuyu-organizaciyu.html. 08.02.2013г. 
5 Barth , James R, Gerard Capiro, Ross Levine. Rethinking Bank Regulation Till Angel Govern. New York, 
NY: Cambridge University Press 2006. P 18. 

http://www.ng.ru/cis/2012-12-11/6_rahmon.html
http://vz.ru/news/2012/12/10/611166.html
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Развитие предпринимательство в Республике Таджикистан, 
несомненно связанно с развитием рынка банковских услуг. А одним их 
факторов успешного развития национального банковского сектора 
является его интеграция, в глобальную систему движения капитала, 
которая во, многом достигается благодаря либерализации внутреннего 
рынка банковских услуг и созданию благоприятных условий для 
развития конкуренции. Либерализация банковского сектора 
способствует, среди прочего, внедрению технологических инноваций, 
применению новых стандартов, и опыта при осуществлении банковской 
деятельности, повышению качества и доступности оказываемых услуг, 
служит усилению конкуренции, а также является дополнительным 
источником долгосрочного инвестирования. 

В рамках ВТО вопросы либерализации рынка банковских услуг 
получают свою специфику, во многом обусловленную содержанием 
основополагающих норм права ВТО. Одним из базовых принципов; 
Организации является принцип не дискриминации. Он предполагает, в 
том числе, и предоставление одинакового режима осуществления 
предпринимательской деятельности на рынке банковских услуг, как для 
национальных, так и для иностранных поставщиков. Поскольку уровень 
развития банковского сектора от страны к стране зачастую отличается, 
национальные банки могут оказаться менее конкурентоспособными по 
сравнению с иностранными. Это во многом и объясняет осторожный 
подход некоторых государств к открытию банковского сектора. 
Поэтому, стремясь защитить свои банки, ряд стран ВТО по-прежнему 
сохраняет определенные ограничения на деятельность иностранных 
банков, что в свою очередь, порождает ряд проблем на пути к 
повышению либерализации. 

Анализируя правовые механизмы ВТО необходимо отметить, что 
наличие таких ограничений не всегда является нарушением норм ВТО 
обязательств государства-члена. В частности, их существование может 
быть оговорено в национальном Списке (Перечне) специфических 
обязательств, являющемся составной частью «пакета» ВТО. А поскольку 
Списки формируются на основе взаимных договоренностей со всеми 
членами Организации, то ограничения, даже носящие 
дискриминационный, характер, считаются правомерными. К ним, как 
правило, относится определение максимального количества лицензий 
для банков-нерезидентов, установление лимитов и квот на участие в 
капитале национальных кредитных организаций, требование к 
гражданству или резидентству руководящего персонала, ограничение 
осуществления иностранным поставщиком услуг определенных видов 
банковских операций и т.д. 

Обозначенная выше проблема, вытекающая из принципа 
недискриминации, порождает ряд других. Одним из наиболее 
дискуссионных является вопрос относительно допустимой формы 
коммерческого присутствия иностранного банка в принимающей стране. 
Необходимо отметить, что изначально большинство государств членов 



145 

 

ВТО весьма негативно относилось к учреждению филиалов иностранных 
банков на своей территории. Объясняется это тем, что с правовой точки 
зрения филиал не является самостоятельным юридическим лицом, 
вследствие чего не подпадает под нормы регулирования страны 
пребывания, по всем его обязательствам отвечает головной банк. Из 
этого вытекают потенциальные затруднения при осуществлении 
адекватного банковского надзора, которые могут повлечь 
возникновение необоснованных рисков, что представляет особую 
опасность в условиях финансовой нестабильности. Поэтому на 
первоначальных этапах либерализации открытие филиалов было 
ограничено в таких странах как Норвегия, Швеция1. В Австрии и 
Исландии для открытия филиала необходимо специальное разрешение 
уполномоченных органов, а в Японии вообще существовал запрет. Более 
либеральный, подход прослеживается в отношении дочерних структур 
как формы, коммерческого присутствия в национальном банковском 
секторе. Они полностью подпадают под местное правовое регулирование 
и отвечают самостоятельно по своим обязательствам, поскольку 
регистрируются в соответствии с законодательством страны пребывания. 
Ответственность материнского банка ограничивается лишь величиной 
участия в уставном капитале. Поэтому в большинстве развитых стран на 
момент присоединения к ВТО ограничений по учреждению дочерних 
организаций либо не было, либо они были устранены. В развивающихся 
странах (например, Ливане, Марокко, Тунисе) данной форме 
коммерческого присутствия также отдавалось предпочтение, разрешение 
на учреждение филиалов выдавались лишь в некоторых странах, и то 
преимущественно в рамках соглашений о региональных зонах свободной 
торговли2. В Таиланде и Кувейте создание филиалов было запрещено 
законодательно. 

Несмотря на возможность осуществления предпринимательской 
деятельности на рынке банковских услуг принимающего государства 
путем учреждения дочерней организации, на начальном этапе 
либерализации ряд стран посчитал для себя целесообразным сохранить 
инструменты воздействия на активность нерезидентов в национальном 
банковском секторе, предусмотрев введение лимитов и квот на участие в 
капитале национальных кредитных организаций, что явилось 
следующим препятствием на пути либерализации. Примечательно то, 
что такой подход был характерен не только для развивающихся, но и для 
развитых стран-членов. ВТО. Например, изначально в Канаде активы, 
принадлежащие нерезидентам, не могли превышать 8% от общей суммы 
активов банковской системы страны, а частное лицо-нерезидент мог 
владеть не более 10% акций канадского банка. В Финляндии 
максимальный размер прямых иностранных инвестиций в капитал 

                                                           
1 Marchetti, Juan A. What Should Financial Regulators Know About the GATS? Paper presented at the 
Central Banking seminar. Cambridge University. England. 2003. P. 7-10. 
2 См.: Иностранные инвестиции в России. Современное состояние и перспективы. Под. ред. И.П. 
Фаминского // М.: Международные отношения, 1995. 
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национальной банковской системы ограничивался 20% от величины 
общего капитала. 

Следующим препятствием на пути либерализации рынка банковских 
услуг является наличие разнообразных административных и иных 
барьеров, затрудняющих доступ иностранных поставщиков на рынок 
банковских услуг. В основном, они проявляются в обязательности 
получения индивидуальной лицензии, дающей право деятельности на 
территории принимающего государства; в виде требования о наличии 
высокого качества осуществления надзора в стране головного банка при 
открытии филиала и дополнительной регистрации документов при 
открытии; требования об уведомлении соответствующего 
государственного органа при покупке акций (долей) местных банков и 
т.д. 

Представляется, однако, что наличие отдельных условий не всегда 
должно рассматриваться как ущемление прав нерезидента. Например, 
лицензия, помимо функции учета и контроля за иностранными 
инвестициями, служит своего рода гарантией для потребителей 
банковских услуг, поскольку условиями ее выдачи обычно является 
соответствие минимальным требованиям уставного капитала, 
эффективное управление и положительная финансовая репутация банка. 
Такие требования, как правило, распространяются и на национальные 
кредитные организации, поэтому в данном случае можно говорить об 
одинаковом режиме для всех участников правоотношений. В тех же 
случаях, когда нерезиденты сталкиваются с отличающимся режимом, 
имеет место нарушение принципа недискриминации. 

Наглядной иллюстрацией этому является проводимая в свое время 
политика Испании, Португалии, Греции, Финляндии, Канады и 
Франции, предусматривавшая получение обязательного 
предварительного разрешения компетентных органов при покупке доли 
капитала национального банка1. В Германии покупка иностранным 
инвестором, 25% капитала местного банка сопровождалась, 
обязательным получением разрешения антимонопольного органа. В 
Бельгии - все сделки по приобретению доли национального банка 
субъектами, не являющимися резидентами EG, нуждались в специальном 
разрешении Министерства финансов. В Сингапуре иностранным банкам 
запрещалось устанавливать банкоматы за пределами офиса банка. 

Среди актуальных проблем либерализации рынка банковских услуг 
необходимо отметить наличие ограничений на осуществление отдельных 
банковских операций иностранными поставщиками услуг. Как правило, 
они получают правовое закрепление в виде установления запретов 
деятельности в конкретных банковских сферах или предъявления 
дополнительных требований к иностранцам. В законодательстве 
европейских стран это нашло отражение в ограничениях операций с 

                                                           
1 World Trade Organization. Schedule of Commitments in Financial Services - Certification - Canada. 
S/C/W/118, 23 July 1999. P. 14 
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бюджетными средствами, участия в, торгах на валютной и фондовой 
биржах, получении депозитов у физических лиц, а также управления 
пенсионными накоплениями. 

Такой подход не случаен и объясняется тем, что данные сферы 
напрямую затрагивают национальный экономический суверенитет или 
же представляют особый государственный интерес. Например, 
иностранный филиал универсального банка в Канаде не может 
принимать депозиты на сумму, больше 150 ООО канадских долларов1. В 
свое время в Финляндии для осуществления операций, связанных с 
государственными платежами, необходимо было получить согласие 
Министерства финансов. В Австрии для участия в торгах на 
Австрийской фондовой бирже требовалось получение специального 
разрешения. Такая же практика имела место при проведении операций 
по торговле иностранной валютой, управлении пенсионными и 
инвестиционными фондами, при выпуске облигаций. 

Наиболее остро проблема ограничений при осуществлении 
отдельных операций стояла перед нерезидентами, пытавшимися 
получить доступ на рынок банковских услуг развивающихся стран. Так, 
в Индии иностранные банки допускались только к обслуживанию 
туризма и кредитованию предприятий, занимающихся внешнеторговой 
деятельностью. Во Вьетнаме перечень допустимых операций для 
иностранных банков устанавливался Национальным банком Вьетнама, 
которому закон предоставлял право индивидуального подхода к допуску 
конкретного иностранного банка путем закрепления за ним видов 
разрешенных банковских услуг. Кроме того, при выдаче ссуды 
иностранные банки не имели права требовать у клиента предоставление 
в качестве залога собственности или капитала, что значительно 
повышало риски зарубежного банка по сравнению с национальным и 
подрывало конкурентоспособность первого. В Бразилии нерезиденты 
были ограничены в осуществлении лизинговых операций, приеме 
депозитов и выдаче кредитов, оказании консультационных и 
депозитарных услуг, выпуске ценных бумаг. 

Оценивая степень либерализации рынка банковских услуг развитых 
стран, можно отметить, что она является более глубокой. Это 
объясняется не только влиянием права ВТО, но и интеграционными 
процессами, происходившими в рамках Европейского Союза. 
Проведение либерализации в развивающихся странах обусловлено 
вступлением в ВТО в большей степени, поскольку именно достигнутые 
на переговорном этапе договоренности в значительной мере определили 
дальнейшие, направления либерализации банковского сектора. Так, во 
многих странах изменения проявились в снятии запретов на учреждение 
банков с иностранных участием; в увеличении участия иностранных 
инвесторов в капиталах национальных банков путем повышения 

                                                           
1 Кулигин Л.И. Рыночные преобразования и экономический рост в странах Центральной и 
Восточной Европы // Проблемы прогнозирования. 1999. № 1. С. 17. 
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лимитов участия; в устранении ограничений деятельности банков с 
иностранным участием по территориальному принципу; в изменении 
соотношения государственного, национального частного и 
иностранного- частного участия в капитале банковской системы. 

Значительную роль в этом сыграло и подписание Пятого протокола 
к ГАТС, объединившего первоначально 71 член ВТО и открытого для 
подписания остальными членами. Он предоставил нерезидентам право 
учреждать филиалы и дочерние структуры во всех странах-участницах на 
основе РНБ; гарантировал им национальный режим на внутреннем 
рынке; свободную трансграничную торговлю финансовыми услугами и 
передвижение ключевого персонала, занятого в этом секторе. 

В соответствии с Протоколом развивающиеся страны обязались 
осуществить ряд мероприятий по дальнейшей либерализации, в 
частности 

- увеличить лимиты иностранных инвестиций в банковском и/или 
страховом секторах (Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Мексика, 
Филиппины); 

- увеличить лимиты на выдачу лицензий иностранным банкам 
(Индия) или их филиалам (Филиппины); 

- отменить тесты на экономическую целесообразность при допуске 
иностранных поставщиков на рынок (Республика Корея); 

- отменить некоторые отечественные монополии на предоставление 
финансовых услуг и снижение степени государственного вмешательства в 
деятельность банковского сектора (Бразилия); 

- снять дискриминационные ограничения на объем капитала 
(Индонезия); 

- провести либерализацию; системы процентных ставок и 
депозитных вкладов (Республика Корея). 

Все это наглядно демонстрирует то, что Пятый протокол придал 
новый глобальный импульс либерализации банковского сектора. Для 
азиатских стран, активно включившихся в процесс переговоров по 
причине глубокого финансового кризиса конца 90-х гг., он стал 
действенным инструментом как удержания имевшихся так привлечениям 
новых иностранных инвесторов. Участие этих стран в соглашении, 
призванном обеспечить, более свободный доступ нерезидентов на рынок 
банковских, услуг, стабильность и предсказуемость, банковского сектора 
позитивно сказалось на; их дальнейшем развитии. 

Для целей дальнейшего исследования; представляется 
целесообразным обратиться к опыту стран СНГ, имеющих значительные 
сходства с РТ в отношении экономического» развития. Анализируя 
ключевые направления либерализации можно выделить, два 
принципиальных направления ее проведения. 

Первое характерно для стран, находящихся в процессе переговоров 
по присоединении к ВТО, таких как, например Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Узбекистан. Здесь либерализационные процессы идут 
постепенно и достаточно осторожно, поскольку с одной стороны, 
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осознаются преимущества финансовой глобализации, а с другой 
сохраняется стремление государств оставить за, собой механизмы 
воздействия на деятельность иностранных банков. Так, в этих странах 
сохраняется запрет на учреждение филиалов иностранных банков и в 
качестве формы коммерческого присутствия нерезидентов отдается 
предпочтение дочерним структурам существуют лимиты и квоты на 
участие нерезидентов в капитале национального банковского сектора, 
административные барьеры применяется индивидуальный подход к 
конкретному банку при выдаче разрешения на создание кредитной 
организации с иностранными инвестициями и т.д. 

Второй объединяет государства, уже являющиеся членами ВТО, 
среди которых можно выделить. Молдавию, Грузию и Армению. До 
вступления этих стран в ВТО для, них также было характерно 
осторожное отношение к открытию, рынка банковских услуг. И только, 
после присоединения на основании взятых обязательств иностранным 
инвесторам были предоставлены более благоприятные условия, 
приближенные к западноевропейским. 

Обобщая опыт стран ВТО по либерализации, можно сделать 
следующие выводы. Развитым странам она принесла положительные 
результаты в виде дополнительной капитализации и повышения 
конкуренции на рынке банковских услуг и общего роста эффективности, 
банковского сектора. Во многом эти результаты были обусловлены 
постепенным, эволюционным характером реформ, проводимых в 
банковском секторе, которые опирались на достаточно высокий уровень 
развития экономики и эффективную систему банковского 
регулирования. 

Подтверждением этого тезиса являются негативные последствия» 
«поспешной» либерализации в странах Центральной и Восточной 
Европы. Здесь законодательно были сняты практически все ограничения 
деятельности иностранных банков на национальных рынках свободный 
доступ филиалов без сохранения рычагов государственного воздействия 
отмена квот участия нерезидентов в. капитале национальных банков 
право на осуществление любых банковских операций и участия в 
приобретении национальных банков. В Польше на создание филиалов 
нерезидентов распространялся тот же правовой режим, что и на 
национальные кредитные организации, иностранные инвесторы также 
были допущены к приватизации госбанков. Более того, для 
осуществления банковской деятельности на территории Польши не 
требовалось даже получение лицензии. 

Такое активное привлечение иностранного капитала на условиях, 
которые не были в достаточной степени проработаны рядом государств 
ЦВЕ, без учета уровня конкурентоспособности национальных кредитных 
организаций и при отсутствии правовых механизмов их защиты, привели 
к вытеснению национальных банков с внутренних и внешних рынков, а 
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также ряду финансовых кризисов1. В результате к 2000г. доля 
иностранного капитала составляла 70% активов банковской системы 
Польши, 80% Венгрии, аналогичная ситуация наблюдалась и в Болгарии, 
Чехии и Румынии2. 

В развивающихся странах последствия либерализации оказались  
более диверсифицированными ввиду как внешнеэкономических причин, 
так и отличающихся правовых механизмов, применяемых для развития 
национального банковского сектора, что также нашло свое отражение в 
принятых обязательствах по финансовым услугам при вступлении в 
ВТО. В целом, негативного влияния на эффективность 
функционирования банковской системы не последовало. Наоборот, 
опыт Бразилии, Индии и стран Юго-Восточной Азии показывает, что 
либерализация способствовала капитализации национальных 
банковских систем, изменению структуры собственности на банковские 
активы, в результате чего в ней уменьшилась роль государства. Кроме 
того, повысилась эффективность национальных банков за счет 
улучшения качества предоставления услуг и активов, внедрения новых 
технологий и сближения с международными стандартами финансовой 
отчетности, а появление иностранных банков придало развитию местных 
банков новый импульс3.  

В отношении присутствия филиалов иностранных банков в 
национальных банковских системах международный; опыт 
свидетельствует, что принимающие государствах не рассматривают 
данную, форму коммерческого присутствия как имеющую; 
потенциальные конкурентные преимущества по сравнению с дочерней 
организацией причем с точки зрения как качества, так и цены 
предоставляемых услуг. Изначально опасения отдельных стран были 
связаны с самим, фактом наличия иностранного капитала в 
национальной банковской системе. Но поскольку его положительное 
воздействие оказалось, существеннее негативного, большинство стран не 
видят целесообразным устанавливать, запреты на открытие филиалов 
иностранных банков на своей территории. Этот факт подтверждается и 
исследованиями Всемирного Банка, по данным которого по состоянию 
на 2003г. из 150 государств филиалы иностранных банков, запрещены 
лишь в 18-ти странах, среди которых РФ, Казахстан, Азербайджан и 
Белоруссия4. 

Опыт стран ВТО показал, что иностранный капитал усиливает 
ресурсную базу национальной банковской системы и в целому 
положительно влияет на улучшение качества банковского обслуживания, 
Нерезиденты, обладающие как правило высококвалифицированным 
персоналом приносят с собой новые методики и подходы к, 
                                                           
1 Проскуркина В. А. Некоторые особенности государственного регулирования
 деятельности коммерческих банков в странах Восточной Европы. М.: Теис, 2000. С. 48. 
2 См. Emerging Banking Systems. Edited by Paola Bongini, Stefano Chiarlone and Giovanni Ferri. Palgrave MacMillan. London. 2009. 
3 The World Bank. Электронный ресурс: http://www.worldbank.org/(дата обращения: 08.02.2014г.). 
4 Тулин Д.В. Филиалы иностранных банков в России: мифы и реальность // Деньги и кредит. 2006. № 
5. С. 19. 

http://www.worldbank.org/(дата
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осуществлению деятельности на финансовых рынках. В свою очередь это 
оказывает положительное воздействие на общий уровень ведения 
предпринимательской деятельности в данной сфере, стимулирует 
отечественные банки перенимать опыт более конкурентоспособных 
зарубежных коллег и совершенствовать свою деятельность. 

Кроме того, повышается использование в банковском секторе 
новейших информационных и интернет-технологий, таких как e-banking, 
private banking, что приобретает особую актуальность для стран с 
протяженной территорией. Филиалы иностранных банков, применяя 
стандарты, отчетности головной, организации, оказывают 
непосредственное влияние, на повышение транспарантной 
функционирования всей банковской системы что отвечает не только 
интересам потребителей банковских услуг но и государства в целом 
поскольку оно заинтересовано в усилении прозрачности ведения, 
банковского бизнеса. Необходимо отметить что с приходом 
иностранного капитала на национальный рынок происходит 
оптимизация корпоративного банковского управления и местных 
кредитных организаций за счет заимствования опыта и адаптации его к 
реалиям принимающей страны. Изменения также затрагивают систему 
мониторинга банковских рисков которая получает возможность стать 
более эффективной и соответствующей общепринятым международным 
стандартам. 

Присутствие филиалов иностранного банка, может положительно 
сказаться и на усилении защиты прав потребителей банковских услуг в 
ситуации финансового кризиса в принимающей стране. Поскольку 
головной банк несет ответственность по всем обязательствам филиала, 
его кредиторам будет обеспечена дополнительная гарантия возврата 
своих вкладов. В ситуации же обратной, приведенной возникает 
необходимость предусмотреть в банковском законодательстве 
принимающей страны, механизм и правовые гарантии обеспечения 
интересов  вкладчиков филиала, поскольку его активы могут быть 
использованы для погашения обязательств головного банка в стране его 
регистрации, находящейся в состоянии кризиса. Одним из инструментов 
такой защиты могло бы стать требование об участии филиала в 
национальной системе страхования вкладов. С одной стороны это 
обеспечивает стабильность кредитных отношений, а с другой 
соответствует принципу недискриминации ВТО. 

Кроме того, достаточно показательным в этой связи является 
пример США, который, может быть учтен и использован в дальнейшем в 
РТ. Здесь законодательством допускается учреждение филиалов 
иностранных банков, однако существуют и действенные механизмы 
защиты вкладчиков. В 1991г. при закрытии международного банка BCCI 
(Bank f Credit and Cmmerce Internatinal) с головным офисом в Лондоне 
власти США ликвидировали филиал этого банка в Нью-Йорке таким 
образом, что все активы, нью-йоркского филиала были использованы в 
первую очередь для оплаты обязательств BCCI, возникших вследствие 
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заключения сделок нью-йоркским филиалом. Только после 
удовлетворения требований таких кредиторов, оставшиеся активы были 
переведены в распоряжение ликвидаторов в Лондоне1. 

Таким образом, можно говорить о наличии в банковском деле 
международной тенденции допуска филиалов иностранных банков в 
национальную банковскую систему и отказа от наложения запрета на 
осуществлениях, деятельности. На этом фоне большинство  стран все же 
посчитало целесообразным ввести специальный режим, деятельности для 
филиалов иностранных банков. 

Проблема допуска филиалов иностранных банков связана в 
основном и преимущественно с реализацией достаточного банковского 
надзора. Как правило, консолидированный надзор за филиалами 
иностранных кредитных организаций осуществляется надзорными 
органами страны местонахождения головного банка. Поскольку филиал 
иностранного банка имеет право работать по законодательству страны 
регистрации головной организации, контролирующие органы 
принимающего государства должны будут осуществлять банковский 
надзор на основе сотрудничества с зарубежными коллегами и полагаться 
на адекватность его проведения с их стороны. 

На настоящий момент в мировой практике существует правовой 
механизм осуществления банковского надзора за деятельностью 
филиалов иностранных банков. Европейский Союз выработал 
директивы, основанные на рекомендациях Базельского комитета2, 
сформулировавшего принципы надзора за деятельностью филиалов, 
дочерних банков и совместных кредитных институтов с иностранными 
банками. В условиях вступления Республики Таджикистан, в ВТО 
данный опыт может оказаться весьма полезным при регулировании 
аналогичных правоотношений. При этом представляется 
целесообразным учесть как нормы и принципы ВТО, так и 
законодательно предусмотреть механизмы защиты российских 
поставщиков банковских услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Core principles for effective banking supervision. 9 April 1997. http://www.bis.org/press/p970409.htm. 
2 Богатева О.В. Указ. Соч. С.123-124 

http://www.bis.org/press/p970409.htm
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ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

                                          
В системе нормативных правовых актов, помимо законов, выделяют 

множество других видов нормативных актов, объединяемых понятием 
"подзаконные нормативные правовые акты". Такое разделение 
нормативных актов показывает, свидетельствует о том, что  правовое 
регулирование общественных отношений в современных государствах 
осуществляется не только одними лишь законами, как могло бы 
предполагаться в идеале, но и другими видами нормативных правовых 
актов, в виду высокой сложности и динамичности регулируемых 
общественных отношений. Подзаконные нормативные правовые акты 
призваны развивать и конкретизировать положения законов, 
соответствовать им. В подзаконных нормативных правовых актах 
содержится значительная часть всех правовых предписаний. 

Богатевой О.В. выделяет понятие подзаконного акта 
свойственной ее принадлежности, по мнению автора   в самом 
общем смысле - подзаконный акт- это нормативный правовой акт, 
изданный на основе и во исполнение закона. Такой акт не может 
противоречить закону, выходить за рамки закона и за рамки 
полномочий издающего его органа, предоставленных ему законом1. 
Таким образом, соответствие закону и законным полномочиям 
органа правотворчества является главным признаком подзаконности 
нормативных правовых актов.  

Подзаконный нормативный правовой акт- понятие собирательное. 
Оно охватывает самые разнообразные нормативные правовые 
предписания - от актов высших представительных органов, 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации до актов местных органов власти и управления. В зависимости 
от органа, принимающего (издающего) нормативные предписания, можно 
выделить следующие виды подзаконных нормативных правовых актов; 
Акты Президента Российской федерации, Акты федерального Правительство 
Российской Федерации, акты федеральных министерств и ведомств2. 

В современной России к подзаконным нормативным правовым 
актам федерального уровня относятся: 1) нормативные постановления 
палат Федерального Собрания Российской Федерации; 2) нормативные 

                                                           
1 Там же.  
2 Иванов С.А. Соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта. Дис.. на соискание 
ученой степени канди… Юрид. Наук. М.,2001. С.60-78 
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указы главы государства - Президента Российской Федерации; 3) 
нормативные постановления Правительства Российской Федерации; 4) 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти. 

Иванов С.А. предлагает следующую классификацию подзаконных 
нормативных актов: 1) нормативные постановления законодательных 
(представительных) органов; 2) нормативные правовые акты высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов), 
издаваемых в форме указов (постановлений); 3) нормативные правовые 
акты высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (акты правительства республик, 
кабинета министров, правительств и администраций иных субъектов 
Российской Федерации), издаваемых главным образом в форме 
постановлений; 4) нормативные правовые акты региональных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (министерств 
и др. органов правительств республик, а также управлений, 
департаментов, служб и других органов правительств и администраций 
иных субъектов Российской Федерации), большей частью издаваемых в 
форме приказов, инструкций, указаний1.  Подобная классификация в 
России довольно сложная и многогранная и это объясняется 
федеративным государственным устройством своеобразным делением 
территориальной целостности российского государства.  

Таджикистан унитарное государство, к которому присущи наиболее 
примитивные разделение системы нормативных правовых актов,  в том 
числе и подзаконных нормативных актов.   В систему  подзаконных 
нормативно-правовых актов Таджикистана Закон «О нормативных 
правовых актах РТ» относит: раздельные и совместные постановления 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, 
нормативные указы Президента, постановления Правительства, 
нормативные правовые акты министерств, государственных 
комитетов и иных органов государственного управления, местных 
представительных и исполнительных органов, органов 
самоуправления,  а также регламенты, положения, правила, уставы, 
инструкции, приказы. 

 Одним из существенных признаков присуще подзаконным 
нормативным актом связано с принципами разделение властей. Данное 
суждение можно обосновать, прежде всего, законодательная  власть, 
которая  формируется на основе прямого избрания народом своих 
представителей и наделенной правом принимать законы, в государстве 
также должна функционировать исполнительная власть, которая 
исполняет эти законы, а также судебная власть, которая вершит 
правосудие, основываясь на законах. Независимость и 

                                                           
1 Тохиров Н.Ф. Развитие законодательной деятельности в Таджикистане (1917–2007 гг.).– С. 52. 
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самостоятельность каждой ветви власти обусловлены правом принимать 
"свои" правовые акты.  

Но доктрина е континентальной правовой системы сложилась 
традиция наделять правом издания нормативных правовых актов только 
законодательные и исполнительные органы государственной власти, а 
судебные органы при решении конкретных дел должны издавать только 
правоприменительные акты (акты однократного действия, адресованные 
персонально определенным лицам), такие как приговоры, решения суда 
и т.п. 

Правовая система Республики Таджикистан, как и правовая система 
России наиболее близка к континентальной правовой системе и связи с 
этим традиция издания подзаконных нормативных актов. В период 
присоединения Таджикистана к царской  Росси   Туркестанский ЦИК 
рассматривал и утверждал проекты декретов и предложений, вносимые 
Совнаркомом Туркестанской республики, а также издавал собственные 
законы, декреты, приказы и распоряжения1. В советское время это 
постановления Советов Министров, министерские (ведомственные) 
инструкции, приказы, указания и т.п., а также нормативные акты 
исполкомов2. 

В литературах также встречаются мнение о признаке 
конституционного закрепления понятия подзаконных актов3.  
Касательно Конституции Республики Таджикистан то в нем не 
закреплено понятие подзаконного акта. Точно такая же картина 
наблюдается и  в Конституции Российской Федерации.  Ни в 
Конституции Российской федерации  ни в действующих федеральных 
законах не закреплено понятия подзаконного нормативного правового 
акта. Хотя оно активно используется и в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации, и в указах Президента.4. Деятельность 
Конституционного Суда Республики Таджикистан в этом плане 
отсутствует вообще. Так, например, в постановлениях 
Конституционного Суда Республики Таджикистан за 2012 и 2013 года 
вообще отсутствуют, хотя отсылочные нормы к подзаконным  актам, не 
говоря об их полномерном рассмотрении.   

Таким образом,  суммируя сказанное   можно придти к выводу, что 
подзаконный нормативный правовой акт - это разновидность 
нормативного правового акта, издаваемого соответствующим и 
полномочным органом   на основе и во исполнение закона. 

В силу существующих необстоятельных мнений о понятии 
подзаконных актов следует, выявит признаки подзаконных 
нормативных правовых актов ввиду того или иного предложенного 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX вв. Т.9. Законодательство эпохи буржуазно-
демократических революций. М., 1994. С. 44-52. 
2 Тихомиров Ю.А. Механизм реализации законов. //Законы области как субъекта Российской 
Федерации. Воронеж, 1996. С. 151; 
3 Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. М; 1998. 
С. 28 и др. 
 4 Иванов С.А. Указ.Соч.  
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понятия. На наш взгляд приведенное высшее понятие дает все основания 
выявить ее признаки.   Основными признаками подзаконных актов 
согласно выше предложенному понятию являются: 1) закрепление 
подзаконных актов  в конституции, законе или ином нормативном 
правовом акте. В Республике Таджикистан  этот вопрос четко и 
исчерпывающим образом не решен ни в Конституции, ни в законах, ни в 
иных нормативных правовых актах; 2) в определении юридической 
основы издания подзаконного нормативного правового акта 
используются такие юридические формулы как "на основании и во 
исполнение закона", "не должны противоречить закону", "в соответствии 
с законом" и др.; 3) подзаконный акт  осуществляет конкретизацию норм  
законов при помощи воспроизведения, дополнения,  развития, 
детализации; 4) к подзаконным нормативным правовым  актом присущи  
упрощенный порядок принятия, опубликования и введения в действия  
по сравнению с законами;   поэтому они оперативно реагируют на 
изменение жизненной обстановки, с большей эффективностью 
приспосабливаются к меняющемуся действительности;  5) нормы 
подзаконных нормативных правовых являются нормами видового 
значения, нежели чем к  нормам законов, которые являются нормами 
родового значения. Этот признак означает то что   орган, издающий 
подзаконный нормативный правовой акт не может принять норму 
видового значения в отсутствий нормы родового значения, благодаря 
чему происходит дальнейшее развитие норм законов с помощью норм 
подзаконных нормативных правовых актов; 6) подзаконный  
нормативный  правовой акт имеет высокую степень  неоднородности, 
условно объединяемых в одну общую группу; 7) система подзаконных 
нормативных правовых актов имеет иерархическую основу, основанную 
не столько на иерархии органов, сколько на нормативно закрепленном 
положении нормативных правовых актов того или иного органа в 
системе всех нормативных правовых актов. 

Таким образом, видовая принадлежность подзаконных 
нормативных правовых актов имеют различную юридическую силу, 
различную форму, но все они, в массе своей, находятся в иерархической 
зависимости от закона. Определенный интерес представляет 
лингвистическое значение подзаконных нормативных правовых актов. 
Приставка "под" в данном термине указывает на подчиненное 
положение одного предмета от другого. В специально-юридическом 
значении приставка "под" в термине подзаконный акт означает их 
системную зависимость, иерархическое свойство быть хотя бы на одну 
ступень, на один уровень ниже закона. 

Помимо иерархической зависимости выделяется и материальная 
(содержательная) зависимость всех подзаконных нормативных правовых 
актов от закона, выражающаяся в том, что закон регулирует все 
наиболее важные, принципиальные отношения (первичное 
регулирование), а все остальные отношения регулируются иными 
нормативными правовыми актами меньшей юридической силы 
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(вторичное регулирование). Существование сферы вторичного 
регулирования обусловлено тем, что органы, в чьем ведении находится 
исполнение того или иного закона, издают нормы, распределяющие 
обязанности между различными подразделениями, службами по 
своевременному исполнению закона, порядок взаимодействия с 
гражданами, приоритетные формы этого взаимодействия, процедурные 
вопросы принятия правовых и управленческих решений т.д1. 

По объему сфера вторичного регулирования может быть не меньше, 
а даже больше сферы регулирования законом. По утверждению многих 
ученых, и с ними следует согласиться, сфера подзаконных нормативных 
правовых актов в российской правовой системе занимает 
самостоятельную позицию, свидетельствующую "о ее зрелости и 
большей жизненной адекватности по сравнению с любым иным видом 
источников правовой системы"2. 

По сфере действия подзаконные нормативные правовые акты можно 
подразделить на общерегулятивные, отраслевые (ведомственные) и 
местные. Однако, для нашего исследования наибольшее значение будет 
иметь классификация подзаконных нормативных правовых актов по 
органам их издающим. 

Аспект подзаконных нормативных правовых акты как источников 
права то они в большей   мере   являются   источниками   права  для   
конкретных   видов общественных отношений, нежели для 
правообразующих институтов в целом 3. Общепризнанным является 
положение о том, что в самом общем смысле - подзаконный акт- 
это нормативный правовой акт, изданный на основе и во исполнение 
закона. Такой акт не может противоречить закону, выходить за рамки 
закона и за рамки полномочий издающего его органа, предоставленных 
ему законом. Именно под углом зрения последних в юридической науке 
рассматривается соотношения закона и подзаконных нормативных 
правовых актов. Представляется целесообразным в соотношении закона 
и подзаконного нормативного правового акта различать несколько 
аспектов.       Первый - это определение соподчиненности каждого из 
видов подзаконных нормативных правовых актов по отношению к 
закону.  

Второй аспект соотношения закона и подзаконного нормативного 
правового акта - это определение оснований издания и рамок принятия 
соотносимых актов. Исходя из зависимого по юридической силе 
положения подзаконных актов, их подчиненности закону, они все могут 
быть приняты при наличии уже вступившего в силу закона. 
Представляется, что право издания определенного вида подзаконных 
нормативных правовых актов или конкретного подзаконного 
                                                           
1Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 358. 
2 Юридическую природу подзаконных нормативных актов (акты императора, административные 
указы губернаторов и др.) исследовали также русские дореволюционные авторы. См. например: 
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.,1995. С.5-91. 
3Мицкевич А.В. Источники (формы выражения) российского права: Историко-теоретический очерк. 
//Закон: создание и толкование. /Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. С.33. 
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нормативного правового акта в отсутствии закона, должно быть 
напрямую закреплено в Конституции или специальном законе, 
поскольку подобный вопрос, бесспорно, относится к числу наиболее 
важных и значимых для государства и общества. (Пример) 

Третий аспект соотношения закона и подзаконного нормативного 
правового акта связан с определением предметной сферы регулирования 
общественных отношений законом и подзаконным нормативным 
правовым актом. Предметы регулирования соотносимых актов в первом 
случае могут быть определены в Конституции или специальном законе в 
виде прямого указания на сферы регулирования определенным видом 
актов. Во втором случае в законе могут содержаться отсылки вообще к 
подзаконным нормативным правовым актам или к конкретному виду 
подзаконных нормативных правовых актов, которые необходимо будет 
принять после введения в действие закона через определенный срок. В 
третьем случае государственный орган, исходя из закрепленной за ним 
компетенции, может издавать подзаконный нормативный правовой акт 
в целях реализации положений закона и в отсутствие специального 
указания на то в законе. Во втором и третьем случаях применяются 
различные формы развития и конкретизации положений закона в 
подзаконных нормативных правовых актах. 

Положения, закрепляющие соотношение законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, содержатся в различных нормативных 
правовых актах. Единой и однозначной формулы, закрепляющей 
соотношение закона со всеми видами подзаконных нормативных 
правовых актов, не существует. Следует предполагать, что это в 
большой степени сложилось в последствии того что каждый 
подзаконный нормативный акт имеет свою специфику и оно как обычно 
проявляется в взаимоотношениях с законом.  

Кроме того существует множество общих формулировок, с 
помощью которых в законодательстве закрепляется соотношение закона 
и конкретного вида подзаконных нормативных правовых актов. общая 
формула это "на основании и во исполнение закона". Соотношение 
закона и определенного вида подзаконного нормативного правового 
акта в данном случае проявляется  не только подчиненное положение 
актов, издающихся в соответствии с данной формулировкой, по 
отношению к закону, но и определяет, что основанием издания 
подзаконного нормативного правового акта является закон.  

В тоже время Формула "на основании и во исполнение закона" 
показывает, что подзаконный нормативный правовой акт, 
конкретизируя и развивая закон, не может выходить за рамки предмета 
закона, не может ему противоречить. К примеру, в таком подзаконном 
акте не могут быть установлены принципиально иные, чем в законе 
права и обязанности субъектов права. Более того предметная сфера 
подзаконного нормативного правового акта, издающегося на основании 
и во исполнение закона, может быть указана в самом законе. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что нормативные правовые 
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акты, изданные на основании и во исполнение закона, являются, 
бесспорно, подзаконными актами, а саму формулировку "на основании 
и во исполнение закона" можно считать идеальной  формулой, 
закрепляющей оптимальное нормативное соотношение подзаконного 
нормативного правового акта с законом.  

В современной правотворческой практике Республики Таджикистан   
наблюдается и иная картина, когда органы, чьи акты опосредуют 
соотношение закона с иными подзаконными нормативными правовыми 
актами, не укрепляют связи закона с нижестоящими актами, а, 
наоборот, ослабляют их, пытаясь подчинить себе эти акты, поставить 
издание нижестоящих актов в зависимость от издания своих 
собственных. К примеру, Указ Президента Республики Таджикистан за 
№ 1775 «О дополнительный мерах по реорганизации крупных 
сельскохозяйственных предприятий» от 2006 года значительно ослаб 
действие закона Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) 
хозяйстве» так, как в процессе реорганизации в основном 
руководствовались основами, заложенными в Указе Президента Данное 
положение в литературах называют "подуказностю актов."1. Такая 
практика, по нашему мнению, не оправдана. 

Конечно же, в большинстве случаев различные аспекты 
соотношения конкретного закона с определенным в законе видом 
подзаконных нормативных правовых актов целесообразнее 
реализовывать в отсутствие указаний какого-либо органа, если в законе 
напрямую не предписано этому органу издание своего нормативного 
правового акта по регулируемому в законе вопросу.  

Таким образом, соответствие закону и законным полномочиям 
органа правотворчества является главным признаком подзаконности 
нормативных правовых актов. Подзаконные нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти характеризуются также тем, что они 
направлены на организацию исполнения закона. При этом всякое 
исполнительное действие, в том числе и издание нормативных правовых 
актов, должно соответствовать закону 2. 

Кстати данное предписание в полнее имеет перспективу обречение 
ее в форме формулы. Формула "должно соответствовать  закону" создает 
нормативную основу для реализации принципа непротиворечивости 
законодательства, которая характеризуется требованием исключения 
противоречий в тексте актов нижестоящего уровня. В таком случае 
формула "должно соответствовать  закону" создает условия для 
исключения противоречий в тексте подзаконных нормативных правовых 
актов. Рассмотрение данной формулы, закреплено в Конституции 
Республики Таджикистан с каждым из видов нормативных правовых 
актов закреплено на основе другой, рассмотренной нами ранее формулы 
“не должны противоречить Конституции Республики Таджикистан” (ч. 1 

                                                           
1 Богатева О.В. Нормативный -правовой акт как источник права. М., 2004. С. 120. 
2 Клюкин Б.Д. Формирование Российского горного законодательства на основе законодательства о 
недрах // Законодательство и экономика. 1995,  № 17—18. С40-45. 
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ст. 10).  
Если сопоставить обе эти юридические формулы (“не должны 

противоречить” и “должны соответствовать”), то можно заметить, что 
первая (“не должны противоречить”) направлена, главным образом, на 
установление иерархических зависимостей между соотносимыми видами 
нормативных правовых актов, а вторая (“должны соответствовать 
закону”) на закрепление, главным образом, оснований и рамок издания 
для конкретных нормативных правовых актов меньшей юридической 
силы, на указание об обязательном содержательном соответствии акта 
меньшей юридической силы акту большей юридической силы. 

Итак, формула “должны соответствовать закону” предполагает, что 
подзаконный нормативный правовой акт может быть издан после 
введения в действие соответствующего закона, в противном случае 
провести соответствие будет затруднительным, сравнивать один акт в 
отсутствие другого будет абсурдным, а проводить сравнение, к примеру, 
тематического подзаконного нормативного правового акта с целым 
видом законов (совокупностью законов) будет бессмысленным и 
нелогичным. 

Предметная сфера соотносимых актов в данной формуле напрямую 
не определена, главное чтобы в содержании регулирования того или 
иного вопроса в подзаконном нормативном правовом акте не было 
прямых несоответствий содержательному регулированию того же 
вопроса в законе, иначе говоря не было пересеканий  предметной сферы 
нормативных правовых актов, в особенности законов. 

Подзаконные нормативные правовые акты, которые должны 
соответствовать закону, будут иметь меньшую зависимость от закона в 
сравнении с теми актами, которые издаются на основании и во 
исполнение закона. Данная зависимость будет выражаться главным 
образом в иерархической подчиненности подзаконного нормативного 
правового акта закону, необходимости его принятия после введения в 
действие соответствующего закона, отсутствии содержательных 
расхождений в подзаконном нормативном правовом акте с законом. 

Предметная сфера подзаконных нормативных правовых актов, для 
которых соотношение с законом установлено на основе формулы 
"должны соответствовать закону" определена не четко. В ней 
сохраняется возможность свободного усмотрения сфер предметного 
регулирования отношений подзаконными нормативными правовыми 
актами, но строго в рамках закрепленной за органами компетенции или 
наличия соответствующих договоренностей. 

В рамках данной формулы могут встречаться некоторые 
модификации, которые по существу несколько изменяют характер 
соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта. 
Например, может встречаться формулировка “в точном соответствии с 
законом”. Указание "в точном" здесь относится, главным образом, к 
определению предметной сферы регулирования подзаконными 
нормативными правовыми актами, которая должна точно 
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соответствовать предписаниям закона и не выходить за его рамки. В 
действующих нормативных правовых актах встречаются и другие общие 
формулы, закрепляющие соотношение закона и подзаконных 
нормативных правовых актов, но рассмотренные нами выше три общие 
формулы соотношения закона и подзаконного нормативного правового 
акта являются основными, наиболее часто встречающимися. 

Подводя предварительный итог рассмотренным нами понятий и 
признаков подзаконных нормативных актов закрепляющим 
нормативное соотношение закона и подзаконного нормативного 
правового акта, необходимо отметить, что, в юридической науке нет 
единого понятия подзаконных нормативных правовых актов они в 
основном вырабатываются при том или ином научном исследовании и   
исходя из их смысла, нормы подзаконных нормативных правовых актов 
должны быть последовательно согласованы с нормами законов, не 
должны содержать каких-либо расхождений с ними. Только единая, 
лишенная противоречий, система действующих норм права может 
выступать эффективным регулятором общественных отношений. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЕ ДОСУГА И РЕКРЕАЦИИ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

 
В передовых странах мирового сообщества досуг получил 

невиданное ранее признание в качестве одного из важнейших факторов 
общественного развития. Там наблюдается не только процесс 
неуклонного расширения границ свободного времени, которым 
располагают широкие массы населения, но также и одновременный 
процесс количественного и качественного увеличения досуговых 
программ и услуг. 

Передовые государства Северной Америки - США и Канада 
являются признанными мировыми лидерами в области организации и 
осуществления широкомасштабного досугово-рекреационного 
обслуживания населения. В этих странах в рамках коммерческого 
сектора создана мощная индустрия досуга, которая в совокупности с 
деятельностью соответствующих организаций государственного и 
общественно-добровольного типа представляет собой современную 
модель сферы досуга и рекреации. 

В досуговедении западных стран накоплен обширный теоретический 
и эмпирический материал, в полном объеме представляющий опыт в 
области организации и осуществления рекреационного обслуживания 
населения. Данный опыт является во многом идентичным, а в последние 
десятилетия между этими странами проводится активный обмен 
знаниями в области досуговедения и наработками в плане практического 
применения этих знаний и соответствующих технологий деятельности, 
осуществляется обмен научно-профессиональными кадрами, проводятся 
совместные исследовательские проекты. 

Опыт этих стран по организации рекреационно-досуговой 
деятельности не представляет узконациональной особенности, он 
характерен в известной мере как для европейских, так и других 
государств современного мира.  

Известно, что культура социума может измеряться степенью 
удовлетворенности жизнью и благосостоянием живущих в нем людей. 
Наличие досуга и возможностей для его плодотворного использования 
является сегодня существенным показателем благополучия социальных 
систем ведущих стран мирового сообщества. Досуг и рекреация являются 
неотъемлемыми элементами культуры таких государств, отвечают 
исконным человеческим потребностям и придают значимость 
человеческой цивилизации. 
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Каковы же сущностные свойства понятий "досуг" и "рекреация"? В 
чем их сходство и отличия? В западном досуговедении понятия "досуг" и 
"рекреация" взаимосвязаны, но они обладают и своими уникальными 
отличительными особенностями. Данные понятия очень трудно 
однозначно определить или измерить, дефиниции досуга и рекреации 
разнообразны и обусловлены различными подходами к определению 
данных феноменов. 

Однако правильное представление о различных дефинициях и 
концепциях досуга и рекреации является основополагающим фактором 
профессионального успеха. Как утверждают, например, американские 
специалисты, адекватные представления о концепциях досуга и 
рекреации дают возможность понять нашу роль и обязанности по 
предоставлению услуг, определить, объяснить, обеспечить контроль и в 
конце концов предугадать последствия нашего вмешательства в качестве 
профессионалов. Таким образом, овладение соответствующим 
понятийным аппаратом не только вооружает профессионалов 
необходимыми знаниями, но, что, безусловно, предельно важно, 
позволяет осуществлять прогнозирование преимуществ того или иного 
направления деятельности и обеспечивать эффективность использования 
соответствующих ресурсов. 

Существует большое количество теоретических подходов к 
определению природы досуга. Однако к настоящему времени в 
досуговедении англоязычных стран сложилось четыре основных 
теоретических концепции при определении сущности и значимости 
досуга для отдельной личности. В соответствии с данными концепциями 
досуг рассматривается в качестве: 

- временного пространства; 
- вида деятельности; 
- психологического состояния; 
- холистического (целостного) образа жизни. 
Идея рассмотрения досуга в качестве определенного временного 

пространства (количественная концепция досуга) возникла в XIX веке и 
явилась следствием индустриальной революции на Западе, в результате 
которой жизнедеятельность подавляющего большинства населения была 
отчетливо разграничена на рабочее время и свободное время вне работы. 
Данная концепция является наиболее распространенной и в современной 
практике. Количественная концепция досуга основывается на 
утверждении, что все временное пространство жизни человека может 
быть разделено на определенные отрезки времени в соответствии с их 
назначением. В этом случае досуг является временным отрезком, 
свободным от непреложных обязанностей, таких, как работа, сон, уход 
за собой, домашняя работа, уход за детьми. Значит, досуг - временной 
отрезок, который не является предопределенно занятым пространством с 
точки зрения необходимости обеспечения материальных и 
физиологических потребностей человека, это пространство для отдыха, в 
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котором личность имеет полную свободу выбора деятельности (либо 
бездеятельности) по своему усмотрению. 

Интерпретация досуга в рамках данной концепции предполагает, 
что индивид обладает не только свободным временным пространством, 
но также располагает широкой свободой выбора досуговых видов 
занятий в соответствии со своими интересами и вкусами. Эта концепция 
дает возможность широкого трактования досуга, т.е. досугом можно 
считать время, отводимое как на деятельность творческую, 
конструктивную, так и на деятельность деструктивной направленности, а 
также время, проводимое бесцельно. 

Следующая концепция предполагает рассмотрение досуга в качестве 
одной из функций, необходимых человеку для достижения 
удовлетворенности жизнью. Досуг трактуется как разновидность 
деятельности человека, отличная от других видов его жизнедеятельности, 
связанных с трудовой сферой и другими видами активности, 
необходимыми для поддержания жизненных сил. Данная концепция 
предполагает, что диапазон видов досуговой деятельности может быть 
бесконечно широк в соответствии с огромным разнообразием досуговых 
интересов людей. Психологическая концепция досуга связана с 
рассмотрением данного феномена в качестве субъективного 
самоощущения, основанного на личностном восприятии и чувствах 
человека на досуге, т.е. с точки зрения восприятия досуг является 
интеллектуальным состоянием, которое закладывается в сознании 
индивида. В данной концепции подчеркивается, что человек может 
принимать участие в определенном виде деятельности, который по всем 
признакам может считаться досуговым, но если эмоциональный настрой 
человека преимущественно негативен, то для него это не есть по сути 
своей досуг. 

Концепция досуга как холистического, целостного образа жизни 
вбирает в себя и обобщает все предыдущие подходы к определению 
сущности досуга. В соответствии с данной концепцией выдвигается 
утверждение, что все сферы жизнедеятельности обладают досуговым 
потенциалом, т.е. основа досуга - возможность для творчества, 
самовыражения, физического и интеллектуального совершенствования 
может присутствовать в различных сферах жизни человека: в рабочей 
деятельности, в церкви, в учебном процессе и т.д. 

Концепция холизма предполагает исследование трудовой и иных 
сфер деятельности человека для определения в них элементов досуга, а 
также выдвигает идею о том, что жизнь человека как целостный процесс 
не может быть исследована фрагментарно по отдельным структурным 
компонентам. Особое значение здесь имеет предположение, что ценности 
работы и досуга должны быть равнозначны, и индивид может получать 
удовлетворение от работы-досуга. 

Данная концепция представления сущности досуга предопределяет 
широкий базис для интерпретации данного феномена. Являясь 
интегративной, она позволяет провести анализ сущности досуга на 
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современном уровне социального прогресса в условиях высокого уровня 
развития технологии. Информационная эра вносит свои коррективы в 
идейно-теоретические представления о жизненных принципах индивидов 
и организации основных социальных институтов. Концепция холизма 
предлагает всеобъемлющий и органичный подход к рассмотрению 
сущности досуга, который может оказаться адекватным характеру 
жизнедеятельности человека в грядущем столетии - в эру новейших 
информационных технологий. 

Термин "рекреация" является производным от двух латинских 
глаголов: "обновлять" и "восстанавливать". Семантическое значение 
данного термина ясно указывает на тесную связь рекреации с 
концепциями, имеющими отношение к восстановлению или обновлению 
каких-либо качеств индивида. 

Как известно, биологическая жизнедеятельность любого организма 
состоит из двух взаимосвязанных, непрерывно сменяющих друг друга 
процессов: затраты жизненных сил и их восстановления. Данные 
процессы характерны и для человека как биологического существа. 
Процесс восстановления жизненных сил человека обозначается 
термином " рекреация". С точки зрения производимого на человека 
эффекта, рекреация - процесс восстановления психофизического баланса 
человеческого организма. Термин "рекреация" широко используется в 
западном досуговедении. Большинство определении рекреации 
основывается на том, что это добровольно избираемый индивидом вид 
деятельности на досуге, от которого индивид получает удовольствие и 
удовлетворение. При этом акцентируется деятельности характер 
рекреации и подчеркивается, что рекреационные виды деятельности 
являются социально приемлемыми и полноценными. Есть ли различия 
между понятиями "досуг" и "рекреация"? Большинство профессионалов и 
исследователей рекреационно-досуговой деятельности считают, что 
значения данных терминов различны. 

Рекреация предполагает включение индивида в специфические, 
обогащающие личность виды деятельности. Данное обстоятельство и 
является основным сущностным отличием рекреационной деятельности 
от досуговой, поскольку досуговая деятельность не обладает ярко 
выраженной ценностной ориентацией. Спектр досуговых видов 
деятельности чрезвычайно разнообразен, в него могут включаться как 
позитивные, так и негативные, разрушающие личность виды активности, 
т.е. досуговая деятельность не исключает нездоровые и антисоциальные 
проявления наклонностей определенной части населения общества 
(например, злоупотребление спиртными напитками). 

Однако рекреационными являются лишь виды деятельности, 
производящие оздоравливающе, восстанавливающий эффект, т.е. 
рекреационная активность включает лишь конструктивные, 
положительные и социально оправданные виды занятий. Исследователи 
этой проблемы рассматривают рекреацию как деятельность, которая 
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имеет место в свободное время, доставляет удовольствие и обладает 
социально приемлемыми качествами. 

Во всех концепциях рекреации особенно подчеркивается ее 
ценностный и деятельностный аспекты, т.е. рекреация - это деятельность, 
кото-рой присущи социально оправданные цели и организация. Таким 
образом, рекреация - деятельность, приносящая определенную пользу 
людям, и, следовательно, общество должно организовывать и 
поддерживать данную сферу деятельности, чтобы достичь позитивных 
результатов индивидуального и социального развития. 

Анализ концепций рекреации позволяет выделить следующие 
характеристики данного феномена: 

- рекреация является видом деятельности в свободное время 
индивида и мотивируется чувством удовлетворения; 

- виды рекреационной деятельности многообразны; 
- участие в рекреации строится на добровольной основе и не может 

осуществляться под воздействием внешнего давления, принуждения или 
обязательств; 

- рекреационные виды деятельности являются социально 
приемлемыми, полезными и способствуют развитию индивида и 
общества. 

Итак, рекреация представляет собой определенную деятельность и 
обладает огромным диапазоном видов своего проявления в соответствии 
с возрастными особенностями, интересами, физическими способностями, 
интеллектуальным уровнем, вкусами индивидов. Рекреация может быть 
групповой и индивидуальной, в некоторых случаях предполагает 
активное участие индивидов, в других - простое расслабление (отсюда 
термины "активная рекреация" - "пассивная рекреация"). Важным 
является то обстоятельство, что рекреационные занятия осуществляются 
на добровольной основе, т.е. индивид обладает полной свободой в 
принятии решения об участии или неучастии в том или ином виде 
рекреации. И, наконец, рекреация открывает для индивида широкий 
спектр позитивных результатов, он может быть вовлечен в различные 
виды рекреационных занятий, нацеленных на получение эффекта 
социализации, межличностного общения, соревновательное™, развития 
воображения, творческих способностей, эмоциональной сферы и 
физического состояния участников. 

В сущностных элементах рекреации подчеркивается ее 
индивидуальная природа, но также проявляется и взаимосвязь рекреации 
с социальными организациями. В общем смысле рекреация имеет 
определенную культурную обусловленность и служит достижению 
определенных социальных целей. Некоторые западные ученые 
придерживаются мнения о том, что досуг есть личностный феномен, 
тогда как рекреация - социальный. В следующем определении рекреации 
объединяются представления о данном феномене как индивидуальной 
деятельности и как составном элементе социальной политики: рекреация 
- это "добровольная внерабочая деятельность, которая организована 
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ради индивидуальной и социальной пользы - ради восстановления сил и 
социального единения". 

Нельзя предположить, что все исследователи и профессионалы 
сферы свободного времени когда-либо придут к единому мнению по 
вопросу о том, какая из концепций досуга или рекреации является 
единственно правильной. Однако, безусловно, важно иметь 
представление об имеющихся определениях и концепциях, чтобы 
составить собственное мнение по поводу их сильных и слабых сторон и 
возможности применения в реальной практике. В этой связи западные 
исследователи отмечают, что выбор той или иной концепции досуга 
может иметь существенное влияние на направление работы досугового 
агентства. Так, выбор концепции холизма приводит к тому, что большее 
внимание в работе агентства отводится, например, вопросам 
образования населения в области досуга, а выбор количественной 
концепции - к усилению внимания к вопросам удовлетворения 
стандартных норм и требований. 

Тем не менее, следует отметить, что общеупотребимым названием 
сферы деятельности по обслуживанию свободного времени населения в 
англоязычных странах является словосочетание "сфера досуга и 
рекреации". Данное обстоятельство может иметь двоякое объяснение: по 
одной точке зрения, при таком определении подразумевается, что 
термином "рекреация" обозначается деятельность как таковая, а 
термином "досуг" - временное пространство для реализации этой 
деятельности: по другой точке зрения, термин "рекреация" относится к 
деятельности государственных и некоммерческих агентств, "досуг" (по 
его расширительной видовой концепции) - к деятельности коммерческих 
организаций. А так как в соответствующей сфере функционируют все эти 
агентства и организации, то в ее определении должны быть отражены все 
возможные виды досуговой деятельности. 

Под воздействием индустриальной революции на Западе процесс 
социально-экономической жизнедеятельности людей существенно 
изменился. Одним из значительных достижений культуры зарубежных 
стран является наличие эффективно функционирующей сферы досуга и 
рекреации. Рекреационная сфера представляет собой совокупность 
природных, материально-технических и финансово-организационных 
средств, направленных на обеспечение рекреационного обслуживания 
населения в соответствии с индивидуальными и общественными 
потребностями в области досугово-рекреационной деятельности. В 
состав данной сферы, таким образом, включаются: территориальные 
природные ресурсы, финансовые средства, материально-техническая 
база, система организации и управления данной сферой, а также система 
образования специалистов-рекреаторов. 

Основными структурно-функциональными компонентами 
рекреационной сферы являются: государственный, общественно-
добровольный (некоммерческий) и коммерческий секторы 
рекреационного обслуживания населения. Деятельность каждого из 
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секторов обладает ярко выраженной спецификой, но именно гибкое 
сочетание различных направлений деятельности, реализуемых широкой 
сетью рекреационно-досуговых организаций и учреждений различных 
форм собственности, обусловливает всеобъемлющий характер данной 
деятельности и ее доступность каждому гражданину. Разветвленная 
система рекреационного обслуживания населения является 
общественным достоянием. 

Основы рекреационного законодательства формируются в высших 
законодательных инстанциях западных стран, а реализация 
государственной политики в области рекреации является прерогативой 
федеральных правительств, т.е. государственного сектора. Ключевым 
моментом их деятельности является разработка общенационального 
плана развития рекреации, который предусматривает координацию 
деятельности всех исполнительных органов по осуществлению 
государственной политики в данной сфере. Для изучения национальной 
политики в целях ее корректировки важное значение имеет создание (на 
основе необходимости) специальных федеральных комиссий. 
Результатом деятельности таких комиссий является выработка 
рекомендаций по совершенствованию сферы рекреационного 
обслуживания, что, как правило, является руководством для 
практических действий федеральных правительств в данном 
направлении. 

Непосредственное рекреационное обслуживание населения в рамках 
государственного сектора осуществляется специальными агентствами, 
основной целью деятельности которых являются разработка и 
реализация соответствующих программ. Рекреационные агентства 
государственного сектора в соответствии с административно-
территориальным делением подразделяются следующим образом: 
агентства федерального уровня, агентства штабов или провинций и 
агентства местного уровня (муниципалитетов). 

Федеральные рекреационные агентства созданы на базе целого ряда 
правительственных департаментов и их основной функцией является 
решение проблем рекреационного обслуживания населения на 
общегосударственном уровне. 

США и Канада, например, располагают гигантскими и 
уникальными природными ресурсами. Большая часть этих природных 
земельно-водных пространств находится в ведении агентств 
федерального уровня, обязанностью которых является обеспечение 
рекреационных услуг для населения своих стран. Такие агентства 
реализуют широкие программы по обслуживанию граждан средствами 
загородной рекреации. Цель загородной рекреации - обеспечение 
разнообразных и полномасштабных возможностей для отдыха населения 
на открытом воздухе. Владея огромными территориальными 
пространствами, США и Канада имеют относительно небольшое общее 
количество населения, постоянно проживающего на территории своих 
стран, поэтому данные государства располагают возможностями 
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сохранения обширных районов своих естественных земельно-водных 
угодий и их использования в целях рекреации. Так, в ведении 
федеральных властей в США находится примерно 34 % общего 
территориального пространства страны. 

Федеральные рекреационные агентства стремятся к созданию 
оптимальных условий по обеспечению широких слоев населения 
средствами загородной рекреации на больших территориях 
общенационального значения. На этих территориях располагаются 
переданные законодательным порядком в общественное пользование 
рекреационные участки и объекты. Под охраной государства находятся 
наиболее интересные, ценные и уникальные природные объекты, 
которые образуют систему рекреационных территорий национального 
значения и используются для разнообразных видов загородной 
рекреации. К таким территориям относятся национальные природные и 
исторические парки, рекреационные зоны, туристские маршруты, реки и 
охотничьи ареалы в государственных лесах, национальные морские 
побережья, отдельные природные достопримечательности и 
исторические памятники. 

Функции координации деятельности агентств федерального уровня, 
в 

ведении которых находится функционирование этих рекреационных 
территорий, возложены на Бюро загородной рекреации в США и на 
Службу пар-ков в Канаде. Данные агентства являются центральными 
органами федерального уровня по реализации национальной политики в 
сфере загородной рекреации. 

Функции непосредственного управления земельно-водными 
пространствами и их развития в целях рекреации осуществляются 
специальными ведомствами, которые в соответствии с характером 
выполняемых задач подразделяются на две группы. Одна группа 
агентств регулирует процесс эксплуатации наземных ресурсов в целях 
рекреации (например, Лесная служба, Бюро управления земельными 
угодьями, Национальная служба пар-ков, Служба национальных 
заповедников и др. в США), вторая группа агентств занимается 
вопросами эксплуатации водных ресурсов (например, Корпус 
инженеров, Бюро рекламаций и др. в США). 

Основными задачами таких агентств являются, во-первых, 
осуществление мер по разумной эксплуатации и сохранности 
рекреационных территорий и, во-вторых, строительство и эксплуатация 
рекреационных объектов, находящихся на данных территориях. Такими 
объектами являются: оборудованные причалы, пляжи, лагерные стоянки, 
места для пикников, тропы для пеших прогулок и верховой езды и другие 
объекты для загородного отдыха. 

Загородная рекреация пользуется огромной популярностью среди 
жителей, они располагают действительно широкими возможностями 
выбора видов досуговой деятельности на открытом воздухе. 
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Природные зоны западных государств активно посещаются не 
только гражданами своих стран, но также привлекают туристов со всех 
концов света. Стоит только упомянуть, например, об Иосемитской 
долине, Йелоустоунском парке, Большом каньоне в США или 
представить озеро Луиз в национальном парке Банф в Канаде, чтобы 
оценить непреходящую ценность природного богатства данных стран. 

Некоторые западные федеральные агентства направляют 
деятельность на развитие туристско-экскурсионного обслуживания своих 
и иностранных туристов, что имеет значительную экономическую 
выгоду для государственного бюджета. Финансовые ресурсы для 
обеспечения федеральных программ в области рекреационного 
обслуживания населения складываются из двух основных источников: 
средств, выделяемых из федерального бюджета, и средств, получаемых 
от реализации отдельных видов рекреационных услуг. Следовательно, 
многие рекреационные агентства имеют дополнительные финансовые 
средства в виде оплаты населением тех или иных услуг на местах, 
которые они могут напрямую направлять на развитие своей 
инфраструктуры и предоставляемых населению программ. 

Деятельность федеральных агентств по организации и реализации 
программ загородной рекреации является ярко выраженной, но не 
единственной составляющей общего процесса осуществления досугово-
рекреационной деятельности в рамках государственного сектора. 

Важным направлением деятельности органов федерального уровня 
является всемерное содействие развитию художественного творчества 
как неотъемлемой составной части досуговой деятельности. 

Под эгидой правительств созданы Национальные фонды поощрения 
искусства. Они основаны для обеспечения условий поддержки и 

развития всех видов художественного творчества, а также в целях 
поддержания особой атмосферы для процветания искусства. Основными 
задачами деятельности фондов являются: поощрение индивидуального и 
организованного общественного творчества и мастерства; поддержание 
творческого потенциала настоящего и будущих поколений путем 
сохранения лучших образцов всех форм национального искусства, 
отражающих творческое наследие по всему спектру его этнического и 
культурного многообразия; создание равных возможностей для всех 
граждан по приобщению к высокому искусству. 

Финансовые средства фонда расходуются на реализацию различных 
проектов и программ в области искусства, поддержку деятельности 
творческой интеллигенции и культурно-досуговых учреждений. Наряду с 
данными фондами функционируют Национальные фонды поощрения 
гуманитарных исследований, которые были созданы в качестве 
независимых агентств. Целью деятельности данных фондов является 
всемерная поддержка образования, исследовательской деятельности и 
общественных программ в сфере гуманитарного знания. Для реализации 
этой цели фонды выделяют гранты стипендиатам, которыми могут 
являться как частные лица, так и организации, и в том числе учреждения, 
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непосредственно связанные со сферой досуга, - музеи, библиотеки, 
общественные агентства и некоммерческие частные организации. 

Еще одним важным направлением деятельности федеральных 
правительств является обеспечение населения специализированными 
программами в области рекреации. Этим занимаются дополнительные 
агентства. 

Следовательно, органы власти обеспечивают организацию и 
осуществление многих общегосударственных программ в области 
досугово-рекреационной деятельности, основными направлениями 
которой являются: реализация обширных программ в области 
загородной рекреации, организация туризма, развитие культурно-
творческой деятельности, а также проведение специализированных 
рекреационных программ для отдельных социальных групп. 

В годы после второй мировой войны в Северной Америке 
существенно расширился круг мероприятий по обеспечению населения 
средствами рекреационного обслуживания со стороны соответствующих 
ведомств штатов (в США), провинций (в Канаде) и муниципалитетов. 

Функции рекреационных ведомств среднего уровня государственной 
власти, например, в США и Канаде достаточно обширны и заключаются 
прежде всего в осуществлении мер по освоению природных ресурсов в 
целях обеспечения населения средствами загородной рекреации, а также 
в разработке законодательных актов штатов (в США), провинций (в 
Канаде) по вопросам рекреации, в оказании всемерной консультативно-
технической помощи рекреационным ведомствам местного уровня, в 
организации системы образования рекреационного персонала и 
проведении широкой научно-исследовательской работы в области 
рекреации. 

Приоритетным направлением практической деятельности 
рекреационных ведомств этого уровня является реализация полномочий, 
делегированных им со стороны ведомств федерального уровня по 
организации загородной рекреации, обеспечению туристско-
экскурсионного обслуживания и развитию культурно-творческой 
деятельности в своих регионах. 

Организуемые соответствующими органами программы загородной 
рекреации являются едва ли не самой любимой формой проведения 
отдыха в отпускной период для подавляющего большинства граждан. В 
настоящее время тенденция в плане проведения отпуска населением 
такова, что люди стремятся получить несколько краткосрочных 
отпусков в течение года, а не один длительный отпуск за весь год. При 
этом большой популярностью пользуются рекреационные загородные 
зоны, которые часто располагаются вне городской черты, но, как 
правило, относительно недалеко от места жительства горожан. 

Например, в ведении штатов находится 5 % общего 
территориального пространства США. В основном это западные 
территории, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Но фактически 
каждый штат имеет в своем ведении такие рекреационные участки, как 
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парковые и лесные зоны, исторические места и заповедники, на которых 
располагается большое количество рекреационных объектов. Наиболее 
распространенными видами рекреации на данных территориях являются 
лагерный отдых, пикники, пешие и верховые прогулки, охота и рыбная 
ловля. 

Распространившийся в последние десятилетия в Северной Америке 
"туристский бум" дал толчок для организации туристических агентств на 
уровне штатов (в США), провинций (в Канаде) и расширения объема 
соответствующих услуг как в области международного, так и прежде 
всего в области внутреннего туристического обслуживания. Власти 
штатов и провинций активно способствуют развитию всего спектра 
услуг в области туристического бизнеса, поскольку это обеспечивает 
немалые дополнительные финансовые поступления в казну штатов, а 
также увеличение количества рабочих мест для населения. 

В соответствии с законодательством, на основании которого был 
создан федеральный фонд поощрения искусств в США, на уровне штатов 
организованы соответствующие агентства, целью деятельности которых 
является всемерная помощь развитию всех видов искусства. Такие 
агентства созданы в каждом из 50 штатов США для реализации 
федеральных программ по развитию общественной культурно-
творческой деятельности на уровне штатов. Агентства осуществляют 
меры по оказанию целевой финансовой помощи в виде грантов 
учреждениям искусства, соответствующим учебным заведениям, а в 
некоторых случаях и частным лицам, и, кроме того, оказывают 
техническую помощь при реализации культурных программ и 
организации соответствующих конференций и семинаров для творческой 
интеллигенции. 

Рекреационные агентства среднего уровня государственной власти 
западных стран проводят широкий объем работ по обеспечению 
населения специализированными программами (например, организация 
терапевтической рекреации, ежегодных ярмарок, празднований 
исторических дат и т.д.). 

Однако именно рекреационные агентства, созданные под эгидой 
государственных органов местного уровня, поддерживают наиболее 
тесный контакт с населением. Так называемая "муниципальная 
рекреация" - рекреационное обслуживание на городском уровне - 
является определяющим фактором эффективности деятельности 
государственного сектора. Данное обстоятельство объясняется весьма 
просто: несмотря на довольно широкие возможности в плане 
пользования услугами агентств федерального и провинциального 
уровней, существенное значение имеет тот факт, что в основ-ном 
население большую часть своего свободного времени проводит по месту 
жительства. В связи с этим главными территориальными центрами, где и 
осуществляется наиболее активное рекреационное обслуживание 
населения, являются городские районы. 
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С начала текущего века сфера рекреационного обслуживания 
населения рассматривалась в качестве неотъемлемого компонента всего 
спектра социальных услуг на муниципальном уровне. Исторически 
рекреационное движение прежде всего ассоциируется с развитием 
локальных парковых систем и иных рекреационных услуг на местах. В 
настоящее время муниципалитеты располагают широкой сетью 
городских парков, большим количеством плавательных бассейнов, 
игровых площадок, досуговых центров и других рекреационных 
объектов, что обеспечивает широкие возможности населения в области 
проведения свободного времени. 

Фактор наличия и достаточного уровня развития рекреационной 
инфраструктуры является показателем не только социального 
благополучия того или иного региона, но и его потенциальных и 
реальных экономических возможностей. Интересен тот факт, что при 
выборе места расположения новых объектов бизнеса крупных 
корпораций различного профиля предприниматели тщательно 
оценивают уровень развития рекреационной системы того или иного 
региона, поскольку данный фактор является одним из важнейших при 
принятии решений о территориальной привязке новых 
производственных предприятий и учреждений таких корпораций. 
Рекреационное обслуживание на городском уровне осуществляется под 
руководством специальных административных агентств. Во многих 
крупных городских центрах действуют самостоятельные департаменты: 
департамент рекреации, департамент парковой администрации, 
департамент культурно-зрелищных учреждений. Однако в небольших 
городах обычно существует объединенный департамент рекреации и 
парковой администрации. 

Основными функциями таких департаментов являются: освоение 
рекреационных участков и обеспечение населения материально-
технической базой рекреации, реализация программ как для широких 
слоев населения, так и для спецгрупп, проведение курсов обучения 
населения специальным навыкам для различных видов рекреации; 
осуществление специальных программ (общегородских культурных 
мероприятий, спортивных соревнований и т.д.). Диапазон 
предоставляемых населению услуг неуклонно расширяется и включает 
как традиционные виды программ, например, развитие сети молодежных 
спортивных лиг, так и новые направления деятельности, напри-мер, 
производство специальных видеокассет для обучения различным видам 
досуговой деятельности. 

Муниципальные рекреационные программы строятся с учетом 
интересов широкой общественности и в соответствии с основными 
направлениями досуговых интересов населения. Главными видами 
рекреационной деятельности являются: спорт и спортивные игры; 
загородная рекреация; исполнительское искусство (театральные, 
танцевальные, музыкальные виды); изобразительное и прикладное 
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искусство; путешествия и туризм; хобби; социальная рекреация (банкеты, 
воскресные базары и т.д.); добровольная общественная деятельность. 

Муниципальные рекреационные департаменты осуществляют 
большой объем рекреационных услуг для населения страны. Так, 
например, департамент рекреации и парковой администрации 
канадского города Калгари (Альберта), реализуя программу 
рекреационного обслуживания населения, выступил в качестве одного из 
спонсоров других социальных программ, а также явился инициатором 
специальных программ, нацеленных на укрепление межсемейных и 
внутрисемейных отношений. Здесь наиболее популярными формами 
являются танцевальные вечера, турниры по игре в бридж, бадминтон, 
волейбол и т.д. Спортивные учебные виды услуг включают: школы 
хоккея, баскетбола, соккера, верховой езды; курсы обучения игре в 
теннис, гольф и др. 

Финансовые ресурсы на обеспечение муниципальной парковой 
системы и рекреации на Западе складываются из двух основных 
источников - местного бюджета и дополнительных доходов. 
Дополнительными ресурсами являются финансовые поступления из 
федерального бюджета и бюджета штатов, а также финансовые средства 
в виде оплаты досуговых услуг населением на местах. При этом следует 
отметить, что в общем переданные в общественное пользование земли, 
парки, водоемы, культурно-зрелищные учреждения государственного 
сектора финансируются за счет муниципального фонда и главным 
образом за счет налогоплательщиков, поэтому непосредственно плата за 
пользование государственными рекреационными объектами обычно не 
взимается. В некоторых случаях плата за посещение, например, 
концертных залов, музеев, бассейнов и т.д. составляет лишь часть затрат 
на их содержание которое в основном финансируется местными 
властями. Плата обычно взимается за эксплуатацию дорогостоящего 
оборудования, самыми распространенными объектами такого типа 
являются бассейны и площадки для игры в гольф. 

Итак, рекреационные агентства всех уровней государственного 
сектора стран Европы и Америки выполняют значительный объем работ 
по обеспечению населения своих стран разнообразными средствами 
рекреационного обслуживания. Все эти агентства располагают большим 
количеством рекреационных участков и объектов, разрабатывают и 
осуществляют соответствующие программы. При этом главную роль 
играют органы местной администрации, что обеспечивает условия 
устойчивого функционирования всего государственного сектора 
рекреационной сферы. 

Некоммерческие досуговые организации представляют собой 
довольно большой сектор в общей досугово-рекреационной сфере, 
обеспечивающий население большим объемом разнопрофильных 
досуговых программ и услуг. По подсчетам, например, американских 
специалистов ежегодный объем финансовых расходов в рамках данного 
сектора в США превышает 15 миллиардов долларов. 
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В рамках данного сектора функционируют многочисленные 
крупные общественно-добровольные организации и учреждения, 
например, молодежные организации "Бойскауты" и "Герлскауты". Но, 
кроме того, подавляющее большинство официальных социальных 
институтов в США и Канаде рассматривает организацию 
рекреационного обслуживания населения в качестве неотъемлемого 
атрибута своей деятельности. Существует огромное количество 
различных больших и малых досугово-рекреационных объединений, 
созданных по инициативе и при активном руководстве таких 
общественных институтов, как церкви, клубы, музеи, профессиональные 

объединения, социальные службы, спортивные объединения, 
больницы и т.д. Примечательно то, что такая деятельность строится на 
сугубо добровольных началах, 

Конкретные цели деятельности этих многочисленных объединений 
могут быть несколько различными, но их, несомненно, объединяет одна 
общая цель: служение общественным интересам посредством 
привлечения граждан к культурно-ценностным видам досуговой 
деятельности и воспитания гражданской зрелости. Другими словами, 
деятельность общественно-добровольных организаций несет в себе 
яркий элемент социально-ориентированной миссии. 

Несмотря на многообразие некоммерческих организаций и 
учреждений можно выделить следующие основные группы таких 
организаций в соответствии с типами социальных групп, служащих 
объектами их деятельности: молодежные организации (религиозные и 
светские), организации по обслуживанию спецгрупп населения, 
организации сферы социальной защиты определенных групп населения. 

Некоммерческие организации вносят огромный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, они проводят гигантскую работу 
по разумному заполнению свободного времени детей и молодежи: по 
подсчетам фонда Карнеги, более 400 национальных организаций в США 
предоставляют свои услуги молодым гражданам. В работе этих 
организаций в настоящее время прослеживается устойчивая тенденция 
отхода от традиционных про-грамм, в которых упор делался 
исключительно на рекреационные занятия. Теперь досугово-
рекреационные программы строятся на педагогических принципах 
воспитания подрастающего поколения в целях всестороннего развития 
личности. 

Цели деятельности светских молодежных организаций неразрывно 
связаны с принципами поддержания общественного благополучия и 
воспитания гражданского сознания. Главной целью организаций 
является стимулирование развития определенных жизненных навыков: 
компетентности, подавления стрессов, взаимопомощи. 

Скаутское движение, которое в настоящее время охватывает весь 
земной шар, зародилось в Великобритании. Его целями являются: 
формирование характера, воспитание гражданской позиции, развитие 
интеллектуального потенциала, моральных и физических качеств 
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подрастающего поколения посредством предоставления программ, 
соответствующих потребностям молодежи в развлечениях, 
приключениях и развивающем обучении. 

В целях широкой популяризации деятельности данных организаций 
и привлечения максимального количества детей и подростков в ряды 
скаутов создаются разнообразные и разноуровневые (по возрастным 
группам) программы. Такие программы основываются на видах 
рекреационной деятельности на открытом воздухе и в загородных 
лагерях и предоставляют скаутам широкие возможности для занятий 
спортом, овладения навыками лагерной жизни, обучения основным 
навыкам по отдельным рабочим специальностям, изучения природы и 
т.д. 

Программы деятельности данных организаций рассчитаны на 
различные возрастные группы и имеют своей целью всестороннюю 
подготовку девочек к общественной жизни и домашним обязанностям, 
при этом акцент 

делается на воспитание таких качеств, как инициатива, 
самообладание, уверенность в своих силах и умение помогать другим 
людям. Финансирование деятельности данных организаций 
осуществляется в основном за счет членских взносов и частных 
пожертвований. По традиции религиозные организации всегда 
проявляли всемерную заботу о подрастающем поколении. Многие 
религиозные концессии спонсируют и поддерживают молодежные 
добровольные объединения. Наиболее крупными объединениями такого 
рода являются "Христианские ассоциации молодых мужчин" и 
"Христианские ассоциации молодых женщин", "Организации молодых 
католиков", "Иудейские ассоциации молодых мужчин" и "Иудейские 
ассоциации молодых женщин" - организации, объединяющие молодежь 
по религиозным убеждениям. 

В исторической ретроспективе такие организации были основаны 
для удовлетворения религиозных потребностей молодежи и в своей 
деятельности изначально ограничивались лишь проповедованием 
религиозных догм и заповедей. Однако с течением времени сфера 
деятельности таких организаций неуклонно расширялась и в нее 
включались отдельные элементы организации досугово-рекреационных 
видов деятельности. В настоящее время всемерное развитие досуговых 
интересов и различных творческих способностей членов таких 
объединений для обогащения их жизни - одна из главных целей работы 
данных организаций. 

В соответствии с этой целью организации располагают солидной 
материально-технической базой, предназначенной для предоставления 
своим членам и их семьям широких возможностей в области различных 
видов рекреационной деятельности: организации содержат спортивные 
залы и спортивные площадки, бассейны, библиотеки и т.д. 
Рекреационные программы этих организаций весьма разнообразны и 
состоят из занятий спортом, различными видами искусства и ремесел. 



177 

 

Так, например, "Христианская ассоциация молодых мужчин" проводит 
активную программу загородного отдыха для детей. Спортивные 
программы состоят из широкого набора видов спорта и спортивных игр: 
популярны футбол, волейбол, каратэ, аэробика, гимнастика, плавание, 
теннис и др. Организация имеет свои спортивные лиги, танцевальные и 
театральные классы для детей и взрослых. Помимо осуществления 
программ для молодежи многие клерикальные учреждения проводят 
широкое рекреационно-досуговое обслуживание других групп населения 
- семейных групп, людей пожилого возраста и спецгрупп. Целью такой 
деятельности является установление дружеских взаимоотношений между 
людьми и увеличение количества членов своих организаций посредством 
предоставления им возможностей для рекреационных занятий. 

В США и Канаде, например, имеются также некоммерческие 
самостоятельные организации по обслуживанию спецгрупп населения. 
Наиболее крупными организациями такого профиля в США являются: 
Центр рекреации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
Фонд по работе с молодежными "группами риска", Организация общего 
обслуживания по работе с личным составом вооруженных сил США и 
членов их семей. 

Программы рекреационного обслуживания населения являются 
также неотъемлемой составляющей общего объема работы различных 
учреждений сферы социальной защиты населения. Так, например, 
Объединенная благотворительная организация г. Чикаго, активно 
работающая в сфере социальной защиты населения, осуществляет 
рекреационную программу на территории своих загородных лагерей. 
Такая программа проводится круглый год с целью реабилитации 
граждан, подверженных стрессовым воздействиям в результате жизни в 
условиях крупного города-метрополии. 

Так, некоммерческий сектор сферы рекреационного обслуживания 
американских и канадских граждан представляет собой обширную сеть 
разнопрофильных общественно-добровольных организаций и 
объединений, которые осуществляют большой объем работ по 
обслуживанию свободного времени как широких слоев населения, так и 
отдельных спецгрупп. Многочисленные организации, функционирующие 
в рамках данного сектора, осуществляют свою деятельность и на 
общенациональном, и на локальном уровнях. Самыми многочисленными 
организациями общественно добровольного типа являются молодежные 
организации. 

Отличительные особенности некоммерческого сектора 
рекреационной сферы США проявляются в том, что финансовые ресурсы 
его организаций складываются в основном из частно-благотворительных 
пожертвований и членских взносов. Процесс рекреационного 
обслуживания осуществляется в общем добровольными организаторами 
из числа инициативных граждан, имеющих соответствующие навыки и 
знания в области рекреации и социальной работы (хотя крупные 
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организации, например, "Бой-скауты США" имеют своих штатных 
работников из числа опытных специалистов-рекреаторов). 

Данный сектор играет особую роль в процессе досугово-
рекреационной деятельности, поскольку практика осуществления этой 
деятельности в большой мере несет в себе элементы позитивного 
общественно-идеологического и педагогического воздействия на 
граждан страны, и, прежде всего, на подрастающее поколение. 
Общественно-добровольные организации ставят своей целью воспитание 
в своих членах гражданских качеств, способствуют поддержанию их 
хорошей физической формы и сохранению здоровья, развитию 
творческих способностей и, таким образом, вносят большой вклад в дело 
формирования и поддержания благосостояния своего общества. 
Несмотря на значительный рост объема рекреационно-досуговых услуг в 
рамках государственного и некоммерческого секторов рекреационной 
сферы, наблюдаемый в течение нынешнего столетия, деятельность 
частных коммерческих фирм и компаний по освоению рекреационного 
рынка развивалась безусловно опережающими темпами. В настоящее 
время коммерческие структуры составляют подавляющее большинство 
организаций, занятых в сфере рекреационного обслуживания населения 
этих государств. Почти 90 % финансовых затрат граждан на досуговые 
товары и услуги в Северной Америке производится в рамках 
коммерческого сектора. 

Основную цель деятельности коммерческих досуговых организаций 
трудно определить однозначно. С одной стороны, главная задача такого 
рода учреждений - извлечение финансовой прибыли. Однако для 
решения данной задачи коммерческие организации должны строить 
свою работу при строгом учете потребностей и интересов населения в 
сфере свободного времени. Таким образом, планируя получение 
максимальной прибыли, коммерческие досуговые организации 
осуществляют свою деятельность с учетом интересов и потребностей 
широкой клиентуры и на долгосрочной основе. 

Именно в рамках деятельности данного сектора в полной мере 
осуществляются рыночные механизмы предпринимательской 
деятельности, 

разрабатываются и внедряются передовые методы и технологии 
маркетинга в области рекреационного обслуживания. Применяя 
стратегию маркетинга, коммерческие досуговые организации 
осуществляют свою деятельность та-ким образом, чтобы продукт, 
произведенный и поставленный на рынок рекреационных услуг, 
несомненно отвечал запросам определенной категории граждан и при 
этом обладал свойствами выгодного вложения капитала, при-носящего 
его владельцам обязательную прибыль. 

Коммерческий сектор рекреационной сферы, быстро реагирующий 
на все общественные и индивидуальные запросы населения и в связи с 
этим обладающий большой гибкостью и динамизмом, имеет огромное 
влияние на всю рекреационную сферу. Коммерческие организации и 
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предприятия превратили рекреацию в своеобразную отрасль индустрии, 
которая покрывает недостатки видов услуг, предоставляемых населению 
государственным сектором и общественно-добровольными 
организациями. Диапазон деятельности коммерческих предприятий в 
области рекреации чрезвычайно велик и заключается в предоставлении 
населению широкого разнообразия как видов продукции, так и видов 
услуг. 

В секторе коммерческой рекреации, являющейся высокодоходным и 
посему привлекательным бизнесом, активно задействовано огромное 
количество представителей частного малого бизнеса и крупнейших фирм 
и компаний. На вершине пирамиды самых высокодоходных предприятий 
досуговой индустрии США располагаются: фирма Кодак - годовой 
доход - 994.0 млн. долларов, компания Мак Дональд - 953,6 млн. 
долларов и компания Дисней - 868,9 млн. долларов. 

Коммерческий сектор рекреационной сферы располагает широко 
развитой инфраструктурой и технически сложной материальной базой, 
что обусловливает высокую степень вовлеченности населения в сферу его 
деятельности. При современном уровне доходов населения, наличии 
свободного времени, развитии всех видов транспорта и транспортных 
артерий данный процесс осуществляется весьма успешно: услугами 
коммерческого сектора рекреации охвачены практически все слои 
населения. 

Услуги коммерческого сектора весьма разнообразны и трудно 
поддаются классификационным рамкам, но все же можно с 
определенной долей упрощения выделить несколько основных 
направлений деятельности организаций коммерческого сектора. В 
рамках данного сектора активно развиваются следующие области 
досугово-рекреационного бизнеса: 

- путешествия и туризм; 
- производство досуговых товаров; 
- развлекательная индустрия; 
- индустрия спорта; 
- отдых на природе. 
Туристский бизнес является одной из наиболее быстро 

развивающихся сфер экономики Европы и Америки. За последнее 
десятилетие число совершивших туристические путешествия за границу 
почти удвоилось. В сфере организации туристского бизнеса в США 
задействовано более 1 млн. больших и малых фирм и компаний. В это 
число не включаются предприятия гостиничного комплекса и 
общественного питания - сферы бизнеса, которые находятся в тесной 
связи со сферой туризма. На территории страны имеется более чем 59500 
отелей и мотелей, которые ежедневно 

могут разместить более 2 млн. человек и предоставить посадочные 
места для питания 1 млн. человек. 

В связи с чрезвычайным ростом популярности курортного отдыха 
внутри страны коммерческие компании обеспечивают населению полный 
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комплекс услуг в области "курортной рекреации". Своего рода 
"курортный пояс" составляют в США курорты Майами-Бич, Вайкики, 
Акапулько и Большие Багамские острова - это основная территория все 
шире развивающейся по инициативе коммерческих компаний курортной 
рекреационной индустрии. 

Широк ассортимент выпускаемых коммерческими фирмами товаров 
для сферы досуга, начиная со спортивного и туристского снаряжения и 
кончая сложной информационной техникой. Промышленные компании, 
представляющие рекреационный сервис, чутко реагируют на все 
изменения запросов и потребностей населения в данной сфере и 
способствуют их всемерному удовлетворению. 

Распространившийся в последние десятилетия в США "досуговый 
бум" обусловил распространение различных средств передвижения, 
таких, как минивелосипеды, мотоциклы, снегомобили, различного рода 
средства передвижения по воде - мотолодки, катера, серфинги и т.д. 
Огромным спросом у населения пользуются средства передвижения для 
загородной рекреации - трайлеры, тягачи, передвижные домики и т.д. 

Так называемая "индустрия развлечений", всемерно развиваемая 
коммерческими фирмами и компаниями, также является существенной 
статьей доходов ее владельцев. Потребителям предоставляется широкий 
выбор различных развлечений и зрелищ. В дополнение к традиционным 
видам развлечений (родео, цирк, водевиль) широкое распространение в 
Северной Америке имеют тематические парки, азартные игры, бега, 
эстрадные концерты. Всеобщее пристрастие жителей США и Канады к 
танцам стимулирует развитие коммерческой сети танцзалов, кабаре, 
ночных клубов. 

Большой популярностью в США пользуются развлекательные 
парки, а также парки, организованные по тематическому принципу. 
"Диснейлэнд", "Мир Диснея", "Великая Америка" являются ставшими 
уже классическими примерами этой формы развлекательного бизнеса. 
Наряду с этими известными парками, местами паломничества также 
являются развлекательные зоны "Волшебная гора" в Калифорнии, 
"Сафари в стране львов" в Техасе и др. В настоящее время тематические 
парки действуют почти в каждом штате страны. Игорный бизнес имеет 
огромное распространение в США и Канаде (сюда же включается 
проведение различного рода лотерей) и приносит баснословные 
прибыли, которые все более возрастают. Весьма популярны среди 
американских граждан широко проводимые в стране различного рода 
фестивали и празднования культурно-исторических событий. 

Неотъемлемой чертой образа жизни большей части населения стран 
Запада является также пристрастие к зрелищному профессиональному 
спорту. Усилиями частных фирм и компаний общественный интерес к 
различным видам спорта также поставлен на широкую коммерческую 
основу. В рамках данного сектора осуществляется обширная программа 
по организации и проведению многочисленных спортивных 
мероприятий и соревнований. Наибольший зрительский интерес 
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проявляется к таким профессиональным видам спорта, как футбол, 
баскетбол, хоккей, борьба, теннис, гольф и бейсбол. Кроме этого, в 
десятку наиболее популярных зрительских видов спорта входят конные и 
собачьи бега. Однако зрительским видом спорта "номер один" являются 
автомобильные гонки. 

Таким образом, реализация полномасштабного рекреационного 
обслуживания населения целых государств является реальностью при 
активной деятельности и объединенных усилиях соответствующих 
организаций и учреждений всех секторов сферы рекреации - 
государственного, обществен-но-добровольного и коммерческого. 

Многочисленные рекреационные организации и учреждения, 
функционирующие в рамках каждого сектора, проводят активную 
работу по обеспечению населения разнообразными средствами 
рекреационного обслуживания. Для реализации данной деятельности 
каждый сектор располагает широко развитой инфраструктурой и 
материально-технической базой, разрабатывает и осуществляет 
соответствующие рекреационные программы, которые являются 
тщательно интегрированной и спланированной комбинацией многих 
видов рекреационной деятельности и соответствующих услуг. 

Рекреационная деятельность признана важным фактором 
общественной жизнедеятельности, поскольку она способствует развитию 
интеллектуально-творческого потенциала личности, обретению 
психологического равновесия и физического здоровья, оказывает 
существенное влияние на воспитание групповой солидарности и, таким 
образом, способствует достижению положительных социальных 
взаимоотношений как между отдельными индивидами, так и 
представителями различных групп многонационального населения. 

Конечно, ученые и практики рекреационно-досуговой деятельности 
Запада выделяют целый ряд проблем, связанных с необходимостью ее 
оптимизации. Но в этом они видят главное предназначение своей 
профессиональной деятельности, а именно - способствовать улучшению 
качества жизни людей посредством предоставления качественных 
досуговых услуг и, таким образом, создавать условия для 
совершенствования интеллектуальной, духовной, физической и 
психологической сфер жизни отдельного человека и общества в целом. 
Специалисты сферы досуга и рекреации считают, что их 
профессиональная деятельность может быть определена как "бизнес 
качества жизни". 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НА ЭТАПЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ 
 
В современном Таджикистане проблема законодательного 

регулирования отношений в нефтегазовом комплексе  заслуживает 
пристального внимания в связи с ростом роли и значения нефтяного 
комплекса, возрастания его роли и значения в общем 
народнохозяйственном комплексе страны. 

В настоящее время законодательно-нормативная база организации 
деятельности в нефтяном комплексе страны базируется на свыше ста 
нормативных правовых актах различных по своей иерархической 
структуре, будучи разбросанными по различным отраслям 
законодательства и содержавшиеся в основном во множестве 
законодательных и иных нормативных актов, регулирующие отнюдь не 
отношения в сфере разведки и добычи нефти, нормы регулирующие 
отношения в области разведки и оценки запасов нефти не 
консолидированы, не синхронизированы, не эффективны, в связи, с чем 
не обеспечивают эффективное регулирование на должном уровне. 

Недостаточное  правовое регулирование приводит, прежде всего к 
значительному ущербу окружающей среде, экологической безопасности 
страны и самих пользователей.1 

Важнейшим недостатком законодательства является отсутствие 
четкой структуры и согласованности между нормативными актами, 
многие важные проблемы в данной отрасли урегулированы не на 
достаточном уровне или не урегулированы совсем. 

До сих пор в отрасли не урегулированы поиск, разведка и добыча 
полезных ископаемых, нефтяные компании при проведении 
геологоразведочных работах руководствуются научно-практическими 
рекомендациями или сложившейся практикой.  

Очевидно, что проведение эффективной государственной политики в 
нефтегазовом секторе невозможно без создания развитого комплекса 
специальных законодательных актов.2 

Представляется необходимым проанализировать действующие 
нормы законодательства РТ в области геологического изучения недр 

                                                           
1 Кочешков А. Нефтяная повестка-2002: перспективы правового регулирования в нефтегазовом 
комплексе // Нефть, Газ и Право. 2002,  №1. С.3. 
2 Перчик А.И. Проблемы законодательного регулирования нефтяной и газовой промышленности // 
Экономика и управление нефтегазовой промышленности.1994, №1.С.26. 
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выявить пробельные зоны и определить направления совершенствова-
ния. 

Современная редакция Закона РТ «О недрах» от 20 июля 1994 года,      
№ 983 (с изменениями от 2008 год, №1, ч-2, ст. 16, №12, ч-2, ст.1005; 2010 
год, №12, ч-1, ст. 822; ЗРТ от 28.12.13г.№1048) содержит преамбулу, 7 
разделов, 52 статьи. В соответствие с преамбулой Закона РТ «О недрах» 
настоящий Закон устанавливает правовые основы изучения, охраны и 
использования недр, регулирует отношения в этой сфере. Согласно 
статье 11 Закона недра – часть земной коры, расположенная ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна 
морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, 
доступных для проведения геологических работ по недропользованию с 
учетом научно – технических достижений.  

Статья 7 Закона дает исчерпывающий перечень, в каких случаях и 
для каких целей недра предоставляются в пользование. Недра 
предоставляются в пользование для: 1) геологического изучения; 2) 
добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 
3) строительства и эксплуатации подземных сооружений,  не связанных с 
добычей полезных ископаемых,  в том числе сооружений для подземного 
хранения нефти,  газа и других веществ и материалов,  а также для 
захоронения вредных веществ, отходов промышленного сброса сточных 
вод; 4) образование особо охраняемых геологических объектов,  
имеющих научное культурное,  эстетическое, санитарно-
оздоровительное и иное значение (научные учебные полигоны,  
геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и 
другие подземные полости); 5) сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 
геологического изучения (поисков, разведки) и добычи полезных 
ископаемых. В этом случае добыча может производиться как в процессе 
геологического изучения, так и непосредственно по его завершении.1 

На наш взгляд нормы этого раздела необходимо дополнить. 
Представляется, что следует более детально урегулировать процесс 
хозяйственной деятельности на этапе поиска и оценки месторождений 
углеводородного сырья, в том числе нефти. Следует включить норму, 
устанавливающую общие требования по осуществлению хозяйственной 
деятельности на этапе поиска и оценки месторождений нефти. 
Необходимо также установить особенности строительства поисково-
разведочных скважин. Определить требования к оценке разведанных 
запасов и прогнозных ресурсов; сформулировать условия и порядок 
изменения границ лицензионного участка недр при завершении 
поисково-разведочного этапа, а также отрегулировать порядок возврата 

                                                           
1 Теплов О. Концепция развития федерального законодательства о недрах //Нефть Газ и  право. 2003, 
№1.С12. 
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лицензионного участка недр при отрицательных геологоразведки. 
Необходимо также  детально прописать процедуры учета, хранения и 
использования информации о недрах. 

Отдельные нормы, регулирующие хозяйствующие на этапе поиска 
месторождений нефти содержатся в законодательстве о соглашения о 
разделе продукции.    

Закон Республики Таджикистан 5 марта 2007 года, № 238 «О 
соглашениях о разделе продукции»  определяет и регулирует 
отношения, возникающие при недропользовании, между государством и 
инвестором при заключении, исполнении и прекращении соглашений о 
разделе продукции. Отношения между сторонами, возникающие в 
процессе недропользования, а также транспортировки, обработки, 
переработки, хранения, использования, реализации продукции или 
распоряжения продукцией, регулируются соглашениями о разделе 
продукции, заключаемыми в соответствии с настоящим Законом. Права 
и обязанности сторон, имеющие гражданско-правовой характер, 
определяются в соответствии с настоящим Законом и Гражданским 
кодексом  Республики Таджикистан. Отношения, возникающие в 
процессе недропользования, не урегулированные настоящим Законом, 
определяются Законом  Республики Таджикистан «О недрах», и иными 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Кроме того, закон регламентирует не только отношения, связанные 
с заключением, реализацией и прекращения самих соглашений о разделе 
продукции, но и вопросы, возникающие собственно в процессе 
недропользования: взаимоотношения хозяйствующих субъектов 
(недропользователей) между собой  и с операторами; отношения 
возникающие  при реализации органами исполнительной власти 
различного уровня полномочия по утверждению программ по 
разработке месторождений и предельных величин; государственный 
контроль за разработкой месторождений в условиях соглашения.1 

Закон устанавливает два вида отношений, которые входят в сферу 
его регулирования. Это, во-первых, отношения, связанные с 
недропользованием и во-вторых, отношения гражданско-правового 
характера. Если отношения гражданско-правового характера 
регулируются гражданским законодательством, то отношения, 
связанные с недропользованием, регулируются Законом РТ «О 
соглашениях о разделе продукции» и Законом РТ «О недрах». 

К первому типу отношений, в соответствии с Законом РТ «О 
соглашениях о разделе продукции», относятся исключительные права на 
поиск, разведку и добычу минерального сырья и на ведение связанных с 
ними работ. При этом соглашение должно определять условия, 
связанные с пользованием недрами и эти условия не должны 
противоречить требованиям Закона РТ «О недрах». К таким 

                                                           
 
1 Субботин М.А. О соглашениях о разделе продукции // Нефтегаз, Энергетика и 
Законодательство.2001-2002,С.72. 
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требованиям относятся статья 13 - антимонопольные требования, статья 
23 - требования по рациональному использованию и охране недр, статья 
24 - основные требования по безопасному ведению работ. Однако, то, 
что аналогичная норма уже содержится наводит на размышления о 
возможности иного толкования, и такое толкование приведет к 
распространению на гражданско-правовые отношения 
административных норм Закона РТ «О недрах», что юридически 
невозможно. 

Что касается остальных условий соглашения, то они должны 
определяться по соглашению сторон в соответствии с ГК РТ (если они 
относятся к гражданско-правовым) и Законом РТ «О соглашениях о 
разделе продукции» (если они связаны с таким режимом). 

Одним из важных положений Закона РТ «О соглашениях о разделе 
продукции» является то, что он отошел от принципа раздельного 
правового регулирования иностранных и национальных инвестиций, что 
было характерно для законодательства. Известно, что в мировой 
практике развитых стран не делается такого различия, поскольку 
существует единое регулирование. Лишь в развивающихся странах 
Африки и Латинской Америки сохраняется отдельное, специальное 
регулирование иностранных инвестиций и в этих странах существуют  
кодексы  и  законы  об  иностранных инвестициях. 

Совершенствование законодательства о СРП должно обеспечить 
правовую базу для проведения реформы системы государственного 
управления СРП, упрощающей порядок подготовки соглашений, 
обеспечивающей эффективность государственного контроля за 
исполнением соглашений.1 

В целом действующее законодательство характеризуется тем, что 
хозяйственные правоотношения в нефтегазовом секторе регламенти-
руются в основном нормативными правовыми актами, имеющими 
общий характер, особенно проявляется это в регулировании отношений 
на этапе поиска, разведки, обустройства месторождения. Какой-либо 
системы правовых актов, объединенных единством предмета, целей, 
принципов правового регулирования не обнаруживается, хотя, как мы 
отметили в процессе характеристики нефтегазового сектора экономики, 
в реальных хозяйственных (предпринимательских) отношениях такое 
единство просматривается. 

Специфика изучения месторождений нефти для целей, связанных с 
поиском, разведкой и добычей нефти, в действующем законодательстве 
учтена недостаточно. Этот пробел предполагается устранить принятием 
Закона РТ "О нефти и газе".  

Анализ норм действующего законодательства позволяет утверждать, 
что в настоящее время не достаточно урегулированы права и 
обязанности хозяйствующих субъектов (недропользователей) на этапе 
поиска и разведки полезных ископаемых. Сам процесс геолого-
разведочных работ на республиканском уровне не находит отражения 
или регулируется научно-практическими рекомендациями, 



187 

 

разрабатываемыми внутри нефтедобывающих предприятий. Подобные 
акты, прежде всего, касаются порядка применения метода определения 
месторождений, их оценки, специфических методов поиска, 
опирающихся на принципы благоразумия и обычаи делового оборота. 

 



188 

 

Бобокалонов Г.М. - к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
коммерческого права 
юридического факультета ТНУ 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ ТАДЖИКСКОЙ СССР 1940Г. 
 
В условиях построения правового демократического и светского 

государства  в Таджикистане особое значение имеет выявление 
возможностей и пределов преемственности идей, норм и институтов 
предыдущей правовой системы. 

В этом плане особый интерес представляет правовое регулирование 
трудовых отношений согласно трудового кодекса Таджикистан 1940 г. В 
этой связи попытаемся рассмотреть историю данного вопроса. Дело в 
том, что Кодекс законов о труде Узбекской ССР со всеми изменениями и 
дополнениями, внесенными в него Правительством Таджикской ССР до 
1 января 1940 года, весной 1940 года был переиздан как КЗоТ 
Таджикской ССР и состоял из 17 глав и в соответствии с общей 
порядковой нумерацией из 192 статей, фактически же имел более 215 
статей. При этом, главы были пронумерованы римскими цифрами, а 
статьи обозначались не как статьи, а как пункты и пронумерованы 
арабскими цифрами. Слово статья опускалась. Кодекс имел 9 
приложений, которые были его составной частью. 

Так как, отдельные позиции и институты Кодекса законов о труде 
Таджикской ССР 1940 года, в частности, особенности кодификации 
законодательства о труде после образования Таджикской ССР, 
подготовка и издание Кодекса законов о труде Таджикской ССР1, 
который являлся его официальным текстом с приложением ряда 
нормативно-правовых актов, как составных частей данного Кодекса2, а 
также основные положения главы 3 "О порядке привлечения к трудовой 
повинности граждан Таджикской ССР3, главы 4, которая была 
посвящена коллективным договорам4, главы 5, являющейся, пожалуй, 
самой важной и самой объемной и посвящался трудовому договору5, 
главы 8, озаглавленной "Вознаграждение за труд", также являющейся 
одной из объемных и важных глав6, главы 10 "Рабочее время"7, главы 11, 
регулировавшей вопросы времени отдыха8, главы 14, посвященной 
такому важнейшему институту трудового права как "Охрана труда"9, 

                                                           
1 С изменениями и дополнениями на 1 января 1940 года. 
2 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.69-114. 
3 Глава 3 состояла из 4 статей (Ст. 11-14). 
4 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст. 15-26.  
5 Там же. – Ст. 27-49. 
6 Там же. – Ст.58-76. 
7 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. Ст. 94-108. 
8 Там же. – Ст. 109-120.  
9 Там же. – Ст. 138-150. 
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главы 15, озаглавленной "О профессиональных (производственных) 
союзах рабочих и служащих и их органах в предприятиях, учреждениях и 
хозяйствах"1, главы 16, посвященной определению правового статуса и 
полномочий органов по разрешению конфликтов и рассмотрению дел по 
нарушению законов о труде2 и последней главы - главы 17 настоящего 
кодекса "О социальном страховании"3, были рассмотрены нами во 
второй главе диссертации, при исследовании становления и развития 
отдельных институтов трудового законодательства в Таджикистане, в 
данной главе мы более подробно рассмотрим еще не исследованные 
главы КЗоТ Таджикской ССР 1940 года. 

Начнем с главы 1, имевшей название "Общая часть", и которая 
состояла только из одной статьи4, где подчеркивалось, что 
постановление Кодекса законов о труде распространяется на всех лиц, 
работающих по найму, в том числе и на дому (квартирников), и 
обязательны для всех предприятий, учреждений и хозяйств 
(государственных, не исключая и военных, общественных и частных, в 
том числе и раздающих работу на дом), а также для всех лиц, 
применяющих чужой наемный труд за вознаграждение 

 Данная статья имела 3 примечания, в первой из них отмечалось, что 
"Устанавливаются изъятия по применения настоящего Кодекса в 
отношении лиц, работающих на дому (приложение 4)"5. Во второй 
говорилось, что "Условия труда лиц, работающих на сезонных работах, 
регулируются специальным постановлением (приложение 1)"6, и что 
упомянутое постановление не распространяется на временных рабочих. 
В третьем примечании отмечалось, что "Условия труда временных 
рабочих и служащих регулируются специальным постановлением 
(Приложение 2)"7. 

Глава 2, озаглавленная "О порядке найма и предоставления рабочей 
силы" была уже в 1931 году исключена из текста КЗоТ8. Глава 6, 
озаглавленная "О правилах внутреннего распорядка"9, в статье 50 
гласила, что "Правила внутреннего распорядка устанавливаются в целях 
регулирования труда в предприятиях, учреждениях и хозяйствах, с 
числом занятых лиц не менее пяти. Таковые правила обязательны для 
нанявшегося лишь в том случае, если они изданы в установленном 
порядке (статьи 52-55) и доведены до сведения всех работающих". 

 Правила внутреннего распорядка должны были содержать в себе 
ясные, точные и, по возможности исчерпывающие указания на общие и 
специальные обязанности трудящихся и администрации и на пределы и 

                                                           
1 Там же. – Ст. 151-167. 
2 Там же. – Ст. 168-174. 
3 Там же. – Ст. 175-192.  
4 Там же. – Ст. 1.  
5 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. С.89-93.  
6 Там же. – С.69-75. 
7 Там же. – С.76-82. 
8 Данная глава, которая включала статьи 2-10, была отменена Постановлением ЦИК и СНК 
Таджикской ССР от 15.08.1931 г. №58. 
9 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст.50-55. 
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порядок ответственности за нарушение их. Более того, правила 
внутреннего распорядка не могли противоречить законам и 
постановлениям о труде, а равно действующему в данном предприятии 
или учреждении коллективному договору (ст.51-52). 

 Примерные правила внутреннего распорядка издавались ВЦСПС 
по согласованию с соответствующими народными комиссариатами. 
Правила внутреннего распорядка для отдельных государственных, 
общественных и частных учреждений и предприятий вырабатывались по 
соглашению между администрацией предприятия и местными 
отделениями соответствующих профессиональных союзов и 
утверждались инспектором труда; постановления последнего могли быть 
обжалованы в местный отдел труда, постановление коего являлся 
окончательным. 

Для отдельных отраслей промышленности и народного хозяйства, 
для центральных учреждений или предприятий, для групп предприятий, 
непосредственно связанных между собой, и для особо важных для 
государства предприятий и учреждений, правила внутреннего 
распорядка могли вырабатываться непосредственно в центре, по 
соглашению между центральным комитетом соответствующего союза и 
администрацией, и утверждаться народным Комиссариатом труда1. В 
развитие таковых правил могли издаваться для отдельных учреждений и 
предприятий, входящих в эти группы, дополнительные правила 
внутреннего распорядка, согласно правил, изложенных в статье 53 с 
примечанием и статье 54 сего Кодекса. 

Глава 7 была посвящена нормам выработки2, где в частности, 
отмечалось, что "Нормы выработки устанавливался по соглашению 
между администрацией предприятия или учреждения и союзом или 
соответствующим союзным органом (статьи 151 и 156)". Нанявшийся, не 
вырабатывающий по своей вине установленной нормы выработки в 
нормальных условиях работы, получал заработную плату 
соответственно количеству исполненной им работы, но во всяком случае 
не менее двух третей его тарифной ставки. В случае систематической 
недовыработки он мог быть уволен в порядке статьи 47 и примечаний к 
ней. 

При этом, нормальными, в смысле настоящей статьи, условиями 
работы признавались: а) исправное состояние машин, станков и 
приспособлений; б) своевременная подача материалов и инструментов, 
необходимых для выполнения работы; в) надлежащее качество 
материалов и инструментов; г) надлежащее гигиеническое и санитарное 
оборудование помещения, где производился работа (должное освещение, 
отопление и т.п.) 

Для несовершеннолетних рабочих, работающих неполный день, при 
повременной оплате, нормы выработки устанавливались в соответствии 

                                                           
1 См. ст.8 Пост. ЦИК СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 1933 г. «Об объединении НКТ СССР с 
ВЦСПС» // Трудовое законодательство: Краткий справочник. – М., 1946. – С. 
2 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст. 56-57.  
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с нормами выработки для взрослых рабочих, пропорционально 
установленному для них рабочему дню. 

Глава 9 регулировала важный институт трудового права "Гарантии 
и компенсации"1. Статья 77 предусматривала, что за рабочими и 
служащими сохранялся средний заработок2 во время осуществления ими 
своего избирательного права в тех случаях, когда осуществление этого 
права в рабочее время санкционировано соответствующим 
государственным органом. 

За рабочими и служащими, вызываемыми в суд, в комиссии по 
установлению трудового стажа и в органы примирительно-третейского 
разбирательства в качестве свидетелей, экспертов или заседателей, - 
сохранялся средний заработок за все время выполнения ими возлагаемых 
на них обязанностей. 

 За рабочими и служащими, и избираемыми для участия в качестве 
представителей на съездах, конференциях и собраниях уполномоченных, 
созываемых органами государственными, профессиональными и единой 
потребительской кооперации, сохранялся средний заработок на все 
время осуществления ими своих обязанностей, поскольку оно 
происходит в рабочее время. Призванные в красную Армию рабочие и 
служащие получают при увольнении с места работ вследствие призыва 
вознаграждение за две недели вперед по среднему заработку (ст.78-80). 

Рабочим и служащим, командируемым по делам службы, 
гарантировался на все время командировки сохранение места и среднего 
заработка и выплачивался суточные и компенсировался расходы, 
связанные с командировкой, в порядке и размерах, устанавливаемых 
специальными законоположениями (Приложение 3)3. 

Рабочим и служащим, переводимым на другую работу вновь и 
распределяемым на работу по окончании высших учебных заведений и 
техникумов, когда это связано для них с переездом, нанимателем 
выплачивался компенсация и за ними сохранялись гарантии, 
предусмотренные постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 
1931г. "О компенсациях и гарантиях при переводе вновь и направлении 
на работу в другие местности" (приложение 3-е)4. При этом, работникам, 
переведенным по собственной просьбе, компенсации при переезде могли 
выплачиваться лишь по соглашению сторон5. 

Рабочие и служащие несли имущественную ответственность перед 
нанимателями за причиненный последнему при исполнении служебных 
обязанностей ущерб в размере действительного ущерба, но и не свыше 
одной трети своей тарифной ставки, если ущерб вызван небрежностью в 
работе или нарушением закона, правил внутреннего распорядка, 

                                                           
1 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст.77-93. 
2 См. примечание к статье 68 настоящего Кодекса. 
3 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.83-88. 
4 Там же. – С.29. 
5 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №138 от 8 июля 1932 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.30. 
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специальных инструкций и распоряжений нанимателя. Такую 
ответственность рабочие и служащие несли в случаях: 

а) порчи, уничтожения или утраты материалов и изделий, а также 
орудий производства и иного имущества, кроме имущества, выданного в 
пользование рабочему или служащему (спецодежда, инструменты, 
измерительные приборы и т.п.); 

б) недобора денежных сумм, утраты документов, полного или 
частичного обесценения документов, необходимости для нанимателя 
произвести излишние или штрафные выплаты; 

в) недостачи сверх предусмотренных норм ценностей, переданных 
под ответственность нанявшегося работника для хранения или других 
целей; 

г) неправильного расходования денежных сумм, выданных на 
хозяйственные нужды1. 

Рабочие и служащие несли имущественную ответственность перед 
нанимателем за причиненный последнему ущерб в пределах полного 
размера ущерба в следующих случаях: 

а)когда ущерб причинен действиями работника, содержащими 
признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке; 

б) когда специальными законами на работника возложена полная, 
либо повышенная, по сравнению с указанным в ст.83 пределом 
имущественная ответственность за ущерб, причиненный нанимателю при 
исполнении служебных обязанностей; 

в) когда между работниками и нанимателями имелся особый 
письменный договор о принятии на себя работником полной либо 
повышенной, по сравнению с указанным в ст.83 пределом, 
имущественной ответственности за недостачу сверх предусмотренных 
норм ценностей, переданных под ответственность работника для 
хранения или для других целей; 

г) когда ущерб причинен не при исполнении служебных 
обязанностей2. 

 В случаях, указанных в ст.83, возмещение ущерба производился 
путем вычета нанимателем своей властью соответствующей суммы из 
заработной платы работника. Распоряжение нанимателя о производстве 
вычета могло быть сделано не позднее месячного срока со дня 
обнаружения нанимателем причиненного ему работником ущерба. 
Вычет мог быть произведен не ранее 7-ми дней со дня сообщения 
работнику распоряжения нанимателя. Если работником в указанный 
срок будет заявлено о незаконности вычета или о неправильности его 
размера, то вычет не производился и вопрос вносился нанимателем в 
четырнадцатидневный срок на разрешение расценочно-конфликтной 

                                                           
1 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №114 от 17 февраля 1932 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.30. 
2 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №114 от 17 февраля 1932г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.31. 
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комиссии, а в подлежащих случаях - сессии народного суда по трудовым 
делам.1 

В случаях, указанных в ст.83-1, возмещение ущерба при наличии 
спора производился путем предъявления нанимателем судебного иска к 
работнику. Вычет распоряжением нанимателя мог производиться лишь с 
таким расчетом, чтобы при каждой выплате заработной платы 
удерживаемая путем вычета сумма вместе с иными удержаниями из 
заработной платы, производимыми в порядке судебного или 
бесспорного взыскания, не превысила 50% причитающейся работнику 
заработной платы2. Правила ст.ст.83, 83-2 не распространялись на случаи 
причинения работником ущерба нанимателю, подлежащего возмещению 
по постановлениям организаций, осуществляющих финансовый 
контроль3. 

При установлении судебными органами размеров подлежащего 
возмещению ущерба должны учитываться не только причиненные 
убытки, но и та конкретная обстановка, при которой убыток был 
причинен, а также материальное положение работника. Недопустимо 
возложение на работника ответственности за такой ущерб, который мог 
быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного 
риска. При определении размера ущерба принимался во внимание 
только прямые убытки, но не упущенная нанимателем выгода4. 

 а) Работник несет имущественную ответственность за материалы и 
изделия и за выданное ему в пользование имущество предприятия или 
учреждения (спецодежду, инструменты, измерительные приборы и т.д.). 
Эту ответственность работник несет как в случае хищения или 
умышленной порчи им материалов, изделий и имущества, так и в случае 
утраты или порчи, происшедших по небрежности; 

б) предельные размеры ответственности работника устанавливался 
по отдельным видам имущества инструкцией НКТ Союза ССР, 
издаваемой по согласованию с ВЦСПС; 

в) при установлении размеров ответственности за имущество, 
выданное в пользование работнику, должна учитываться фактическая 
изношенность имущества; 

г) суммы, которые должны быть взысканы с работника, 
удерживались непосредственно по распоряжению администрации из 
заработной платы и любых других сумм, причитающихся работнику от 
предприятия или учреждения. Работник мог обжаловать это удержание 
или размер его в расценочно-конфликтную комиссию; 

д) независимо от имущественной ответственности администрация 
мог в случае хищения или имущественной порчи привлечь работника к 
уголовной ответственности или наложить на него взыскание по табели; 
                                                           
1 См. ст.9 и 14 Закона "О судоустройстве СССР".  
2 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №114 от 17 февраля 1932г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.32. 
3 Там же. – С.32. 
4 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №114 от 17 февраля 1932 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.32. 



194 

 

е) администрация обязана предоставлять работникам места для 
хранения спецодежды, инструментов, измерительных приборов и т.п., в 
виде отдельных запирающихся шкафчиков, или ящиков, 
обеспечивающих сохранность имущества. В отдельных случаях по 
коллективным договорам мог быть предусмотрена передача 
спецодежды, инструментов и т.п. на ранение самим работникам. В эти 
случаях специальные места для хранения администрацией не 
предоставлялись и на работниках лежал вся ответственность за 
сохранность имущества; 

ж) при каждой выплате удержание не мог превышать 25% всех 
причитающихся работнику сумм. Если из заработной платы работника 
производился также и другие удержания, то общий размер всех 
удержание не мог превышать 50% всех причитающихся сумм; 

з) удержание производился при каждой выплате впредь до полного 
погашения долга. Если при увольнении работника удержание в 
указанных размерах не покрывал всего долга, то оставшаяся часть 
взыскивался администрацией в упрощенном порядке, путем получения 
исполнительной надписи нотариального органа1. 

 Суммы, которые должны быть взысканы с работников 
сберегательных касс в возмещение причиненного сберегательным кассам 
ущерба, удерживались непосредственно по распоряжению 
администрации сберегательных касс из заработной платы и любых 
других сумм, причитающихся данному работнику. Работник мог 
обжаловать это удержание или размер его в расценочно-конфликтную 
комиссию; 

 При каждой выплате удержание не мог превышать 25% всех 
причитающихся работнику сумм. Если из заработной платы работника 
производились также и другие удержания, то общий размер всех 
удержание не мог превышать 50% всех причитающихся сумм. 

Удержание производился при каждой выплате впредь до полного 
погашения долга. Если при увольнении работника удержание в 
указанных размерах не покрывал всего долга, то оставшаяся часть 
взыскивался администрацией в упрощенном порядке, согласно 
действующего законодательства Таджикской Советской 
Социалистической Республики2. 

 Наниматель гарантирует бесплатное предоставление в 
распоряжение нанявшихся инструментов и приспособлений, 
необходимых для работы, а также мест для хранения спецодежды, 
инструментов, измерительных приборов и т.п. в виде отдельных для 
каждого работника запирающихся шкафчиков или ящиков, 
обеспечивающих сохранность имущества. 

                                                           
1 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №185 от 17 февраля 1933г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.34. 
2 В статью 83 были внесены 7 дополнений, в виде отдельных статей от ст.83-1 до 83-7 // В редакции 
Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №185 от 17 февраля 1933 г.// КЗоТ Таджикской ССР. – 
Сталинабад, 1940. – С.34. 
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В отдельных случаях (например, на лесозаготовках) по 
коллективным договорам могла быть предусмотрена передача 
спецодежды, инструментов и т.п. на хранение самим работникам. В этих 
случаях специальная масса для хранения администрацией не 
предоставлялись и на работнике лежит все ответственность за 
сохранность имущества, предусмотренная ст.ст.83, 83-1, 83-2, 83-3 и 83-41. 

Использование для нужд предприятия инструмента, 
принадлежащего нанявшемуся, влечет за собой обязательство со 
стороны нанимателя компенсировать рабочему за изнашивание 
инструмента соответствующую сумму, определяемую коллективным 
договором или, за отсутствием такового, согласно постановлений 
ВЦСПС (ст.84-85). 

 В предприятиях, где условия производства сопряжены с быстрым 
изнашиванием одежды и обуви, наниматель обязан бесплатно снабжать 
занятых в его предприятии работников одеждой и обувью по спискам 
профессий и нормам, особо устанавливаемым центральными комитетами 
профессиональных союзов. В случаях, когда по заключению местных 
органов профессиональных союзов предоставление упомянутых 
предметов натурою не представлялся возможным, наниматель должен 
компенсировать невыдачу их деньгами в размере их фактической 
стоимости. 

 Когда срочный или бессрочный трудовой договор расторгается по 
причинам, предусмотренным пунктами "а", "б", "в", "з" статьи 47, 
наниматель обязан выплатить нанявшемуся выходное пособие в размере 
его двухнедельного заработка или предупредить его за две недели вперед 
о предстоящем увольнении. 

В случае расторжения трудового договора по причинам, 
предусмотренным в статьях 36 (часть 2), 37, 47, (пункт "з"), 48 и 80, 
нанявшемуся выдавалось выходное пособие в размере двухнедельного 
заработка. 

В случае расторжения трудового договора по причинам 
предусмотренным пунктами "г" "д", "е" и "ж" статьи 47 и статьями 47-а и 
49, а равно в случае прекращения договора по собственному желанию 
нанявшегося в порядке статьи 46, выходное пособие не выдавалось2. 

В случае непредоставления предприятием или учреждением 
основного отпуска (статья 114) и в надлежащих случаях, дополнительных 
отпусков (статья 116), с санкции расценочно-конфликтной комиссии или 
за отсутствием таковой – с санкции соответствующего 
профессионального союза рабочему или служащему предоставлялся 
право получить денежную компенсацию, размер каковой определялся 
соответственно его среднему заработку к моменту выдачи компенсации 
(ст.88-91). 

                                                           
1 В редакции Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР №114 от 17 февраля 1932 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.35. 
2 В редакции Указа Президиума Верховного Совета таджикской ССР от 11.12.1939 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.36. 
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 Рабочие и служащие, временно утратившие трудоспособность, 
сохраняют за собой место в учреждении или предприятии, в коем они 
работали, на срок не менее двух месяцев при болезни и семидесяти дней 
при беременности и родах (статья 47 и 132). 

 В случае несостоятельности нанимателя, все выплаты рабочим и 
служащим, вытекающие из коллективных и трудовых договоров, 
удовлетворялись, в первую очередь, в соответствии со статьей 101 
Гражданского кодекса и статьей 283 Гражданско-процессуального 
кодекса. 

Глава 12 "Об ученичестве"1 одной из главных задач понимала 
подготовку трудовых кадров. Под учениками разумелись лица, 
состоящие в школах ученичества, учебных бригадах и мастерских, а 
также проходящие индивидуальное обучение в процессе производства, 
под руководством квалифицированных рабочих. Комплектование 
ученичества и срок его обучения устанавливался в порядке 
постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 1 августа 1928 г.2 

Количество учеников, устанавливаемое при заключении 
коллективного договора, а равно и в случае отсутствия такового, должно 
быть не ниже норм, предусмотренных постановлением ЦИК и СНК 
Союза ССР от 1 августа 1928 г.3 

Ученики не должны быть отвлекаемы ни на какие, не относящиеся к 
изучению их специальности, работы. На предприятия возлагался 
обязанность проведения необходимых мероприятий для правильной 
постановки обучения подростков, согласно постановлений, издаваемых 
ВЦСПС совместно с Народным комиссариатом просвещения и 
Народным комиссариатом легкой промышленности, и, в подлежащих 
случаях, соответствующими хозяйственными органами (ст.122-125). 

 Ученики, закончившие в установленный срок изучение той или 
иной специальности, подвергался испытанию, им предоставлялся право 
подвергаться испытанию и до окончания установленного срока 
ученичества. ВЦСПС предоставлялся право издавать обязательные 
постановления о нормах и правилах ученичества. Контроль и 
наблюдение за правильной постановкой ученичества возлагался на 
профессиональные союзы (ст.126-128). 

Глава 13 имела своим предметом "Труд женщин и 
несовершеннолетних"4. Статься 129 гласила, что воспрещается 
применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет в особо 
тяжелых и вредных для здоровья производствах и подземных работах. 
Список особо тяжелых и вредных работ, равно как и предельные нормы 
переноски тяжестей, отдельно женщин и для подростков устанавливался 
ВЦСПС. 

                                                           
1 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст. 121-128. 
2 Собрание законов Союза ССР. – 1928. – №49. – Ст. 437. 
3 Там же. – Ст. 437.  
4 КЗоТ Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – Ст. 129-137.  
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 Женщины и лица моложе восемнадцати лет не допускались к 
производству ночных работ. ВЦСПС предоставлялся право разрешать 
производство ночных работ взрослым женщинам в тех отраслях 
производства, где это вызывался особой необходимостью. 

Безусловно не допускалась ночная и сверхурочная работа 
беременных и кормящих грудью. Работницам и женщинам-служащим, в 
случае беременности и родов предоставлялся отпуск на 35 календарных 
дней до родов и на 28 календарных дней после родов с выдачей за этот 
период пособия за государственный счет. 

Означенный отпуск предоставлялся и пособия по беременности и 
родам выплачивался тем, кто проработал без перерыва в данном 
предприятии (учреждении) не менее 7-ми месяцев. При назначении 
пособия по беременности и родам стаж работы считался непрерывным 
также и в том случае, если работница или служащая перешла из одного 
предприятия или учреждения в другие на основании распоряжения 
администрации1. 

 Женщины, начиная с пятого месяца беременности, не подлежат 
посылке в командировку вне места постоянной работы, без их на то 
согласия. Для матерей, кормящих грудью, должны быть установлены, 
помимо общих перерывов (статья 100), еще дополнительные перерывы 
для кормления ребенка. Точные сроки перерывов устанавливался 
правилами внутреннего распорядка, причем перерывы на кормление не 
могли иметь места реже, чем через трех с половиной часовые 
промежутки и продолжительность их должна быть не менее получаса 
(ст.131-134). Указанные перерывы засчитывались в счет рабочего 
времени. 

В соответствии со статьей 135 Кодекса запрещался прием на работу 
лиц моложе шестнадцати лет. В исключительных случаях инспекторам 
труда предоставлялся право, на основании специальной инструкции, 
издаваемой ВЦСПС, давать разрешение на поступление на работу 
малолетних, но не моложе четырнадцати лет. 

 Для лиц, моложе шестнадцати лет, уже работавших в предприятии, 
или вновь поступающих на основании примечания к статье 135, 
устанавливался четырехчасовой рабочий день. Минимальное количество 
несовершеннолетних рабочих для отдельных отраслей промышленности 
нормировался особыми постановлениями, издаваемыми ВЦСПС (ст.136-
137). 

Таким образом, Кодекс законов о труде Таджикской ССР 1940 года 
определял и регулировал, по существу, все вопросы трудовых 
отношений, которые сегодня определяют предмет правового 
регулирования Трудового кодекса Республики Таджикистан от 15 мая 
1997 года. Так, если КЗоТ Таджикской ССР 1940 года состоял из 17 глав 
и в соответствии с общей порядковой нумерацией из 192 статей, 

                                                           
1 В редакции Указа Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 11.12.1939 г. // КЗоТ 
Таджикской ССР. – Сталинабад, 1940. – С.46. 
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фактически же имел более 215 статей, то Трудовой кодекс Республики 
Таджикистан 1997 года состоит ныне из 18 глав и 228 статей. И 
примечательно, что 12 глав и более 150 статей обоих кодексов имеют 
идентичное название и примерно одинаковое содержание, различаясь, в 
частности, способах изложения правовых предписаний. Это, например, 
главы о коллективных договорах (глава 4 КЗоТ Таджикской ССР 1940г. 
и глава 3 ТК Республики Таджикистан 1997г.), о трудовом договоре 
(соответственно главы 5 и 4), гарантии и компенсации (главы 9 и 8), 
рабочее время (главы 10 и 5), время отдыха (главы11 и 6), охрана труда 
(главы 14 и 11), о социальном страховании (главы 17 и 17) и др. 
Вышеотмеченное означает, что уже к 1940 году в Таджикистане 
сложилась, хотя и с некоторыми противоречиями, но все же стройная 
система трудового законодательства, которая имеет современное 
звучание и преемственность в регулировании трудовых отношений.  
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Нодиров Ф.М. - к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
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ЗАЧЕТ КАК ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
Под  зачетом,  как  одним  из  способов  прекращения  

обязательство,  понимается  погашение  взаимных  требований,   
существующих  между  теми  же лицами.  Эти  требования  погашаются,  
если  суммы  их  равны,  при   неравенстве  сумм  полностью  погашается  
меньшее  по  сумме  требование  и уменьшается  на  эту  сумму  больше  
по  сумму  требование.  

Следовательно, зачет осуществляется в том случае, когда стороны 
или один из них желает этого. В соответствии с действующим 
законодательством по воле сторон прекращаются обязательства путем 
зачета встречного требования (ст. 442-444 ГК РТ). «Зачет»- представляет 
собой взаимное погашение встречных требований. Представим себе 
такую ситуацию: фирма А взяла взаймы у фирмы Б 150 тысяч сомони. 
Но в свою очередь фирма А выполнила для фирмы Б работу за которую 
необходимо уплатить 250 тысяч сомони. Вместо того, чтобы 
производить двойной платеж, можно поступить иначе: фирма А 
освобождается от необходимости возврата долга фирме Б, но фирма Б 
уплатит за выполненные работы не 250 тысяч, а только 100 тысяч 
сомони.  

Следует отметить, что зачет односторонняя сделка и для него 
достаточно заявления одной стороны. Общеизвестно, что для 
совершения односторонних сделок достаточно выражение воли одной из 
сторон, поэтому в подобных обязательствах при зачете необходимо 
наличие воли либо кредитора, либо должника. 

По  смыслу  ст.442 ГК РТ  обязательство прекращается  полностью  
или  частично   зачетом  однородного  требования,  срок  которого  
наступил  либо  срок  которого  не  указан  или  определен  моментом  
востребования.  Для  зачета  достаточно  заявления  одной  стороны. 
Зачету подлежат только такие требования, которые отличаются тремя 
указанными в ст. 442 ГК РТ особенностями, или же условиями:  

- требования должны носить встречный характер (кредитор первого 
обязательства одновременно является должником второго обязательства, 
а кредитор второго обязательства – должником первого обязательства). 
Это означает, что лицо, выступающее в качестве кредитора в одном из 
зачитываемых обязательств, должно быть должником в другом 
зачитываемом обязательстве. То же самое должно быть и с должником. 
Если в одном из зачитываемых обязательств лицо является должником, 
то в другом оно должно быть кредитором; 

- требования должны быть однородными, т. е. в обоих 
обязательствах предметами требований должны быть либо деньги, либо 
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вещи, работа (услуги), оцениваемые в денежном выражении. 
Подвергнуть зачету можно только такие требование, которые имеют 
предметом вещи с одними и теми же родовыми признаками. Чаще всего 
это денежные обязательства;   

- если требования содержит срок исполнения, то он должен к 
моменту зачета уже наступить, когда он не был предусмотрен договором, 
либо определен моментом востребования (ст. 442 ГК РТ). Нельзя в 
январе произвести зачет требования по обязательству, которое должнику 
необходимо исполнить только в мае того же года. Однако, как 
отмечается в литературе, нет препятствий для зачета требования, в 
котором срок исполнения не установлен или определен моментом 
востребования1. 

Таким образом, зачет допускается  при   соблюдении  следующих  
условий  указанных  в виде  приведенном  норме  гражданского  
законодательства: - взаимность  требований; - однородность  
требований; -  наступление  срока  требований; - бесспорность  
требований.  

Характер обязательств, их цели, содержание и виды при зачете 
требований не имеют значения и, тем не менее, не все встречные 
однородные обязательства, срок которых наступил, могут быть зачтены. 

Статья 443 ГК РТ гласит, что в случаях, предусмотренных законом 
или договором, зачет производиться не может. В частности, в самой 
соответствующей статье таких случаев насчитывается четыре:  а) по  
заявлению  другой  стороны  к требованию  должен применяться срок 
исковой давности и этот срок истек; б) предметом требования является 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; в) выплата 
алиментов г) или пожизненного содержания. Кроме того, допускается 
установление в законе или договоре иных случаев при которых запрещен 
зачет. Такие запреты имеются и в самом кодексе. Так, в частности, 
участник не может быть освобожден, от обязанности вносить вклад в 
уставный фонд общество с ограниченной ответственности зачетом своих 
требований к обществу (п. 2 ст. 97 ГК РТ). Не  допускается  
освобождение  акционера от обязанности оплаты акций общества, в том 
числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к 
обществу (п. 2 ст. 110 ГК РТ). 

Зачет может быть полным или частичным. При полном зачете оба 
обязательства прекращаются в полном объеме, а при частичном - одно 
обязательство прекращается полностью, а в другом уменьшается объем 
требования, а само обязательство продолжает существовать. Сроком 
погашения зачета является срок исполнения обязательства по встречному 
требованию. 

Зачет является разновидностью исполнения обязательства. 
Правовые последствия зачета и исполнения обязательств одинаковы: для 

                                                           
1 См.: Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская 
гарантия//Правовые нормы о предпринимательстве. Бюллетень. Выпуск 1. Москва 1995. –С.100. 
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обеих характерны реализация целей обязательства и их прекращение. 
Процедурные правила оформления исполнения обязательства выдача 
расписки, написание долговых документов распространяются и на зачет 
(п. 2 ст. 440 ГК РТ). 

Следует заметить, что немаловажное значение приобретает 
определение понятие и способы зачета, зачет  при   множественности  
встречных  требований, зачет в  альтернативных  и  солидарных  
обязательствах, а также же  случаях не  допустимости  зачета. Для того, 
чтобы сформулировать понятие зачета нет надобности обращаться в 
действующее законодательство в силу отсутствия подобного явления, 
поэтому  попытаемся  ограничиться  высказанным в литературе  мнений 
авторов.  

В юридической  литературе  зачет  понимается  в двух  смыслах,  в  
широком  и в  узком  смысле  слова.  В широком  смысле  под  зачетом  
понимается  такое состояние,  при наличии которого должник  в 
погашение  предъявленной  к нему  кредитором  претензии  вносить  
свою  встречную  претензию  к  кредитору, и тот  принимает  ее.  Исходя 
из  выше приведенной  определении  можно  констатировать,  что  в  
основу  такого  зачета  лежит  договор.   В этом  смысле  договор  о  
зачете есть  не  что  иное,  как  договор  о  взаимном  освобождении  от  
долга1.  

Следовательно, для совершения  договорного  зачета  необходимо  
наличие двух  встречных  претензий предъявляемой    контрагентами  и  
по  тому  каждый из  них  должен  быть  одновременно и  должником и  
кредитором.  И  поскольку  оно  выступает, как  форма  реализации  
договорных  условий  должно  быть  зафиксировано  в  заключаемом 
договоре. В некоторых  случаях,  зачет  является  необходимым 
элементом  определенной  сделки  и всецело  обусловливается  природой  
основного  договорного  отношения,  как,  например,  при  сделке  
контокоррентных  счетов.  В подобных  отношениях  необязательно 
установление  особого  условия  о зачете,  так как  при  каждом расчете  
стороны  производят  зачет  встречных  требований  путем  вычитания  
суммы  долга,  так и  процентов  и, в конечном  счете,  долговые  
отношения  определяются  итогом-сальдо,  представляющим  долговое  
обязательство одной стороны и право  требований  другого. 

Изложенное  позволяет  прийти к  такому  выводу, что  зачет это  
следствие  противоположных  встречных  требований. И по  
справедливому мнению,  было  бы  ошибочно  рассматривать  его  в 
качестве  особого  вида платежа.  Под  платежом  понимается и  
исполнения должником условленного  действия, - обычно  
предоставление  ценностей,  служащих  объектом  договора.  При  займе  
такого  предоставления  сменностей  не  произойдет.   В  данных  
отношениях  кредитор  не  получает  предмета  обязательства,  а только  

                                                           
1 См.: Вавинъ Н.Г. Зачет  обязательств. Издания военно-юридического книжного магазина 
«Правоведение» И.К. Голубева. Москва, 1914. –С.3-4. 
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производить  вычитание из  своей  претензии  встречного  требования  
должника,  результатом чего и является  взаимное  положение  обоих  
долговых  обязательств,  поскольку  они  покрывают  друг  друга. 

Здесь  совершается  только  действия,  по  своим последствием  
идентичное с  взаимным платежом,  являющееся разновидностью 
платежа. По  сложившимся  в литературе  мнение,  соглашение  о  зачете 
подходит  под  общее  понятия  отменительных  договоров.1 

Законодательство  многих  стран,  устанавливают правило, согласно  
которых  зачет  допускается  только в тех  случаях,  когда  объектами  
взаимных  требований  являются  деньги  или  другая  заменимая  вещь  
одного  и того  же  рода  (ст.1287 Итальянского Гражданского кодекса,  
ст.1438 и 1440 Австрийского  Уложения). В соответствии со статьей 997 
Саксонского  уложения,  правила  о  зачете  применяются,  где  встречные  
требования  имеют  своим  предметом  доставление  одной и  той  же  
вещи  или  совершение  однородных  действий.  По  ст.387 Германского  
Гражданского Уложения и ст. 120  Швейцарского  законодательства   об  
обязательствах,  зачет  допускается  во  всех  случаях,  когда  исполнение  
по  встречным  требованиям   одинаково  по   своим  предметом,  
следовательно,  и в случаях,  предусмотренных  ст.997  Саксонского  
уложения.   

По  справедливому мнению авторов,  доставление  одной  и той  же  
вещи,  а  равно  и совершение  однородных  действий,  поскольку 
таковые  не определяются  исключительными  свойствами  данного  лица 
не могут нарушит интересы сторон,  поскольку,  во-первых,  объектом  
встречных  претензий  является  один  и тот же  предмет,  а во-вторых,  
действия  лишенная  строгой  индивидуальности,  по   своему  существу  
являются  вполне  заменимыми1.  

Согласно  установленным  правам,  всякое  требование,  не  
зависимо  от  его   основания,  должно   компенсировать, при  наличии  
необходимых  условий. 

Из этого  правила,  делается  несколько  исключение,  согласно  
которых  невозможна, произвести  зачет  без  согласия  
заинтересованного  лица: а) если договором  предусмотрена  отказ от  
зачета; б) в интересах  третьих  лиц; в) в интересах  общественности.  

1) В силу договора  стороны  устанавливают  правила  в 
соответствии, с которой   не  подлежит  зачету  те  требования,  
относительно  которых  стороны  заранее  отреклись  от  права  на  их  
компенсацию2.   

2)  В интересах  третьих  лиц зачет  не  может,  имеет  место  там,  где  
он  направлен  против  прав,  приобретенных  третьими  лицами.  Это   
правила  вытекает  из  существа  обязательственного  права.  Поэтому,  
если должник  сделается  кредитором  после  наложения ареста  в пользу  

                                                           
1 См.: Вавинъ Н.Г. Указ. раб., -С.5. 
1 См.: Вавинъ Н.Г. Указ. раб., -С.25-26. 
2 П.4 ст.1289 ГГУ. Ст.126 Швейцарский закон  об  обязательствах.  30 марта 1911г. 
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третьего  лица  на  объект  требования,  то  он  не  может   требовать   
зачета  к  вреду наложившего  арест1.  

3) Против требований,  вытекающих  из  отношений,  имеющих  
общественный  интерес,  зачет  обычно  не  допускается  в следующих 
определенных  случаях: а) когда оно возникло  из  умышленного  
недозволенного  действия  (ст.398 ГГУ). 

Вследствие этого  не могут  быть   прекращены  зачетом требования  
о  возврате  вещей,  данных  на  хранение или в  ссуду,  незаконного  
присвоенных  или  злонамеренно  задержанных,  а  ровна  и  требование о  
вознаграждении  за  них  (пп.1 и 2 ст.1293 Код.нап., пп. 1 и 2 ст. 1289 
Итл.ук. п.1 ст.125 Швейцарский закон  об  обязательстве).   

Признание обратного,  значило  бы  сровнять  умышленное  
действие  с нормальным  обязательственным  отношением,  и  таким  
образом установить  в пользу  сознательно  нарушившего  
имущественные  права  других  лиц  облегченные  способы  расплаты,  
причиненные  этими  недозволенными  действиями  убытки.  

б) поскольку оно  не  может  быть   объектом   взыскания (ст.394 
ГГУ). 

В этом смысле  не подлежат  погашению  путем  зачета  требования  
о  личном содержаний (п.3 ст.1293 Гражданский кодекс Франции., п.3 
ст.1289 ГГУ, Итальянский ГК., п.2 ст.125 Швейцарского  
законодательства  об обязательствах). Допущение  этого  было  бы  
равносильно  отрицанию фактической  возможности осуществить  
подобное требование,  что  стояло  бы  в  непримиримом  противоречии с 
целью  и основной  идеей  законов  об  алиментах.  Против  них  зачет  не 
должен  быть,   допустим,  лишь  постольку,  поскольку  они  
продолжают,  служит  целям   алиментации.  

Зачет  признается  способом  прекращения обязательства  во всех  
случаях,  где  требования  взаимны,  принадлежать  непосредственно  
контрагентам,  готовы  к  исполнению,  бесспорны с  однородны2.        

Зачетом (compensation)  называется  прекращение обязательства  по   
одной   сделке  или договору  посредством  другого,  встречного  
требования. 

 

                                                           
1 Ст.1294 Итальянский Гражданский Кодекс; ст. 392 ГГУ. 
2 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское  право. Ч.2. -С.575;  Анненков Система русского  
гражданского  права. Т.3. -С.467;  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского  гражданского  права. С.497;  
Победоносцев  курс гражданского  права.  Ч. 3. –С.191-194. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Система органов государственной власти на протяжении всей 
истории строилась в соответствии с функциями каждого государства, 
поскольку в них заложена и отражена воля социальных групп, что 
составляет суть государственной власти, которое сочетается с 
различными формами ее осуществления и структурой внутренней 
организации. Например, в соответствии с функциональным назначением 
органов государства выделяются различные ветви власти (ст. 9 
Конституции Республики Таджикистан),  которые, в зависимости от 
характера полномочий их органов, действуют самостоятельно в пределах 
собственной компетенции, но при этом уравновешивают друг друга и 
взаимодействуют друг с другом. 

Особое место для развития теории разделения властей имело учение 
Аристотеля о «правильных» формах правления путем объединения в 
смешанной форме элементов различных форм правления; труды 
римского историка Полибия,  английского мыслителя Дж. Локка, 
утверждающего, что  государства не может нарушать естественные права 
народа и в то же время «…никогда не может простираться далее, нежели 
это необходимо для общего блага…»1.  

Предприимчивым приверженцем и разработчиком теории 
разделения властей был французский философ и правовед Ш. Монтескье. 
Назвав три ветви власти, Ш. Монтескье определяет сферу их 
деятельности: первая издает и отменяет законы, исправляет их, вторая 
решает вопросы войны и мира, безопасности государства, третья 
(судебная) карает за преступления и разрешает столкновения между 
частными лицами2.  

В свое время с целью гарантии законности и предупреждения 
возможных злоупотреблений в государстве Д. Лильберн (1614–1657 гг.) 
также  требовал разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную.  

Учение о разделении властей, существовании независимого суда 
занимает значительное место в исследованиях дореволюционных  
русских ученых Н.М. Коркунова3, М.А. Филиппов1, которая в 
дальнейшем нашла поддержку и среди советских ученых2. 

                                                           
1 Локк Дж. О государственном правлении // Избранные философские произведения. М.: Мысль, 1960. 
2 Монтескье Ш.Л. О духе законов. СПб., 1900. 
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право.  СПб., 1909.  Т. 1. 
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Всем известно, что  судебная власть в правовом государстве 
обладает всеми атрибутами государственной власти, является одной из ее 
ветвей. Однако, после революции 1917 г. был взят курс на всевластие 
Советов. Концепция разделения властей преподносилась как выдумка 
буржуазии в период ее борьбы за политическое господство. А в СССР  
обосновывался вывод о единстве и неделимости народной власти.  Но в  
конце 80-х годов в Советском государстве в целом стало формироваться 
иное отношение к проблеме разделения властей.  

24 августа 1990 г. была принята Декларация «О суверенитете 
Таджикской Советской Социалистической Республики», в которой 
провозглашалось, что государственная власть в Республике Таджикистан  
осуществляется  посредством  законодательной, исполнительной и 
судебной власти3. Эта идея была закреплена   в Конституции (ст.9) 
суверенного Таджикистана 6 ноября 1994 г., которая установила, что 
«государственная власть осуществляется на основе ее разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную». В Конституции РТ 
закреплено основы организации и деятельности судебной власти, 
гарантии ее независимости и самостоятельности.  

Положения Конституции Республики Таджикистан позволяет 
сделать вывод о едином государственном механизме разделения и 
взаимодействия властей в нашем государстве. 

Судебная власть в правовом государстве выступает в качестве 
гаранта равновесия властей, и оно является своеобразным механизмом,  
посредником между двух других - исполнительной и законодательной. 
Он обязан определить степень допустимого вторжения одной 
конституционной власти в полномочия другой. 

Идея о верховенстве права, его приоритете перед государством, 
необходимость осуществления государственного управления в 
соответствии с правовыми нормами и процедурами выступают как 
основными компонентом концепции правового государства, которая 
положена в основу судебно-правовой реформы в Таджикистане. 

Правовое государство немыслимо без наделенной компетенцией 
судебной власти, которое осуществляет свои функции на основе 
демократических начал. На этом фоне, целесообразно цитировать  
видного русского юриста Г.Ф. Шершеневича, который справедливо 
отмечал, что «мы почувствовали бы себя очень беспокойно,  если бы в 
одно прекрасное утро нам сказали, что правосудие отменяется… 
Деморализация судей, падение самостоятельности судов вызывает в 
нас… чувство беспокойства… До такой степени идея правосудия 
связывается в нашем представлении в общественным 
благоустройством»4. 

                                                                                                                                                                                           
1 Филиппов М.А. Судебная реформа в России. СПб., 1871. Т. 1. 
2 Конституционные основы правосудия в СССР. М., 1981.  
3 Подробно об этом см.: Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное 
состояние и перспективы развития. Душанбе, 2007. С.7-14. 
4 Социология: Лекции Г.Ф. Шершеневича. М., 1910. 
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Однако суд находился в таком  положении, что над ней 
господствовало центральные партийные органы, так как   власть была 
единой и неделимой. Понятия «суд» и «судебная власть» не идентичны. 
Они различаются и по значению, и по историческим корням. 
Общепризнанно, что суд – это учреждение по рассмотрению споров. 
Исторически, как социальное явление, суд появился практически 
одновременно с государством, а его истоки восходят к 
догосударственной организации. 

В советский период понятие «судебная власть» в нашем 
политическом и юридическом обиходе практически отсутствовало1.  

В понятии «судебная власть» некоторые исследователи выделяют 
следующие признаки: во-первых, она является одним из продуктов 
осуществления принципа «разделения властей»; во-вторых, по своим 
функциональным признакам она является государственной властью; в-
третьих, по своему предметному назначению она составляет конкретную 
форму деятельности государства, организационно оформленную как 
система правосудия2. 

Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – это 
система деятельности судебных органов государства по осуществлению 
принадлежащих им публично-правовых полномочий в установленных  

Конституция Республики Таджикистан (1994г.) взвела до 
максимального правового величины проблемы судебной защиты 
граждан, поскольку придала конституционный смысл принципам 
правосудия, которые ранее содержались только в нормах 
процессуальных законов. Сегодня прямое осуществление 
конституционных прав и свобод человека обеспечивается особыми 
характерными принципами судебной защиты этих прав и свобод, прямо 
предусмотренными Конституцией  РТ. Это значит, что при рассмотрении 
конкретного дела каждый гражданин опираясь на  высшую 
юридическую силу, авторитет и значимость нормы Конституции вправе 
ссылаться на нее.  

Современное понятие судебной власти сформировано на 
конституционном принципе разделения властей. Ее отличительная черта 
состоит в том, что реализовывается в предписанной законом 
процессуальной форме. Для судебной власти установленные 
процессуальные формы имеют особое значение. 

Многие авторы рассматривают судебную власть как обладание в 
силу закона правоприменительными полномочиями в правовой сфере 
жизни общества и осуществление этих полномочий в соответствии с 
процессуальными законами в различных формах судопроизводства 
специальными государственными органами – судами, образующими 
единую систему органов судебной власти, в целях обеспечения 
законности и правопорядка в стране, охраны от всяческих посягательств 

                                                           
1 См. Гафуров Х.М. Указ. соч.-С.7 
2 Ржевский В.А. Роль судебной власти в правовом государстве. Основы государства и права: Учебное 
пособие. Ростов-на Дону, 1995. 
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на конституционный строй, политическую и экономическую системы 
права и законные интересы граждан, государственных органов и других 
организаций1. 

На этой  основе   можно выделить следующие конституционными 
признаки судебной власти: 

 осуществление судебных полномочий специальными 
государственными органами – судами; 

 наличие единой системы органов судебной власти; 

 социальное назначение судов; 

 формы осуществления судебной власти – конституционное, 
уголовное, гражданское, экономическое и административное 
судопроизводство; 

 осуществление правосудия в соответствии с процессуальным 
законом; 

 правоприменительный характер деятельности судов; 

 самостоятельность, независимость и обособленность судов; 

 исключительность судебной власти; 

 участие представителей народа в осуществлении правосудия; 

  властный характер полномочий суда; 

  обеспечение судебных решений силой государства. 
Система органов судебной власти Республики Таджикистан – это 

совокупность взаимодействующих между собой судебных учреждений 
Таджикистана всех видов, осуществляющих правосудие, а также иные 
правовые функции в процессуальных формах. Она включает три 
основные разновидности судебных учреждений: Конституционный Суд, 
суды общей юрисдикции, экономические суды2. Организация и 
деятельность системы органов судебной власти – существенный объект 
правового регулирования. Его ядро образуют нормы Конституции, 
содержащиеся в гл. 1, 2 и, главным образом, в гл. 8, которая называется 
«Судебная власть». Совокупность этих норм составляет 
конституционные основы системы  органов судебной власти Республики 
Таджикистан. 

 

                                                           
1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Издание г-на Тихомирова 
М.Ю., 1997.  
2 См.: Гафуров Х.М. Организационные принципы судебной системы Республики Таджикистан // 
Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, Сино.2014.-№ 3/1(128). С.189-197. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЙ  ТРУДОВОЙ  МИГРАЦИИ 
 
Нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, 

посвященными внешней трудовой миграции, являются: «Закон 
Республики Таджикистан «О миграции» (1999 г.); Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «О введении порядка учета 
внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан» (2003 
г.); «Концепция государственной миграционной политики Республики 
Таджикистан» (1998 г.); «Положение о Государственной миграционной 
службе при Министерстве труда и занятости населения Республики 
Таджикистан» (2000 г.); Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «О регулировании вопросов внешней трудовой миграции» 
(2005 г.); «Концепция внешней трудовой миграции Республики 
Таджикистан» (2001 г.)»1. 

Нужно отметить, что нормативно-правовые акты, регулирующие 
внешнюю трудовую миграцию в Таджикистане появились с большим 
опозданием. Внешняя трудовая миграция как массовое явление, 
оказывающее крупномасштабное воздействие на социально-
экономическое развитие страны началось в 1994 г. А первые документы о 
ВТМ появились лишь в 1998 г. Например, Концепция государственной 
миграционной политики Республики Таджикистан» была утверждена 
только  в 1998 г. к тому же в Концепции вопросам внешней трудовой 
миграции уделяется недостаточное внимание. Вопросы иммиграции в 
этом документе стоят на первом месте, а эмиграции а втором. 
Государственной миграционной политики Республики Таджикистан в 
области эмиграции, в этом документе посвящена только страница.  

− заключение международных договоров со странами, 
принимающими эмигрантов из Таджикистана с целью защиты их 
законных прав; 

− разработка законодательной базы, соответствующей 
международным правовым нормам с целью управления внешней 
трудовой миграции; 

− разработка и осуществление программы по миграции рабочей 
силы; 

− создание системы социальной защиты мигрантов2. Все это 
свидетельствует о том что в 1994-1998г в Республике не предпринимались 
какие-либо серьезные меры по регулированию внешней трудовой 
                                                           
1 Сборник нормативно-правовых документов Республики Таджикистан в сфере миграции населения. 
Душанбе, 2006, стр. 175-250 
2 Там же, стр. 193 
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миграции.  В  правительственных кругах в эти годы основное внимание 
уделялось проблемами иммиграции, осуществления мероприятий по 
возвращению беженцев, ликвидации последствий гражданской войны и 
вооруженного противостояния. В тоже время недооценивалось 
значимость внешней трудовой миграции, ее роль в сниженных уровня 
бедности и повышения качество жизни населения. Об этом 
свидетельствует, в частности, и такой факт, что  Закон «О миграции», 
был принят Парламентом только в 1999 г. Из 27 статей этого Закона 
лишь 8 статья рассматривает порядок осуществления трудовой 
миграции. Статья в самой общей форме устанавливает, что этот порядок  
в отношении как трудовой миграции иностранных граждан, так и 
граждан Таджикистана в другие страны определяется Правительством 
Республики Таджикистан1. Можно открыто признать, что настоящий 
Закон, который должен быть основополагающим в отношении внешней 
трудовой миграции, особый правовой нагрузки не содержит. 

Новым шагом в этом плане явилось утвержденная Правительством 
страны Концепция Внешней трудовой миграции Республики 
Таджикистан. Она   носит системный характер охватывает все аспекты 
внешней трудовой миграции. В этом документе подчеркивается важность 
легальной и регулируемой трудовой миграции для страны, 
конкретизированы наиболее значимые интересы республики 
относительно расширения масштабов ВТМ. Концепция впервые 
поставила вопрос о необходимости учреждения фирм-посредников, 
осуществляющих деятельность по привлечению и трудоустройству 
мигрантов за рубежом. 

Значении расширения масштабов внешней трудовой миграции для 
роста денежных сбережений населения, к расширения кредитных и 
инвестиционных ресурсов общества. В Концепции обоснована также 
необходимость регулирования ВТМ, последняя характеризуется как 
сложное, многогранное явления, оказывающее заметное воздействие на 
решения проблем социально-экономического развития Таджикистана. 
Однако вопрос о регулировании ВТМ, нередка понимается 
односторонне и поверхностно, его часто сводят к устранению 
нелегальной миграции. Только во второй половине десятилетия  
ситуация изменилась, преобладающим становится  рациональное 
восприятие этой проблемы.  

В Концепции раскрыты следующие экономические цели внешней 
трудовой миграции. Среди них: снижение уровня безработицы;, 
преодоление негативных последствий глубокого трансформационного 
спада; повышение уровня обеспечения населения жильем, предметами 
хозяйственно-бытового и культурного назначения; перевод капиталов, 
идущих на развитие малого и среднего бизнеса. 

                                                           
1 Сборник нормативно-правовых документов Республики Таджикистан в сфере миграции населения. 
Душанбе, 2006, стр. 216 
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Важное  место в Концепции  отводится вопросам социальной 
защиты внешних трудовых мигрантов,  хотя  находит своего решения. В 
настоящие время около 90% мигрантов из Таджикистана находятся в 
нелегальном положении, не пользуются страховыми услугами, не 
защищены от засилья со стороны скинхедов, расистов и представителей 
силовых структур. 

В  Концепции ничего не говорится о ее правовых целях, хотя это 
очень важно с позиции правовой защиты внешних трудовых мигрантов. 
Не нашли обращение в Концепции вопросы предварительного 
правового обучения мигрантов, их защита сведена  к контролю за 
выездом трудящихся мигрантов со стороны государственной 
миграционной служба, учету соблюдения заключенных договоров и 
контрактов между фирмами-посредниками и работодателями. 

В специальной раздел Концепции выделен вопрос о стимулировании 
внешней трудовой миграции. Однако этот вопрос вызывает удивления. 
Дело в том, что стимулирование возможно только в условиях полной 
уверенности в избытке трудовых ресурсов, и в точности данных о 
количестве внешних трудовых мигрантов. Этот очень важный момент 
если у честь, что в настоящее время в Республике наблюдается нехватка 
рабочей силы в сельской местности. Поэтому стимулирование внешней 
трудовой миграции сельских жителей может привести к дальнейшей 
деградации этой отрасли. В условиях глубокого экономического кризиса 
вновь образованные дехканские хозяйства и акционерные общества не 
располагают денежными ресурсами для механизации производственных 
процессов, и не могут компенсировать растущую нехватку рабочей силы 
в настоящее время во многих хлопководческих и садово-виноградарных 
хозяйствах основные агротехнические работы выполняются детьми и 
подростками, так как мужское трудоспособные  население в сельских 
работах практически не осталось. 

В Концепции далее стимулы конкретизируются, однако выясняется, 
что это вовсе не стимулы, а те условия, которые должны быть созданы  в 
странах трудоустройства внешних трудовых мигрантов, и в самом 
Таджикистане, для свободного передвижения людей и обеспечения их 
трудовой деятельности. Речь идет о создании нормальных условий для 
перевода денежных заработков мигрантов посредством банков об 
освобождении ценных товаров, которые трудовые мигранты привозят 
своим семьям, об увеличении ставок банковского процента для денежных 
вкладов и снижения размеров банковских услуг и т.д. Кстати, все эти  
меры в последующие годы не нашли адекватного отражения в 
законодательстве Республики Таджикистан. 

В Концепции сформулированы важнейшие рычаги государственного 
регулирования внешней трудовой миграции. В частности, подчеркнуть 
необходимость принятия  Закона Республики Таджикистан «О внешней 
трудовой миграции», Положения «О порядке выдачи субъектам 
хозяйствования лицензий на осуществление деятельности по внешней 
трудовой миграции». Однако  Закон о внешней трудовой миграции еще 
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не принят. С  большим опозданием принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения 
об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности». 
Министерство труда и социальной защиты было наделено правом такого 
лицензирования субъектов, занимающихся трудоустройством, которое в 
2007 году перешло к функциональным полномочиям Миграционной 
службе МВД РТ. 

6 сентября 2005 Правительством Республики Таджикистан принято 
постановление. «О регулировании вопросов внешней трудовой 
миграции».  В Постановлении осуществлена ссылка на Закон «О 
миграции» (1999 г.). Между  тем многие положения этого Закона не 
соответствуют современным реальностям. Из п.1 Постановления 
вытекает что  офисы Министерства труда и социальной защиты 
населения, действовавшие в федеральных округах Российской Федерации 
ликвидируются, а в самом Таджикистане обязательное социальное 
страхование трудовых мигрантов. Организовать настоящее данного 
постановления продиктовано не столько заботой о внешних трудовых 
мигрантах, сколько об укреплении финансовой базы государственных 
страховых компаний. Трудовые мигранты, конечно  нуждаются в 
страховании, особенно в медицинском, но нужно, чтобы они были 
застрахованы не в самом Таджикистане перед вылетом, а в Россию 
российскими первоклассными страховыми компаниями. 

Постановление содержит такие указания транспортным ведомством 
Республики обеспечить мигранты авиа и железнодорожными и билетами, 
организовать рейсы в по направления, и отличающихся интенсивным 
движением внешних трудовых мигрантов. Это указание носящий 
формальный характер более того забота о билетах, ложится на самых 
мигрантов. Авиакомпании  и железная дорога периодически  
повыштарифа  на билеты, тем самым улучают свое финансовое 
положение. Не секрет что при транспортных ведомствах работают 
мафиозные группы, которые делают значительные деньги на 
перепродажу авиа и железнодорожных билетов в периоды массового 
выбытия внешних трудовых мигрантов в Российскую Федерацию и в 
Казахстан. 

В целях регулирования внешней трудовой миграции Правительство 
Республики Таджикистан принял Постановление от 6 июня 2003 года «О 
введении порядка учета внешней миграции граждан Республики 
Таджикистан». Согласно этому документу с 1 января 2004 г. была 
введена в действие Карточка внешнего миграционного учета для 
таджикских граждан, Государственной миграционной службе при 
Министерстве труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан поручена функция автоматизированного обобщения 
информации, собираемой посредством Карточки миграционного учета1. 

                                                           
1 Сборник нормативно-правовых документов Республики Таджикистан в сфере миграции населения. 
Душанбе, 2006, стр. 231,233 
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Таким образом краткий анализ содержания нормативно-правовых 
актов Таджикистана по вопросам миграции  показывает, что они носят 
бессистемный характер,  противоречат обычной логике. Им не под силу 
регулировать внешнюю трудовую миграцию с точки зрения реализации 
важнейших политических, экономических и социальных интересов 
внешней трудовой миграции, проигрышей и выигрышей, негативных и 
положительных результатов, достигнутых как в районах 
трудоустройства мигрантов, так и в самом Таджикистане. 

В последние годы были подписаны Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской 
Федерации о трудовой деятельности и защите прав граждан Республики 
Таджикистан в Российской Федерации и граждан Российской Федерации 
в Республике Таджикистан (2004 г.), а также  между Республикой 
Таджикистан и Республики Казахстан (2006 г.). В реализации этих 
Соглашении созданы межправительственные рабочие группы по 
вопросам регулирования внешней трудовой миграции. Соглашения 
между Правительствами Таджикистана и Казахстана, например, 
включает в обязанности Сторон информировать друг друга: а) об 
изменениях в национальном законодательстве, регулирующее 
привлечение и использование иностранных работников; б) о 
нормативных правовых актах в области труда, занятости, эмиграции и 
иммиграции, об условиях жизни работников, и состоянии рынков труда 
государств;  о работодателях, получивших разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников; а у об организациях, имеющих 
в соответствии с законодательством государств Сторон лицензии на 
осуществление деятельности по трудоустройству граждан за границей, 
стороны содействуют также развитию регионального  сотрудничества в 
области внешней трудовой миграции1. 

Соглашениями закрепляются положения о правах работника на 
социальную защиту в соответствии с законодательством принимающего 
государства, а также о взаимном признании трудового стажа. Все 
свидетельствует о решимости сторон содействовать развитию процессов 
трудовой миграции, недопускать незаконной деятельности юридических 
и физических лиц по вербовке, набору и направлению работников на 
территорию государств другой стороны, а также пресечения публикаций 
в прессе недостоверной информации, касающейся трудоустройства, 
условий труда и пребывания на территориях государств и сторон. 

Очень важным представляется получение соглашения о 
медицинском обслуживании работников, которое осуществляется за счет 
средств работодателя в соответствии с законодательством 
принимающего государства, на уровне не ниже уровня медицинского 
обслуживания его граждан. Однако  в рамках данного Соглашения не 
нашли решения вопросы социального страхования внешних трудовых 
мигрантов.  

Соглашение уделяет особое внимание  условиям оплаты и другим 
условиям труда, которые должны регулироваться трудовыми 
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контрактами между трудовыми мигрантами и работодателями. 
Немаловажное значение имеет положение о том, что Стороны признают 
(без легализации) дипломы, свидетельства об образовании, 
соответствующие документы о присвоении звания, разряды 
квалификации и другие необходимые для осуществления временной 
трудовой деятельности документы. Решение  ряда вопросов, связанных 
со смертью трудового мигранта оговариваются в соответствии с 
международными правовыми документами. Это касается вопросов 
информирования друг друга, затрат по перевозке и т.д. 

Сейчас очень важно национальные нормативно-правовые нормы по 
вопросам внешней трудовой миграции привести в соответствии с 
международными правовыми нормами, разработанными такими 
авторитетными организациями, как Организация Объединенных Наций 
(ООН), Международной организации труда (МОТ) и Всемирной 
Торговой организации (ВТО). Нормативно-правовые  акты ВТО, 
касающиеся трудовых мигрантов включают специализированные 
Конвенции и дополняющие их рекомендации, посвященные 
основополагающим принципам и правам в сфере труда. Речь идет о 
следующих правах и принципах: свобода объединения и действенное 
признание права на ведение коллективных переговоров; упразднение 
всех форм принудительной дискриминации в области труда и занятий. 
Эти принципы и права имеют универсальный характер и 
распространяются на всех трудовых мигрантов, будь то временные или 
постоянные мигранты, легальные или нелегальные мигранты1. К 
сожалению Соглашении между Таджикистаном и Российской 
Федерацией, эти принципов (свобода объединения и действенное 
признание права на коллективное ведение переговоров) не был 
включены. 

Междугородная организация труда уделяет особое внимание уделяет 
упразднению принудительного труда. В Таджикистане в этом плане 
имеются определенные проблемы. Это, прежде всего, относится к тем 
мигрантам положение которых остается не регламентированным. Такие 
мигранты «в большей степени подвергаются опасности быть 
вовлеченным в ситуации, когда применяется принудительный труд, 
включая торговлю людьми, и незаконное привлечение к 
принудительному труду. Последние зачастую применяются; а) из-за 
отсутствия у трудового мигранта регламентированного статуса; б) в 
связи с нерегламентированным въездом или выездом без документов в 
страну или пребыванием в ней; в) в связи с незаконной занятостью 
работника2. 

Трудовые мигранты,  нередко составляют контингент так 
называемых нелегалов. Объектами торговли людьми, принудительного 
труда и всякого рода издевательства существует факты, когда 

                                                           
1 За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. Доклад VI МБТ. 
Женева, 2004, стр. 76 
2 Там  же, стр. 77 
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работодатели сопротивляются легализации таджикских мигрантов, 
поскольку они не только не хотят платить в бюджет социальные налоги, 
но и отказаться от применения принудительного труда. Работодатели 
оказывают чрезмерное силовое давление на трудовые мигранты, 
положение которых остается нерегламентированным, задерживают 
выплату им заработной платы или вовсе отказываются в ее выплате. 
Нередко они прибегают к самовольному изменению контрактов, не 
возвращают мигрантам паспорта, заставляют их работать по 16-18 часов 
в сутки, применяют к ним физическое насилие. 

Особенно важным для внешних трудовых мигрантов представляется 
вопрос об их социальной защите. Согласно позиции МОТ для 
трудящихся мигрантов исключительно важно: 

1) иметь одинаковый, по сравнению с гражданами принимающей 
стороны, доступ к охвату пособиями и к правам на их получение; 

2) сохранять приобретенные права в случае отъезда из 
принимающей страны (включая перевод пособий); 

3) извлекать пользу из прав, приобретаемых и накопленных  в 
различных странах; 

Под социальной защитой обычно понимаются медицинское 
обслуживание и предоставление пособий болезни; безработице; старости;  
беременности и родам;  пособие по инвалидности и пособие в связи 
производственной травмой; с потерей кормильца; семейная пособие. К 
сожалению, эти вопросы, кроме медицинского обслуживания, не нашли 
адекватного отражения ни в Соглашении между Таджикистаном и 
Российской Федерацией, ни в Соглашении между Таджикистаном и 
Казахстаном.  

Борьба с коррупцией при выдаче лицензий на трудоустройство за 
рубежом, а также в стратегических сферах экономики страны останется 
приоритетной и актуальной проблемой миграционной реформы.  

Определение правового статуса внешних трудовых мигрантов. 
Является важнейшей проблемой регулирования миграционных 
отношений. По данным экономистов около 80% внешних трудовых 
мигрантов находятся в нелегальном положении. Под термином 
«нелегальная Занятость» понимают: 

− работа по найму без оформления надлежащих разрешений и 
подтверждений на право трудовой деятельности по найму; 

− осуществление трудовой деятельности не в соответствии с 
полученным разрешением по просроченным и фиктивным разрешениям; 

− занятие предпринимательской и индивидуальной трудовой 
деятельностью без соответствующего оформления разрешений, лицензий 
и надлежащей регистрации в государственных органах (налоговых, 
социального обеспечения и т.д.), а также по поддельным (фальшивым, 
фиктивным и просроченным) документам; 
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− занятие запрещенными законом видами деятельности 
(организация проституции, торговли оружием и людьми, 
распространение наркотиков и т.п.)1.  

Другая группа ученых, например, кандидат экономических наук 
Бободжонов Р. считает, что среди  мигрантов, в том числе 
Таджикистана,  нет нелегально занятых. Главный его аргумент 
заключается в том, что мигранты на законных основаниях пресекают 
границы стран трудоустройства2. На наш взгляд и первая и вторая точки 
зрения страдают определенными недостатками. Дело в том, что 
нелегалами постепенно становятся мигранты, которые  на законных 
основаниях пересекавших границу страны. В России пребывание 
иностранных граждан регламентируется очень жестко и через некоторое 
время создается реальная угроза для того, чтобы представители силовых 
структур рассматривали их в качестве нелегальных мигрантов. 
Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 года однозначно отнес граждан 
из стран СНГ к категории иностранных граждан. В соответствии с этим 
Законом мигрантам при пресечении российской границы заполняется 
«Миграционная карта», которая содержит многочисленные сведения. 
Бланки выдаются еще в поездах, самолетах, морских судах, автобусах до 
пребывания в конечный пункт назначения. Этот Закон полагает, что 
временные сроки пребывания иностранных граждан в России не могут 
превышать 90 суток. Законом предписана квота на временное 
проживание иностранных граждан в России. Согласно этому закону 
работодатель для использования труда иностранных граждан должен 
получать разрешение у соответствующих государственных органов, а 
иностранные граждане также должны иметь официальные разрешения на 
право найма на работу. Многочисленные ограничения, которые 
оговариваются в этом законе приводят к тому, что иностранные рабочие 
станут объектами жестокой эксплуатации со стороны работодателей, 
государственных чиновников, представителей силовых структур и 
криминалитета3. 

В России низка эффективность действия механизма контроля за 
использованием труда иностранных граждан, прежде всего, из-за 
коррумпированностью силовых структур как справедливо отмечают.  И. 
Боск и С. Олимова  благоприятствующим условием для такой ситуации 
выступает рассредоточенность функций контроля и карательных 
функций по многим ведомствам – Федеральной миграционной службы, 
МВД, Государственной инспекции труда, местные власти. (Контроль за 
использованием разрешений на работу для иностранцев выполняет 
ФМС, проверка случаев незаконной занятости иностранцев проводят 

                                                           
1 Трудовая миграция из Таджикистана. МОМ. Душанбе, 2003, стр. 69-70 
2 Бободжонов Р. Кто сказал, что наши мигранты – нелегалы? «Факты и комментарии», 25 мая 2006 
года. 
3 Злотник Х. Тенденции международной миграции в последней трети ХХ века. // Миграционная 
ситуация в странах СНГ. М. 1999. 
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органы МВД, штрафные санкции за незаконный наем иностранцев 
налагает государственная инспекция труда1). В Казахстане трудовая 
деятельность внешних трудовых мигрантов регулируется на основе 
Закона Республики Казахстан «О миграции», Указа Президента 
Республики Казахстан «О правовом положении иностранных граждан в 
Республике Казахстан», которые были приняты соответственно в 1997 и 
1995 гг. В 2000 г. было принято Постановление Правительства РК 
«Отдельные вопросы правового регулирования пребывания 
иностранных граждан в Республике Казахстан». В документе, изданном в 
1995 г. отмечается, что административные органы вправе внести 
ограничения в трудовой деятельности иностранных граждан в 
Казахстане. В законодательстве Республики Казахстан особое внимание 
уделяется вопросам заключения контрактов между работодателями и 
иностранными гражданами, подробно перечисляется права и 
обязанности работодателей, соблюдение ими контрактной дисциплины. 
Однако несмотря на это в Казахстане значительное число иностранных 
граждан задействовано в сферу «теневой экономики». В 2005 г. в 
Казахстане численность нелегальных рабочих превышал 300 тыс.чел. 
Выходцы из Таджикистана составляют 45-50 тыс. человек, которые 
работают нелегальными способами  лимиты привлечения иностранной 
рабочей силы для участия в трудовой деятельности определена на уровне 
0,7% от общей численности действующей рабочей силы. Однако, этот  
лимит используется не полностью и численность иностранной рабочей 
силы составляет лишь 0,45%. Недавно Парламент страны принял Закон 
«О легализации незаконно пребывающих в Казахстане мигрантов». 
Согласно этому Закону на территории Казахстана могут работать лишь 
выходцы из стран  СНГ2. 

Таким образом, необходимость заключения между правительствами 
России и Таджикистана соглашения о трудовых мигрантах сегодня 
остается актуальным вопросом правового регулирования внешней 
трудовой миграции. 

                                                           
1 Трудовая миграция в Таджикистане. МОМ. Душанбе, 2003, стр. 71 
2 «Зиндаги», 18 маи соли 2006 
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Нодиров Ф.М. - к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
коммерческого права 
юридического факультета ТНУ 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА В 

ИСЛАМСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
Договор в исламской правовой системе также занимает 

немаловажное место в связи с тем, что в первоисточниках данной 
системы отмечается о средствах регулирования взаимоотношениях 
исламского общества. Среди таких средств по урегулирования или же 
упорядочения общественных отношений основное место отводиться 
договорам. Поэтому в юридической литературы принимается попытка 
по исследованию не только исламской правовой системе, но и по ряду 
ключевых категориях как договор.  

Следует отметить, что независимо от того, на сколько определена 
или же неопределенна обязательственное права мусульманской правовой 
системы в нашей отечественной юриспруденции, ему отводится особое 
внимание1 и в связи с тем, что оно фактически является основным 
регулятором общественных отношений в десятки стран мира, о чем 
свидетельствует большое количество работ посвященных этой проблеме 
в зарубежной юридической литературе2.  

Тем не менее, в последние годы интерес к исламской правовой 
системе возрастает во всем мире и в бывших странах союза исходя из 
того что дореволюционный режим во многих из них был ислам. К 
сожалению, многие авторы до сих пор однобоко относятся к исламской 
правовой системе. Конечно, исламоведы подходят к исследованию и 
изучению норм мусульманского права с различных точек зрения и 

                                                           
1 См.: Труды первой сессии арабистов СССР. М.-Л., Изд. АН СССР, 1937; Сухарава О.А. Ислам в 
Узбекистане. Ташкент, 1960; Усманов О. договор розничной купли-продажи и охрана прав 
покупателей. Душанбе, 1962; он же: Гражданское право дореволюционного Таджикистана//Труды 
юридического факультета ТГУ. Выпуск 1, Вопросы гражданского права и процесса. Душанбе, 1972; 
Муллаев М. происхождение и реакционная сущность шариата. Душанбе, 1967; он же: История 
уголовного права Таджикистана от феодализма к социализму. Т.1. Душанбе, 1967; Фукс С.Л. Очерки 
история государства и права казахов в ХVIII и первой половине XIX в. Харьков, 1948 (гл.гл.I и IV); 
Ладыженский А.М. Адаты кавказских горцев. М.: 1964; Масевич М.Г. право собственности 
дореволюционного Казахстана. М.: 1947; Сайфуллаев Ф.Х. Гражданское право Туркестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики. Ташкент, 1961; Аюбов Т. Возникновение и 
развитие советского наследственного права в Узбекистане. Ташкент, 1961; Ахмеджанов У.М. 
Институт собственности в мусульманском праве. М.: 1963; Степанов П.М. Происхождение и 
социальная сущность ислама. Краснодар, 1970; Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы 
теории и практики. –М., 1986; Абдуллаева К.К. Особенности обязательственного права 
мусульманских государств.//Дисс. на соис. ученой к. ю .н. Самара 2004; Нодиров Ф.М. Договор в 
мусульманском праве//Государства и права. Душанбе, 2005.№4, -С. 70-75; Мустафо Ас-Сибоъї. Њаёти 
паёмбар (с). Тањлилњои ибратомўз. Душанбе. -2006. –С.53-55 (на таджикском языке)., и др. 
2 См.: Шарль Р. Мусульманское право, перевод с французского. М.: 1959; Массэ Анри. Ислам. 
Перевод с французского. М.: 1962; Рене Давид. Основные правовые системы современности. Перевод с 
французского. М.: 1967; Казембек А.К. Мухьтесерюль виъкает. Казань, 1845; Торнау Н.Е. Изложение 
начал мусульманского законоведения. СПб., 1850; Нофаль Н. Курс мусульманского права. СПб., 1886. 
Перевод с французского и др.   
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многие из них либо повторяют, либо оперируют определенными 
фактами. Так, Л. Р. Сюкияйнен неправильно, на наш взгляд, полагает, 
что правовые нормы в исламе ничем не отличаются от ритуальных и 
моральных1, не вдаваясь в дискуссии отметим, что в отличие от других 
религий в исламе нет ритуалов, поэтому все что неправильно 
понимается, подталкивается под этой понятии. По мнению других 
авторов, религиозные установления и решения духовных лиц изначально 
были правом и т. д. и т. п.  

Договор составлял и составляет основу исламского государства, о 
чем свидетельствует договоры, заключенные в начале возникновения 
ислама.  Первые договоры исламского государства, которые были 
заключены ещё при жизни Пророка, были договора между Муњољирин 
(Переселенцы) и Ансор (Жители Мадина), закрепивших устой 
исламского государства и узы дружбы и братства между народами 
независимо от их вероисповедания.  

Следующим был договор между Муњољирин (Переселенцы) и Ансор 
(Жители Мадина) и в нем выделялись нормы относительно мира с 
иудеями. В договор предусматривался норма запрещающий 
мусульманам вмешиваться в религии и имущества иудеев.  

Настоящий договор содержал и устанавливал основные правила, на 
которых базировался первый государства исламского мира. Кроме того, 
в нем можно выделит нормы содержащих человеческие ценности, 
социальной справедливости, религиозного терпения, сотрудничестве в 
делах необходимой для общества. Для иллюстрации приводим 
некоторые из них: 

- единство мусульманского уммата, недопущение разногласия между 
ними; 

- равенство между лицами этого уммата в праве и в чести и 
достоинства;         

 - защита друг друга и единство уммата независимо от насилия и 
вины; 

 - участие уммата в установление отношение с врагами, один уммат 
без участия другого не заключает мир;  

 - создание общества на основе наилучшей, наиправильнейшей и 
прямолинейней дисциплин и правил;  

 - борьба и война с внешними врагами с целью защити государства 
и общей системы, а также воздержание помощи внешним врагам; 

 - защита лиц, которые желают жить с мусульманами в мире и 
согласия, а также воздержатся от их насилия и угроза;  

 - немусльманам пусть принадлежит их религия и имущества. Они не 
принуждаются для принятия ислама, а также не взыскивается их 
имущества за это; 

 - немусульманы, как и мусульманы обязаны участвовать в 
образовании государственного бюджета; 

                                                           
1 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. –М., 1986. –С.12 -13. 
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 - немусульмане обязаны с мусульманами участвовать в ликвидации 
угрозы исламскому государству, а также содействовать против любого 
врага; 

 - они обязаны участвовать, во всех расходах пока государства 
находится в состоянии войны;  

 - государства обязано оказать помощь им в случае, когда насилуют 
их, наравне как с мусульманами;  

 - мусульман и немусульман обязаны воздержатся от защити врагов 
государства и лицами, с которыми сотрудничают; 

- когда интересы уммата в мире, тогда мусульманы и немусульманы 
обязаны приветствовать мир; 

- никого не наказывают за вину другого человека и никакой 
преступник несовершает преступление как против самого себя и против 
свою семью; 

- свобода перемещения внутри государства и за пределы государства 
гарантируется и находится под защитой и охраной государства; 

- виновные и насильники не подлежат защите; 
- общества опирается на добро, порядочности (пархезкори), и 

сотрудничество, а также не оказание помощь виновникам и 
насильникам; 

 - указанные методы и правила защищаются двумя силами: первое, 
духовной силой, т.е иман к Аллоњу и везде чувствовать его присутствия и 
защита Аллањом того который считает себя связанным указанными 
правилами, и второе, материальная сила, в лице Муњаммада (с) и главы 
государства1.  

 Исследование приведенных пунктов договора позволяет, 
подчеркнут, что исламское государства является социальным 
государством. Социальная начала исламского государства лежала, 
прежде всего, в предоставление равного доступа всем лицам, 
населяющим в данной государства независимо от того исповедуют ислам 
или нет ко всем благам и в том числе к материальным. Лица, лишенные 
возможности обеспечить себя материальными ресурсами могли 
полагаться на помощь со стороны и прежде всего других лиц, конечно, 
если они обладали в достаточности материальных ресурсов и поэтому 
исполнение этой части договора находится в прямое наблюдение 
Пророка (с).  Приведенная норма распространяется на все жители 
исламского государства, т. е как на мусульман, так и на немусульман. 

 Следующая норма предусматривает взаимопомощь и 
сотрудничество между мусульманами и немусульманами, что также 
характеризует социальную направленность исламского государства 
основанного на справедливость. Анализируемый договор позволяет 
сделать вывод о том, что основу отношений между мусульманами и 
немусульманами является мир. Действительно строительство отношений 

                                                           
1 См.: Мустафо Ас-Сибоъї. Њаёти паёмбар (с). Тањлилњои ибратомўз. Душанбе. -2006. –С.53-55 (на 
таджикском языке). 
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на основе правды, справедливости и сотрудничество, основанные на 
добро и признание и осуществление практической деятельности во 
интересах народа являются основой приуменьшения убытки врагов всего 
общества. Эти призывы являются призывами исламского государства во 
все времена, и они будут соблюдаться всеми исходя из имана к Аллаху и 
Пророка (с).  

Приведенный пример свидетельствует о том, что договор в 
исламской правовой системе занимает одно из ведущих мест и наводить 
на мысль посмотреть и исследовать данную проблему не только с точки 
зрения авторов, которые копируют друг с друга, а с точки зрения 
ученных которые в действительности изучали вес арсенал источников в 
оригинале и имеют настоящий иман к Аллању и его Пророка (с), и знают 
что в Судный день за сказанное будут держат ответ перед самим 
Аллањом.           

Представляется, что многими авторами не берется во внимание тот 
факт, что все нормы мусульманского права, предусмотренные в Коране, 
являются юридическими, так как имеют соответствующую санкцию не 
зависимо от того, что в дальнейшем такими свойствами они будут 
обладать в соответствующих нормах отдельно взятой государства или 
нет. Так, отмечается, что в Коране и Сунне не содержится правовые 
нормы, там имеются лишь религиозные правила поведения, которые не 
могут являться частью мусульманского права как системы юридических 
норм, но некоторые из них представляют собой источники норм 
мусульманского права, сформулированные в них правила поведения 
приняли характер правовых норм путем их санкционирования в какой-
либо форме государством. Если нормы мусульманского права по 
содержанию совпадают с религиозными, можно говорить о тесной связи 
с религией. Если же юридические нормы были сформулированы 
мусульманскими юристами на основе общих указаний текстов, то они 
более самостоятельны по отношении к своей религиозной основе1. Все-
таки согласиться с такой постановкой вопроса сложно, так как автору не 
удалось, понят смысл норм мусульманского права и в частности норм 
Корана и Сунн. В выше указанных источниках, как и во всех других 
источниках, выделяются, по крайней мере, две категории норм по 
содержанию, т.е. императивные и диспозитивные. При таком подходе 
можно наблюдать слаженную систему правовых норм в исламской 
правовой семье, как и во всяком другом системе.  

Предписания, содержащиеся в Коране, сунне, а также введенные на 
основе иджтихада, становятся правом в той плоскости жизни и тогда, 
когда они оказываются переведенными в систему конкретных 
правоотношений, поэтому именовать их «объективным мусульманским 
правом» можно только в этом смысле2.   

                                                           
1 Сюкияйнен Л.Р. Указ. раб. -С.27. 
2 Там же. –С.31. 
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По мнению ряда авторов, мусульманское право в «чистом» виде 
сохранилось не во всех мусульманских странах. На смену мусульманских 
правовых норм приходят положения законов заимствованных у других 
государств. В первую очередь это происходило в области коммерческого 
права, затем в области владения недвижимостью, в области договорного 
права и так далее1.    

В зависимости от отношения к мусульманскому праву в литературе 
принята попытка подразделить страны мусульманского мира на 
несколько групп: 

1) государства, в которых мусульманская правовая семья составляет 
основу правовой системы. К числу таких стран относятся Саудовская 
Аравия, северные районы Нигерия, Йемен, Оман, ИРИ, частично 
Афганистан. В других государствах, как Кувейт, Катар, Ливия ислам 
возведен в ранг государственной идеологии, и соблюдение канонов 
шариата обязательно для всех жителей; 

2) государства, которые отказались от следования ислама и 
пользуются светским право. Так, Турция, с 1923 года официально 
является светской и практически полностью, приняла Швейцарский 
Гражданский кодекс. Многие страны бывшего Союза также пользуются 
светским правом в частности Республика Таджикистан. Однако и в этих 
государствах делается опора на исламские нормы; 

3) страны, достигшие некоторого компромисса между двумя ветвями 
правовой системы, например, Египет, Судан, Марокко.  В основе 
Иракского Гражданского кодекса, Туниса, ОАЭ и Ливана положены 
Гражданский кодекс Франция, Египта и частично в Тунисе, например, 
права отдельных народностей. Основное отличие современного права 
мусульманских государств заключается в том, что мусульманско-
правовое содержание облачается в европейско-правровую форму, т. е. 
систему нормативно-правовых актов2.     

Успешное развитие правовой системы и эффективное выполнение 
возлагаемых на нее функции основывается на определенных принципах, 
к числу которых можно отнести открытость, мобильность, гибкость и 
способность не только к взаимодействию, как отмечается в литературе,3 
но и к взаимопроникновению, что прослеживается в современных 
условиях развития государств с разнообразными правовыми семьями. 
Договор в мусульманской правовой системе занимает особое место и 
придает, как нам представляется указанные отношения частно - 
правовой характер, хотя не исключаются и публично – правовые 
договора. О роли и значение договора в регулирование межчеловеческих 
отношений свидетельствуют высказывание авторов с древних времен. 
Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет 
                                                           
1 См.: Herbert Liebesnu/ The Law of the Near and Middle East. –Albany, 1975. -С. 56. Цит. по: Абдуллаева 
К.К. Особенности обязательственного права мусульманских государств.//Дисс. на соис. ученой 
к.ю.н.Самара 2004. С.27.  
2 См.: Артемов В. Шариат – общая характеристика, понятие и классификация 
преступлений//Законность.-1997.. -№10.-С.38. 
3 См.: Абдуллаева К.К. Указ. раб.-С.3.  
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объясняется помимо прочего тем, что речь идет о гибкой правовой 
форме, в которую могут облекаться различные по характеру 
общественные отношения1.  

В мусульманской правовой системе можно выделить гражданского 
право в качестве самостоятельного правового образования. На основе 
изучения источников мусульманской правовой системы можно сделать 
вывод о том, что многие нормы посвящены именно частно – правовому 
договору. В данном параграфе попытаемся исследовать частно – 
правовых договорах мусульманского гражданского право на основе 
норм Корана и Сунн.  

Цивилистический подход к изучению норм мусульманского права 
осуществляется с целю, решения различных задач, однако кроме 
познавательных, имеются ввиду и прагматические задачи, так как многие 
мусульманские государства не являются исламскими по своему режиму 
правления тем не менее не оставляются не исполненным вытекающие из 
норм шариата определенные обязательства. Многие авторы исследовали 
гражданское право мусульманских государств в основном 
постсоветского пространства, которое формируется на основе 
континентальной правовой системы без учета норм мусульманского 
права.  

Анализ договорных обязательств мусульманского права позволяет 
нам решить вопрос о том, может ли данное лицо заключить с нами 
конкретного договора, т.е. практически решается вопрос о личном 
законе соответствующего лица. С этой позиции изучение норм 
мусульманского права необходимы и для решения соответствующих 
экономических и предпринимательских задач в условиях либерализации 
экономических отношений. Следует отметить, что основной принцип 
мусульманского права в этой области является принцип справедливости 
и сотрудничества в экономических отношениях. Указанные принципы 
полностью относятся и к исполнению договоров с участием лиц 
выходцев из мусульманских государств.  

В исламских государствах выделяются две разновидности сделок в 
зависимости от источников правового регулирования, т.е. сделка, с 
точки зрения фикха и с точки зрения закона. В исламском праве понятие 
сделки определяется через призму воля, на котором основываются и 
потому  выделяют одностороннюю и двустороннюю сделку. К числу 
односторонних, как правило, относятся те из них в основу 
возникновения, которых положена одно воля. Например, по мнению 
авторов одно воля достаточно для действительности одной части сделки, 
хотя для некоторых из них достаточно воля одной стороны. К числу 
таких сделок относят, дарения и пожертвования, отступной (отказ от 
своего права), развод и клятва.  

                                                           
1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие понятия. М.: 
СТАТУТ, 1999. – С.133. 
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Правовое понятие сделки формируется на основе волеизъявления 
двух и более сторон направленное на возникновение, изменение и 
прекращение прав и обязанностей. В законодательствах исламских 
государств дается различное понятие сделки, т.е., понятие сделки, как 
юридического факта и ее понятие, как договора. Относительно 
правового оформления отношений меж внутренними субъектами 
используется понятие сделки, а в международных отношениях 
используется термин договор, что конечно не исключает возможности 
использования последнего и для упорядочения имущественных 
отношениях внутри страны. В качестве основания возникновения сделки 
признается правовые предпосылки или вернее причины. В связи с тем, 
что многие страны исламской правовой системы берут в качестве 
примера Гражданского кодекса Франции, то на ее основе 
предусматривают несколько вариантов правовых фактов, на основании 
которых возникаются (изменяются, прекращаются) соответствующие 
права и обязанности. Так, Н. Абдулло, признает в качестве основания 
возникновения сделки пять обстоятельства, в частности: сделка; квази-
сделка; деликт; квази-деликт; закон1. 

Свобода договора предусмотрена ст. 524 Гражданского кодекса 
Исламской Республики Афганистан согласно, которой сделка может 
заключаться в любой форме, если не противоречить законодательству 
или вернее, если закон не установил против нее что-либо. Во всех 
остальных случаях автономия воля сторон признается как основание 
свободы договора. 

Практика показывает, что свобода договора представляет собой 
справедливый путь обеспечения нормальное взаимоотношение людей во 
всех сферах. В цивилизованных государствах публичная власть вместо 
установления соответствующих правил для регулирования социально-
экономических отношениях оказывает уважение свободно заключаемым 
договорам. В целях защиты общих интересов государства, общества, 
прав и интересов граждан свобода договора, может быть ограничена. 
Следовательно, суть свободы договора имеет практическую и 
экономическую направленность и уважение к нему является 
относительным. По утверждению авторов в праве Афганистана воля 
является основой права, а не наоборот.       

Вопросы свободы договора предусматривается и в действующем 
праве и в исламском фикхе. Правовое понятие свободы договора ни чем 
не отличается от ее понимание в фикхе, т.е. в обеих, источниках под 
свободы договора понимается, что стороны свободны в выборе видов 
договора и ни кто не может ограничивать их волю. Принцип свободы 
договора обеспечивает достижение следующих четырех результатов: 

1) стороны могут, заключат договор под любым названием и 
самостоятельно определяют ее содержания; 

                                                           
1 См.: Низомуддини Абдулло. Указ. раб., -С. 42.  
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2) договор заключается по соглашение сторон и они не обязаны 
использовать только определенными терминами. Воля направлена для 
достижения реальных желаний сторон, поэтому не важно каким образом 
оно выражается слово или действием; 

3) стороны обязаны соблюдать заключенный договор, т.е. оказать 
уважение достигнутого соглашения и исполнять все, что предусмотрено в 
нем. Даже судья не может по мотивам соблюдения справедливости и 
совести освобождать сторон от исполнения, либо производит изменение 
договоров; 

4) ограниченная сделка оказывает воздействия только на лиц 
заключивших такого договора, другие же лица от такого договора вовсе 
не имеют ничего, т.е. ни дохода и не ущерба1.                   

Советские учённые сосредоточивали свое внимание только на 
общетеоретические вопросы, что же касается проблемы 
обязательственного и договорного права мусульманской правовой 
системы то они, к сожалению, оставались за пределами научных работ 
авторов2.  

В постсоветской пространстве сложно находить монографическую 
работу непосредственно по обязательственному праву мусульманской 
правовой системы, тем не менее, некоторые авторы, в частности 
К.К.Абдуллоева, попыталась сформулировать особенности 
обязательственного права мусульманских государств. В своей работе 
автор, отмечает, что исламская идеология является ортодоксальным и 
поэтому не может приспособиться к тем изменениям, которые 
происходили в современных условиях во всем мире и в особенности в 
сфере предпринимательство и коммерции3. Представляется, что именно 
ортодоксализм украшает мусульманско-правовую обязательственную 
систему и именно в нем выражается основной особенностью 
договорного права. Следует отметить, что в источниках мусульманского 
права сделается основной упор на общие принципы, что же касается 
конкретных вопросов, то они находятся в ведение лиц заключавших 
соответствующий договор. Так, не лишней будет упоминать о том, что в 
сура Асро аят 24 Корана отмечается, что будьте верны своим договорам, 
потому что отчитаетесь о них.  Приведенный пример из основного 
источника мусульманского права свидетельствует о том, что 
правоверные мусульмане, заключая любой договор, обязаны соблюдать 
указанную норму в целях избежания наказания. Для того, чтобы 
доказать веру людей к данной норме достаточно вспомнить деятельность 
Шриланкийского предпринимателя-банкира, который без каких-либо 

                                                           
1 См.: Низомуддини Абдулло. Указ. раб., -С. 324-326. 
2 См.: Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. (Спб., 1850), М.: Адир, 1991. -631 с; 
Ионова А.И. Современный ислам, человек и общество / А. И. Ионова, А.К.Султангалиева, 
П.С.Юсупов/Серия «Культура и религия».-М.: Знание, 1991.-№7. -63с.; Керимов Г.М. Шариат и его 
социальная сущность. –М., 1978; Садагдар М.И. Основы мусульманского права. –М., 1968; Сюкияйнен 
Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. –М.: Наука, 1986. -254 с; Нодиров Ф.М. 
Договор в мусульманском праве//Государства и права. Душанбе, 2005.№4, -С. 70-75 и др. 
3 См.: Абдуллаева К.К. Указ. Раб. С. 6. 
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обеспечительных способов выдавал кредиты, из которых 98 % 
исполнялись бесукаризннено. Такого уровня исполнения банковских 
договоров нет даже в случаях выдачи кредит под залог1.  

Поэтому немаловажное значение имеет выяснение сущности и роль 
договора в мусульманском праве. Следует отмечать, что по мере своего 
возникновения мусульманские государства приступили к заключению 
соответствующих договоров, о чем было указанно выше. Термин 
договор неявляется чуждой и для упорядочения взаимоотношениях в 
сфере экономики, поскольку основу экономической системы исламского 
государства составляют принципы солидарность и взаимопомощь. 
Основополагающим принципом является то, что согласно нормам 
шариата все мусульмане братья и поэтому должны оказывать друг другу 
помощь, в том числе и материальную. Отсюда вытекает, что 
пожертвование для мусульман в соответствующих днях недели, месяца и 
года является самым желанным делом. Однако из этого не следует, что 
все мусульмане, имеющие материальные возможности добровольно 
занимаются пожертвованием. Следовательно, не все акты имеющий 
такой характер основываются на договоров дарение, т.е имеют 
добровольный характер но и выделяются пожертвование по договору 
или вернее по обязательству между Аллањом и  лицом которому 
даровано в достаточности материальным ресурсов.    

Несмотря на то, что мусульманские ученые полагают, что Коран по 
большинству конкретных вопросов, требующих нормативной 
регламентации хранит молчание2 и это идея придерживается и другими 
исследователями исламского права3, считаем, что основа 
мусульманского права составляет все же Коран и Хадис, хотя не 
исключается использование и других источников. В этом смысле 
полагаем справедливыми мнения Х.Г.Адель, о том, что отсутствие … 
юридических норм в Коране и Сунн не означает, что для исламских 
государств возникает серьезные трудности. Для регулирования … 
отношений могут быть использованы и другие аяты в качестве 
источника, из которого «извлекаются» нормы…исламского права4. 

 Юридические нормы в Коране разрозненны и не представляют 
единой системы правил поведения. Из 6660 аятов Корана лишь в 500 
аятах содержатся юридические нормы5. Юридические нормы Корана 
классифицируются исследователями на следующие группы:  

а) «мулзам» - императивные нормы;  

                                                           
1 См.: 
2 Абд-ал-Ваххаб Халаф. Масадир ат-ташри ал-ислами фима насс фиха. (Источники исламского 
законодательства). Каир.1955. -С.24; Мустафа Зайд. Ал-Маслаха фи-т-ташри ал-ислами.(Перемирие в 
праве ислама) Каир.1954.-С.23-25; Субхи ас-Салих.Маалим аш-шариа ал-исламита (Характерные 
черты исламского шариата).Бейрут.1978.-С.59-60.(Сноски по дисс.на соскание к.ю.н.Адель Гулам 
Хайдар.Источники международного права в доктрине и практике стран ислама.М.:1996.-С.108). 
3 См.:Давид Р.Основные правовые системы современности.М.:1967.С.388. 
4 См.:Адель Гулам Хайдар. Источники международного права в доктрине и практике стран 
ислама.//Дисс…на соскание уч.степени к.ю.н.М.:1996.-С.109) 
5 См.:Матхари. Ошнои бо усулия ислами (Знакомство с исламскими науками).Т.3.-С.12.(Сноски по 
дисс.на соскание к.ю.н.Адель Гулам Хайдар.-С.109). 
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в) «муташабих» - диспозитивные нормы, подлежащих исполнению в 
случаях, когда нет у сторон другого варианта.  

В регулировании отношений наряду с нормами Корана широко 
используются нормы Сунны. В литературе также классифицируют 
нормы Сунны на определенные виды: 

а) «кавул»-высказывания пророка; 
б) «фиал»-деяния пророка; 
в) «такрир»-действия какого-либо, одобренное пророком. 
Если же для решения какого-либо вопроса нельзя извлекать 

юридическую норму ни из Корана, ни из Сунн то, по мнению исламских 
правоведов, Аллах предоставил возможность государствам самим 
урегулировать возникшее положение, с учетом духа Корана и Сунн.  

По утверждению Р. Давида, «положения юридического характера, 
которые содержит Коран, недостаточны для того, чтобы составить 
кодекс»1. С такой категоричностью позиции автора нельзя согласиться 
по той причине, что во всех исламских государствах приняты ни одно 
десяток кодексов (например, Гражданский кодекс Иордании, 
Гражданский кодекс Кувейта, Федеральный гражданский кодекс ОАЭ, 
Гражданский кодекс Исламского Республика Афганистан, Гражданский 
кодекс Исламского Республика Иран и т.д.) соответствующих духу 
Корана и в этом как рас заключается превосходство Корана, который 
предоставляет возможность, решат любые вопросы исходя из ее смысла - 
во-первых, и во-вторых, сегодня нет необходимости урегулировать все 
вопросы нормативным способом или другими словами достаточно 
предусматривать на уровне кодифицированных актов только общие 
принципы правового регулирования, а все остальное оставить для 
саморегулирования2.  

Исламская юриспруденция исходит из более широкого толкования 
термина «договор», поскольку любые обязательства государстви и 
физических лиц перед Всевышним считаются договорами со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Даже простые акты 
волеизъявления, не имеющие второй конкретной стороны, также 
именуются договором. С точки зрения исламской юриспруденции, 
договаривающиеся стороны несут ответственность перед богом и 
называются они «элахии» (вступившие в договор с Всевышним)3.  

Представляется, что особенности договоров предусмотренных 
Кораном заключается в том, что они характеризуются своей высокой 
степени гарантированности исполнения в отношениях с теми лицами, 
которые не представляют себя без веры в Аллаха. Приведенное 
позволяет сделать вывод о том, что для сторон договорного 
взаимоотношения, если конечно ими являются, правоверные мусульмане 

                                                           
1 См.: Давид Р. Указ., раб. С. 388. 
2 Более подробно см.: Нодиров Ф.М. Договорные отношения по оказанию производственно-
технических услуг сельскохозяйственным коммерческим организациям (предприятиям). Душанбе-
«Сино». 1998. 
3 См.: Адель Гулам Хайдар. Указ., раб. С.140. 
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нет необходимости внести что-либо в залог или же предлагать другие 
способы обеспечения исполнения договора.    

Следовательно, исследователи при определении понятие договора 
должны исходить из особенностей предусмотренных в Коране и Сунн. 
Договор по Корану может быть любое обязательства мусульман перед 
Аллањом, однако таковые могут быть и между гражданами и 
государствами. Исходя, из смысла Корана договоры могут заключаться 
как в письменной, так и в устой форме. Не исключается и заключение 
договора действиями и молчанием. По мнению С. Х. Энаят 
«международный договор представляет собой тип международного 
соглашения в письменной форме, принятого между государствами и 
теми, кто несет ответственность по международному праву»1.  

М.Р. Бегдели, определяет договор как «разновидность соглашений, 
заключаемых сторонами по поводу определенного вопроса, в результате 
которого стороны приобретают друг перед другом права и 
обязательства»2. Некоторые исламские ученые по нашему мнению 
неправильно трактовали понятие договора. Так, С.Х. Энаят пишет, что 
«до Венской конвенции 1969 года о праве договоров большинство 
иранских правоведов слова договор трактовали весьма широко и 
считали его универсальным средством, благодаря чему страны 
принимали на себя обязательства по различным вопросам. Однако 
Венская конвенция 1969 года в своей второй статье «договор» 
обозначается как «международное соглашение» придавая таким образом 
«договор» более ограниченный смысл»3.  

Полагаем правильным высказывания именно тех, ученных, которые 
исходят из принципа универсализма договора. Нормативное 
исследование договора позволяет конкретизировать этот термин 
относительно регулирования в будущих взаимоотношениях лиц, однако 
указанный подход ограничивает смысл и всеобъемлющий характер 
конкретного термина. С точки зрения международной торговли Венская 
Конвенция представляет собой акт, упрощающий процедуру заключения 
и исполнения договоров международной купли – продажи но ни в коем 
случае нельзя его трактовать в качестве акта определяющий или же 
устанавливающий понятие договора характерного для выражения всех 
договорных отношений. 

Система обязательственного права мусульманской правовой 
системы построена с учетом направленности договорных обязательств. С 
учетом направленности можно выделит обязательства по передаче 

                                                           
1 См.: Саид Хусейн Энаят. Тарифе моедае байнулмелали ва анвое он.(Понятие международного права 
и его виды). – Моджалае хукуки. (юридический журнал). Тегеран,1986. №6. С.75. .(Сноски по дисс.на 
соскание к.ю.н.Адель Гулам Хайдар.С.140). 
2 См.: Бегдели М.Р. Ислам ва хукуки Байнул мелал.(Ислам и международное право). Тегеран. 1987. 
С.42. (Сноски по дисс.на соскание к.ю.н.Адель Гулам Хайдар.С.141). 
3 См.: Саид Хусейн Энаят. Тарифе моедаебайнулмелали ва анвое он ва асле вафое ба 
охуд.(Определение договора в международном праве, в в праве Ирана и договор с точки зрения 
исламского фикха).- Маджалаи хукуки.(Юридический журнал). Тегеран.1986.№6. .(Сноски по дисс.на 
соскание к.ю.н.Адель Гулам Хайдар.С.141-142). 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также на передачу денег. 
Характерной особенностью системы обязательственного права 
мусульманской правовой системы заключается в том, что: во-первых, в 
заемных обязательствах полностью исключается возможность взимания 
процентов в какой бы форме они небыли. Так, по учению одного из 
самого распространенного течения Ханифия и его основателя Имам 
Аъзам, кто-то был должен Имаму определенную сумму и Имам не 
позволял себя постоят даже под тени его стены, из-за боязни получения 
«рибо».  

Во-вторых, в одних обязательствах можно находит элементы других 
обязательств. Так, договор дарения, как безвозмездный договор известно 
всем правовым системам, однако, в исламской правовой системе 
характерной чертой данного договора не находится только в ее 
безвозмездности. Правоверный мусульманин обязан заниматься 
благотворительностью, если конечно имеет такой возможности. Данный 
договор по своей сущности представляет собой договор по передаче что-
либо (товар, денег и т.д.), однако в нем можно обнаружить и элементы 
обязательств по оказание услуг, так как предоставление как таковое есть 
и услуга, т.е. предоставляется определенный комфорт получающей 
стороне, что не кажется немаловажным. Причем сторона, которое 
предоставляет дар кому-либо считает себя обязанным перед Аллањом и 
от ее выполнения тоже находится в состоянии душевной радости и 
удовлетворенности, что также характерно услуга подобным договорам.  

В-третьих, отсутствия стройной системы обязательственного права 
мусульманской правовой системы не является недостатком этой семьи 
права, а наоборот это ее лишь украшает, так как и в романно-германской 
и других правовых системах нет исчерпанный системы договорных 
обязательств1. 

                                                           
1 Подробно см.: Нодиров Ф.М. Договорные отношения по оказанию производственно-технических 
услуг сельскохозяйственным коммерческим организациям (предприятиям). Душанбе, «Сино», 1998. –
С.57-70.  
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ВИДЫ И ФОРМЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 
Существуют разнообразные товарные знаки, анализ и исследование 

которых имеет не только познавательное, но и большое практическое 
значение. 

По мнению И. А. Петрова, в основу классификации товарных 
знаков должны быть положены следующие критерии: 

1) форма (тип) обозначения; 
2) основания использования; 
3) количество владельцев; 
4)характер и степень известности1. Аналогичные критерии для 

классификации товарных знаков предлагает и И.В. Быструшкина2.  
По форме (типу) выражения товарные знаки авторами делятся на 

словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и т.д., что в 
полной мере соответствует статье 7 Закона РТ «О товарных знаках и 
знаках обслуживания», в которой выделяются такие же формы 
обозначения.  

Как свидетельствует практика3, среди обозначений, 
зарегистрированных в качестве товарных знаков, а также обозначений, 
заявляемых на регистрацию, наиболее популярными являются именно 
словесные товарные знаки, поскольку им присуща большая 
различительная способность, чем другим видам товарных знаков, что 
делает их очень легко воспринимаемыми и на слух, и визуально. По 
мнению К. Веркмана, в мировой практике словесные знаки составляют 
около 80% всех используемых знаков4. 

 Словесные товарные знаки могут состоять из отдельного слова или 
словосочетания, например, существительное с прилагательным. В 
последнее время большую популярность приобрело использование в 
качестве словесного товарного знака целой значимой фразы, иногда 
называемой «слоганами». 

Поскольку с течением времени становится затруднительным найти 
удачное и свободное (никем не зарегистрированное) обозначение в целях 
регистрации в качестве товарного знака, поэтому все чаще стали 
использоваться искусственно образованные (иногда их называют 
фантазийными) слова, в основном для обозначения фармацевтических 
препаратов, химических веществ и т.п. Нередко они содержат в себе 
                                                           
1См.: Петров И.А. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской 
деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 31. 
2 См.: Быструшкина И.В. Гражданско-правовая охрана товарного знака и фирменного наименования: 
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 24. 
3 Материалы Национального патентно-информационного центра Республики Таджикистан. 
4 Веркман К. Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. М., 1986. С.178.  
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указание на какой-либо химический элемент, входящий в препарат или 
вещество.    

Примерами словесных товарных знаков являются: 
-существующие слова: «Apple» - для компьютеров, «Deutsche Bank» 

– для банка; 
-произвольные или вымышленные обозначения: «Coca-cola», 

«Nikon», «Sony», «NIKE», «Easy», «Jet»; 
-имена: «Ford», «Peugeot», «Hilton» (отель); 
-цифры: 4711- для одеколона, 555-для сигарет; 
-сочетание букв: MG, FIAT, VW, KLM; 
-лозунги: «We Try Harder», «Everybody Needs Milk».  
Среди словесных товарных знаков в литературе выделяют две их 

разновидности – фонетические и фонографические1. Если в фонетических 
товарных знаках охраняется только звучание самого слова, а 
графическое его выражение не имеет существенного значения, то в 
фонографических товарных знаках юридически значим шрифт, характер 
расположения букв, их размер и иные визуально воспринимаемые 
элементы. В этой связи при регистрации словесных товарных знаков 
охраняется не только само слово или словосочетание, но и графическое и 
шрифтовое решения.  

 В качестве изобразительных товарных знаков используются 
различного рода изображения, включающие знаки: 

-с отвлеченным символическим содержанием; 
-имеющие отношение к процессу производства; 
-отражающие характер продукции; 
-с буквенным элементом2. 
Особенности изобразительных товарных знаков обеспечиваются 

графическими элементами, построением изображений на основе 
художественной композиции, цветовым решением рисунков. 
Указанными особенностями этой разновидности знаков придаются 
высокие рекламно-эстетические свойства, а компактным, 
конструктивным использованием обеспечивается простота их 
применения на товарных знаках. Так, фирма «Мерседес» в качестве 
изобразительных товарных знаков применяет товарный знак виде 
трехлучевой звезды в круге.  

Объемные товарные знаки представляют собой трехмерные 
объекты, фигуры и композиции линий, относящиеся к самому 
идентифицируемому изделию (форма куска мыла или шоколада) либо к 
его упаковке (флакон для духов, коробка для конфет). Объемные 
товарные знаки регистрируются весьма редко – они составляют 
примерно 0,5% от общего количество товарных знаков.  

                                                           
1 Серов С.И., Марач В.В. Виды и формы товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1976. № 8. С. 
29-30.  
2 Шестимиров А.А., Флорова Л.Ф. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов. М., 1989. 
 С.6. 
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Объемные товарные знаки в зарубежных странах имеют некоторые 
свои особенности и далеко не во всех странах могут получить 
регистрацию. Так, знаки, представляющие форму тары, в Китае, 
Австралии и Японии не регистрируются. Во Франции таким знакам 
предоставляется правовая охрана, но при условии, что существует 
различимость форм, то есть при условии, что они не будут 
соответствовать сущности товара. Например, не допускается 
регистрация формы с целью идентификации самой бутылки, а может 
быть только в отношении ее содержимого. В Бразилии не 
регистрируются формы тары и упаковки, которым может быть 
предоставлена охрана в качестве промышленного образца или полезной 
модели. В Канаде регистрируются формы тары и упаковки в качестве 
товарного знака, если в результате использования до даты подачи заявки 
обозначение приобретает различительную способность и использование 
формы не препятствует охране каких-либо других объектов 
промышленной собственности1.  

Комбинированные товарные знаки состоят из словесных и 
изобразительных элементов разного характера, каждый из которых 
имеет самостоятельное смысловое значение. Считаем, что наиболее 
эффективными для коммерческих целей являются именно 
комбинированные товарные знаки тождественного содержания. 
Практика Республики Таджикистан свидетельствует о положительном 
опыте регистрации комбинированных товарных знаков.  

Комбинированные товарные знаки лучше запоминаются, их легче 
защищать за рубежом (например, возможны коллизии при переводе 
словесного элемента). Примерами комбинированных товарных знаков 
могут служить известные в Таджикистане знаки «Адидас» (спортивные 
товары), «Ягуар» (автомобиль), «Кристалл» (вино-водочные изделия).  

К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые и 
иные обозначения. Иные обозначения – это вкусовые, обонятельные 
(знаки-запахи), тактильные, цветовые, динамичные обозначения, 
голограммы и знаки - жесты. Все эти обозначения призваны выполнять 
функции различения товаров одних производителей от однородных 
товаров других производителей, а также удовлетворять условиям 
регистрации, указанным в статье 7 Закона РТ «О товарных знаках и 
знаках обслуживания».  

Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан пока не 
существует практического опыта регистрации нетрадиционных 
товарных знаков. Поэтому целесообразно обратиться к опыту 
регистрации подробного рода знаков в зарубежных странах.  

Одним из нетрадиционных видов товарных знаков является 
звуковой товарный знак. Примерами звуковых товарных знаков могут 
быть, например, позывные радиостанций, радиопрограмм, музыкальные 

                                                           
1 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом на финише XX века: практика. М.:ИНИЦ Роспатента, 
2001. С.119-200. 
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мелодии и иные акустические сигналы. В России пока зарегистрировано 
только 24 звуковых товарных знаков, каждый из которых представляет 
собой музыку или положенные на музыку слова. Свои музыкальные 
товарные знаки на территории РФ имеют телеканал СТС, радио 
«Шансон», «Вилм-Билль-Данн», «Очаково», «Марс», Deutsche Telecom, 
Henkel, Nokia, Siemens и другие.  

Звуковой товарный знак не обязательно должен выражаться 
мелодией, т.е. в зафиксированной нотной записи: в качестве звуковых 
товарных знаков могут быть зарегистрированы любые необычные, 
специфические звуки. Однако не всякий звук может быть признан 
товарным знаком. Как и обычные, традиционные индивидуализирующие 
обозначения, звуковые обозначения, претендующие на 
охраноспособность, должны обладать новизной и оригинальностью, в 
противном случае они не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарного знака. Так, например, фирма «Харлей Дэвидсон», 
выпускающая очень известные мотоциклы, в 1994 году в виде товарного 
знака подала на регистрацию присущий только этой фирме звук мотора 
своего мотоцикла. Однако сразу девять компаний-конкурентов подали 
протест против такой регистрации, ссылаясь на то, что производимые 
ими двигатели также издают крайне схожие звуки. Борьба длилась более 
шести лет, и в 2000 году Харлей Дэвидсон отозвал заявку, признав тем 
самым свое поражение. Впрочем, существует немало удачных попыток 
зарегистрировать звуковые товарные знаки. Например, в Европе в 
качестве товарного знака зарегистрировано зловещее, грозное рычание 
льва, ставшее «визитной карточкой» кинокомпании «Metro Goldwyn 
Mayer»1. 

Таким образом, в разных зарубежных странах отношение к охране 
на законодательном уровне обозначений в звуковой форме не 
одинаково. Например, возможность его охраны содержится в 
законодательстве США, Германии, Польши, Кореи. Звуковые товарные 
знаки не охраняются в Японии, Китае, Бразилии и Мексике.  

Обонятельные товарные знаки в практике зарубежных стран 
встречаются гораздо реже, чем звуковые, и по сравнению со звуковой 
формой являются более проблематичными. Они представляют собой 
оригинальные запахи, порождаемые различными смесями летучих 
компонентов, состав которых, как правило, является НОУ-ХАУ 
производителя товара, и кроме того, может быть представлена 
химическая формула вещества, единственно способного таким запахом 
благоухать. Так, например, в Патентное ведомство Германии была 
подана заявка на обонятельный товарный знак, где запах описывался как 
«бальзамически фруктовый с легким намеком на привкус корицы». 

 В Великобритании Патентное ведомство зарегистрировало 
несколько знаков-запахов, например «запах горького эля» в отношении 
дротиков для дартса, и «запах роз» в отношении автомобильных 

                                                           
1Мулярова Е. Песнь Бренда // Деловая газета «Бизнес». 2006. 5 октября. № 186 (570). 
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покрышек. Однако не во всех странах запах отнесен к охраноспособным 
обозначениям. Например, в большинстве стран, таких как Бразилия, 
Япония, Китай возможность их регистрации вообще не предусмотрена.  

В этой связи интересно, на наш взгляд, мнение М. Соммерса о том, 
что регистрация запаха в качестве товарного знака может быть 
проведена лишь тогда, когда не требуется «тереть и нюхать» образец1. 

Таким образом, проведенный анализ различных видов товарных 
знаков подтверждает, что их перечень не является исчерпывающим, а 
потому не исключается возможность введения в гражданский оборот и 
иных обозначений для индивидуализации товаров. 

С учетом позиций законодательств указанных стран в отношении 
нетрадиционных обозначений и их опыта регистрации такого рода 
обозначений, считаем целесообразным расширить предусмотренный в 
статье 7 Закона РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания» перечня 
форм обозначений, в котором может быть зарегистрирован товарный 
знак, путём включения в него таких нетрадиционных форм обозначения, 
как световые, звуковые, обонятельные, дабы избежать 
неаргументированных отказов в регистрации такого рода обозначений в 
качестве товарного знака и возможных споров, связанных с таким 
отказом.  

 В зависимости от числа субъектов, владеющих товарным знаком, на 
страницах юридической литературы2 различают обычный товарный знак 
-знак, владельцем которого является юридическое лицо или физическое 
лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, и коллективный товарный знак. Правда, в 
законодательстве о товарных знаках и знаках обслуживания выделен 
только коллективный товарный знак. 

Не вдаваясь в глубокий и развёрнутый анализ этих двух видов 
товарного знака, остановимся лишь на двух моментах: во-первых, на 
том, что было бы логически правильным обозначить товарный знак, 
владельцем которого является одно юридическое лицо или одно 
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, 
не обычным, а индивидуальным товарным знаком, и, во-вторых, на 
отличие коллективного товарного знака от индивидуального, 
заключающееся в несколько ином порядке его регистрации чем 
регистрация обычного товарного знака, в невозможности передачи его 
самого и права на его использование другим лицам, а также в наличии 
дополнительных оснований для прекращения его правовой охраны.  

По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные 
и общеизвестные. В качестве обычных товарных знаков признаются 
любые обозначения, зарегистрированные в установленном порядке. 

                                                           
1Sommers M.S. Extending the boundaries of  trademark protection in the US // Trademark World. 1993. № 
60. Р. 29-33.      
2См.: Петров И.А. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской 
деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. С. 40-41; Быструшкина И.В. Гражданско-правовая охрана 
товарного знака и фирменного наименования: Дис. … канд. юрид. наук. С. 24.  
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С учётом того, что общеизвестные товарные знаки обладают более 
широкой по сравнению с обычными товарными знаками правовой 
охраной, представляется необходимым несколько подробнее 
остановиться на круге органов, правомочных признать товарный знак 
общеизвестным и критериев (оснований), необходимых для 
подтверждения общеизвестности товарного знака. 

В соответствии с Правилами признания товарного знака 
общеизвестным в Республике Таджикистан, утверждёнными 
распоряжением Министра экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан № 15 от 10 июля 2007 года, решение о 
признании товарного знака общеизвестным в Республике Таджикистан 
принимается Апелляционным советом Национального патентно-
информационного центра по результатам рассмотрения заявления 
владельца товарного знака, считающего свой знак общеизвестным, или 
его представителя, имеющего соответствующие полномочия (п.п. 3.4. 
Правил). При этом по заявлению заинтересованных лиц общеизвестным 
может быть признан товарный знак, охраняемый на территории 
Республики Таджикистан на основании государственной регистрации, 
либо товарный знак, охраняемый на территории Республики 
Таджикистан без регистрации в силу международно-правовых 
договоров, признанных Республикой Таджикистан, а также обозначение, 
используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой 
охраны на территории Республики Таджикистан (п. 1 Правил). 

Нетрудно заметить, что в Республике Таджикистан установлен 
досудебный порядок признания товарного знака общеизвестным. 

Аналогичный порядок признания товарного знака общеизвестным 
предусмотрен и в законодательстве Российской Федерации. 
Единственным ныне в Российской Федерации органом, правомочным 
признать товарный знак общеизвестным, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации «Об образовании Высшей 
Патентной Палаты Российского агентства по патентам и товарным 
знакам от 30 марта 1998 года № 3671» является Коллегия, 
функционирующая при названной Палате. 

 На страницах юридической литературы, однако, высказано мнение 
о целесообразности наделения и других органов правомочием по 
признанию товарного знака общеизвестным. Например, И.А. Петров 
пишет: «Из указанного Постановления Правительства РФ можно 
сделать вывод, что этот орган (эта Коллегия – курсив мой М.Р.) вправе 
признавать знак общеизвестным по заявлению лица (правообладателя), 
чтобы в дальнейшем его товарный знак имел в России статус 
общеизвестного. Но в случае, если правообладатель обращается в 
Арбитражный суд или в Министерство РФ по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства за защитой своего 
нарушенного права на знак, который не имеет регистрацию в России, но, 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 06.04.98. № 14. Ст. 1596. 
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по его мнению, является общеизвестным, думаю, что эти органы вправе 
самостоятельно, без Роспатента, определить, «является ли товарный знак 
общеизвестным или нет, и, соответственно, запретить нарушителю 
использовать этот знак»1. 

По мнению Е. Рогачева, оптимальным решением проблемы может 
стать предоставление суду, наряду с патентным ведомством, права 
определять общеизвестность товарных знаков в ходе судебного 
рассмотрения спора по заявлению его сторон2. Автор при этом обращает 
внимание на преимущество судебной процедуры, заключающееся, по его 
мнению, «в том, что обязанность заявителя доказывать общеизвестность 
товарного знака, а суда – определять его общеизвестность – возникает 
лишь при обращении в суд по факту неправомерного, с точки зрения 
истца, использования его предположительного общеизвестного 
товарного знака. До возникновения спора заинтересованное лицо может 
не предпринимать никаких весьма затратных действий по доказыванию 
широкой известности своего товарного знака»3. 

С мнением о возможности или целесообразности предоставления так 
же суду правомочия по признанию товарного знака общеизвестным, не 
согласен А.П. Сергеев4. Мы же разделяя в принципе такую постановку 
авторами вопроса, в то же время не можем не указать на неоправданное 
расширение им, во-первых, круга органов, которым должно быть 
предоставлено право определить общеизвестность товарного знака и, во-
вторых, перечня случаев, позволяющих перечисленным органам 
признать товарный знак общеизвестным. 

Представляется, что таким случаем, может быть только лишь отказ 
патентного органа (применительно к Республике Таджикистан – 
Апелляционного совета Национального патентно-информационного 
центра Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан) в удовлетворении заявления правообладателя о признании 
его товарного знака общеизвестным, а органом, правомочным в этом 
случае решить вопрос о признании товарного знака общеизвестным, 
может быть только экономический (арбитражный) суд, тем более, что в 
соответствии с п. 17 главы 4 Правил признания товарного знака 
общеизвестным в Республике Таджикистан, отрицательное решение 
Апелляционного совета может быть обжаловано только в суде. 

Не менее дискуссионным является также вопрос о критериях 
(основаниях), применяемых для признания товарного знака 
общеизвестным.  

                                                           
1 Петров И.А. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской 
деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. С. 144. 
2 См.: Рогачев Е.С. Право на товарный знак по законодательству России и Франции: Дис. … канд. 
юрид. наук. С. 50. 
3 Рогачев Е.С. Указ. раб. С. 50.  
4 См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:  Учебник. 2-е 
изд., перераб.  доп.  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С. 616. 
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Законодательные акты о товарных знаках, в том числе Закон РТ «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» (ст. 23), в качестве критерия 
для признания товарного знака общеизвестным признает интенсивное 
его использование. Правда, в п.1 Правил признания товарного знака 
общеизвестным указаны и другие обстоятельства, на основании которых 
можно сделать вывод об общеизвестности товарного знака: 

 а) степень известности или признания товарного знака в 
соответствующем (их) секторе (ах) общества в Республике Таджикистан, 
в частности, об узнаваемости товарного знака фактическими и/или 
потенциальными потребителями соответствующего товара и/или услуги; 

б) продолжительность и регион использования товарного знака на 
территории Республики Таджикистан. При этом могут быть указаны: 
дата начала использования товарного знака, перечень населенных 
пунктов, где производилась реализация товаров и/или предоставление 
услуг, в отношении которых осуществлялось использование товарного 
знака; объем реализации этих товаров или предоставления услуг; 
способы использования товарного знака; среднегодовое количество 
потребителей товаров и/или услуг; положение изготовителя на рынке в 
определенном секторе экономики и т.д.; 

в) продолжительность, интенсивность и регион осуществления 
любой деятельности по продвижению товарного знака, включая рекламу 
или показ на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, к которым 
применяется этот знак; 

г) продолжительность и количество регистраций товарного 
знака в зарубежных странах и/или количестве заявок на регистрацию 
соответствующего товарного знака в зарубежных странах в той степени, 
в какой эти сведения отражают использование или признание этого 
знака; 

д)  признание в зарубежных странах, в том числе в стране 
происхождения товарного знака или в стране владельца товарного 
знака, общеизвестным;  

е) оценочная стоимость (ценность) товарного знака в 
соответствии с данными, содержащимися в финансовых отчетах; 

ж) результаты опроса потребителей товаров и/или услуг по вопросу 
общеизвестности соответствующего товарного знака, проведенного 
специализированной независимой организацией с обязательным 
отражением ответов на вопросы, содержащиеся в опросном листе 
потребителей.  

На длительность и интенсивность использования товарного знака, 
как на главных, необходимых для признания общеизвестности товарного 
знака оснований, указывают и большинство ученых1. 

                                                           
1 См., например: Петров И.А. Правовое регулирование охраны товарных знаков в 
предпринимательской деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. С. 37, 142; Быструшкина И.В. 
Гражданско-правовая охрана товарного знака и фирменного наименования: Дис. … канд. юрид. наук. 
С.28. 
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В.В. Орлова считает, что при определении общеизвестности 
товарного знака нужно принимать во внимание как минимум следующие 
факторы: 

-интенсивное использование товарного знака на территории 
Российской Федерации в течение пяти лет; 

-затраты на рекламу товарного знака в Российской Федерации; 
-стоимость (ценность) товарного знака;  
-результаты опроса соответствующих кругов потребителей, которые 

реально могут являться потребителями тех товаров, для которых 
предназначен товарный знак1. 

Е.С. Рогачёв, считая продолжительность использования знака, его 
коммерческую распространенность, объём реализации товаров, 
произведенные затраты на рекламу товарного знака и частоту 
упоминания о знаке в СМИ объективными показателями, пишет: 
«Общеизвестность не должна устанавливаться лишь по объективным 
критериям. … В этой связи, основополагающими для определения 
общеизвестности товарного знака являются результаты опросов 
потребителей по вопросу известности, проведенных специализированной 
независимой организацией (субъективный показатель)»2.  

Полагаем, что при решении вопроса об общеизвестности товарного 
знака следует исходить как из объективных, так и субъективных 
показателей, как - то: длительность и интенсивность использования 
товарного знака, его коммерческая распространенность, частота 
упоминания о товарном знаке в СМИ, опрос потребителей товаров и/или 
услуг по вопросу общеизвестности соответствующего товарного знака, 
проведенный специализированной независимой организацией с 
обязательным отражением ответов на вопросы, содержащиеся в 
опросном листе потребителей и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 См.: Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: Дис. … канд. 
юрид. наук. С.32. 
2 Рогачев Е.С. Право на товарный знак по законодательству России и Франции:  Дис. … канд. юрид. 
наук. С. 48. 
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Ризоева   С.К. - старшый преподователь 
кафедры предпринимательского и 
коммерческого права юридического 
факультета ТНУ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Всякое право, в том числе и любое субъективное гражданское право, 
имеет для субъекта реальное значение, если оно может быть защищено 
как действиями самого управомоченного субъекта, так и действиями 
государственных и иных уполномоченных органов1. 

Право на защиту является элементом - правомочием, входящим в 
содержание всякого субъективного гражданского права. Поэтому 
субъективное право на защиту - это юридически закрепленная 
возможность управомоченного лица использовать меры 
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного 
права и пресечения действий, нарушающих право2. При этом следует 
иметь в виду, что в юридической науке имеет место точка зрения, 
согласно которой право на защиту является самостоятельным 
субъективным правом3. Содержание права на защиту, т.е. возможности 
управомоченного субъекта в процессе его осуществления, определяется 
комплексом норм гражданского материального и процессуального 
права, устанавливающих: а) само содержание правоохранительной меры; 
б) основания ее применения; в) круг субъектов, уполномоченных на ее 
применение; г) процессуальный и процедурный порядок ее применения; 
д) материально-правовые и процессуальные права субъектов, по 
отношению к которым применяется данная мера.  

В  соответствие с ст. 35  Закона РТ «Об информации» 
информационная продукция и информационные услуги граждан и 
юридических лиц, занимающихся информационной деятельностью, 
могут быть объектами товарных отношений, которые регулируются 
действующим гражданским и иными законами. Цены и ценообразование 
на информационную продукцию и информационные услуги 
устанавливаются договорами, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом. Информация является  объектом  права 
собственности государства, юридических и физических лиц (в том числе 
и индивидуального предпринимателя).  Информация может быть 
объектом права собственности,  как в полном объеме,  так и объектом  
лишь  владения, пользования или распоряжения. Основаниями 

                                                           
1 Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъективных гражданских прав // Юридические науки. Вып. 1. 
Алма-Ата, 1971. С. 3-10 
2 Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть, 2008// http://all-books.biz/pravo-
grajdanskoe/ponyatie-prava-zaschitu.html. 
3 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 72 - 79. 
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приобретения права собственности на информацию  являются: создание 
информации своими силами и за свой счет; договор на приобретение 
информации; договор, содержащий условия перехода права 
собственности на информацию к другому лицу. Информация, созданная 
несколькими гражданами или юридическими лицами, является 
коллективной собственностью ее создателей. Порядок и правила 
пользования такой собственностью определяются договором, 
заключенным между собственниками.   Информация, созданная 
организациями (юридическими лицами) или приобретенная ими иным 
законным способом, является собственностью их организаций. 
Информация, созданная на средства государственного бюджета, является 
государственной собственностью. Информация, созданная на правах 
индивидуальной собственности, может быть отнесена к государственной 
собственности в случаях передачи ее на хранение в соответствующие 
банки данных, фонды и архивы на договорной основе.  Собственник 
информации вправе назначать лицо, осуществляющее владение,  
использование и распоряжение информацией, и определять правила 
обработки информации и доступ к ней,  а также устанавливать иные 
условия в отношении информации (ст.34 Закона РТ «Об информации»).  

В юридической науке по мнению О.С Иоффе надо различать 
понятие "охрана прав" (в том числе вещных) и "защита прав"1. 
Гражданско-правовая охрана права собственности и иных вещных прав 
осуществляется, по сути, с помощью всей совокупности гражданско-
правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное 
развитие рассматриваемых отношений. Гражданско-правовая защита 
права собственности и иных вещных прав - более узкое понятие, 
применяемое только к случаям их нарушения. Она представляет собой 
совокупность гражданско-правовых способов (мер), которые 
применяются к нарушителям отношений, оформляемых с помощью 
вещных прав. Защита права собственности и иных вещных прав является, 
таким образом, составной частью более широкого понятия защиты 
гражданских прав, а к числу гражданско-правовых способов такой 
защиты могут быть отнесены как специальные (прежде всего вещно-
правовые), так и общие способы (меры) защиты гражданских прав. В 
частности, и здесь речь может идти о самозащите вещных прав, о 
неприменении судом противоречащего закону акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, нарушающего вещные 
права, и др. 

В зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания 
предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные 
способы, юридически обеспечивающие соблюдение интересов 
собственника или субъекта иного вещного права2. При 

                                                           
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. //Избранные труды. Т. 2. СПб., 2004. С. 472 - 473. 
2 Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. 
Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник., 2008// http://all-books.biz/pravo-
grajdanskoe/vidyi-grajdansko-pravovyih-sposobov-zaschityi.html. 
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непосредственном нарушении права собственности или ограниченного 
вещного права (например, при похищении или ином незаконном изъятии 
информации) используются вещно-правовые способы защиты. Их 
особенности обусловлены абсолютным характером защищаемых прав, 
поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов субъектов 
вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со 
стороны любых третьих лиц. В связи с этим вещно-правовая защита 
осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е. исков, предъявляемых 
к любым нарушившим вещное право третьим лицам. Гражданский закон 
традиционно закрепляет два классических вещно-правовых иска, 
служащих защите права собственности и иных вещных прав: 
виндикационный (об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения) и негаторный (об устранении препятствий в пользовании 
имуществом, не связанных с лишением владения вещью). В обоих 
случаях речь идет о таких способах защиты, которые призваны защитить 
вещное право на сохраняющийся в натуре имущественный объект. В 
случае его утраты или невозможности возвращения собственнику речь 
может идти только о компенсации причиненных убытков, относящейся 
уже к числу обязательственных, а не вещных способов защиты. Поэтому 
вещно-правовые способы защиты имущественных интересов 
управомоченных лиц имеют своим объектом только индивидуально-
определенные вещи, но не иное имущество1. 

 Закрепленная или санкционированная законом правоохранительная 
мера, посредством которой производится устранение нарушения права и 
воздействие на правонарушителя, называется в науке гражданского 
права способом защиты гражданского права. Перечень способов защиты 
гражданских прав содержится, как правило, в общей части гражданского 
законодательства (ст.12 ГК РТ). Порядок и пределы применения 
конкретного способа защиты гражданского права зависят от содержания 
защищаемого субъективного права и характера его нарушения. Этому 
правилу не противоречит то обстоятельство, что в гражданском праве 
нередки случаи, когда одновременно применяются несколько различных 
способов защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских 
прав, допускаемые законом, отличаются друг от друга по юридическому 
и материальному содержанию, формам и основаниям применения2. По 
этим признакам способы защиты гражданских прав можно 
классифицировать на следующие виды: а) фактические действия 
управомоченных субъектов, носящие признаки самозащиты гражданских 
прав; б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 
прав; в) меры правоохранительного характера, применяемые к 
нарушителям гражданских прав компетентными государственными или 
иными органами. Каждый способ защиты гражданского права может 
применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке. 

                                                           
1 Гражданское право: Т.1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Издательства 
"Волтерс Клувер". 1998. С.331. 
2 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 252 – 253. 
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Этот порядок именуется формой защиты гражданского права. В науке 
гражданского права различают юрисдикционную и неюрисдикционную 
форму защиты прав1. Это относится и к защите информационных прав 
индивидуального предпринимателя. 

Предпринимательская (коммерческая) деятельность тесно 
взаимосвязана с получением, накоплением, хранением, обработкой и 
использованием разнообразных информационных потоков. Возникает 
вопрос: вся ли эта информация подлежит защите или только отдельные ее 
группы? Если же для защиты выделяется только определенная группа 
информации, то по каким критериям (свойствам)?  

Отвечая на поставленные вопросы, следует подчеркнуть, защите 
подлежит не вся информация, а только та, которая представляет ценность 
для предпринимателя. При определении ценности предпринимательской 
информации необходимо руководствоваться такими критериями 
(свойствами), как полезность, своевременность и достоверность 
поступивших сведений.  

Полезность информации состоит в том, что она создает субъекту 
выгодные условия для принятия оперативного решения и получения 
эффективного результата. В свою очередь, полезность информации зависит 
от своевременного их доведения (получения) до субъекта 
предпринимательства. Например, из-за несвоевременного поступления 
полезных по своему содержанию сведений упускается возможность 
заключить выгодную торговую или иную сделку. Результат - время 
упущено, информация теряет свою полезность. Критерии полезности и 
своевременности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы с критерием 
достоверности оцениваемой информации. Недостоверные сведения сводят к 
нулевому эффекту своевременность и кажущуюся их полезность для 
субъекта предпринимательства. При этом сам факт (например, желание 
конкретного лица заключить договор купли-продажи) может существовать 
реально, тогда как сведения о нем содержат искаженное представление. 
Причины возникновения недостоверных сведений различны: неправильное 
восприятие (в силу заблуждения, недостаточного опыта или 
профессиональных знаний) источникам факта или умышленное, с 
определенной целью, искажение о нем сведений. Как правило, сведения, 
представляющие интерес для предпринимателя, а также источник их 
поступления должны подвергаться перепроверке2.  

Можно сослаться еще и на такой критерий, как полнота информации. 
Однако вести  речь о том, насколько полна информация о конкретном 
объекте (факте) и где ее границы, довольно затруднительно и, к тому же, 
малоэффективно. В предпринимательской деятельности этот критерий 
особой роли не играет. В итоге, субъект оценки предпринимательской 

                                                           
1 Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005.С. 242 – 243. 
2 Коммерческая информация, организация ее защиты. Коммерческая тайна.// 
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/41850/3/?referat-kommercheskaya-informatsiya-organizatsiya-ee-
zaschityi-kommercheskaya-tayna. 
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информации, ее владелец (собственник), на основании совокупности 
перечисленных критериев, определяется ценность поступивших сведений для 
своей хозяйственной деятельности и принимает по ним оперативное 
решение.  

Кстати, в зарубежной экономической литературе предпринимательская 
информация рассматривается не в качестве средства достижения 
положительного результата (прибыли), а прежде всего условия, 
способствующего или препятствующего его наступлению1. Особо 
подчеркивается наличие стоимостного фактора предпринимательской 
информации, т.е. выступать в качестве предмета купли-продажи. Например, 
отдельные ведомства командно-административной системы достаточно 
профессионально учитывали и использовали фактор стоимости 
информации в своих интересах.  

Определение стоимости тех или иных сведений требует 
дифференцированного подхода. В одних случаях, дешевле обойдется метод 
собственных проблем и ошибок, в других же, целесообразнее получить 
(купить) информацию о том, как избежать подобных ошибок, а в-третьих, 
как сохранить ценную информацию от доступа посторонних лиц, чтобы не 
потерять ее стоимость, а следовательно, ожидаемую от нее 
результативность. Факт утечки информации напрямую связан с падением ее 
ценности для лица, из владения которого она вышла.  

Важное значение в условиях развития многообразных форм 
собственности имеет вопрос определения принадлежности информации на 
правах интеллектуальной собственности конкретному субъекту 
предпринимательства, а в итоге наличия у него правомочий на ее защиту.  

В области внешнеэкономической деятельности предпринимательство 
осуществляется в форме смешанных предприятий - участвуют предприятия 
двух и более стран на долевом формировании капитала; совместные 
предприятия на территории Республики Таджикистан - участвуют одно или 
несколько отечественных предприятий и одна или несколько иностранных 
компаний. Предполагаются и другие формы совместного 
предпринимательства.  

Обширны и направления предпринимательской деятельности. Это 
внутренние и внешние экономические сферы производственной, 
посреднической, коммерческой, научно-технической, инвестиционной, а 
также туристской деятельности.  

Если подвести итог краткому анализу, то можно убедиться, что 
субъекты предпринимательства, формы и направления их деятельности 
далеко не равнозначны, а следовательно, и информационные потоки, 
циркулирующие в этих сферах, не равноценны. Так, государственные 
предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут 
обладать сведениями, определяемыми как государственные или служебные 
секреты.  

                                                           
1 Гражданское и торговое право капиталистических государств. М. 1992. С. 23 
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Информация государственных режимных предприятий (учреждений), в 
зависимости от степени важности (ценности), подразделяется на сведения, 
составляющие: государственную тайну; военную тайну; служебную тайну; 
иные сведения, не составляющие тайны, но представляющие интерес для 
иностранных спецслужб. 

Наряду с режимными мерами, безопасность государственных секретов 
обеспечивается также нормами уголовного закона. Уголовная 
ответственность за разглашение государственной тайны предусмотрена в 
Уголовном Кодексе Республики Таджикистан. 

Что касается основной массы предпринимательской информации, то 
она подобной уголовно-правовой, оперативно-следовательной и режимной 
защитой не обладает и не пользуется.  

В гражданском законодательстве, тем не менее, предпринята попытка 
узаконить предпринимательскую (коммерческую) информацию в качестве 
защищаемой.  

Воспроизведем статью 153 части первой ГК РТ1, называющейся: 
“Служебная и коммерческая тайна”:  

Гражданским законодательством защищается информация, 
составляющая служебную и коммерческую  тайну,  в  случае, когда  
информация  имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, свободного доступа к ней 
на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране 
ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие такую 
информацию, а также служащие - вопреки трудовому договору или 
контрагенты  - вопреки гражданско-правовому договору разгласившие 
служебную или  коммерческую тайну, обязаны возместить причиненный 
ущерб. 

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая 
составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, 
разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому 
договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки 
гражданско - правовому договору.  

По существу в пункте 1 вышеизложенной статьи законодатель дал 
определение понятию “коммерческая тайна”.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

 субъектом оценки предпринимательской (коммерческой) 
информации является ее владелец (собственник); 

 поступившие сведения и их источник подлежат обязательной 
перепроверке; 

 ценность информации определяется с помощью таких критериев 
(свойств), как полезность, своевременность и достоверность; 

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. (часть первая)// Ахбори Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан,  1999г.,  №6, ст. 153; 2001 г., №7, ст. 508; 2002 г., №4, ч. 1, ст. 170; 2005 г., 
№3, ст. 125; 2006 г., №4, ст. 193; 2007 г. №5, ст. 356; 2010 г., №3, ст. 156. 
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 предпринимательская информация в зависимости от ценности имеет 
свою стоимость; 

 информация подлежит защите при условии, что ценность 
информации зависит от сохранности в тайне, от третьих лиц, доступ к 
информации закрыт на законном основании, обладатель информации 
принимает надлежащие меры по ее охране; 

 использование правовой системы позволяет предпринимателю 
правильно отделять частную информацию от сведений, составляющих 
государственные секреты, и не допустить конфликта с действующим 
уголовным правом.  

Приступая к рассмотрению группы сведений, относящихся к 
специально-оперативной (т.е. наличия способности быстро что-либо 
осуществить на практике) информационной системе, следует отметить, что 
она направлена на защиту не всей предпринимательской информации, как 
отмечалось уже выше, а только к особо выделенным, ценным сведениям.  

Предпринимательская информация, циркулирующая в рыночно-
конкурентной сфере деятельности, подразделяется на: техническую; 
организационную; коммерческую; финансовую; рекламную и др1.  

Прежде чем принимать меры к защите определенной информации, 
необходимо уточнить следующие вопросы: 

1. Какие сведения нельзя скрывать, защищать от доступа к ним (от 
кого?);  

2. Какие сведения невыгодно скрывать (почему?);  
3. Какие сведения подлежат охране (кем и от кого?).  
Ответ на первый вопрос предусматривает ст. 5. Закона РТ «О 

коммерческой тайне»2 (Сведения, которые не могут составлять 
коммерческую тайну). В соответствии с данной статьей режим 
коммерческой тайны не может быть установлен лицом  в отношении к 
следующим сведениям: 

а) содержащимся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах 
и об  индивидуальных предпринимателях в соответствующие 
государственные реестры; 

б) содержащимся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности; 

в) о составе имущества государственного унитарного предприятия, 
государственного учреждения, а также об использовании ими средств 
соответствующих бюджетов; 

г) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, 
безопасности  пищевых  продуктов и других факторах, оказывающих 
негативное  воздействие на обеспечение безопасного функционирования 
                                                           
1 Важные вопросы относительно защиты предпринимательской информации// 
http://bookdn.com/book_417_glava_59_12.3._Vazhnye_voprosyotnosit.html. 
2 Закон РТ от 18 июня  2008 года, №403 «О коммерческом тайне» //Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2008 год, № 6, ст.461. 
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производственных   объектов, безопасности каждого гражданина и 
безопасности населения в целом; 

д) о составе работников, системе оплаты труда, показателях 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а 
также о наличии свободных рабочих мест; 

е) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 
иным социальным выплатам; 

ж) о нарушениях норм законодательства Республики Таджикистан и 
фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

з) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 
государственной собственности,  государственной закупке товаров, по труду 
и услугам; 

и) о размерах доходов и структуре некоммерческих организаций, 
размерах и составе имущества, расходах, численности и об оплате труда 
работников,  использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
некоммерческих организаций; 

к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица; 

л) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения  
доступа  к  которым установлена иными законами Республики 
Таджикистан. 

Не вполне определенным остается вопрос о том, кому предприниматель 
обязан предъявлять по требованию перечисленные сведения? Вместе с тем, 
исходя из характеристики информации, можно предполагать, что 
претендовать на ознакомление с этими сведениями могут в пределах своей 
компетенции: 

 прокурор в порядке надзора и в других случаях, предоставленных ему 
законом; 

 правоохранительные органы по возбужденному уголовному делу; 

 налоговые органы; 

 аудиторские фирмы (по просьбе самого владельца); 

 государственные предприятия (учреждения); 

 санэпидемстанции; 

 экологические организации; 

 предпринимательские предприятия и частные лица, вступающие с 
ним в сделку. 

Данный перечень не является исчерпывающим.  
Указанные сведения не являются предметом защиты от ознакомления с 

ними третьих лиц, но это не исключает их охраны от уголовных 
преступлений.  

Вторая группа сведений характеризуется тем, что ее невыгодно 
скрывать от окружения самому предпринимателю. Это касается, прежде 
всего рекламной информации. Без рекламы в хозяйственной деятельности 
трудно добиться эффективного результата, особенно в условиях жесткой 
конкуренции. Практически реклама широко начинает входить в нашу 
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жизнь. Однако пропаганда и широкое распространение рекламы имеют не 
только положительную, но и отрицательную сторону для предпринимателя. 
Суть в том, что рекламная информация становится достоянием не только 
законопослушных граждан (на которых она и рассчитана), но и преступных 
элементов. Предпринимательская информация, рекламируемая в газетах, в 
журналах, по телевидению, радио помогает преступникам выйти на объект 
будущего посягательства, изучить его слабые (уязвимые, например, для 
закона отдельные виды деятельности, различного рода махинации) стороны, 
а затем принять решение, каким способом получить для себя от него выгоду.  

Предприниматель, рекламирующий свою деятельность, должен быть 
готов к возможному посягательству и своему ответному действию. 
Некоторые из них, в подобных ситуациях, пытаются найти защиту от 
преступников у таких же преступников, но из другой группировки. В итоге, 
запутавшись с преступным миром, попадают под их полное влияние, а 
иногда лишаются своих предприятий (фирм).  

Что касается предпринимательства в сыскной сфере деятельности, то 
она начинает получать достаточное освещение в прессе, включая интервью 
отдельных сотрудников об оказываемых услугах (кому и в каких случаях)1.  

Кстати, в Великобритании частным детективным службам запрещается 
рекламировать оказываемые ими услуги в средствах массовой информации. 
Единственным источником, рекламирующим их деятельность, является, 
специально издаваемый в этих целях, справочник2.  

Итак, предприниматель, рекламирующий свою деятельность, должен 
знать, с какими препятствиями он может столкнуться, и как он сможет их 
преодолеть в своей конкретной ситуации. Не выход из данного положения и 
конспирация предпринимательской деятельности, как пытаются это делать 
некоторые фирмы. Без клиентуры, в зависимости от видов хозяйствования, 
они не будут иметь необходимой прибыли. Выход один - обеспечить свою 
безопасность с помощью государственных и частных форм защиты.  

К третьей группе сведений относятся те, которые представляют 
хозяйственную ценность для предпринимателя, и на них не 
распространяется законный доступ третьих лиц. Для этого нужно выяснить 
что понимается под понятием коммерческая тайна какие сведения являются 
коммерческой тайной. 

В Республике Таджикистан кроме ГК РТ коммерческая тайна 
регулируется специальным Законом РТ «О коммерческой тайне».  Данный 
Закон  регулирует  отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне,  передачей такой информации, охраной ее 
конфиденциальности в целях   обеспечения баланса интересов обладателей 
информации, составляющей коммерческую  тайну,  и  других участников  
регулируемых отношений, в том числе государства на рынке продукции, 
труда и услуг. Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, 

                                                           
1 Казакевич О.Ю. И др. “Предприниматель в угрозы: методы защиты (практическое управление для 
предпринимателей и бизнесменов)”, Объединение УППИКС, М, 1992. 
2 Кавеладзе И.Т., “Практика защиты коммерческой тайны в США (управление по защите вашей 
деловой информации)”, “ЭКО-консалтинг”, М., 1992. 
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позволяющая ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, труда, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.  Информация, содержащая коммерческую тайну - 
научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или иная информация, которая имеет   действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении к которой обладателем такой информации введен режим 
коммерческой тайны.  

Таким образом, защита гражданских информационных прав 
индивидуальных предпринимателей эта комплексное мероприятие, 
проводимая индивидуальным предпринимателем с целью 
предотвращения утечки, хищения, утраты, несанкционированного 
уничтожения, искажения, модификации (подделки), 
несанкционированного копирования и блокирования своей информации. 
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Мирбобоева Р.В. - к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
коммерческого права юридического 
факультета ТНУ 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ 

 
В современных условиях рыночной экономики, товарные знаки 

являются важной частью маркетинговой стратегии. Как отмечает д-р К. 
Идрис,  «товарный знак, положительно распознаваемый потребителем, 
может быть единственным, наиболее ценным активом интеллектуальной 
собственности или даже самым ценным из всех активов, которыми 
обладает данная коммерческая организация»1. 

Стремление производителей индивидуализировать свою продукцию, 
выделять ее среди однородных изделий, известно давно. В этой связи, 
представляется допустимым сделать краткий исторический экскурс по 
исследуемой проблематике. 

Следует констатировать, что исторически главными факторами, 
повлиявшими на формирование института интеллектуальной 
собственности, явились: разделение труда, обособление 
интеллектуального труда в особый вид деятельности, превращение 
продуктов интеллектуального труда в товары, вовлечение их в 
рыночный товарооборот2 .   

Таким образом, появление товарных знаков, указывающих на 
производителя товаров, в основном связано с периодом становления 
товарно-денежных отношений. Товарные знаки использовались с давних 
пор для идентификации источника происхождения товаров. Поэтому для 
реализации прав конкретного производителя важно было обозначить 
свои претензии на исключительность продукта и его происхождение от 
конкретного производителя. В связи с этим, ещё со времен 
рабовладельческого общества появились различные условные 
обозначения, знаки, которые проставлялись на изделиях в 
подтверждение производства товара производителем из определенной 
местности, объединения ремесленников (цеха), или от конкретного 
производителя. 

Исторически сложившееся деление собственности на частную и 
коллективную, потребовало создания системы отличительных 
обозначений – тамг3, позволившей выделить имущество того или иного 
                                                           
1 Идрис К. Интеллектуальная собственность- мощный инструмент экономического роста.  Изд. ВОИС, 
2004.С.178. 
2 Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы. М., 2001. С. 8 
3 Само слова «тамг», тюркского происхождения, первоначально означавшее знак определенного рода, 
использовавшийся для клеймения скота, изделий из кожи, металла и т. д., принадлежавших этому 
роду.    
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собственника. Тамга- знак, наносимый на собственность и 
символизирующий ее принадлежность конкретному владельцу. В 
частности, известно, что 4000 лет тому назад мастера и ремесленники из 
Китая, Индии и Персии использовали либо свои подписи, либо иные 
символы для идентификации своих изделий. Римские горшечники 
использовали более 100 различных знаков для отличия своей работы 1.  

Предполагается, что мастера использовали знаки для нескольких 
целей, включая также цели рекламы изготовителей этих изделий,           
доказательства того, что их изделия принадлежали определенному 
торговцу в случае спора о собственности, а также в качестве гарантии 
качества. Использование товарных знаков стало возрастать в средние 
века по мере развития торговли. 

Широко маркировка товаров начала применяться при феодализме, в 
период развития цеховых организаций, появления купеческих гильдий и 
т.п. Применение условного обозначения, знака, или как было принято 
говорить, клейма должно было гарантировать высокое качество товара 
и привлекать потребителя к товарам производителя, клеймо которого 
они хорошо знают.  

 Однако по мере использования товарных знаков все чаще стали 
появляться случаи фальсификации. Наиболее известным являлся знак 
FORTIS, который копировался на поддельных изделиях, так что 
контрафакция имеет давнюю историю. Дешевые подделки при наличии 
знака сходили за изделия признанных мастеров. Чтобы остановить 
фальсификаторов, требовались юридические меры защиты. 

Первым законодателем в вопросах использования товарных знаках 
считают Англию, поскольку именно здесь в 1266 году был принят Закон 
об обязательном проставлении на хлебе каждым пекарем своего 
«фирменного» клейма с целью нахождения изготовителя в случае 
несоответствие веса и качества изготовленного продукта существующим 
требованиям, а в 1300г. – Закон об обязательной маркировке изделий из 
золота и серебра в пробирной палате до их поступления в продажу. По 
сути, это было чем-то средним между фабричной маркой и товарным 
знаком. Неграмотность населения в Англии и во всей Европе была 
основной причиной использования ювелирами рисунков в качестве 
собственных клейм. Этот обычай трансформировался в последующем в 
традицию отражения в клеймах хорошо известных предметов или 
изображений популярных государственных деятелей, выполненных в 
легко доступной и простой форме. В конечном счете, рисунок 
воспринимался человеком легче и сохранялся в памяти значительно 
дольше, чем можно достаточно уверенно говорить, что истоки 
современных товарных знаков заложены в первых рисунках клейм 
ювелиров, геральдической, культовой и религиозной символики. В 
последующем маркировка стала включать в себя название фирмы или 

                                                                                                                                                                                           
 
1 См.: Идрис К. Интеллектуальная собственность- мощный инструмент экономического роста.- Изд. 
ВОИС, 2004. С.180. 
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личное клеймо автора, а несколько позже и дату производства товара с 
помощью букв и цифр.          

В конце XIX века во многих странах использование товарных знаков 
резко возросло и со временем начало получать государственную 
поддержку. Были приняты специальные законы, регламентирующие в 
дальнейшем создание системы правовой охраны товарных знаков. 

Была установлена уголовная, гражданско-правовая ответственность 
за использование чужих товарных знаков. Например, одной из первых 
стран, принявший в 1857году такой закон, была Франция. В 1874 году в 
Пруссии появился первый Имперский закон, который в 1896 году был 
заменен законом Германии. В Великобритании закон был принят в 1894 
году, Конгресс США принял Закон о товарных знаках в 1870 году. Этот 
Закон просуществовал семь лет, затем в 1905 году был заменен  новым 
всеобъемлющим законодательством по охране товарных знаков. 

В России по мере развития рыночного хозяйства происходил процесс 
формирования института интеллектуальной собственности параллельно 
с западноевропейскими странами. 

Российское законодательство в области промышленной 
собственности официально закрепило существовавшие на тот период 
отношения, связанные с клеймением продукции. Как следует из Полного 
собрания законов Российской империи, этой датой может считаться 22 
апреля 1667 года, когда царь Алексей Михайлович подписал 
крупнейший законодательный документ второй половины 17 века – 
«Новоторговый Устав» России. Устав содержал правовые нормы, 
регулировавшие внутреннюю и внешнюю торговлю. Именно в этом 
документе впервые появляется упоминание клейма. В 17 веке клеймо 
выполняло функцию таможенного знака для маркировки, чтобы 
отличать русские товары от иностранных, а также подтверждения факта 
оплаты таможенной пошлины. 

В 1754 году при Елизавете Петровне по предложению мануфактур-
коллегий издается первый русский Правительственный Указ об 
обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными 
или заводскими знаками, «дабы можно их было отличить друг от 
друга»1. Именно с этого момента товарное клеймо стало выполнять свою 
настоящую функцию. 

 В 5 февраля 1830 году было утверждено Положение о клеймении 
изделий русских мануфактур, фабрик и заводов 2, которым 
устанавливалась обязанность владельцев шляпных, суконных и других 
фабрик иметь прочные клейма. Согласно ему за подделку товара или 
клейма лица, его совершившие, подвергались уголовному наказанию.        

В качестве самостоятельного средства индивидуализации, товаров 
товарный знак был впервые легализован Законом от 26 февраля 1896 
года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)». 

                                                           
1 См.: Розен Я.С. Товарные знаки // Избранные труды. М.: Статут, 2002. С. 168 
2 См.: Там же С. 171 
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Согласно новому, более совершенному по сравнению с предшествующим 
Законом о товарных знаках 1830 года, товарными знаками признавались 
всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами для 
отличия товара одного производителя от однородных товаров другого 
производителя.  В качестве товарных знаков могли быть заявлены 
клейма, пломбы, печати, тавра, капсюли, метки (вытканные и вышитые), 
этикетки, виньетки, девизы (краткое изречение, в котором выражается 
главная мысль), ярлыки, обложки, рисунки, оригинальных видов 
упаковки и т.п.1 Выявление товарных знаков предоставлялось на волю 
промышленников и торговцев.  

Запрещалось выставлять товарные знаки с надписями и 
изображениями, противными общественному порядку, нравственности 
или благопристойности; с надписями и изображениями, заведомо 
ложными или имеющими целью ввести в заблуждение покупателей; с 
изображениями, дарованными промышленнику или торговцу знаков 
отличия, предназначенных для ношения, а также с изображениями 
наград и почетных отличий без обозначения года их получения. 

Товарные знаки с изображением наград и почетных отличий, 
полученных промышленниками за определенные товары, могли быть 
выставлены только на этого рода товаров. 

Если промышленник или торговец желал приобрести право 
исключительного пользования товарным знаком, то он должен был 
заявить этот знак Департаменту торговли и мануфактур и получить на 
него свидетельство, с уплатою за него установленной пошлины. Заявка 
совершалось путем подачи в Департамент прошения с приложением 
описания знака и трех экземпляров его рисунка, исполненных тушью 
либо прочною краской. При этом промышленник должен был указать, 
для каких родов товаров предназначается заявляемый товарный знак (п.4 
Правил). 

Не возбранялось промышленнику или торговцу заявлять несколько 
товарных знаков для различных по роду и сорту товаров (п. 7 Правил). 
Не могли быть предметом исключительного пользования и не 
принимались к заявке товарные знаки: 

-не соответствовавшие требованиям Правил; 
-недостаточно отличающиеся от знаков, представленных в 

исключительное пользованием другим промышленникам или торговцам 
для однородных товаров; 

-вошедшие во всеобщее употребление  для обозначения товаров 
известного рода; 

-состоявшие из отдельных цифр, букв или слов, которые по своему 
виду, расположению или сочетанию не представляли отличительного 
знака (п.8 Правил).  

                                                           
1  См.: Розен Я.С. Товарные знаки // Избранные труды. М.: Статут, 2002. С. 3 
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Если знак удовлетворял требованиям Правил, то свидетельство 
выдавалось по представлении 100 экземпляров его изображения (п. 9 
Правил).  Свидетельство представляло промышленнику или торговцу, 
коему оно выдано на указанный в нем срок, право исключительного 
пользования товарным знаком и выставление на товарах и упаковке, 
прейскурантах и бланках. Свидетельство давало право проставления 
товарного знака только на товарах определенного рода (п. 10 Правил).  

Правила предусматривали, что свидетельство дает право на 
товарный знак, заявленный в одном цвете, использовать его в различных 
цветах. Срок действия свидетельства устанавливался по желанию 
просителя (заявителя) от одного года до десяти лет, считая со дня выдачи 
свидетельства. По истечении срока действия свидетельства, оно могло 
быть продлено на новый срок. Свидетельство выдавалось лицу, первым 
подавшим прошение о его выдаче, т.е. устанавливался приоритет 
товарного знака, указанного в прошении. 

О выдаче свидетельства, а также о прекращении его действия 
производилась публикация в Вестнике финансов, промышленности и 
торговли с подробным описанием самого товарного знака, а в случаях 
необходимости - с приложением рисунка.  

Правила предусматривали и прекращение действия свидетельства. 
Действие свидетельства и право исключительного пользования знаком 
прекращались: 

-по просьбе или с прекращением самого предприятия; 
-за невозобновлением свидетельства в установленный срок; 
-за недоведение до сведения Департамента в течение шести месяцев 

об отчуждении предприятия или сдачей его в аренду; 
-если судом было установлено, что получивший свидетельство не 

имело право исключительного пользования (п. 17 Правил).          
За каждое выдаваемое свидетельство взималась пошлина в размере 

трех рублей за первый год действия свидетельства и одного рубля за 
последующие годы. При подаче прошения о переписке свидетельства на 
другого владельца взималась пошлина в размере трех рублей. Правила 
предусматривали за использование заведомо чужого товарного знака 
наступления ответственность в виде тюремного заключения от четырех 
до восьми месяцев. Такие дела начинались по жалобе владельца 
товарного знака. Виновник мог  подвергаться также денежному 
взысканию до 100 рублей за первое нарушение и до 200 рублей за 
последующие нарушение товарного знака. В этих случаях выставленные 
товарные знаки подлежали снятию и уничтожению. 

 Приблизительно, в это же время возникла необходимость 
приобретения прав на товарный знак за рубежом. В этой связи, были 
заключены первые международные соглашения, которые дали мощный 
толчок развитию законодательства о товарных знаках. Так, в 1883 году 
была подписана Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности, а в 1891 году – Мадридское соглашение международной 
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регистрации фабричных и товарных знаков, известное в наше время, как 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 

Следует отметить, что в этот период часть территории современного 
Таджикистана находилось под управлением Российской империи. 
Поэтому правовая охрана товарных знаков, была поставлена таким 
образом, что на этих местах действовала правовая система, основанная 
на российском законодательстве и имевшей соответствующую 
организационную структуру1.   

Кардинальные изменения правового регулирования средств 
индивидуализации были осуществлены и после образования 
Октябрьской революции 1917 года. Так, вопрос о товарном знаке нашел 
отражение в Декрете СНК «О пошлине на товарные знаки», 
подписанном В.И. Лениным 15 августа 1918 года. Декрет обязывал 
предприятия зарегистрировать товарные знаки, получившие правовую 
охрану ещё до революции. Не перерегистрированные товарные знаки 
впредь считались, недействительными и в июле 1919 года было принято 
Постановление ВСНХ «О товарных знаках государственных 
предприятий», которое вводило новые товарные знаки взамен старым 2. 

В первые годы Советской власти правовая охрана товарных знаков 
осуществлялась на основе достаточно развитого законодательства, 
вызванного объективными причинами – началом новой экономической 
политики. Следует отметить, что первый Закон о товарных знаках 
появился в 1922 году. Декрет СНК РСФСР от 10 ноября 1922 года «О 
товарных знаках»3 и дополнивший его Декрет СНК РСФСР от 18 июля 
1923 года «О товарных знаках» составили правовую базу регулирования 
прав на товарные знаки на многие десятилетия. Декрет «О товарных 
знаках» 1922 года определял конкретные виды товарных знаков, из 
дореволюционного законодательства была воспринята норма о 
непременном включении в товарный знак обозначения фирмы 
предприятия и его местонахождения. Товарные знаки могли применяться 
на самом товаре или на его упаковке. Декрет также содержал 
требования, которым должен был удовлетворять товарный знак, в 
частности, вводился запрет на контрреволюционные и 
порнографические знаки, а также знаки, содержавшие ложные или 
способные ввести в заблуждение сведения. Указанный закон в отличие от 
дореволюционного, признавал статус товарного знака только за 
зарегистрированными обозначениями.  

Следовательно, согласно принятых законодательных актов, 
регистрация товарных знаков в период с 1936 по 1940 годы была 
децентрализована, затем она осуществлялась Народным комиссариатом 
торговли СССР, а с 1959 года – Государственным комитетом по делам 
изобретений и открытий. 

                                                           
1 См.: Тахиров Ф.Т. Правовая система дореволюционного Таджикистана.  Душанбе.  ТГНУ. 1998. С. 
13.  
2 Сергеев А. Правовая охрана товарных знаков. «Корпоративный юрист», 2007, № 2. С. 21   
3 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 75. Ст. 939.  
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Наиболее значительным шагом в историческом плане в области 
товарных знаков явилось принятие Постановления Совета Министров 
СССР от 15.05.1962 года № 442 «О товарных знаках» 1. Постановление 
впервые признало возможность использования знаков обслуживания, 
установив необходимость их регистрации в Комитете по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров СССР и приравняв 
знаки обслуживания к товарным знакам (п.5 постановления). Оно также 
обязывало государственные, кооперативные и общественные 
предприятия и организации помещать на выпускаемых ими изделиях или 
упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Комитете по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров СССР (п.1). 
Новшеством являлось также введение лицензионной передачи прав на 
товарные знаки (п. 6 указанного постановления).  

Государственный комитет по делам изобретений и открытий от 8 
января 1974 года утвердил новое Положение о товарных знаках2 (далее - 
Положение 1974 года). В указанном документе  были четко 
сформулированы основания, что предприятия имели право иметь 
товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с установленным 
законодательном порядке.  

Положение 1974 года предусматривало возможность аннулирования 
регистрации товарного знака в случае его неиспользования в течение 
пяти лет с даты его регистрации (п. 30), а также оспаривания регистрация 
товарного знака и правильности выдачи свидетельства (п.34). 
Госкомизобретений утвердил принципиально новое, более совершенное 
Положение о товарных знаках. 

Таким образом, принятые в 60-70-х годах  XX века нормативно - 
правовые акты, касающихся товарных знаков действовали до начала 
коренных экономических преобразований.  

Следующим этапом развития законодательства в области правовой 
охраны товарных знаков явился Закон СССР «О товарных знаках и 
знаках обслуживания»3 принятый в 1991 году, но так и не вступивший в 
действие из-за распада Советского Союза. 

Происшедшая в 90-е годы трансформация экономических 
отношений в постсоветском пространстве, в том числе в Таджикистане, 
формирование рыночных основ экономики, выдвинули проблему 
формулирования новой системы отношений интеллектуальной 
собственности, в частности использования товарных знаков.         

Большая часть концептуальных положений этого документа была 
воспроизведена в первом Законе Республики Таджикистан «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» (1992 году). Новый Закон детально 
урегулировал правовую охрану товарных знаков (знаков обслуживания), 
технологии и процедуру государственной регистрации товарных знаков, 

                                                           
1 Собрание постановлений Совета Министров СССР. 1962. № 7.  Ст. 59.  
2 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 1. 
3 См. Закон СССР от 03.07.1991 года № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» // 
Ведомости СНД и ВС СССР. 1991 № 30. Ст. 864. 
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впервые ввел понятие и особенности правовой охраны коллективных 
знаков. В законе также были уточнены основания и порядок 
прекращения правовой охраны товарного знака, ответственность за 
незаконное использование товарного знака, изменен порядок 
разрешения споров, связанных с регистрацией и использованием 
товарных знаков, а также были решены  некоторые иные вопросы.  

Данный Закон о товарных знаках просуществовал в первоначальной 
редакции пятнадцать лет. Законом от 5 марта 2007 года № 234 о внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О товарных 
знаках и знаках обслуживания»1 была изменена редакция понятия 
товарного знака и знака обслуживания. В новой редакции Закона о 
товарных знаках появилась глава 6, регулирующая правовую охрану 
общеизвестного товарного знака.               

Некоторые нормы правового регулирования отношений, связанных 
с товарными знаками и знаками обслуживания в Республике 
Таджикистан, содержатся также в иных законах и подзаконных актах, 
международных договорах, в которых участвует Таджикистан. Говоря о 
законах, прежде всего необходимо указать на нормы Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК РТ). Так, статья 144 
Гражданского кодекса РТ устанавливает, что «в состав предприятия как 
имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности» в частности, «…права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 
работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания)». Ещё об одном частном вопросе системы правовой 
охраны говорит статья 152 Гражданского кодекса РТ – «Использование 
результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, 
может осуществляться третьими лицами только с согласия 
правообладателя». 

Следовательно, часть вторая Гражданского кодекса РТ также 
содержит ряд норм, относящихся к правам на товарные знаки и знаки 
обслуживания. Например, глава 49 (статьи 958) устанавливает 
возможность передачи прав на товарный знак, знак обслуживания по 
договору коммерческой концессии и подробно регламентирует порядок 
осуществления такой сделки. 

Статья 7 Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности на товарных рынках» 
среди форм недобросовестной конкуренции, называет и 
несанкционированное использование чужих средств индивидуализации. 

Среди подзаконных актов, развивающих положения вышеназванных 
законов, заметное место занимают:  

                                                           
 1 Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», г.Душанбе 5 марта 
2007г, № 234. 
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-Устав о Национальном патентно-информационном центре 
Министерства экономического развития и торговли; 

-Правила оставления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 
товарного знака и знака обслуживания; 

-Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и 
лицензионных договоров о предоставлении права на использование 
товарного знака; 

-Правила продления срока действия регистрации товарного знака и 
знака обслуживания в РТ, внесения изменений в регистрацию и 
свидетельство на товарный знак и знак обслуживания; 

-Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной 
палате НПИЦ; 

- Положение Апелляционного совета Патентного ведомства при 
Министерстве экономического развития и торговли РТ.  

 Необходимо отметить, что Патентное ведомство РТ с момента 
своего создания ведет интенсивную работу по совершенствованию 
законодательства в области правовой охраны объектов промышленной 
собственности. В процессе этой работы учитывается практический опыт 
ведомства Таджикистана и опыт зарубежных ведомств, положения 
международных договоров, участницей которых становится РТ. 
Необходимо указать, на то, что самое пристальное внимание 
специалисты патентного ведомства уделяют результатам исследований 
Всемирной организации интеллектуальной собственности в области 
охраны товарных знаков, а особенно в части их соотношения с другими 
объектами промышленной собственности. Например, с фирменными 
наименованиями (или, как их чаще называют, коммерческими 
обозначениями). Кроме того, в связи с развитием информационных 
технологий возникла еще одна проблема соотношение товарных знаков 
и фирменных наименований и наименования доменов Интернет.   
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Ризоева   С.К. - старшый преподователь 
кафедры предпринимательского и 
коммерческого права юридического 
факультета ТНУ 

 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
Эффективное развитие современного общества немыслимо без 

информационной составляющей. Практически любая сфера деятельности 
человека теснейшим образом связана с обладанием информацией о тех 
либо иных явлениях, событиях, фактах. Предпринимательская 
деятельность не является исключением.  

Интенсификация экономического обмена между хозяйствующими 
субъектами приводит к постоянно возрастающей потребности в самой 
разнообразной информации: о том, кто производит тот или иной вид 
товаров и услуг, какова стоимость ценных бумаг какого-либо эмитента 
или каковы его экономические показатели, какие правила относительно 
лицензирования, сертификации или налогообложения действуют в том 
или ином государстве. Этот перечень можно продолжать до 
бесконечности.  

Безусловно, получение субъектом предпринимательской 
деятельности требуемой информации может напрямую определить успех 
или неудачу бизнеса. Государство же, поощряя предпринимательский 
успех, получает от него самую непосредственную выгоду, например, в 
виде получения налоговых платежей, создания рабочих мест и т.д. 
Поэтому интерес предпринимателя в получении необходимой 
информации не может быть безразличным для права, регулирующего 
экономическую деятельность, а тем самым - и для законодателя. 
Публичный и частный интерес в информации обеспечивается 
посредством закрепления в правовых нормах права на получение 
информации. От того, насколько удачно сформулированы нормы, 
регулирующие указанное право, насколько адекватна система защитных 
мер, позволяющая оградить право на информацию от нарушения - от 
этого во многом зависит и успешность предпринимательской 
деятельности. 

В соответствие со статей 8 Законом РТ «Об информации» от 10 мая 
2002 г., №55 субъекты информационных отношений имеют право на 
информацию, предусматривающую возможность свободного получения, 
использования, распространения и хранения сведений,  необходимых им 
для реализации  своих прав, свобод и законных интересов, 
осуществления задач и функций1. 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан   от 10 мая 2002 г., №55  "Об информации"// Ахбори Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан  2002 год, №4, ч-  2, ст. 320. 
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На основе Концепции развития предпринимательства в Республике 
Таджикистан на период до 2015 года1 главной целью Концепции 
развития предпринимательства в Республике Таджикистан, является 
создание на государственном уровне правовых, социально-
экономических, финансовых и организационных условий, необходимых 
для формирования частного сектора экономики страны, развитой 
инфраструктуры предпринимательства, обеспечивающей закладку основ 
эффективного  предпринимательства в стране, а также определение 
основных макроэкономических и других  рычагов государственной  и  
общественной поддержки предпринимательства на основе частной и 
корпоративной собственности. Концептуальные решения, изложенные в 
Концепции, направлены, прежде всего, на разрешение проблем,  
сдерживающих развитие предпринимательства, таких как: 
несовершенство системы налогообложения; нестабильность бюджетного 
и внебюджетного финансирования государственной и местных программ 
поддержки предпринимательства; неразвитость механизмов финансово-
кредитной поддержки и страхования рисков малого 
предпринимательства; отсутствие механизмов самофинансирования 
(кредитные союзы,  обществ взаимного страхования и др.); 
ограниченный доступ субъектов малого и среднего  
предпринимательства к производственным мощностям и имуществу 
реструктуризируемых предприятий; трудности, связанные с оценкой 
информации об иностранных партнерах и установлением связей с ними, 
и другое.   

Каждая из задач имеет взаимообусловленные связи с другими, 
которые  в зависимости от функций государственной поддержки 
предпринимательства решаются по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение предпринимательства; 
- реализация финансовой поддержки предпринимательства по  

приоритетным направлениям; 
- создание инфраструктуры поддержки предпринимательства и  

информационных систем обеспечения предпринимательства и 
повышение эффективности их использования; 

- научно-методическое и кадровое обеспечение 
предпринимательства; 

- международное сотрудничество в сфере предпринимательства. 
Для реализации главной цели Концепции, предусматривается 

решить следующие основные задачи, осуществляемые на 
государственном уровне: 

- упрощение  процедуры регистрации, упрощенного 
лицензирования, системы налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов предпринимательства; 

                                                           
1 Концепция развития предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2015 года от 3 
декабря 2004 года № 469// Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . 
ADLIA. Версия 6.00. 
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- создание развитой системы финансирования, кредитования и 
страхования предпринимательской деятельности; 

- формирование рыночной инфраструктуры,  для чего  
предполагается создать необходимые условия для развития системы 
хозяйственных горизонтальных связей на основе организации 
цивилизованных бирж,  ярмарок, выставок, расширение лизинговых и 
прокатных услуг; 

- развитие системы научно-информационного обеспечения  
предпринимательской деятельности на основе создания разветвленной 
научно-информационной базы,  предоставления информации в 
установленном порядке, создание банков данных для помощи 
предпринимателям и другое. 

Из содержания Концепции можно выяснить, что для 
предпринимателей права на информацию имеет важное значение. 
Именно информационная поддержка является важнейшим элементом 
инфраструктуры предпринимательства. 

В условиях построения правового государства информация, как 
важнейший ресурс общества, приобретает все большее значение. 
Поэтому исследование информации как объекта гражданских прав 
индивидуальных предпринимателей сегодня весьма актуально и 
вызывает интерес. Кроме того, изучение названной темы позволяет 
показать и раскрыть широкий круг проблем: от правоустановительных 
(противоречия, пробелы в законодательстве) до правоприменительных, 
которые в значительной степени обусловлены первыми. Следует 
отметить, что одно из наиболее мощных современных течений 
интеллектуального анализа связано с происходящей в мире глобальной 
трансформацией от индустриальной к информационной стадии 
развития.  

Сложность изучения названной темы обусловлена и 
противоречивостью и неокончательным решением вопроса об объекте 
права в теории права. Не углубляясь в анализ различных концепций, их 
достоинства и недостатки, будем придерживаться, если не бесспорного, 
то, по крайней мере, самого распространенного в юридической науке 
мнения. В этом случае под объектом гражданских прав понимается все 
то, по поводу чего возникают и осуществляются (или то, на что 
направлены) гражданские права и обязанности. Что касается 
соотношения понятий "объект правового регулирования", "объект 
права", "объект правоотношения", то первое рассматривать вообще не 
будем (как пишет Р.О. Халфина, более правильным будет термин не 
"объект", а "предмет" правового регулирования), а что касается двух 
последних, то также будем придерживаться точки зрения Р.О. Халфиной, 
ставящей между ними знак равенства1.   

Еще сложнее обстоит дело с вопросом о классификации объектов 
гражданского права. В соответствии со ст. 140 ГК РТ, к объектам 

                                                           
1 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М: Юридическая литература, 1974. с .112. 
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гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 
информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага. Уже анализ этой статьи ставит один весьма 
интересный вопрос. Если к объектам права относить имущественные 
права, исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также, в соответствии со ст. 170 ГК РТ, личные 
неимущественные права, то возникает проблема "права на право (или 
права)", т.е. сами права выступают в качестве того, на что направлены 
права и обязанности. Этот вопрос, несмотря на то, что еще римские 
юристы выделяли вещи "телесные" и "нетелесные" (права и обязанности), 
остается открытым. Такое положение, являющееся своего рода правовой 
фикцией, приводит к искажению структуры правоотношения (при 
условии, что мы рассматриваем объект как элемент структуры). 
Избавиться от этой фикции пока не представляется возможным, поэтому 
надо либо менять представления об объекте и его месте в структуре 
правоотношения, либо все-таки искать возможности для ликвидации 
фикций в праве.  

Другая проблема, которой главным образом посвящена данная 
работа, заключается в том, что же относить к информации как объекту 
гражданских прав. Буквальное толкование ГК приводит к выводу о том, 
что в качестве объекта гражданского права выступает лишь служебная и 
коммерческая тайна (ст. 153). Такого подхода придерживается С.П. 
Гришаев. Между тем следует обратиться к определению понятия 
"информация". Существует множество таких определений. Остановимся 
на легальном. В соответствия со ст. 1 Закона РТ "Об информации" 
информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления. Ст. 1 содержит также 
определение документа (документированной информации) - 
зафиксированной на материальном носителе информации с реквизитами, 
позволяющими её идентифицировать; информации о гражданах 
(персональных данных) - сведений о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни гражданина, позволяющих идентифицировать его личность; 
конфиденциальной информации - документированной информации, 
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 
РТ.  

Такое определение понятия информации позволяет существенно 
расширить круг объектов, которые можно отнести к информации. 
Следует заметить, что информационная составляющая присутствует во 
многих объектах гражданского права. Если по своей значимости именно 
она является главной в объекте, то такой объект имеет преимущественно 
информационное содержание. Таким образом, мы получаем, возможно, 
не совсем удачный, но вполне применимый термин "объект 
гражданского права, имеющий информационное (или преимущественно 
информационное) содержание". На данном этапе исследования давать 
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определение новому термину представляется сложным, ибо необходимо 
изучение конкретных объектов. Ограничимся лишь замечанием о том, 
что источником ценности данных объектов является информация. Что 
же можно отнести к таким объектам? Ответ на этот вопрос позволит, в 
конечном счете, определить, что же понимать под информацией как 
объектом гражданских прав индивидуального предпринимателя и 
выработать общий подход к определению правового режима данного 
объекта.  

В первую очередь к таким объектам следует отнести 
конфиденциальную информацию или "тайну". ГК содержит нормы, 
посвященные различным видам тайн. Помимо коммерческой и 
служебной (ст. 153), регулирование которой развивается ст.ст. 739, 789, 
958 ГК РТ, в кодексе упоминается также личная и семейная (ст. 170), 
банковская (ст. 881) и тайна страхования (ст. 1032). Анализ ряда других 
нормативных актов позволяет назвать еще ряд тайн, которые связаны с 
вышеназванными и подлежат поэтому рассмотрению как объекты 
гражданского права. Можно ввести обобщенную категорию "тайна 
частной жизни", которая объединяет понятия личной и семейной тайны и 
включает в себя медицинскую тайну, тайну связи, тайну 
предварительного следствия, нотариальную тайну, тайну усыновления, 
тайну страхования, адвокатскую тайну, тайну исповеди, тайну 
голосования и сведения о мерах безопасности судей, должностных лиц 
правоохранительных органов. Следует отметить, что значительная часть 
вышеназванных тайн регламентируется нормативными актами других 
отраслей права, что свидетельствует об их комплексно-правовом 
характере. Однако их непосредственная связь с личной и семейной 
тайной, которая относится к числу нематериальных благ, указывает на 
важное значение именно гражданско-правовых аспектов их правового 
режима. Надо признать, что большинство вышеназванных тайн 
достаточно полно регламентируются в законодательных актах, и 
проблемы с ними носят правоприменительный характер, что 
обусловлено главным образом уровнем общественного правосознания.  

Большое значение для раскрытия содержания объекта "тайна 
частной жизни" имеет анализ такого вида информации, как 
персональные данные. В условиях перехода к информационному 
обществу регулирование правового режима данного объекта особенно 
актуально. Практически все действия человека в современном 
электронном мире фиксируются в различных базах данных (счета, чеки, 
медицинские карты и т.п.). Необходимо установить соотношение между 
понятиями "персональные данные" и "тайна частной жизни". Многие 
ученые считают, что понятие "тайна", включает две стороны: саму 
конфиденциальную информацию и ее правовой режим. Если 
рассматривать тайну только как конфиденциальную информацию, то 
понятие "персональные данные" равнозначно понятию "личная тайна". 
Надо отметить, что законодательство о персональных данных 
разработано недостаточно. Впервые в отечественной практике нормы 
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защиты персональных данных введены Законом РТ "Об информации". 
Однако эти нормы имеют общий, системообразующий характер. 

Следует отметить, что такие тайны, как тайна страхования, тайна 
связи связаны не только с тайной частной жизни, но и с коммерческой и 
служебной тайной. Прежде чем рассматривать последнею, коснемся 
такого вида тайны, как банковская тайна. Возникает вопрос, как 
соотносятся банковская тайна и коммерческая и служебная тайна. Ряд 
ученых (Д. Куршаков, П. Скобликов1) считают, что они соотносятся как 
общее (коммерческая и служебная тайна) и особенное (банковская 
тайна). Определенный смысл в этом есть, при условии, что не смешивать 
понятия банковская тайна и коммерческая тайна банка. В этом случае 
"сведения о клиенте" будут соответствовать понятию коммерческой 
тайны, если они подпадают под условия ст. 153 ГК РТ. Однако на 
практике банковская тайна имеет большое значение для физических лиц, 
поэтому несомненна ее связь с тайной частной жизни.  

Приступая к рассмотрению коммерческой и служебной тайны, 
следует отметить, что коммерческая ценность информации всегда 
признавалась обществом и государством - еще в Древнем Риме законом 
предусматривался двойной штраф за принуждение рабов раскрывать 
секреты своих хозяев2. Современное регулирование коммерческой и 
служебной тайны связано с рядом проблем. Учитывая требование 
коммерческой ценности, вызывает сомнение правомерность 
распространения режима коммерческой тайны на служебную тайну. Ряд 
ученых считает, что не стоит лишать предпринимателей и организации 
права на служебную тайну3. В то же время не ясно, какова природа такой 
тайны и как соотносить ее со служебной тайной государственных 
служащих. Возникают вопросы и о правовом режиме коммерческой и 
служебной тайны. А.П. Сергеев относит ее к "нетрадиционным 
объектам" интеллектуальной собственности. Но, подпадая под признак 
результата интеллектуальной деятельности4, коммерческая и служебная 
тайна не имеет другого важного признака. Абсолютной защиты у 
правообладателя, в отличие, например, от патентообладателя, нет. Эта 
защита основана на обеспечении конфиденциальности, ее нарушение 
влечет прекращение прав. Условием же предоставления охраны 
изобретениям и т.п., напротив, служит их опубликование5. В отличие от 
коммерческой и служебной тайны, тайна частной жизни характеризуется 
абсолютной защитой, хотя и связанной с определенными 
ограничениями. В.А. Дозорцев пишет о совершенно ином, чем 

                                                           
1 П. А. Скобликов. Имущественные споры: вмешательство и противодействие. Учебно-практическое 
пособие. 2000. с.47 
2 П. А. Скобликов. Указ соч. с.11 
3 Лаптев В.В., Занковский С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право. М.: Волтерс Клувер, 
2006. с.85 
4 Гражданское право: Учебник для вузов: Т. 1 (под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.) Изд. 6-е, 
перераб., доп. Елисеев И.В. Иванов А.А. Егоров Н.Д. Проспект Велби 2008. с.620. 
5 Указ соч. с.86 
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традиционные исключительные права, праве на информацию1. Все это 
ставит вопрос о том, можно ли рассматривать все виды тайн в качестве 
одного объекта - конфиденциальной информации. Будучи по своей 
сущности однородными объектами, главным и общим признаком 
которых является ограниченность доступа, различные тайны имеют свои 
особенности правового режима, что оставляет вопрос о рассмотрении их 
в качестве одного объекта открытым.  

Рассмотрение объектов интеллектуальной собственности, которые, 
несомненно, являются разновидностью информационных ресурсов, 
ставит весьма важный вопрос о том, может ли информация выступать в 
качестве объектов вещных прав. Этот вопрос вызывает очень острые 
дискуссии. Его разрешение позволит ликвидировать многие проблемы, 
как законодательные, так и правоприменительные (в частности 
проблемы, связанные с налогообложением). Ряд ученых - В.А. Дозорцев2, 
Е. Волчинская3 - считают, что информация - объект только 
исключительных прав, другие - В.А. Копылов, И.Л. Бачило4допускают 
возможность признания документированной информации в качестве 
объекта вещных прав.  

Тесно связана с вышеуказанным вопросом и проблема отнесения к 
объектам гражданского права, имеющим информационное содержание, 
денег и ценных бумаг. Ст. 140 ГК РТ относит и те, и другие к вещам. Но 
такое положение вызывает ряд вопросов. Под вещами понимаются 
материальные объекты внешнего мира. Однако так называемые 
безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги (сам термин 
неудачный, ибо ценная бумага - документ по определению) вещами в 
указанном смысле не являются. Следует признать, что в строгом смысле 
современные деньги являются разновидностью ценных бумаг, 
представляя собой безусловное обязательство выпустившего их 
государственного банка перед владельцами этих купюр. Такой точки 
зрения придерживаются Е.А. Суханов5. Кроме этого, в определении 
документа, которое дает ст. 1 Закона РТ "Об информации", ключевое 
слово - информация, а она, в соответствии со ст. 140 ГК РТ, есть 
самостоятельный объект, не относящийся к вещам. Проследив историю 
развития литеральных контрактов (расписок), можно заметить, что они 
трансформировались в векселя, которые ГК РТ относит к вещам, а в 
Риме они относились к обязательственному праву. Г.Ф. Шершеневич 
отмечал, что объектом вещных прав является вещь в материальном 
значении слова, и поэтому совершенно неправильным представляется 

                                                           
1 Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр 
частного права. Дозорцев В.А. М.: Статут, 2005. с.31 
2 Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. 1996. № 4. С. 27-35. 
3 Волчинская Е.К. Информационные технологии и право // www.relcom.ru/win/lnternet/ 
ComputerLaw/Inflaw.htm. 
4 И.Л. Бачило, В.А. Копылов. Есть ли основания для создания отрасли "Информационное право"// 
http://www.emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/95b72fbe27308f4fc3256904002b0108 
5 Гражданское право: В 2 т. Том II, полутом 1: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.: 
Издательство БЕК, 2000. с.96. 
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выражение о праве собственности на заемное письмо, вексель, залоге 
обязательств1 . Последнее, кроме того, возвращает нас и к вопросу о 
возможности отнесения к вещам, т.е. объектам права прав и 
обязанностей. Все вышеизложенное приводит к выводу, сделанному В.А. 
Беловым: "Вещи - это не просто материальные предметы, а 
материальные предметы, источник ценности которых - их естественные 
полезные свойства. Источник ценности документов (в том числе ценных 
бумаг) - информация, т.е. социальные качества, а не естественные. 
Положение ГК РТ в данном случае представляет собой либо ошибку, как 
считает А.Ю. Грибов2, либо фикцию. Вопрос о ее целесообразности 
остается открытым.  

К числу объектов гражданского права, имеющих информационное 
содержание, можно отнести и такие нематериальные блага, как имя, 
изображение, честь, достоинство и деловую репутацию. Их 
информационный характер заключается в том, что, будучи оценочными 
моральными категориями (три последних из названных), они, с одной 
стороны, основаны на определенной информации о субъекте, а с другой, 
сами несут эту информацию. Кроме этого, урон этим благам может быть 
нанесен "распространением сведений", т.е. информации. Анализируя их 
правовой режим, следует отметить, что он достаточно четко отражен в 
законодательстве и подробно изучен в юридической литературе (работы 
А.Л. Анисимова, А.В. Белятского, Н.А. Придворнова, Л.О. 
Красавчиковой, А.П. Сергеева, Н.С. Малеина и М.Н. Малеиной, К.Б. 
Ярошенко и других).  

Завершая рассмотрение отдельных объектов гражданских прав, 
имеющих информационное содержание, можно прийти к следующим 
выводам. Информация как объект гражданского права характеризуется 
сложностью. Многочисленность объектов, ее составляющих, и различия 
в их правовом режиме представляют значительные трудности при 
выработке общего подхода к установлению и регулированию единого 
правового режима информации. Вряд ли он возможен вообще, однако, 
некоторые общие принципы, характерные только для информации, 
существуют. Их полное выявление и всестороннее исследование еще 
предстоит науке. Однако уже сегодня существует большое количество 
проблем, как законодательных, так и правоприменительных. 
Необходимо принятие ряда новых законов и внесение изменений в уже 
действующие. Только тогда можно будет говорить о соответствии 
правовой системы быстро меняющимся условиям жизни, ибо право - 
один из главных регуляторов общественного развития.  

 По всей видимости, разнообразие и неоднородность права 
предпринимателя на информацию в различных правоотношениях 
требует от законодателя раскрывать содержание права на информацию в 

                                                           
1 Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Вступительная 
статья, Е.А. Суханов. М.: Фирма «СПАРК», 1995. с. 142. 
2 Грибов А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг / 
А.Ю. Грибов . М. : Издат. Центр РИОР, 2008. С.54. 
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специальных нормативных актах, посвященных отдельным аспектам 
деятельности предпринимателей (страхование, банковское дело, 
оценочная деятельность, аудит и т.д.). 

Сказанное, тем не менее, вовсе не означает, что гражданское 
информационное право предпринимателей вовсе не существует. О его 
существовании свидетельствуют и конституционные нормы-принципы, и 
масштабность самого этого права, которое способно эффективно 
существовать и на максимально обобщенном уровне правового статуса. 
Кроме того, элементарная юридическая логика подсказывает следующее: 
если существует достаточно большое количество правовых 
возможностей, которые имеют одинаковую направленность, одинаковое 
действие и приводят, в итоге, к одинаковому результату (в нашем случае 
- удовлетворении законного интереса предпринимателя в той или иной 
информации), то есть все основании полагать, что перед нами разные 
проявления одного и того же явления. 

На наш взгляд, конкретизация гражданского права на информацию 
должна происходить на уровне специального статуса субъекта 
предпринимательской деятельности. Такое решение обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, на этом уровне происходит 
детализация статуса субъекта предпринимательской деятельности в той 
или иной сфере хозяйственной жизни (например, права и обязанности 
страховых организаций, кредитных организаций, организаций, 
осуществляющих транспортные перевозки). Логично предположить, что 
право предпринимателей на информацию и обязанность по ее 
предоставлению в каждой из этих сфер экономической активности 
отличается определенной спецификой, которая и должна быть отражена 
в соответствующих правовых актах. Во-вторых, подобное решение более 
приемлемо с позиций законодательной техники - нет нужды подробным 
образом описывать в акте, посвященном общему статусу субъектов 
предпринимательской деятельности, те или иные ситуации, в которых 
может реализовываться право предпринимателя на информацию (либо 
исполняться обязанность по ее предоставлению). 

Правоотношения по поводу информации, в которых принимают 
участие субъекты предпринимательской деятельности, можно условно 
разделить на две большие группы. 

Первая группа таких отношений - это отношения, в которых 
информация является основным объектом правоотношений. К этим 
отношениям можно отнести, например, отношения по предоставлению 
государственными органами той или иной информации по запросам 
предпринимателей, обязательное предоставление информации 
предпринимателями соответствующим государственным органам 
(например, по антимонопольному регулированию, валютному контролю 
и т.д.). 

Вторую группу правоотношений составляют правоотношения, в 
которых получение информации не служит основной целью деятельности 
субъекта. К таким отношениям можно отнести правоотношения, 
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связанные с получением или предоставлением субъектом 
предпринимательской деятельности информации и являющиеся 
составной частью сложных правоотношений. Под сложными 
правоотношениями принято понимать правоотношения, включающие в 
себя систему самостоятельных элементарных правоотношений, 
составляющих в системе единство направленного действия1. Получение 
информации в таком сложном правоотношении - необходимое условия 
для дальнейшего его развития. Примеры таких правоотношений можно 
найти в корпоративном праве (например Законе РТ «Об акционерных 
обществах»2), они имеют место и при государственной регистрации 
юридических лиц. 

Продолжая классификацию правоотношений по поводу 
информации, можно классифицировать их в зависимости от сферы 
деятельности субъекта предпринимательской деятельности. 
Соответственно следует выделять отношения по поводу информации на 
рынке ценных бумаг, в сфере банковской   деятельности,   в   страховой   
сфере,   в   сфере   строительной деятельности и т.д. Такая классификация 
имеет значение для корректного определения субъектов 
соответствующих правоотношений, содержания их прав и обязанностей. 

Особой спецификой отличаются правоотношения по поводу 
информации между корпоративным предпринимателем и его 
участниками. В связи с этим, полагаем, можно выделять внутренние и 
внешние правоотношения субъекта предпринимательской деятельности 
по поводу  информации.  

Внешние отношения по поводу информации складываются между 
субъектом предпринимательской деятельности и государственными 
органами, контрагентами-предпринимателями, потребителями, а также 
учредителями хозяйственных обществ и товариществ.  

Внутренние правоотношения по поводу информации имеют место 
между субъектом предпринимательской деятельности и его участниками 
(товарищами, акционерами). Они отличаются спецификой, связанной с 
общей законодательной тенденцией оградить участников (акционеров) 
хозяйственных обществ от злоупотреблений со стороны органов 
управления юридического лица. 

В зависимости от юридического факта, порождающего 
правоотношения по поводу информации, их можно классифицировать на 
возникающие в связи с договором и возникающие в силу закона. Вместе 
с тем, законодатель допускает некоторое смешение этих оснований. 
Необходимо законодательно определить - какая информация должна 
предоставляться субъектам предпринимательской деятельности 
возмездное, а какая - безвозмездно. Думается, что в отношении 
стоимости платных информационных услуг со стороны государства 
вполне оправданным будет следующий подход - в этом случае плата за 

                                                           
1  Комаров С.Л. Общая теория государства и права: Учебник. М., 1998. С. 293. 
2 Закон РТ от 5 марта 2007 года, 3237 «Об акционерных обществах» // Ахбори Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан  2007 год, №3, ст.170; 2008 год, №10, ст.812. 
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предоставление информации не должна превышать стоимости 
изготовления соответствующего документа. 

Различные правоотношения возникают и в зависимости от способа 
предоставления информации - легитимного либо нелегитимного. 
Распространение информации, имеющей режим ограниченного доступа 
порождает соответствующие правоотношения в сфере гражданского, 
административного и уголовного права. В качестве наиболее 
характерного примера можно привести правоотношения по поводу так 
называемой «инсайдерской информации».  

В целом категория гражданских информационных прав 
индивидуальных предпринимателей подразделяется на свободы, 
связанные с гарантированным правом получения определенных видов  
информации, общим правом свободно искать, получать и 
распространять любые, не запрещенные правом, виды информации 
(внешний аспект), а также правом на тайну (внутренний аспект). Среди 
различных видов информации особо выделяется массовая информация и 
персональная коммуникация, которые находятся в неразрывной связи. 

Кроме удачного законодательного изложения гражданского 
информационного права от государства как главного организующего 
элемента современного общества, требуется и немалая работа по 
воплощению правовых предписаний в жизнь - ведь мало создать 
удачный закон, необходимо сделать так, чтобы его нормы действительно 
регулировали общественные отношения. Все это достигается путем 
организационно-распорядительной деятельности государственных 
органов и всего предпринимательского сообщества (в том числе союзов 
предпринимателей, торгово-промышленных палат и т.д.). 
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Боев М.Ф. - унвонљўи кафедраи  
њуќуќи соњибкорї ва тиљоратии  
факултаи њуќуќшинос ДМТ 

 
МАСЪАЛАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ БИРЖА МУВОФИЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ 
СОЊИБИСТИЌЛОЛИЯТИ ЉТ 

 
Гузариш ба муносибатњои бозоргонї дасткашидан аз усулњои 

маъмурї фармонфармої зарурияти таъсиси сохторњои нави ташкилї-
њуќуќиро ба миён овард.  

Ќаблан ингуна сохторњо дар шакли корхонањои омехта ва якљоя 
сипас дар шакли ширкат ва љамъиятњои хољагидорї арзи вуљуд 
намуданд. Бинобар њамин њам таъсисёбии биржа њамчун як падидаи нав  
дар ин давра таќозои муносибатњои  љамъияти буд. Дар љумњурии 
Тољикистон биржањо њанўз аз солњои 90-уми асри 20 фаъолият мекаранд. 
Аввалин биржа дар љумњурии Тољикистон ин бйржаи «Роњи абрешим» 
(соли-1991), биржаи Универсалии «Наврўз», биржаи агросаноатии 
«Шамъ» аз падидањои нахустин дар раванди иќтисоди бозоргони мањсуб 
мешуданд. Њамаи биржањои номбурда бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис дода шуда буданд.  

Албатта камтаљрибагї ва ошнои надоштанба кори нав дар ин соња 
ба он оварда расонид, ки ин биржањо натавонистанд кулли масоилњои 
савдои биржавиро дар љумњурї ба низоми муайян дароранд. Ба ин хотир 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27- уми феврали соли 1996 тањти 
раќами 104 дар бораи таъсиси биржаи давлатии молу ашёи хоми 
љумњурии Тољикистон ќарор ќабул кард ва дар як ваќт низомномаи онро 
тасдиќ кард ки, мутобиќи он маќоми олии идоракунии биржаро Шурої 
биржа ташкил медод.Аз соли 1997 24-феврал биржаи пахта таъсис дода 
шуд, ки он мудати се сол  фаъолият намуд. Бинобар њамин њам дар 
заминаи биржаи пахта ва биржаи давлатии молу ашёи хоми љумњурии 
Тољикистон соли 2001-ум бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
биржаи Универсалии молу ашёи Тољикистон таъсис дода шуд, ки шакли 
ташкили-њуќуќии ин биржа дар воќе бањсталаб мебошад.  

Ќонуни ЉТ дар бораи биржаи молй ва савдои биржави ки њануз аз 
23- уми декабри 1991 ќабул шудааст амал мекунад бисёр меъёрњои он 
ќўхна шудаанд ва ба муносибатњои имрўзаи љомеаи Тољикистон 
мутобиќат намекунанд. Яке аз проблемањои њалталаб дар Љумњурии 
Тољикистон ин шакли ташкилї-њуќуќии биржа мебошад. Ќобили ќайд 
аст, ки дар ќонунгузори мафњуми шакли ташкилї-њуќуќи дода 
нашудааст ва танњо баъзе аломатњои он ва намудњои шакли ташкилї-
њуќуќи дар ќонунгузории пешбини шудааст.  

Мафњуми шакли ташкилї-њуќуќи аввалин маротиба дар ќонуни 
СССР «Дар бораи моликият» аз 6-марти соли 1990 дода шудааст. Дар ЉТ 
бошад шакли ташкилї-њуќуќи  дар ќонуни ЉТ «Дар бораи 
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сармоягузории хориљї дар ЉТ»аз 10-марти 1992 масъалагузори шуда 
буд. Чи тавре, ки дар боло ќайд кардем дар адабиётњои њуќуќи 
аломатњои шакли ташкили-њуќуќиро њархела људо мекунанд.  

Масалан Э.С.Желинский аломатњои зерини шакли ташкили-
њуќуќиро пешнињод менамояд. Якум, алоќаи ташкилии шахси њуќуќи  бо 
ќонунгузорї, яъне сохтани шахси њуќуќи танњо мувофиќи тартиби 
муќарраркардаи ќонунгузорї; истифода бурдани шакли ташкилї-
њуќуќии муќаррар намудаи ќонун; талаби риоя намудани ќонуният дар 
фаъолияти шахси њуќуќи. Дуюм, вазъи молумулкии шахси њуќуќи дар ин 
ё он шакли ташкили-њуќуќи, яъне масъала оиди  пайдоиши молумулк, ки 
дар заминаи он шахси њуќуќи бунёд амал мекунад ва дар бораи асосњои  
тасарруфии ин молумулк; таркиби молумулк; муносибати муассисони 
шахси њуќуќи ба молумулк; масъалаи љавобгарии молумулкии шахси 
њуќуќи вобаста ба ўњдадорињои худ1. Дигар муаллифон ба сифати 
аломатњои шакли ташкили-њуќуќи маљмўи аломатњои рељаи њуќуќии 
молумулк ва тартиби идоракунии ташкилотро мефањманд2. Дар воќеъ 
њар як шахси њуќуќи фаќат тибќи тартиби муќаррар кардаи ќонунгузори 
ташкил карда мешавад, ки аз њамон шакли ташкили-њуќуќие, ки ќонун 
пешбини намудааст истифода мебаранд ва ќонуниятро дар фаъолияти 
худ ба роњбари мегиранд  

Бобоев У.Х. дар китоби худ чунин мафњуми шакли ташкилї-
њуќуќиро медињад. Шакли ташкилї-њуќуќи ин маљмўи аломатњои  рељаи 
њуќуќии амвол ва тартиби идоракунии корхонаро меноманд3.  

В.С.Белых, С.И.Виниченко бар он аќидаанд, ки шакли ташкили-
њуќуќии биржа ташкилоти ѓайритиљорати бошад ба манфиати кор хоњад 
буд, зеро биржаи ѓайритиљорати метавонад функсияи њаќиќии биржаро 
љињати ба фуруш баровардани малњои биржави ва таъминкунандаи 
фаъолияти савдоии аъзоёни худ ва дигар иштирокчиёни савдои биржави 
бошад4. 

Љонибдори дигари ин аќида Т.В.Сойфер мебошад, ки дар ваќти 
ќабули  кодекси граждании ФР љонибдори ташкилоти ѓайритиљорати 
будани биржа буд. Яъне ў ќайд мекард, ки ќобилияти њуќуќдорї ва 
амалкунии биржа маънои ба фаъолияти соњибкори машѓул шудани онро 
надорад.  

В.В.Лаптев чунин ќайд менамояд, ки биржа ин ташкилкунандаи 
савдоаст, маќсади гирфтани фоидаро надорад бинобар ин шакли 
ташкили-њуќуќиаш ташкилоти ѓайритиљорати аст5.  

                                                           
1Нин:Жилинский С.Э.Правовая основа предпринимательской деятельности.(Предпринимательское 
право).Курс лекций.-М.:НОРМА_ИНФРА,1998.-сах-94 
2Ниг:Бублик В.А.,Соколов А.И.,Станковская И.К. Совместнон препринимательство в России: 
организацонно-правовые аспекты.-М.: Наука. 1993. Сах-129 
3Ниг: Бобоев У.Х. Организационно- правовые формы совместной хозяйственной 
деятельности(международно-частноправовой аспект).- Душанбе:Ирфон, 2004. Сах-64 
4Ниг: Белых B.C., Виниченко С.И. «Порядок создания товарной биржи».- (Издательская группа 
HOPMA- ИНФРА. М), 1989. Сах-5 
5 Ниг: В.В.Лаптев Биржевое право.- М: Издательство НОРМА.,2003. Сах-42 
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Н.Семилютина ќайд менамояд дар муњити озоди раќобат, ки онљо 
раќибони зиёд њузур доранд шакли ташкили-њуќуќии биржа ташкилоти 
тиљорати бошад гирифтани фоидаи калон дар назар дошта мешавад1.  

Олимони ин соња Н.Шеленкова, С.Жилинский2, Н.Клейн, 
В.С.Белых3 бо такия ба ќонунгузории граждании Федератсияи Россия 
пешнињод мекунанд, ки биржа матавонад њам дар шакли ташкилоти 
тиљоратї ва њам ташкилоти ѓайритиљоратї бошад.  

Тањлили ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон собит 
сохт, ки шакли ташкилї-њуќуќии биржа танњо дар намуди ташкилоти 
тиљоратї аст. Ќобили ќайдаст, ки шакли ташкилї-њуќуќи ин дар кадом 
шакли ташкилї-њуќуќии муќаррар кардаи ќонунгузорї ташкил шудани 
субъекти хољагидориро меноманд. Бинобар њамин сохтори дохилии 
биржа мањз аз шакли ташкили-њуќуќии он вобаста буда, дар оинномаи 
биржаи мушаххас мустањкам карда мешавад4. Инчунин маќомоти 
идоракунии биржаи молї ба шакли ташкили- њуќуќии он вобастаги 
дорад5 . Агар шакли ташкили- њуќуќии биржа љамъияти сањомї, 
љамъияти дорои масъулияти мањдуд бошад ё дар дигар шаклњои 
пешбининамудаи ќонун ташкил карда шуда бошанд, нисбати њамин 
биржаи мушаххас ќонуни њамин соња татбиќ мегардад.  

Мехостам ќайд кунам, ки биржа дар воќеъ яке аз элементњои асосии 
инфрасохтори бозор башумор меравад. Аз рўи нишондодњои омори 
биржаи Универсалии молу ашёи Тољикистон  дар соли 2001-ум ба 
маблаѓи 955 њазору 688 сомони фоида ба даст овардааст.Бинобар њамин 
мехостам кайд кунам , ки њангоми таъсиси биржа дар ЉТ ба муассисон 
озоди додашавад. Яъне таъсири меъёрњои хусуси ба онњо бештар бошад , 
ки онњо тавонанд озодона фаъолият намоянд. Макомоти идоракунии 
биржа таќсим мешаванд: линейный(њудуди), функсионалї ва омехта ки 
ин таќсимбанди низ ба шакли ташкили- њуќуќии он вобастаги дорад 
6Ќонуни ЉТ дар бораи биржаи молй ва савдои биржави шакли ташкили- 
њуќуќии биржаи молиро ба тариќи мушаххас муайян накардааст. Танњо 
дар ќонуни номбурда биржаи молй чунин таъриф дода шудааст: 
«Биржаи молї бозори доимиамалкунандаи молњои оммавиест,ки 
мувофиќи стандарту намунањо фурухта мешаванд ва ташкилоти 
тиљоратиест, ки дар асоси мустаќилияти хољаги амал мекунад. Дар 
иќтисодиёти бозоргонии муосир наќши мусбирро дар ташкили фуруш ва 
харидори намудани мањсулот ва мол биржањои молї иљро менамоянд. 
Биржаи молї - љузъи људонопазири иќтисодиёти бозоргонї буда, 

                                                           
1 Ниг: Н.СемилютинаБиржевое посредничество по законодательству Российской Федерации : Дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.03 : Краснодар, 2000.С-98. 
2Нин:Жилинский С.Э.Правовая основа предпринимательской деятельности.(Предпринимательское 
право).Курс лекций.-М.:НОРМА_ИНФРА,1998.-сах-86 
3Ниг: Белых B.C., Виниченко С.И. «Порядок создания товарной биржи».- (Издательская группа 
HOPMA- ИНФРА. М), 1989. Сах-7  
4Ниг: Шонасридинов Н., Нодиров Ф. М. Хукуки сохибкорй. Васоити таълими Кисми 1. Душанбе: 
Прогресс 2009. Сах-465 
5Ниг: Белых B.C., Виниченко С.И. Биржевое право.- М: Издательство НОРМА (Издательская группа 
HOPMA- ИНФРА. М), 2001. Сах-52 
6Ниг: Бахрах Д.Н. Структура аппарата управления: Учеб.пособие. Свердловск. 1983 сах-71 
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соњибкоронро ба худ љалб менамояд. Њамчун бозори яклухти 
муташаккил, биржаи молй барои соњибкорон љойе мебошад, ки дар он 
љо моли худро мефурушанд ва бо њамин роњ эътирофи љамъиятии 
фаъолияти хешро дарёфта ба маќсади нињоии натиљаи фаъолият ноил ва 
инчунин молњои заруриро харидорї менамоянд. Албатта шакли 
ташкили-њуќуќии ташкилотњои тиљорати мувофиќи кодекси граждани 
ЉТ гуногун аст. Онњо агар муассисашон давлат бошад, шакли ташкили-
њуќуќияш мумкин аст корхонаи воњиди давлати шавад ё шањрвандон ва 
шахсони юридики бошанд мункин аст љамъияти сањомї, љамъияти дорои 
масъулияташ мањдуд, ширкатњо ва масоили инњо бошанд.  

Ман мехостам дар ќонуни ЉТ «Дар бораи биржаи молї ва савдои 
биржави доир ба шакли ташкили- њуќуќии биржаи молї дар ЉТ 
меъёрњои императиви на бояд муќаррар карда шавад,мисли ќонунњои 
дигар давлатњо. Масалан дар боби 3-уми моддаи 9-и ќонуни љумхурии 
Белорусия шакли ташкили-њуќуќи биржаи моли љамъияти сањоми 
муќаррар шудааст1.то ки мазмуни ќонун ба кормандони соња ва 
шавќмандони соњаи фаъолияти биржави фањмо гардад.Бо хотире ,ки 
агар мо ба матни ќонун назар кунем  дар онљо мафњумњои гуногунро 
мебинем . Ба монанди принсипи љамияти сањмдорон , иттињоди ихтиёрии 
шахрвандон , аъзоён , иштирокчиё ва масоили инњо.  Инчунин дар 
ќонуни ЉТ дар бораи биржаи молї ва савдои биржави омада аст ки, 
биржа дар асоси принсипи љамъияти сањмдорон таъсис мегардад, ки 
одатан ба даст овардани фоидаро маќсади худ ќарор намедињад2 Ба 
фикри ман бояд дар инљо шакли ташкилї-њуќуќияш љамъияти сањоми 
шавад. Љамияти сањоми ин ташкилоти тиљорати аст ва маќсади ба даст 
овардани фоидаро дорад ва фоидаро байни иштирокчиён таќсим 
мекунанд. Принсипи таъсиси биржа,ки дар боло ќайд кардем ба 
муќарароти моддаи 50-и кодекси граждани дар бораи ташкилотњои 
тиљорати мутобиќат намекунад. Ќонунгузории ЉТ муќарар мекунад ки, 
тамоми шахсони њавасманд ки ќонун ба онњо ин корро ман намекунад 
муасисони биржа шуда метавонанд. Оинномаи биржаи Универсалии 
молу ашиёи Точикистон шакли ташкили- њуќуќии онро љамияти 
масъулияти мањдуд пешбини намуда аст. Аз ин гуфтањо маълум мешавад 
ки, шакли ташкили-њуќуќии биржаи Универсалии молу ашиёи 
Тољикистон љамияти дорои масъулияти махдуд будааст ва муќарароти 
ќонуни љумњурии Тољикистон дар бораи љамъияти дорої масъулияти 
мањдуд нисбати он татбиќ мешавад. Бинобар њамин номи фирмавии 
биржаи Универсалии молу ашиёи Тољикистон ба муќарароти ќонуни 
номбурда мувофиќат бояд кунад3.  Яъне бояд чунин бошад љамъияти 
дорой масъулияташ мањдуди биржаи Универсалии молу ашиёи љумхурии 
Точикистон. Дар тамоми њуљатгузорињои биржаи маскур онро на 
                                                           
1Ниг: Закон Республики Беларусь о товарных биржах статья 9 5 января 2009 г. г. Минск. 
2Ниг-: Конуни Ч,Т дар бораи биржаи моли ва савдои биржави дар Чумхурии Точикистон (Ахбори 
Шурой Олй ЧТ соли 1992. № 3. мод. 30; Ахбори мачлйси олии 4J соли 1997. №9. Мод. 117" №23-24, 
мод. 333; соли 2005, №12, мод. 606 
3Ниг: Конуни Ч,Т дар бораи чамъияти дорой масъулияти махдуд моддаи 3 ( Ахбори Мачлиси Олии 
Чумхурии Точикистон. соли 2002. №4. к-2 мод. 314: соли 2008. №10. мод. 810) 
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љамъияти дорои масъулияти мањдуд балки њамчун биржаи Универсалии 
молу ашиёи Точикистон ном мебаранд ки, начандон дуруст мебошад 
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Шодиев И.Р. – н.и.њ., дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи 
давлат ва њуќуќи факултети 
њуќуќшиносии ДМТ 
 

ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ  НИЗОМИ  СУДИИ  ЉУМЊУРИИ   
ТОЉИКИСТОН 

 
Дар  шароити   бавуљудоии   давлати  демократию  њуќуќбунёд  ва  

гузариш ба иќтисоди  бозоргонї  дар  Тољикистон  тамоюли   устувори  
инкишоф ва васеъгардии салоњияти судї, махсусгардонї дар ин самт  то 
сатњи асосноккунии судњои мустаќил ва намуди махсуси  истењсолоти  
судї сурат  гирифт. Тамоюли муосири рушди низоми  судї дар  
Конститутсияи  Љумњурии  Тољикистон  аз 6-уми  ноябри  соли 1994 ва 
Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон,  ки  бо  
фармони  Президенти   Љумњурии  Тољикистон  аз  23-юми июни соли 
2007 тасдиќ  шудааст, мустањкам  шуд. Дар  моддаи  9-уми  
Конститутсияи  Љумњурии  Тољикистон њокимияти судї баъд аз  
њокимияти ќонунгузор ва иљроия њамчун њокимияти сеюм љойгир  
шудааст. 

Дар низоми судии амалкунанда судњои конститусионї, иќтисодї  ва 
њарбї бо фаъолият ва хусусияти махсуси худ дохил  карда  шудаанд.  
Аммо ин низом пуррагии салоњиятнокии судњоро ифода наменамояд. 
Пурагии салоњият маънои дар тобеияти судї будани  њалли њама гуна 
низомњои њуќуќиеро дорад, ки манфиатњои хусусї ва умумиро халал 
мерасонанд, таввасути истењсолоти судии конститутсионї, шањрвандї,  
маъмурї  ва  љиноятї амали мегардад. Судњо дар ин маврид дорои 
њуќуќи ќабули ќарори нињої буда, њамчун  кафили њимоякунандаи њуќуќ 
ва озодињои шањрванд, асосњои  сохтори  конститутсионї,  
таъминкунандаи њифзи манфиатњои иќтисодии иштирокчиёни  
муомилоти  гражданї ва баррасикунандаи бањси  байни  маќомоти  
њокимияти  давлатиро  њал  менамояд. 

Салоњияти  суди  конститусионї  дар  илмї  њуќуќшиносї  асоснок  
карда  мешавад. Масалан, олими  ватанї  А.И. Имомов  ва  инчунин  
олимони рус Е.И. Казлов., О.Е. Кутафин., В.С. Нерсесянс ќайд  
менамоянд, ки тафсири конститутсия бояд салоњияти Суди  
конститутсионї бошад. 

Доираи  фаъолияти  судњои  салоњияти  умумї  бошад дар  айни  њол 
васеъ шудааст. Назорати судї оид ба бањабсгирї, ќарори прокурор  оид 
ба пешбурди тањќиќи  љиної, фаъолияти  комиссияњои  интихоботї ва 
ѓайра  муќаррар  шудааст. Дар  Ќонуни  конститутсионї  «Дар  бораи  
Њукумати  Љумњурии  Тољикистон»  имконияти  шикоят  ба  суд  аз  
болои  њама  гуна  ќарорњои  маќомоти  олии  њокимияти  иљроия  дарљ  
гардидааст. 
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Бо ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низоми њуќуќии 
кишвар мукамал гардид. Дар айни њол дар шаклњои зерин амал мекунад 
(бо тартиби поёнравии ќувваи њуќуќї): 

 - Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; 
- ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ки бо роњи раъйпурсии 

умумихалќї ќабул шудаанд; 
- санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон; 
- ќонунњои конститутсионї;  
- кодексњо, ќонунњо; 
- ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;  
- ќарорњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон;  
- фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон; 
- ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон; 
- фармоишњои вазоратњо ва дигар маќомоти давлатї, инчунин 

ќарорњои кумитањои давлатї; 
- ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони 

Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе; 
- ќарорњои раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 

вилоятњо ва шањри Душанбе; 
- ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи шањрњо ва ноњияњо; 
- ќарорњои раисони шањрњо ва ноњияњо; 
- ќарорњои маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот. 
Ѓояи   муњими  низоми  њуќуќии  мо  он  аст, ки  санадњои  њуќуќии  

сатњи поёнї наметавонанд ба санадњои њуќуќии ќувваи олї  мухолифат  
кунад. Ин низом салоњияти судиро оид ба барасии  парвандањо љињати  
мутобиќати онњо ба санадњои меъёрии њуќуќї муайян мекунад. Санљиши 
мутобиќатии санадњо ба Конститутсияи Љумњурии  Тољикистон,  
ќонунњои  конститутсионї  ва  дигар  санадњои  меъёри њуќуќї, ки  дар  
модаи  89  Конститутсия  пешбинї  шудааст,  ба  зиммаи  Суди  
конститутсионии  Љумњурии  Тољикистон  вогузор  аст.  Шартномањои  
байналмилалии  Љумњурии  Тољикистон  танњо  дар  њолате  санљида  
мешаванд, ки ба ќувваи  њуќуќї  надаромада  бошанд. 

Дар  оянда  зарур  аст, ки  салоњияти  низоми  суди  дар  соњаи  
њуќуќэљодкунї  васеъ  карда  шавад. Масалан  дар  Узбекистон  ба  
сифати  сарчашмаи  њуќуќ  амалияи  судњои  олї  ва  дар  Фаронса  
амалияи  судї, махсусан ќарорњои суди касатсионї баромад  менамоянд.  

Ислоњоти   судї   бинобар  зарурати  ба  миёнорї   ва  минбад  
инкишоф  додани  махсусгардонии  судњо  дар  Тољикистон  сурат  
мегирад. Дар  кишвари  мо  се  зернизоми  њокимияти  судї  љой  дорад  
ва  дар  маљмўъ  фаъолият  дорад - суди  конститутсионї, судњои  
салоњияти  умумї  ва  судњои  иќтисодї. Умедворем, ки  дар  оянда  низ  
дар  низоми  суди  ин  тамоюл  нигоњ  дошта  мешавад.  

Агар  сухан  оид  ба  вазифањои  авалиндараља  дар  соњаи  
махсусгардонии  низоми  судї  равад  ба  андешаи  мо  дар  айни  њол  дар  
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Љумњурии  Тољикистон  бавуљуд  овардани  судњои  маъмурї  ва  оилавї  
дар  дохили  сохтори  низоми  судї  зарур  аст.  Оид  ба  тасиси  судњои  
маъмурї  ва  оилавї  дар  илмї  њуќуќ  асарњои  илмии  олимони  ватанї  
С.Иброњимов  ва  М.А.Мањмудов   љой  дорад. Дар   бораи  зарурати  
адлияи  маъмурї  њатто  дар  замони  њокимияти  шуравї  низ  сухан  
мерафт. Аммо  афсус, ки  ин  масъала  дар  айни  њол  аз  нуќтаи  
шахшуда  ба  њаракат  даромад.  Дар   Љумњурии  Тољикистон  дар  айни  
њол  танњо  ќисматњои  алоњидаи  маъмурї  аз  љумла  Кодекс  дар  бораи  
мурофиа  маъмурї  дар  Љумњурии  Тољикистон  аз  7-уми  феврали  соли  
2007  ќабул  шудааст. Боби  6  ин  кодекс  аз  моддаи  14  то  135   дар  
баргирандаи  иниститути  мурофиаи  маъмурї  дар  суд  мебошад.  

Дар  айни  њол  зарур  аст, ки  ба  саволи  мазкур  љавоб  гардонем: 
Инкишофи  махсусгардонии  низоми  судї  бояд  ба  кадом  роњ  равад? 

Таљрибаи  љањонї  вобаста  ба  ин  масъала  њалли  ягонаро  барои  
низоми  судии  давлатњои  алоњида  пешнињод  намекунанд. Аммо  
гуногунии  ин њалли   масъаларо  ки  дар  давлатњои  гуногун  ќабул  
намудаанд, дар  маљмўъ  метавонем  ба  ду  роњ  људо  намоем. Мувофиќи  
роњи  аввал бояд  як  низоми  судї, яъне  судњои  салоњияти  умумї  
мављуд  бошад  ва  махсусгардонии  судњои  дигарро  дар  дохили  ин  
низом  равнаќ  дињанд  (асосан  дар  низоми  судии  шуравї  дар  судњои  
салоњияти  умумї  њайати  махсусгардонидашуда  оиди  баррасии  
парвандањои  љиноятї  ва  гражданї  пешбини  шуда  буд).  Дар  асоси  
роњи  дуюм шакли  берунаи  махсусгардонии  судњо  пешбини  
гардидааст  (унсурњои  ин  шакл  дар  низоми  судии  шўравї  ба  чашм  
мерасид, ки  барои  њалли  бањсњои  иќтисодї - арбитражи  давлатї  ва  
њалли  парвандањо  оид  ба  љиноятњои  њарбї - требуналњои  њарбї  
таъсис  дода  шуда  буд). Ба  ѓайр  аз  ин  роњои  омехта  низ  љой  дорад.  
Масалан  мутобиќи  Ќонуни  конститутсионї  «Дар  бораи  судњои   
Љумњурии  Тољикистон»  судњои  њарбї  њамчун  судњои  салоњияти  
умумї  таъсис  дода  шуда,  дар  ду  сатњ-  мухтор  ва  дар  сатњи  Суди  
олии  Љумњурии  Тољикистон  калегияи  махсусгардонидашударо  
ташкил  медињад. 

Дар  асоси  модаи  89-и  конститутсияи  Тољикистони  ИЉСШ  соли  
1937  пешбини  шуда  буд, ки требуналњои  њарбї  ба  низоми  махсуси  
судњои  ИЉСШ  дохил  мешаванд. Аз  ин  ру  бояд  ќайд  намуд, ки мо  
дорои  таљрибаи  бойи  таърихи  махсусгардонии  низоми  суди  мебошем  
ва  метавонем  ин  таљрибаи  таърихиро  дар  айни  њол  ва  дар  оянда  бо  
назардошти  рушди  муносибатњои  љамъиятии  иќтисодї,  сиёсї  ва  
иљтимої  истифода  барем. Дар  айни  њол  таъсиси  низоми  судии  
махсус гардонида  шуда  бештар  ба  хислати  кишварњои   вобастааст, ки  
ба  низоми  оилаи  њуќуќии  романа  олмони  таалуќ  доранд  (Фаронса  
ва  Олмон).  Дар  кишварњои  муталиќи  оилаи  њуќуќии  англосаксонї  
тамоюли  таъсиси  махсусгардонии  маќомоти  суди  берун  аз  низоми  
судии  мустаќил  инчунин   муассисањои  маъмурї  ки  иљрокунандаи  
функсияи  квази  суди  мебошанд  ба  чашм  меарсанд.  Сабаби  таъсиси  
маќомоти  судии  махсусгардонида  шуда  дар  як  ќатор  мавридњо  
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шароити  мушахасси  таърихи  мебошад. Инчунин  сабаби  таъсиси  
судњои  махсусгардонида  шуда  метавонад  зарурати  ба  инобатгирии  
хусусияти  баррасии  гуруњњои  алоњидаи  парвандањо  (масалан, 
парвандањо  бо  иштироки  ноболиѓон), ва  зиёд  шудани  њаљми  
ќонунгузори  ва  тафриќагузории  он  махсусан  дар  соњаи  танзими  
њуќуќии  иќтисодиёт,  молия  инчунин  соњаи  иљтимої  гардад. Љабњаи  
мусбии  мављудияти  судњои  махсус  имконияти  ба  њисобгирии  
хусусияти  хоси  бањсњои  њуќуќи  њангоми  барасии  парвандањои  судии  
мушахас  буда  метавонад. Аммо  муњаќиќон  бар  њаќ  такид  менамоянд, 
ки  мављудияти  низоми   судии  махсусгардонида  шуда  дар  њади  муаян  
ѓояи  ягонагии  адолати  судиро  халалдор  месозад.  Мављудияти  
шумораи  зиёди  низоми  судии  махсусгардонидашуда  боиси  бавуљуд  
овардани  мушкилот  њангоми  муаянкуни  ба  кадом  суд  мурољиат  
кардани  шањрванди  оди  барои  њимоя   њуќуќњои  худро  ба  вуљуд  
меорад. Инчунин   яке  аз  камбудињои  ин  низом  мубориза  барои  
њолати  имтиёзнок  дар  низоми  суди  аст. Дар  баробари ин он  воќеият  
ки  махсусгардони   на  њама  ваќт  њамчун  њодисаи  ќонуни  ќабул  карда  
мешавад  на  бояд  аз  мадии  назар  дур  шавад.  Баъзан  сухан  оид  ба  
зарур  набудан  ва  ё  пурра  ќабул  накардани  ин  масъала  баён  карда  
мешавад.  Манфигии   махсусгардонии  суд  дар  он  дида  мешавад, ки  
ин  тафриќакуни  гуё  ба  таќсимнамои  низоми  судии   ягона  ва  
духурагии  он  оварда  мерасонад. Духураги  дар  он  ифода  меёбад, ки  
баррасии  парвандањои  гражданї  ва  ќисман  маъмурї  метавонанд  њам  
дар  судњои  салоњияти  умуми  ва  њам  дар  судњои   иќтисодї  сурат  
гирад. Ин  духураги  боиси  њалли  гуногуни  парвандањои  монанд  ва  
бадан  боиси  бавуљудои  мухолифати  амалияи  суди  гардад. Ифодаи  
манфии  шакли  берунаи  махсусгардони  тафовути  аниќ  надоштани  
салоњияти  судњо  мебошад, ки  дар  амалия  ба  низои  байни  судњо  оиди  
ин  масъала  ва  баъзан  боиси  ради  адолати  суди  дар  мавриди  аз  
љониби  њарду  низоми  суди  бинобар  ба  салоњияти  онњо  дахл  
надошта  аст.  

Воќеан   махсусгардони  боиси  бавуљудомадани  мушкилот  
мегарданд, ки  онро  мо  наметавонем  ба  назар  нагирем. Инчунин  
дигар  мушкилот  дар  ин  љабња  љой  дорад, ки  дар  миёни  онњо  
метавонем  мушкилоти  ба  амалишавии  вояи  дасрасии  ба  њифзи  суди  
барои  инсонро  људо  намоем  саволе  бавуљуд  меояд, ки  чи  корро  ба  
сомон  расонем, ки  гуногунии  судњо  њаёти  шањрванди  одиро   муракаб  
нагардонад,  онро  маљбур  насозад, ки  миёни  судњои  
махсусгадонидашуда  саргардон  шавад,  њангоми  интихоби  суд  хато  
накунад  ва  худи  суд  аз  инсон  дур   нашавад?   Ин   саволњои  
муракабеанд, ки  баррасии  эњтиёткоронаро  талаб  менамояд. Дигар  
ифодаи  манфии  шакли  берунаи  махсусгардони  он  мебошад, ки  
инстутњо  њамчун  зер  низоми  мустаќил  фаъолият  менамоянд. Љой  
доштани  шохањои  њокимияти  судии  мустаќил  вазифаи  коркарди  
механизми  њамкории  байни  онњоро  ба  миён  меорад. Аммо   дар  
раванди  ислоњоти  низоми  суди  дар  кишвар  ба  таъмини  ягонагии  
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њокимияти  суди  таваљуњи  пурра  дода  нашуда  буд  ва  механизми  
аниќи њамкорињои  байни  шохањои њокимияти  суди  коркард  
нагардидааст. Таъсиси  зер  низоми  судии  махсуснагардонида  шуда  
бидуни  таъсиси  механизми  њамкорињо  боиси  сустгардии  њокимияти  
суди  мешавад.  Аз  ин  ру  зарур  аст, ки  механизми  њамкорињои  зер  
низоми  судии  мустаќил  оид  ба  масъалањои  фарќгузории  салоњият,  
таъмини  амалияи  судии ягона   оид  ба  тадбиќи  њуќуќ  ба  миён  оварда  
шавад. Бавуљудои  низоми  судии  ягона  ва  комили  Љумњурии  
Тољикистон  њангоми  мавчуд  набудани  њамкории  байни  њамдигарии  
байни  зер  низомњои  њокимияти  суди  ѓайри  имкон  аст.   

Њамин  тариќ  дар  натиљаи  тањлили  омилњои  манфи  ва  мусбии  
дохили  ва  беруни  махсусгардонии  низоми  њокимияти  суди  маълум  
гардид,  ки  таъсиси  судњои  махсусгардонида  шуда  ѓайри  маќсаднок  
аст,  чунки  боиси  бавуљуд  омадани  оќибатњои  манфи  мегардад.  Ба  
андешаи  мо  боназардошти   сарфанамоии  харољоти  буљети  давлати  
таъсиси  судњои  махсус  танњо  дар  доираи  судњои  салоњияти  умуми  
оид  ба  баррасии  бањсњои  маъмурї, оилавї,  иќтисодї  ва  ѓайра  
вобаста  аз  махсусияти  бањси  њуќуќи  метавонад   боиси  пешрафти  
адолати  суди  гардад.   
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ГРАЖДАНСКО –ПРАВАВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

В условиях экономических реформ в Республики Таджикистана 
особое значение приобретают вопросы разработки эффективного 
правового регулирование отношений в сфере рекламы. Развитие 
рыночных экономика невозможно представить без рекламной 
информации. Реклама в сегоднишний время стала очень важное 
инструмент для общество, особенно коммерческими организациями. 
Реклама тесно соприкасается с предпринимательством, обслуживает его: 
она несет информацию о физических или юридических лицах — 
субъектах предпринимательства и о товарах - результатах (предметах) 
предпринимательской деятельности. Необходимо, в частности, 
подчеркнуть, что не относятся к рекламе часто встречающиеся в жизни 
объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой 
информации, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Те оргонизации, которые профессионально управляют своими 
связями с потребителью, находятся в значительно лучше положении в 
которых все функции играеть рекламу. Поэтому любая организация, 
которая желаеть добиться успеха, должна ставить связи с потребителью с 
помощью коммерческое реклама. Существуеть такая поговорка что 
«Люди будут рекламировать свои товары всегда – и в хорошие времена и 
в плохие. В хорошие они хотят рекламировать в тяжелые они должны 
рекламировать». Практика построения связей с потебителью непрерывно 
меняется, движимая вперед новыми достижениями в области 
информационных технологий. 

Понятие “реклама” в юридический и экономической литературе 
придается различный смысл. Своим происхождение слово «реклама» 
обязано латинскому reclaimer, что означает «громко кричать». Реклама- 
Это неличное информационное сообщение ( обычно оплаченное и к 
чему- либо побуждающее) установленных заказчиков о товарах, услугах 
и идеях распространямое через различные средства массовой 
информации. Реклама это процесс коммуникаци, процесс организации 
сбыта, как экономический и государственный процесс обеспечивающий 
связь с обшеством, как информационный процесс и процесс убеждения» 
2. 

По мнению Дейян .А, « Реклама – платное, однонаправленное и 
неличное обращение, осуществляемое через средства массовой 
информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо 
товара, марки, формы, какого –либо дела, кондидата  правительства»3. 
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Баранова М.В. под Реклама понимает специфической информацией 
(информативность),распространяемость рекламной информации, 
содержание информации, адресованность информации неопределенному 
кругу лиц; цель информационного воздействия. Если реклама – всегда 
информация, то информация – далеко не всегда носит рекламный 
характер4. 

На наш взгляд, реклама – это самый лучший и легкий способ 
распространение информации о товарах и  заставить потребителей 
нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали. Оно можеть доводить до 
сведение потребителей разние информации и на этой основе появляються 
свзь между людми. Обычно на рекламу в большинстве случи обрашають 
внимания заинтересованные круг лиц, которые нуждаются на получение 
информации о данных товарах. К заинтересованные круг лиц реклама 
обычно входять ее распространитель, клиенты и потребители, деловые 
партнеры и других лицами. 

В Большой советской энциклопедии даются следующие определения 
рекламы: 1) информация о потребительских свойствах товаров и 
различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них; 
2) распространение сведений о лице, организации, произведении 
литературы и искусства и т. п. с целью создания им популярности. 

По мнению Е.В. Павловец «Реклама –это двигатель тоговли, 
коммерции и производства. Без развития рекламы трудно было бы 
представить возможность успеного развития рыночных отношений и 
добросовестной конкуренции»6 . Главным отличительным признаком 
рекламы с юридической точки зрения является именно цель 
распространения информации – привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке, считает С.Г. Богацкая.1 

Сангинов Д.Ш. под реклама понимает-творчество, даже более того, 
это искусство, а полет мысли. Но поскольку реклама – это не просто 
искусство, а искусство продавать, здесь затрагиваются наши 
имущественные интересы, и поэтому, и не только поэтому, нужна четкая 
регламентация рекламной деятельности. Рекламная деятельность, по 
сути, является предпринимательской, и на отношения по производству, 
размещению и распространению рекламы распространяются все 
основополагающие принципы функционирования рынка.2 

По мнению Меднякова Е.В. понятие реклама употребляется как в 
узком, и так в широком значение. Реклама в широком смысле сложная 
рекламная деятельность,  включающая в себя субъекты и объекты 
связанные с производством, размещением и распространением рекламы а 
в узком смысле это размещение информации обладающие некоторые 

                                                           
1 См., Богацкая С.Г. Рекламное право. 
2 См.:Сангинов Д.Ш. Предпринимательское и коммерческое право Республики Таджикистан: Учеб. 
Пособие. Душанбе 2013.С.260  
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квалифицированные признаками, как платный характер, неличный 
и.т.д.1 

О.А. Беляева отмечает что в Советском Союзе реклама либо 
использовалась в качестве политической пропаганды, либо носила чисто 
информационный характер, поскольку государством были 
монополизированы производство, промышленность и торговля. 
Например, сло-ган «Летайте самолетами Аэрофлота» не может считаться 
рекламой, так как это была единственная авиакомпания. То же самое 
можно сказать и о рекламе «Храните деньги в сберегательной кассе».2 

Реклама занимает важный рол в систему развитие 
предпринимательство. Она привлекает внимание потребитель в 
рекламирование объекта и расширяет объем продаж. 

 

                                                           
1 См.: Меднякова Е.В. Правовое регулирование рекламной информации: Дисс…канд. юрид. наук. 
М.,2002. С.20. 
2 См., Беляева О.А. Предпринимательское право.учебное. пособие .М.,2006.С.237. 
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К ВОПРОСУ О  СВОЙСТВАХ ТОВАРА, РАБОТИ И УСЛУГИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Качество товара (работы, услуги) отражает множественность его 

свойств и существующее между ними соотношение. Эти свойства 
составляют иерархическую систему, они имеют не одинаковую 
значимость и могут определяться количественными параметрами. Чтобы 
судить о качестве товара (работы, услуги) следует учитывать 
установленные показатели его качества, т.е. количественные 
характеристики свойств товара (работы, услуги), образующие ее 
качество. Показатели могут охватывать несколько полезных свойств 
товара (работы, услуги), например, показатели надежности, 
безопасности, долговечности, технологичности, эргономические, 
эстетические и др. Наука, изучающая и реализующая методы 
количественной оценки качества продукции, - квалиметрия - получила 
свое название от латинских слов qualitas (качество, свойство, характер), 
qualis (какой, какого качества) и древнегреческого metreo (мерить, 
измерять). 

Корень «метрео» стал общеупотребительным в международном 
научном лексиконе. Что же касается корня «квали», то производные от 
него в языках большинства стран мира означают «качество». Например, 
в английском - quality («кволити»), в испанском - cualidad («квадидад»), 
во французском - qualite («калите»), в итальянском - qualita («квалита»), в 
голландском - kwaliteit («квалитайт»), в немецком - qualitat («квалитет»). 
Таким образом, термин «квалиметрия» очень удобен: он лаконичен и 
достаточно точно передает содержание понятия «измерение качества». 
Подход к изучению какого-то предмета с точки зрения количественного 
измерения его качества - называется «квалиметрическим подходом». 

В квалиметрии наиболее распространенными являются 
инструментальные и экспертные методы определения показателей 
качества. 

Основоположниками квалиметрии были Г.Г. Азгальдов, А.В. 
Гличев, З.Н. Крапивенский, В.П. Панов, М.В. Федоров, Д.М. 
Шпекторов и др. 

Карл Маркс отмечал, что полезность вещи обусловлена 
совокупностью свойств, которые присущи этой вещи и влияют на ее 
потребление1. 

                                                           
1 См: Маркс К, Энгельс Ф. Соч.: В 24 т. - 2-е изд. - М.: Госиздат, 1964.-Т.13. - С.16. 



282 

 

Факт наличия и отсутствия у товара определенного качества 
устанавливается при помощи экспертных оценок. Данный процесс 
реализуется на основании норм права и может повлечь за собой 
юридические последствия. 

Наука, действующее законодательство и практика различают 
товары доброкачественные и недоброкачественные, товары 
надлежащего и ненадлежащего качества, товары с устранимыми и 
неустранимыми недостатками, товары стандартные и нестандартные. 

Свойства товаров, работ и услуг изучаются не юридической, а 
другими науками. Однако сам процесс определения свойств имеет 
правовое обоснование и, прежде всего, регулируется нормами 
административного и гражданского права. Объективные свойства 
товара, работы, услуги существуют в наличном виде и не зависят от 
способа их юридической формализации и закрепления. 

По мнению О.С. Иоффе естественные свойства вещей представляют 
собой особую разновидность юридических фактов (т.е. внешних условий, 
приобретающих юридическое значение), чье действие не погашается в 
каком-либо одном правовом результате. О.С. Иоффе предлагает 
выделить в особую группу под общим названием «юридических 
обстоятельств» такие неволевые явления, которые существуют постоянно 
или в течение длительного времени, непрерывно или периодически 
порождают определенные правовые последствия и не погашаются в 
единократном акте правового действия1. Эта позиция, безусловно, имеет 
право на существование, однако, мы не можем к ней присоединиться по 
следующим причинам: во-первых, проявления естественных свойства 
вещей лишь в определенных, достаточно ограниченных случаях могут 
быть признаны юридическими фактами; во-вторых, в данной ситуации 
может быть использованы такие юридические факты, как факты-
состояния (правовые состояния), которые, как известно, имеют длящийся 
характер и могут относиться в том числе к объектам гражданских прав. 

Свойства большинства товаров работ и услуг могут быть описаны и 
выражены в соответствующих показателях, однако, сами показатели 
являются субъективной формой объективных свойств. На практике 
показатели качества не всегда адекватно отражают объективные 
свойства товара (работы, услуги) либо определенная часть свойств 
товара (работы, услуги) не получает вообще закрепление в показателях. 
Достаточно частой является ситуация, когда ряд важных свойств товара 
(работы, услуги)    остается вне нормативного закрепления в системе 
показателей. 

Качество может быть абсолютно определенным, не допускающим 
отклонений в наборе характеристик (например, химический состав 
лекарств), а может колебаться в определенных пределах; тогда речь 
может идти о сортности товара или степени комфортности услуги. 

                                                           
1 См: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - Т.1: 
Правоотношение по советскому гражданскому праву. - С. 165. 
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Вместе с тем всегда есть низший предел качества реализуемого товара, 
работ и услуг1. Как правило, этот предел устанавливается государством. 
Этот вывод подтверждается п. 4 ст. 505 ГК РТ, в котором указано, что 
если законом или в установленном им порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 
покупателю товар соответствующий этим требованиям. Другими 
словами, по показателям безопасности качество товара, работ и услуг 
должно соответствовать требованиям технических регламентов, а в 
период до принятия соответствующих регламентов, требованиям 
государственных стандартов. В ст. 13 Закона РТ «О техническом 
нормировании» указано, что технические регламенты должны содержать 
обязательные для соблюдения технические требования, связанные с 
безопасностью продукции, процессов ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации их отходов, выполнения работ и оказания услуг, а также 
перечень и (или) описание объектов технического нормирования, в 
отношении которых устанавливаются требования технических 
регламентов. Обязательные для соблюдения технические требования 
могут быть заданы в тексте технических регламентов как 
непосредственно, так и путем ссылок на иные нормативно-технические 
документы (или на их части). При этом нормативно-технические 
документы (или их части), на которые имеются ссылки в технических 
регламентах, становятся обязательными, так как они приобретают статус 
составной части технического регламента. Требования технических 
регламентов должны относиться к характеристикам продукции, 
процессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации их отходов, выполнения 
работ и оказания услуг в части безопасности. Использование требований 
к конструкции и исполнению допускается только в том случае, если без 
них невозможно обеспечить достижение целей принятия технических 
регламентов. Требования технических регламентов должны содержать: 
подробное описание возможных опасностей с указанием конкретных 
способов и методов обеспечения требуемого уровня безопасности. 
Данное описание должно быть достаточным для инспектирования и 
подтверждения соответствия с использованием существующих 
общепринятых методов испытаний; обобщенное описание возможных 
опасностей с определением требуемого уровня безопасности без 
установления конкретных способов достижения данного уровня. 
Использование данного описания должно предполагать создание набора 
гармонизированных документов, в которых будет предложен  вариант 
обеспечения соответствия, методов испытаний и инспектирования. В 
техническом регламенте также должны содержаться: правила и формы 

                                                           
1 См: Гридип А.В. Категория качества товаров, работ и услуг в гражданском праве // Два века 
юридической науки и образования в Казанском университете: Матер. Всерос. науч. конф. Казань,  13-
14 мая 2004 г. / Отв. ред. И.А. Тарханов. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. - С.568. 
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подтверждения соответствия (в том числе схемы подтверждения 
соответствия) требованиям технического регламента в отношении 
каждого объекта технического нормирования, включая правила и 
методики контроля, испытаний, измерений, необходимые для 
подтверждения соответствия; правила маркировки объектов 
технического нормирования, подтверждающей соответствие их 
техническому регламенту; правила и процедуры доступа продукции на 
рынок, в том числе определение ответственности за размещение на рынке 
опасной продукции. Требования, содержащиеся в технических 
регламентах, могут быть изменены только путем внесения изменений и 
(или) дополнений в соответствующий технический регламент. 
Международные стандарты должны использоваться полностью или 
частично в качестве основы для разработки проектов технических 
регламентов, за исключением случаев, если такое использование 
признано неэффективным или неподходящим вследствие климатических, 
географических, технических и (или) технологических особенностей 
Республики Таджикистан, или по иным основаниям. 
Межгосударственные (региональные), государственные и национальные 
стандарты, а также технические регламенты и стандарты других стран  
могут использоваться полностью или частично в качестве основы для 
разработки проектов технических регламентов, за исключением случаев, 
когда такие документы могут быть непригодными или неэффективными 
для обеспечения целей технического нормирования1.  

Рассмотрев содержание понятия «абсолютно определенное 
качество», мы можем    допустить   существование    понятия    
«относительно    определенное качество»  - качество,  допускающее  
отклонения  в  наборе  характеристик свойств товара, работы, услуги, в 
пределах диапазона качества, нижний предел которого   ограничен   
государством   с   помощью   обязательных   требований стандартов и 
технических регламентов. 

Гридин А.В. считает, что степень соответствия товара, работы, 
услуги каким-либо показателям - это критерий оценки, но не само 
качество товара, работы, услуги. Следует отметить, что в настоящее 
время, в международной практике   выделяют  четыре  основных  степени   
соответствия:   соответствие интересам и требованиям потребителей; 
соответствие определенной цели или целям; соответствие условиям 
договора; соответствие требованиям действующей нормативно-
технической документации (например, в Европе - директивам)2. 

Стандарты и технические регламенты (в общей теории права 
называемые техническими нормами - прим. авт.) не учитывают и 
объективно не могут учитывать все свойства товара, работы, услуги: они 
устанавливают обязательные требования лишь к наиболее существенным 

                                                           
1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2009 год, №5. ст.329; Закон РТ от 28.06.11г., №726. 
2 Гридин А.В. Гражданско-правовые  способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: 
[Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар: ргб, 2006. С.32. 
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(значимым), в настоящий момент времени, по мнению законодателя, 
свойствам. 

Обязанность обеспечения определенного уровня свойств товара, 
работы, услуги возникает только после закрепления требований к 
качеству посредством правовых норм, гражданско-правового договора и 
др. 

В настоящий момент особое значение приобретает качество самих 
стандартов, устанавливающих обязательные требования к качеству 
товаров (работ, услуг), что связано, прежде всего, с отставанием 
положений, закрепленных в стандартах, от уровня развития науки и 
техники, а также юриспруденции. 

Японский ученый С. Сиро считает, что качество включает 
совокупность характерных свойств, форм, внешнего вида и условий 
применения, которыми должны быть наделены товары для соответствия 
своему назначению1. В конструкцию понятия качества он предлагает 
включать следующие позиции: «Категория высшего качества: 
долговечность; внешний вид; форма; взаимозаменяемость; удобство в 
обращении, легкость технического обслуживания; показатель 
безопасности... и др.»2. 

Английский ученый Р. Каплей на условном примере обточки детали 
на токарном станке «рассматривает пять уровней качества: очень 
низкий; низкий; средний; высокий; недостижимо высокий»3. 

Голландские ученые Дж. Ситтиг и Дж. ван Эттингер утверждают, 
что «качество можно понимать, как степень соответствия данного 
продукта требованиям, предъявляемым к продукту его назначением»4. 

Испанский исследователь Ф. Дж. Мора Мае отмечает, что в 
«стандартах и технических условиях на любое изделие серийного 
производства устанавливаются основные характеристики и 
соответствующие допуски на параметры изделия»5. 

Отличающуюся от всех существующих в настоящее время 
дефиниций качества дает Г. Тагучи (Taguchi), утверждающий, что 
«качество продукта - это ущерб, нанесенный посредством продукта 
обществу»6. 

«Повышение   качества   продукции   может   выражаться:   в   
улучшении свойств продукции, в создании (выявлении) новых свойств 
продукции и др.»7. 

В условиях научно-технического прогресса открываются новые 
свойства вещей, что повышает их потребительную стоимость. 

                                                           
1 См: Сиро С. Практическое руководство по управлению качеством. - М, 1980. - С.8-9. 
2 Сиро С. Указ. соч. - С.9. 
3 Каплей Р.Г. Практическое введение в управление качеством. - М., 1976. - С.23. 
4 Эттингер Дж. ван, Ситтиг Дою. Большее через качество. - М., 1968. - С.18-19. 
5 Мора Мае Ф.Дж.  Исследование операций  при обеспечении  и  контроле качества // Эффективность 
систем управления качеством. - М, 1970. - С.33. 
6 Eaton Corporation Quality Institute. Overview of Taguchi methods. 1989. - August. - P.21. 
7 Правовые проблемы стандартизации, метрологии и качества продукции: Матер, конф. Москва, 15-17 
ноября 1971 г. / Под ред. В.М. Огрызкова. - М.: Изд-во стандартов, 1972. - С.145. 
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Потребительная стоимость обусловливается не только совокупностью 
физических, химических и других природных свойств вещи, но и 
комплексом тех свойств, которые она приобретает в процессе 
целенаправленной деятельности человека1. 

Повышение качества товара, работы, услуги можно достичь путем 
применения современных технологий, а также «ноу-хау». Термин «ноу-
хау» впервые был применен в США в судебном деле Дюранда против 
Брауна в 1916 г. и означал умение или мастерство что-либо сделать с 
минимумом усилий. Приобретая технологии, фирмы за относительно 
короткий срок достигают мирового уровня качества товаров, работ и 
услуг2.  

До недавнего времени в литературе больше внимания уделялось 
элементам процесса создания (например, производства), чем процессам 
качества проектирования и эксплуатации. Вместе с тем следует отметить, 
что существует отчетливая взаимозависимость между качеством товара и 
качеством процесса его проектирования и эксплуатации. 

Качество любого товара складывается из качества по проекту и 
качества изготовления. Качество по проекту - это качество, заданное 
конструктором, который исходит из интересов потребителей. Качество 
изготовления показывает, насколько точно выполняются в процессе 
производства требования, заложенные конструктором. 

В нашей стране требования, правила, нормы выполнения и 
применения конструкторской документации на продукцию установлены 
в стандартах и других нормативных документах Единой системы     
конструкторской документации (ЕСКД) - комплекса    
межгосударственных стандартов, действующего  в РТ и странах-членах 
СНГ3. Наиболее важной проблемой, стоящей в настоящее время перед 
разработчиками конструкторской документации, является отсутствие 
нормативного обеспечения электронной формы конструкторской 
документации в общегосударственном масштабе. 

Необходимо учитывать, что качество - категория комплексная, и 
само по себе четкое соблюдение всех обязательных требований при 
изготовлении продукции не всегда гарантирует высокую степень 
качества готовой продукции. Во-первых, началу изготовления 
непосредственно предшествует ряд дополнительных стадий - 
изобретение, проектирование, освоение новой продукции, подготовка ее 
к производству. Во-вторых, качество продукции включает и такие 
свойства, которые реализуются уже после ее изготовления - сохранение в 
процессе транспортировки, надежность в ходе длительной эксплуатации, 
доступность и возможность быстрого ремонта и т.д. 

Стоит согласиться с тем, что качество товара величина не 
постоянная и может со временем меняться. 

                                                           
1 См: Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право. - Киев: Вища школа, 1982. - С.13. 
2 Цит. по: Тюфтин Е.П. Международная торговля лицензиями. - М.: ВНИИПИ, 1987. - С.37. 
3 См: Таллер С.Л. Единая система конструкторской документации сегодня / С.Л. Таллер, СВ. Пичев // 
Стандарты и качество. - 2005. - № 6. - С.22. 



287 

 

По характеризуемым свойствам Гридин А.В. выделяет следующие 
основные группы показателей качества товаров (работ, услуг), исходя из 
того, что некоторые из них не используются для отражения качества 
работ и (или) услуг: показатели назначения; показатели эффективности; 
показатели безопасности; показатели надежности (безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности, прочности, сохраняемости); 
эргономические показатели; показатели стандартизации и унификации; 
патентно-правовые показатели; экологические показатели; 
экономические показатели и др1. 

Данная классификация групп показателей является сугубо условной; 
Гридин А.В. признает возможность того, что некоторые группы 
показателей в ней выделяются недостаточно обоснованно, а некоторые   
- могли быть пропущены2. 

Среди других показателей качества товаров, работ и услуг особую 
роль играют показатели безопасности. 

Особый статус требований безопасности определяется в связи с 
реализацией одного из важнейших общепризнанных прав потребителя в 
силу его связи с правами человека на жизнь и физическую 
неприкосновенность. 

Это, прежде всего утверждение о том, что: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»3. 

В соответствие со ст. 199 ГК РТ договор купли-продажи опасного 
(не соответствующего обязательным требованиям, предъявляемым к 
безопасности) товара является недействительным (ничтожным) как 
заключенный с целью противной основам правопорядка (противоречит 
нормам права, нарушает неотчуждаемые права и свободы граждан, 
закрепленные гл. 1 Конституции Рт). В данном случае продавец заведомо 
знает об опасности товара или сознательно допускает ее наличие, т.е. 
действует умышленно, и все, полученное продавцом по сделке, должно 
быть возвращено другой стороне, а полученное последней взыскивается 
в доход РТ. 

По количеству характеризуемых свойств показатели качества 
подразделяются на единичные и комплексные. Единичные относятся к 
конкретному виду продукции и характеризуют ее только по одному из 
свойств. 

Комплексные могут характеризовать качество единицы продукции    
по нескольким свойствам  или  всего объема выпуска продукции. По 
мнению Э.П. Райхмана, комплексный показатель может быть      
групповой, функциональный, интегральный4. 

                                                           
1 Гридин А.В. Гражданско-правовые  способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: 
[Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар: ргб, 2006. С.35. 
2 Гридин А.В. Гражданско-правовые  способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: 
[Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар: ргб, 2006. С.35-36. 
3 Ст. 5 Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 199 года. Душанбе, 2003. С.12. 
4 См: Райхман Э.П. Основные понятия оценки качества продукции // Стандарты и качество. - 1988. - 
№9. - С.24. 
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Выделяя главное свойство или группу свойств, составляющих 
качество, можно достаточно эффективно воздействовать на качество 
товаров, работ и услуг. Свойства, которые составляют качество 
продукции, - это свойства (группа свойств), которые, с одной стороны, 
делают продукцию сопоставимой или взаимозаменяемой с другими 
видами продукции, а с другой - отличающие друг от друга сопоставимые 
виды продукции. Улучшение одного свойства или группы свойств может 
приводить к ухудшению другого свойства или группы свойств. 

Показатели качества используются для оценки качества продукции 
при ее создании, испытаниях, сертификации и потреблении. Показатели 
качества позволяют не только оценить изменения, происходящие под 
влиянием научно-технического прогресса при проектировании, 
производстве, эксплуатации, но и количественно измерить качество 
товаров, работ и услуг. 

Разные авторы трактуют показатели качества по-разному. 
Например, под показателями качества, А.В. Гличев понимает 
«количественную характеристику одного или нескольких свойств 
продукции, составляющих их качество»1. Но все авторы сходятся во 
мнении, что показатели качества выражают количественную меру 
свойств продукции. Количественная характеристика свойств продукции, 
составляющих ее качество, выражена через показатели качества. 

Номенклатура показателей качества зависит от вида и назначения 
продукции и включает классификационные и оценочные показатели. 
Номенклатура показателей качества имеет достаточно сложный состав 
оценочных показателей продукций (товаров). В соответствии с ГОСТ 
15467-791 применяются следующие показатели: назначения, надежности, 
экономного использования ресурсов (сырья, материалов, топлива, 
энергии), технологичности, стандартизации и унификации, 
экологические, патентно-правовые, эстетические, эргономические, 
безопасности и др., которые, на наш взгляд, должны быть учтены в 
правотворческом процессе.2 

«Определенному наименованию продукции соответствуют основные 
показатели назначения, в зависимости от количества выполняемых 
функций»3. 

В специальной литературе рассматривается категория надежности - 
как способность сохранения в заданных пределах, в течение требуемого 
промежутка времени всех потребительских свойств товара. 

Показатель надежности характеризует способность товара (работы, 
услуги) выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

                                                           
1 Гличев А.В. Очерки по экономике и организации управления качеством продукции. Очерк 3: Что 
такое качество // Стандарты и качество. - 1993. - № 1. - С.13. 
2 ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия термины и определения (утв. 
Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам №244 от 26.01.1979; переизд. 
(декабрь 1990 г.) с Изменением № 1, утв. в январе 1985 (ИУС 4-85). - М.: Издательство стандартов, 
1985. 
3 Фатхутдипов Р.А. Система менеджмента: Уч.-практ.пос. - 2-е изд. - М: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-
Синтез», 1997. - С. 126. 
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применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и 
транспортирования, что очень важно для установления гарантийных 
сроков, определения оснований применения юридической 
ответственности. 

По мнению некоторых исследователей, «понятие надежность можно 
трактовать и как "безотказность", "способность выполнять 
определенную задачу" или как "вероятность выполнения определенной 
функции иди функций в течение определенного времени и в 
определенных условиях"»1. 

Надежность - это комплексный   показатель, который 
характеризуется единичными показателями: долговечностью, 
безотказностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью. 

Если для сравнения рассматривать надежность услуг, то, например, 
А.Л. Денисова под надежностью информационной услуги понимает 
«способность услуг удовлетворять информационную потребность 
клиента в специально организованной информационной среде. 
Надежность, как принято в теории всеобщего управления качеством, 
оценивается посредством показателя надежности, который 
характеризуется временем безотказной работы продукта»2. 

При изучении надежности, как отмечает Е.М. Купряков, 
необходимо проводить контрольные испытания на безотказность. 
Безотказность - свойство изделия сохранять работоспособность в 
течение некоторой наработки без вынужденных перерывов»3. 

Долговечность - свойство изделия сохранять работоспособность до 
предельного состояния с необходимыми перерывами для технического 
обслуживания и ремонтов. 

Ремонтопригодность - это приспособленность изделия к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость  свойство изделия сохранять обусловленные 
эксплуатационные показатели в течение и после срока службы, 
установленного в технической документации. 

Экологические показатели (охраны окружающей среды) 
характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, 
возникающих при эксплуатации (потреблении) продукции. 

Эргономические показатели регламентируют требования, 
направленные на обеспечение согласования технических характеристик    
продукции с эргономическими характеристиками и свойствами человека. 

Показатели экономного использования ресурсов, как справедливо 
отмечает Г.А. Антонов, характеризуют свойства изделия, отражающие 
его техническое совершенство по уровню или степени потребляемого им 

                                                           
1 Управление качеством: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - С.93. 
2 Денисова А.Л. Качество информационных услуг (Теория и методология): Дис. ... д-ра экон. наук: 08 
00 05 / ТГТУ. - Тамбов, 2001. - С.98. 
3 Купряков Е.М.  Стандартизация и качество промышленной продукции. - М: Высшая школа, 1991.- 
C.143. 
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сырья, материалов, топлива и энергии при регламентированном режиме 
применения изделия по назначению1. 

Следует отметить, что патентно-правовые показатели 
характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции. 
Патентно-правовые показатели определяются при завершении 
разработки продукции. Официальным документом, свидетельствующим 
о патентной чистоте и патентной защите продукции, является патентный 
формуляр, выполненный в соответствии с ГОСТ 2.110-68 2. 

Категории «качества» и «количества» находятся в тесной связи и 
взаимообусловленности. Закон перехода количественных изменений в 
качественные имеет принципиальное значение для понимания природы 
качества товаров, работ и услуг. По мнению А.В. Гличева: «системность 
и взаимосвязи отдельных свойств качества с общим количеством 
предмета свидетельствует о целостности качества, его единстве. Все это 
позволяет рассматривать качество продукции как сложную систему 
взаимосвязанных и подвижных свойств, определенных материальных 
ценностей этих свойств»3. 

Мы солидарны с мнением А.В Гридина, что роль показателей 
качества объектов гражданских прав заключается в том, что они 
позволяют количественно измерить качество товаров, работ и услуг, 
являясь важнейшим звеном в процессе определения качества товаров, 
работ и услуг через количество4. 
 

                                                           
1 См: Антонов Г.А. Основы стандартизации и управления качеством продукции: Учебник: В 3 ч. - 
СПб.: Издательство СПбУЭФ, 1995. - Ч.З. - С.9. 
2 См: Хисамова Э.Д. Качество как стратегический фактор      повышения конкурентоспособности 
приборостроительной и электротехнической продукции: Дис. ... канд. эконом, наук: 08.00.05 / КФЭИ. - 
Казань, 1999. - С.72. 
3 Гличев А.В. Очерки по экономике и организации управления качеством продукции // Стандарты и 
качество. - 1992. - №11. - С. 11-12. 
4 Гридин А.В. Гражданско-правовые  способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: 
[Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар: ргб, 2006. С.40. 
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Муминов Н. – соискатель кафедры 
предпринимательского и 
коммерческого права 
юридического факультета ТНУ 

 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Основой гражданского правоотношения с точки зрения теории 
гражданского права уже много лет признается его содержание т, под 
которым принято понимать совокупность субъективных гражданских 
прав и обязанностей подразделяющихся на две составляющих - 
юридическое и материальное. Эта позиция поддерживается многими 
современными авторами. Вместе с тем, выдающиеся зарубежные ученые, 
такие, например, как О.С. Иоффе выделяют в содержании гражданского 
правоотношения субъектов, их права и обязанности, а также объекты, 
ради которых субъекты вступают в правоотношения./1/ 

Однако единой доктрины до настоящего времени не 
сформулировано. Например, М.М. Агарков еще в прошлом столетии 
предлагал «во избежание путаницы» и для того, чтобы 
«рационализировать терминологию», объектом права считать то, на что 
направлено поведение обязанного лица, а содержанием правоотношения 
- само это поведение. /2/ Однако эта позиция не нашла    широкой 
поддержки, так О.С. Иоффе полагал, что проблема содержания 
правоотношения не есть чисто терминологический вопрос и что ее 
разрешение должно определяться существом рассматриваемого явления, 
а не одной только идеей терминологической целесообразности./3/ 
Поэтому, обращаясь к объекту как элементу гражданского 
правоотношения, будем иметь в виду его непосредственную связь с 
иными категориями, составляющими содержание гражданского 
правоотношения. 

Вместе с тем, следует сказать, что на ранней стадии развития права 
существовало две принципиально отличающиеся доктрины о Си 
правовых объектов гражданских правоотношений. Первую принято 
называть - теория множественности правовых объектов, сторонники 
которой еще в XIX веке признавали объектами гражданских 
правоотношений разнообразные явления внешнего мира, в том числе и 
человека, а также отдельные проявления его внутреннего мира./4/ 

Характерным признаком данной теории является «уравнение» человека с 
вещами и благами. При социализме известные ученые, критикуя эту 
концепцию, называли ее феодально-крепостнической тенденцией 
буржуазной юридической науки./5/ 

Вторая теория о сущности правовых объектов гражданских 
правоотношений признает единый правовой объект — вегци, на которые 
распространяется субъективные права./6/ Другая группа сторонников 
теории единого объекта гражданских правоотношений рассматривает в 
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качестве объекта только действия людей гражданского 
правоотношения./7/ 

В настоящее время объекты гражданских правоотношений 
традиционно классифицируют исходя из целевого назначения и 
правового режима: 

- имущество, в том числе вещи, включая деньги и ценные бумаги; 
имущественные права и обязанности, например, наследственная масса, 
может складываться не только из вещей, имущественных прав (активов), 
но и имущественных обязанностей (пассивов); 

-  действия как объекты обязательственных правоотношений 
(работы 
и услуги); 

- результаты интеллектуальной деятельности и духовного 
творчества, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность - объекты гражданских отношений, охраняемые, в 
частности, 
нормами авторского и патентного права); 

- информация: служебная или коммерческая тайна, в частности, 
ноу- 
хау как разновидность охраноспособной коммерческой информации. 
Именно данный состав объектов гражданских прав закреплен в 
действующем отечественном законодательстве; 

- нематериальные блага: жизнь, здоровье, честь, доброе имя, 
достоинство личности, деловая репутация,  неприкосновенность частной 
субъектам, используя которые они достигают желаемого результата, в 
том числе нематериального, например, получение образования. 

С учетом анализа, необходимо обратиться к особому субъекту 
гражданского правоотношения в сфере образовательных услуг - 
инвестору. Правда, следует оговориться, что данный вопрос является 
дискуссионным, так как некоторые авторы вообще отрицают 
возможность осуществления 
инвестиционной деятельности в сфере образовательных услуг, 
аргументируя свое мнение тем, что образовательные учреждения 
являются 
некоммерческими организациями, в то время как основная цель 
инвестиций 
- получение прибыли. Вместе с тем, есть мнение о 
инвестиционной деятельности, как гражданско-правовой категории, в 
которых анализируются понятие и существенные признаки инвестиций, 
однако, и в них деятельность в сфере образовательных услуг не 
рассматривается как инвестиционная. Например, изучение договоров, в 
которых используются инвестиции, можно сделать  вывод, что к 
договорам, 
непосредственно являющимся инвестиционными,      
относятся финансовая аренда (лизинг) и соглашение о разделе 
продукции.  
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Как видим, в ГК РТ не только изменены виды регулируемых 
гражданским правом, отношений (имущественные и личные 
неимущественные),  но и задачи правового регулирования 
сформулированы более широко и конкретно. 

В настоящее время тип правовых отношений нормативно 
предопределен тем, какие права и блага принадлежат их участникам, а 
вид принадлежащих субъектам прав зависит от социально-
экономической сущности и естественно-физических свойств объектов, 
перечисленных в ст. 140 ГК РТ. Это свидетельствует о том, что 
законодатель демонстрирует иной подход к определению содержания 
гражданского правоотношения, нежели ранее. 

Принадлежность субъекту гражданского правоотношения прав на 
материальные и нематериальные блага проявляется через наличие 
субъективных гражданских прав и корреспондирующих им 
обязанностей. 
Именно поэтому законодатель установил в ст. 140 ГК РТ, что к объектам 
гражданских: прав относятся вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные    права,    а    также        результаты
 интеллектуально
й 
деятельности./8/  Отсюда вполне объяснимо право собственника 
истребовать имущество из чужого незаконного владения или 
обязанность покупателя нести риск случайной порчи или гибели товара 
по принадлежности права. 

Таким образом, содержанием гражданского правоотношения 
подтверждается    принадлежность    прав    и    обязанностей"   
конкретным 
субъектам, используя которые они достигают желаемого результата, в 
том числе нематериального, например, получение образования. 

Проведя сравнительно-правовой аспект правового регулирования 
инвестиционной деятельности в Республики Таджикистан и зарубежных 
странах,  пришли к выводу, что инвестиции осуществляются в целях 
создания и получения прибыли и (или) достижения иного общественно 
полезного эффекта, однако реальную сферу инвестирования увидела 
лишь в деятельности иностранных инвесторов. В частности, по нашему 
мнению,  инвестиционную деятельность в Республики Таджикистан 
необходимо рассматривать через понятие внешнеэкономической 
деятельности. 

Анализируя специфику правового положения сторон гражданского 
правоотношения в сфере оказания образовательных услуг, обратимся к 
инвестору как особому субъекту. В соответствии с Законом Республики 
Таджикистан  № 260 от 12 мая 2007 г. «Об инвестиции » субъектами 
инвестиционной деятельности признаются лица, осуществляющие 
вложение собственных, заемных или привлеченных средств  в  форме 
инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. 
В качестве инвесторов могут выступать: 
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• органы,      уполномоченные      управлять      государственным      
и муниципальным имуществом или имущественными правами; 

• граждане,   предприятия,   предпринимательские   объединения   
и другие юридические лица; 

• иностранные   физические   и   юридические   лица,   государства   
и международные организации. 

Допускается объединение средств инвесторами для осуществления 
совместного инвестирования. Инвесторы могут выступать в роли 
вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять 
функции любого другого участника инвестиционной деятельности./9/ 

На основании данного перечня можно сделать вполне 
обоснованный 
вывод, что инвесторами могут быть не только иностранные лица, 
государственные или муниципальные структуры, но и физические лица, 
которые     могут     выступать     в    роли     заказчиков как     
субъекты 
соответствующих договоров, скажем, в договоре оказания платных 
образовательных услуг инвестор вправе совмещать функции двух и более 
субъектов правоотношения, если иное не установлено договором. 
Например, инвестор может являться заказчиком (т.е. обучающимся) и 
одновременно оплачивать свое обучение. При этом инвесторами в сфере 
образования могут быть не только физические лица, коммерческие 
организации, учреждения и прочие организации, но и государство в лице 
своих структур, муниципальные образования. Исследование договоров, 
заключаемых в данной области, позволило сделать вывод, что инвестор 
является, по сути, основным субъектом, который формирует 
материально-техническую базу в сфере образовательных услуг. И в этой 
связи деятельность инвестора можно разделить на два этапа: 

-   собственно   инвестирование,   т.е.   деятельность   по   
размещению инвестиций; 

- реализация     целей  инвестирования  —   получение   
определенного полезного эффекта  посредством оказания 
образовательных услуг. 

Каждому этапу предшествует совокупность действий, 
позволяющих определить целесообразность цели инвестирования и ее 
приоритет перед другими видами деятельности, скажем, установить 
взаимосвязь риска и доходности. Так, на первом этапе, инвестор, имея 
цель - получить образование для себя или предоставить такую 
возможность определенным лицам, вкладывает денежные или иные 
материальные средства в данную-сферу, т.е. размещает инвестиции. 

Следует обратить внимание на особенность объекта гражданского 
правоотношения в данной сфере: профессиональная деятельность 
посредством которой создается и передается обучающемуся 
(потребителю) желаемый и согласованный продукт интеллектуального 
труда -нематериальное благо в виде совокупности знаний, умений, 
навыков в целях приобретения профессии и (или) повышения 
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образовательного, культурного уровня. 
На следующем этапе инвестор либо сам проходит обучение либо 

контролирует этот процесс применительно к определенным лицам. 
Конечно, в данном случае присутствует риск: деньги внесены, а 
обучающийся не смог освоить программу или по иным уважительным 
причинам не закончил образование. Хотя в договоре на оказание 
платных образовательных услуг отражаются в первую очередь интересы 
обучающегося и исполнителя, т.е. образовательного учреждения. Что же 
касается инвестора, то его интересы и условия инвестирования могут 
устанавливаться либо как условия указанного договора, либо, чаще 
всего, посредством заключения особого инвестиционного договора. 

При этом возникает вопрос о статусе инвестора. Правда, там 
имелись в виду органы опеки и попечительства, суды, служба судебных 
приставов и пр., которые не пользуются достигнутым результатом 
правоотношения, но имеют полномочия оказать влияние на объем прав 
и обязанностей основных субъектов. Характеризуя такие ситуации,  в 
данном случае мы имеем дело с комплексными (смешанными) 
правоотношениями, так как указанные органы обладают властными 
полномочиями, которые могут, а иногда обязаны применять к сторонам 
правоотношения. Поэтому наделять их титулом стороны, гражданского 
правоотношения нет оснований. 

Несколько иная ситуация складывается при участии инвестора, 
положение которого может быть двояким: 

а) инвестор и он же обучающийся, 
б) инвестор и другое лицо - обучающийся. 
Первый вариант простой - сам платит и сам обучается, т.е. в одном 

лице соединяются функции заказчика и инвестора. В этом случае 
заключается один договор на оказание платных образовательных услуг. 
Во втором случае, как отмечено выше, помимо основного договора 
оказания образовательных услуг заключается инвестиционный договор, 
в котором устанавливаются обязательства и права инвестора. Что же 
касается второй стороны, то возможны варианты: либо образовательное 
учреждение, либо обучающийся. Если инвестор заключает 
инвестиционный договор с образовательным учреждением, то в 
договоре должна содержатся информация об обучающемся. 

Из проведеного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Объекты гражданских правоотношений традиционно 
классифицируют исходя из целевого назначения и правового режима: 

а) имущество, в том числе вещи, включая деньги и ценные бумаги; 
имущественные права и обязанности, например, наследственная масса, 
может складываться не только из вещей, имущественных прав (активов), 
но и имущественных обязанностей (пассивов); 

б) действия как объекты обязательственных правоотношений 
(работы 
и услуги); 

в) результаты интеллектуальной деятельности и духовного 
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творчества, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность - объекты гражданских отношений, охраняемые, в 
частности, 
нормами авторского и патентного права); 

д) информация: служебная или коммерческая тайна, в частности, 
ноу- 
хау как разновидность охраноспособной коммерческой информации. 
Именно данный состав объектов гражданских прав закреплен в 
действующем отечественном законодательстве; 

е) нематериальные блага: жизнь, здоровье, честь, доброе имя, 
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна и другие блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы . 

2. Объектом гражданского правоотношения в сфере 
образовательных услуг является профессиональная деятельность, 
посредством которой создается и передается обучающемуся 
(потребителю) желаемый и согласованный продукт интеллектуального 
труда - нематериальное благо в виде совокупности знаний, умений, 
навыков в целях приобретения профессии и (или) повышения 
образовательного, культурного уровня. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ УСЛУГ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Прежде чем  приступить  к анализу  понятия «услуги по 
трудоустройству» и  провести их классификацию,  необходимо  
определиться  с понятиями «трудоустройство» и «услуга». 

Вопросы  понятия  трудоустройства  находились  и находятся  
исключительно  в центре  внимания  представителей   науки трудового 
права, опубликовавших    огромное  количество работ.1   

Для нас представляет  определённый  интерес отношение  авторов к 
формам  трудоустройства. 

Горбачева Ж.А. при  классификации организационно – правовых  
форм трудоустройства исходит из  широкого и  узкого его  понимания.  
К числу форм трудоустройства в его широком понимании автор относит: 

1. Индивидуальную форму, т.с.  самостоятельное обеспечение 
гражданина работой; 

2. Набор персонала, осуществляемый непосредственно организаци-
ей; 

3. Устройство на работу в результате содействия, осуществляемого 
посредническим органом (государственным, негосударственным), а в 
качестве  форм трудоустройства в  узком смысле этого слова: 

1. Устройство на работу в результате содействия органа 
государства; 

2. Устройство на работу при содействии негосударственной 
посреднической организации;  

                                                           
1 См., напр.: Кузнецов A.M. Правовая организация трудоустройства инвалидов в СССР (в 
госпромышленности): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1954; Караваев B.B. Государственное 
социальное страхование. M., 1965; Иванов В.Г. Правовые вопросы трудоустройства молодежи // 
Правоведение. 1967. № 3;  Советское трудовое право. М.: Юриздат, 1948; Уржинский К.П. 
Трудоустройство граждан в СССР. М.: Юриздат, 1967; Данукин  В.П. Трудоустройство и его формы в 
СССР: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,1979; Кулакова С.В. Некоторые правовые вопросы 
трудоустройства в Российской Федерации: Дис. … канд.юрид.наук. М., 2003; Дубинец В.А. Понятие 
трудоустройства инвалидов и его правовые принципы // Вестник МГУ. Серия 11:  Право. 1977. №2; 
Гасанов М.Ю. Высвобождение  работников в  связи с  перестройкой  управления экономикой  
(правовой аспект): Учебное пособие. Ташкент, 1989; Трудовое право / Под  ред. С.П. Маврина, Е.Б. 
Хохлова. М., 2002. С. 220-221; Шайхатдинов В.Ш. и др. Правовое регулирование  содействия 
занятости населения в РФ Екатеринбург, 2003; Скобелкин  В.Н. Юридические гарантии трудовых прав 
рабочих и служащих. М., 1959; Горбачева Ж.А. Правовое регулирование трудоустройства в 
Российской Федерации: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. М., 1997; Орловский Ю.П. Труд молодежи в 
СССР. M., 1974; Горелко Н.А. Правовое регулирование трудоустройства в СССР на современном 
этапе: Дис. ... канд.юрид.наук.  М., 1990; Магницкая E.B., Пашков А.С. Распределение трудовых 
ресурсов: правовые вопросы. М., 1980; Пашков А.С. Занятость, безработица, трудоустройство (обзор 
законодательства).  СПб., 1994; Трудовое право: Учебник.2-е изд.,перераб. и доп. М.:Юристь, 2001; 
Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снегиревой. М.: Проспект, 2010; 
Клечковская Л.Г. Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации. 
Владивосток, 1997; Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР. М., 1985. 
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3. Предоставление другой работы работодателем в случаях, 
определенных законодательством.1 

В.Е. Яшурина  указывает на  следующие   формы  трудоустройства: 
1.Опосредованное    трудоустройство, т.е.  трудоустройство    при 

посредничестве (помощи) иных субъектов, государственных органов, 
обладающих  специальной компетенцией (например, органы службы 
занятости, призывные комиссии, органы местного самоуправления и 
т.п.) и негосударственных органов (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющих деятельность по содействию 
занятости населению;  

2. Непосредственное трудоустройство, включающее связи только 
между возможным работником и работодателем (хотя возможно со 
стороны работодателя дополнительное участие сторонней организации, 
например, при процедуре назначения на должность).2 

И по первой, и по второй   классификации  представителями науки 
трудового права   признаётся участие  посреднических  структур  в 
процессе  трудоустройства лиц, ищущих работу, т.е. участие  публично - 
правовых (органы государственной службы  занятости)  и  
частноправовых  структур (хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на основании лицензии). Другими словами, они признают  
за трудоустройством   как публично- правовой, так и частноправовой 
характер. 

Исходя  из этого обстоятельства  считаем,  что трудоустройство - это 
не только  публично  - правовая,  но и частноправовая категория.      

От того,  является ли трудоустройство  публично – правовой или 
частноправовой категорией, зависит характер и правовая природа 
оказываемых  услуг трудоустройства  лицам, ищущим работу. 

Если  такого  рода услуги  будут  оказаны  органами  
государственной службы занятости (публично – правовыми органами), 
то услуги  будут иметь  публично – правовой характер, т.е. 
представляются  социальными  услугами, а если услуги по 
трудоустройству  оказываются   на основании   лицензии 
хозяйствующими субъектами по договору, то такие услуги являются   
частноправовыми услугами. 

Что же касается понятия  услуг, то в литературе  оно трактуется по -
разному.  

С.С. Алексеев считал, что услуги - это «не сама по себе деятельность, 
а определенный результат»3.  

М.В. Кротовым услуга определена как   «деятельность гражданина 
или организации, потребляемая в процессе ее осуществления, продукт 

                                                           
1 Горбачева Ж.А. Правовое регулирование трудоустройства в Российской Федерации: Дис. ... 
канд.юрид.наук. М., 1997. С. 58 – 59. 
2 Яшурина В.Е. Основные  особенности  правоотношений  по трудоустройству  в России: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Пермь, 2003.  С.61 – 68. 
3 Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советского права. М., 
1960.С.35. 
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которой не имеет овеществленного выражения»1. Из приведенных 
определений видно, что рассмотрение услуг как результата деятельности 
в отрыве от самой деятельности непродуктивно, так как в конечном 
итоге все эти авторы определяли услуги через деятельность. 

Е.Д. Шешенин указывал на   следующие признаки услуги:  
а) услуга - это деятельность лица (юридического или физического), 

оказывающего услугу; 
б) её  оказание  не оставляет вещественного результата; 
в) полезный  эффект услуги (деятельности) потребляется в процессе 

предоставления услуги, а потребительная стоимость услуги исчезает2. 
  Отсутствие овеществленного результата как основной признак 

услуг использовался и для их отграничения от работы. В связи с этим 
проблема соотношения работ и услуг, а следовательно, и соотношения 
договора подряда и договора по оказанию услуг приобрела 
самостоятельное значение в дискуссии о понятии услуг. 

Е.Г. Шаблова под  услугой понимает способ  удовлетворения 
индивидуальной потребности лица, который не связан с созданием 
(улучшением) вещи или объекта интеллектуальной собственности и 
достигается в результате деятельности, допускаемой действующим 
правопорядком на возмездных началах».3 

«Услуги как объект гражданских прав – это действия услугодателя 
по сохранению или изменению состояния невещественных благ 
(имущественных прав, информации, нематериальных благ), совершаемые 
им в пользу услугополучателя», -пишет  Л.В. Санникова. 

Под  услугами   по трудоустройству предлагаем  понимать    
«неимущественное, неовеществлённое  благо, предоставляемое  
услугодателем  (хозяйствующим субъектом) по договору   заказчику 
услуг (лицу, ищущему  работу),  отвечающее  интересам заказчика и 
служащее средством  удовлетворения его  неимущественных 
потребностей  в реализации конституционного права на труд».       

Одним из  видов  услуг являются  услуги,  оказываемые   
хозяйствующими субъектами  по трудоустройству лиц,  ищущих  работу.  

Хозяйствующие  субъекты  вправе предоставлять физическим лицам, 
обратившимся к ним в связи с поиском работы как на территории 
Республики Таджикистан, так и за рубежом, а также работодателям, 
зарегистрированным на территории Республики Таджикистан, 
обратившимся с заявкой на подбор необходимых работников для работы 
на территории Республики Таджикистан, следующие услуги на рынке 
труда: 

-содействие лицам, обратившимся в связи с поиском работы, в 
поиске подходящего вакантного места работы на территории 

                                                           
1 Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. Л., 1990.С.56. 
2 Шешенин Е.Д. Предмет обязательства по оказанию услуг // Сб. учен. тр. Свердловск, 1964. Вып. 
3.С.15. 
3 Санникова Л.В. Обязательство об оказании услуг в российском гражданском праве: Дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2007.С.143. 
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Республики Таджикистан и за рубежом, включая внесение с их согласия 
их персональных данных в анкеты для формирования банка данных лиц, 
ищущих работу, предоставление на безвозмездной основе информации, 
содействующей физическим лицам в поиске подходящего места работы и 
оформлении трудоустройства у работодателей на территории 
Республики Таджикистан и за рубежом, в том числе с возможностью 
выезда членов его семьи, а также, при необходимости, оказание 
содействия в прохождении профессиональной подготовки и 
переподготовки, повышении квалификации с получением официальных 
подтверждающих документов; 

-ведение банка данных на лиц из числа граждан Республики 
Таджикистан, ищущих работу с целью трудоустройства у работодателей 
на территории Республики Таджикистан или за рубежом, и их отбор в 
соответствии с заявками  работодателей для занятия рабочих мест, 
вакантных на рынке труда Республики Таджикистан, или для оказания 
содействия в трудоустройстве за рубежом;  

-предоставление услуг, связанных с получением необходимых 
официальных документов, включая оформление заграничных паспортов 
и, при необходимости, получение иностранных виз для граждан 
Республики Таджикистан, выезжающих на работу за границу в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан, а также, 
при необходимости, в прохождении в требуемом объеме медицинских 
обследований и подтверждении имеющихся профессионального 
образования и уровня квалификации;  

-оказание услуг по правовому сопровождению лиц, обратившихся в 
связи с поиском работы, включая ознакомление их с действующими в 
Республике Таджикистан порядком оформления трудовых отношений, 
положениями трудового законодательства и миграционными 
требованиями, а в случае выезда на работу за рубеж - в государстве 
трудоустройства; 

-предоставление до момента выезда за рубеж с целью осуществления 
трудовой деятельности услуг, связанных с подготовкой проекта 
трудового договора (контракта), который может быть принят за основу 
при оформлении трудовых отношений между гражданином Республики 
Таджикистан и иностранным работодателем – юридическим или 
физическим лицом; 

 -предоставление гражданину Республики Таджикистан услуг, 
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, 
связанных с поиском подходящего места работы на территории 
Республики Таджикистан или за рубежом, конкретный набор и 
содержание которых определяется в ходе консультаций 
уполномоченного государственного органа по трудовой миграции с 
представительными органами работодателей и работников, 
зарегистрированным  в Республике Таджикистан. 

-ведение в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан, информационных баз данных о работодателях, 
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зарегистрированных за пределами Республики Таджикистан, 
обращающихся непосредственно в частное агентство занятости на 
территории Республики Таджикистан, или через частное агентство 
занятости, зарегистрированное в иностранном государстве, с заявками о 
подборе кандидатов на занятие вакантных рабочих мест, а также о лицах 
из числа граждан Республики Таджикистан и иностранных граждан, 
обращающихся в связи с поиском работы на территории Республики 
Таджикистан или за рубежом; 

-вступление в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Таджикистан в правовые отношения с осуществляющими 
свою деятельность на законных основаниях другими частными 
агентствами занятости в Республике Таджикистан или, при наличии 
соответствующих международных соглашений, с иностранными 
частными агентствами занятости, для осуществления своей деятельности 
по оказанию услуг в сфере занятости населения и трудовой миграции, 
предусмотренной законодательством Республики Таджикистан и 
международными договорами, участником которых является Республика 
Таджикистан; 

-консультирование лиц из числа граждан Республики Таджикистан, 
обратившихся в связи с поиском работы за рубежом, вопросам  
оформления ходатайств и заявлений, установленных законодательством 
государства трудоустройства, и их подачи в соответствующие 
официальные органы для получения разрешительных документов на 
право пребывания и осуществления трудовой деятельности в государстве 
трудоустройства на законных основаниях; 

-оказание содействия работодателям, зарегистрированным на 
территории Республики Таджикистан, в оформлении разрешительных 
документов и регистрационно-учетных отметок, необходимых для 
привлечения и использования иностранных граждан для осуществления 
трудовой деятельности на территории Республики Таджикистан на 
законных основаниях; 

-оказание содействия работодателям, зарегистрированным на 
территории Республики Таджикистан, принятым на работу лицам из 
числа граждан Республики Таджикистан и иностранных граждан.  

Иногда кадровые агентства расширяют спектр оказываемых  услуг 
за счёт других  сопутствующих  услуг.  К сопутствующим услугам, 
предлагаемым агентствами по подбору персонала работодателям, 
относятся аутстафинг, аутсорсинг, лизинг персонала, кадровый 
консалтинг, кадровый аудит, коучинг, тренинги обучения  и развития 
персонала  и другие. К   сопутствующим услугам, оказываемым   
агентствами по трудоустройству  гражданам, ищущим работу, могут 
относиться:  составление резюме;  перевод резюме на иностранный язык;  
размещение резюме в средствах массовой информации и в глобальной 
сети Интернет;  рассылка резюме по компаниям; психологическое 
тестирование соискателей; тренинги; консультирование по способам и 
методам поиска работы; консультирование по вопросам прохождения 
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собеседования у работодателя; консультирование по вопросам карьеры; 
профориентация; предоставление информации об имеющихся вакансиях 
на рынке труда. 

Таким образом,  не только   само  трудоустройство,   
осуществляемое   частными  хозяйствующими  субъектами,  но и также  
услуги, оказываемые    этими субъектами по трудоустройству,  
становятся  частноправовой  категорией.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вопрос о регулировании оценочной деятельности является 
актуальным во всех странах переходной экономики. С распадом СССР и 
вместе с ним социалистической системы и постепенным устранением 
командно-административной экономики во вновь возникших 
независимых государствах начали появляться элементы рыночной 
экономики. Появление рыночной экономики способствовало 
возникновению рынка собственности и в связи с этим возникла 
необходимость в ее профессиональной оценке и установлению в 
отношении нее рыночной или иной стоимости. Это привело к 
формированию института независимой оценки собственности. Роль 
данного института в условиях развития рыночной экономики возрастает 
для всех субъектов хозяйствования, от частных лиц до государства. 

Оценочная деятельность как объект правового регулирования в 
соответствии с законом РТ «Об оценочной деятельности» представляет 
собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую субъектами 
оценочной деятельности, направленную на установление в отношении 
объектов оценки рыночной или иной стоимости на определенную дату».1 
Оценка, проведенная в соответствии с законодательством РТ, может 
повлечь за собой определенные правовые последствия, поскольку отчет 
об оценке, составленный специалистом-оценщиком, имеет 
доказательственное значение.  

В текущих условиях важным фактором развития оценочной 
деятельности является государственное регулирование. Это обусловлено 
отсутствием достаточных традиций оценки в Республике Таджикистан, 
возникающими в связи с этим многочисленными спорными ситуациями 
между заказчиками, оценщиками, а также третьими лицами, права 
которых затрагиваются в связи с использованием отчетов об оценке. 

Определенная законодательством система государственного 
регулирования оценочной деятельности включает: 

-контроль за осуществлением оценочной деятельности; 
-лицензирование оценочной деятельности и контроль за 

соблюдением ими лицензионных требований и условий; 
-разработка стандартов оценки; 
-формирование методологической базы оценочной деятельности; 
-разработка требований, предъявляемых к образовательным 

учреждениям, осуществляющим профессиональную подготовку 

                                                           
1 Закон РТ «Об оценочной деятельности», г. Душанбе  28 июля 2006 года № 196. 
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оценщиков в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан; 

-взаимодействие органов государственной власти по вопросам 
оценочной деятельности. 

Уполномоченным органом в сфере оценочной деятельности является 
Комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
при Правительстве РТ. Положение «О Государственном комитете по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан» было утверждено постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от «28» декабря 2006 года №590. В 
соответствии с данным положением к полномочиям указанного комитета 
в сфере оценочной деятельности относятся: 

-осуществление лицензирования оценочной деятельности; 
- осуществление оценочной деятельности государственной 

собственности в Республики Таджикистан;  
 - осуществление стратегии, политики и координация работы по 

установлению и развитию оценочной деятельности имущества в 
Республике Таджикистан, осуществление совершенствования 
нормативной правовой базы оценочной деятельности имущества в 
Республике Таджикистан;  

 - осуществление оценки имущества, на которое со стороны 
судебных органов в установленном порядке наложен арест;  

 - привлечение оценочных организаций для выполнения оценочных 
услуг, необходимых для осуществления приватизации.1  

Правовой базой регулирования оценочной деятельности в РТ 
являются кодексы и законы, а также законодательные акты органов 
государственного управления. К ним относятся Конституция РТ, 
Гражданский кодекс РТ, Закон РТ «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», Закон РТ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»,Закон РТ «О стандартизации», Закон РТ «О сертификации 
продукции и услуг», специальный Закон РТ «Об оценочной 
деятельности», который регулирует правовые основы отношений, 
возникающих при осуществлении оценочной деятельности, с целью 
установления рыночной или иной стоимости объектов оценки и 
определяет права и обязанности субъектов оценочной деятельности, 
независимо от их форм собственности, а также постановление 
Правительства РТ от 3 мая 2006 года №192 «Об утверждении Временных 
правил осуществления оценочной деятельности в Республике 
Таджикистан и Стандартов оценки, обязательных к применению 
субъектами оценочной деятельности в Республике Таджикистан» и от 1 
августа 2012 года №387 «Об утверждении Порядка определения 
стоимости приватизируемых объектов». При этом оценочная 

                                                           
1 Положение «О Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан» от «28» декабря 2006 года №590. 
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деятельность может быть урегулировано различными путями: 
сертификацией, лицензированием, и аттестацией.  

Первоочередной задачей является стандартизация всех аспектов 
оценочной деятельности в Республике Таджикистан с учетом 
обеспечения ее соответствия международным требованиям и 
потребностям отечественного рынка, идущего по пути интеграции в 
мировую экономику. 

Зарубежный опыт свидетельствует о сложности и трудоемкости 
процедуры разработки и согласования стандартов оценки, так как они 
затрагивают множество смежных областей деятельности - бухгалтерский 
учет, аудит, ипотечное кредитование, страхование, налогообложение и 
т.д. Согласованная отчетность и принятие надлежащих процедур при 
выполнении оценок, как это требуется в соответствии со стандартами 
оценки, является необходимым условием принятия выверенного и 
соответствующего решения, оптимизации экономических результатов. 

Для оценщиков жизненно важно обеспечить соблюдение лучших 
методов и практики оценки. Несоблюдение стандартов плохо отражается 
на профессионализме, и оценщик при этом рискует в лучшем случае быть 
обвиненным в профессиональной небрежности. Стандарты показывают 
минимальный уровень качества, на основании которого оценщики 
должны оценивать свою продукцию. Пользователи оценок, в свою 
очередь, получают базу для измерения своих разумных ожиданий в 
отношении компетентности оценщика, а также соблюдения им 
профессиональных и этических стандартов. 

Различают стандарты оценочной деятельности следующих уровней: 
-международные стандарты-стандарты, утвержденные (принятые) 

международной организацией по стандартизации; 
-региональные стандарты-стандарты, утвержденные (принятые) 

региональной (межгосударственной) организацией по стандартизации; 
-государственные стандарты-стандарты, утвержденные Агентством 

по стандартизации, метрологии и сертификации при Правительстве 
Республики Таджикистан.1 

Международные стандарты оценки (МСО) разрабатываются 
Международным Комитетом по стандартам оценки - IVSC, 
международной организацией, объединяющей более чем 50 стран мира. 
Основной задачей таких стандартов является достижение 
согласованности между национальными стандартами оценки и 
стандартами, которые наиболее подходят для нужд международного 
сообщества. МСО имеет некоторую единую основу, прочный фундамент, 
отображающий единство экономических принципов, не зависящих от 
политических границ. 

К региональным стандартам относят, прежде всего, Европейские 
стандарты оценки (ЕСО), которые выполняют те же функции, что и 
МСО, но их можно назвать более детализированными, четкими, 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан «О стандартизации», г. Душанбе от 29 декабря 2010 года № 668. 
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всеохватывающими. Однако действие этих стандартов распространяется 
именно на европейские страны, поскольку оценочная деятельность в 
Европе обладает своей спецификой. 

Государственные стандарты РТ отражают: 
-внутреннюю политику и установившиеся принципы практической 

деятельности; 
-национальные политические и общественные цели; 
-влияние самых разнообразных обычаев и языковых особенностей. 
Требования Стандартов являются обязательными к применению 

субъектами оценочной деятельности при определении вида стоимости 
объекта оценки, подходов к оценке и методов оценки, а также при 
проведении самого процесса оценки. 

Согласно требованиям Стандартов при составлении отчета об 
оценке оценщик обязан использовать информацию, обеспечивающую 
достоверность отчета об объекте как документа, содержащего сведения 
доказательственного значения. 

Помимо определения рыночной стоимости объекта оценки в 
Стандартах дается определение видов стоимости, отличных от рыночной 
стоимости. Оценщик обязан использовать данные трактовки как 
основополагающие, но следует помнить, что в этом документе отражены 
не все известные на сегодняшний день виды стоимости. Более того, 
критерии выбора вида стоимости в той или иной ситуации очень 
расплывчаты, вытекают из самого определения или вовсе отсутствуют. 

В Стандартах оценки дается определение основных подходов к 
оценке: затратного, сравнительного и доходного. Согласно требованиям 
данного нормативного документа, оценщик при проведении оценки 
обязан использовать (или обосновать отказ от использования) данные 
подходы к оценке. При этом оценщик вправе самостоятельно определить 
в рамках каждого из подходов конкретные методы оценки, определяемые 
в Стандартах как способ расчета стоимости объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. Оценщик на основе полученных в рамках 
каждого из подходов результатов определяет итоговую величину 
объекта оценки, при этом согласно требованиям Стандартов итоговая 
величина стоимости оценки объекта оценки должна быть выражена в 
рублях в виде единой величины, если в договоре об оценке не 
предусмотрено иное.  

Сертификация и стандартизация оценочной деятельности как услуги 
осуществляется в соответствии с Законом РТ «О стандартизации» и «О 
сертификации продукции и услуг» Агентством по стандартизации, 
метрологии и сертификации при Правительстве РТ. Как временный, 
способ регулирования оценочной деятельности можно использовать 
аттестацию, т. е. проверку оценщиков на соответствие 
квалификационным требованиям. 

В Республике Таджикистан лицензирование оценочной 
деятельности осуществляется в порядке, установленном Законом РТ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». При 
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лицензировании оценочной деятельности в соответствии с Положением 
«Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» 
требуются дополнительные документы и ставятся дополнительные 
лицензионные требования и условия. Дополнительными документами 
являются: копии документов работников, подтверждающих наличие 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности. К 
дополнительным лицензионным требованиям и условиям в соответствии 
с указанным положением относятся: наличие в штате юридического лица 
как минимум одного работника, имеющего соответствующую 
квалификацию в области оценочной деятельности.1  

 Этические же нормы оценочной деятельности регулируются 
профессиональным кодексом чести. При этом этические нормы и 
правила часто выступают как часть стандартов оценки.  

Поддерживают нормы и правила на уровне отдельной страны 
национальные объединения оценщиков. Перед обществом встает 
проблема создания и поддержания этических норм профессии оценщика. 
Механизм этого был известен со времен средневековья – это 
профессиональное сообщество, общественные организации 
профессионалов. В последний период подобные общества оценщиков в 
большинстве стран СНГ были созданы. Их целями являются:  

-поддержка активности специалистов по оценке всех видов 
собственности;  

-сотрудничество с государством для установления института 
независимой оценки; 

-представление профессиональных интересов общества и его членов 
перед государственными, международными и иными структурами;  

-консультационная, информационная и юридическая поддержка 
участников рынка оценки;  

-разработка юридической информативной документации, 
регулирующей оценочную деятельность;  

-организация обучения оценщиков;  
-контроль деятельности членов общества в сфере этических правил 

оценки.2 Однако что же качается общества оценщиков в Таджикистане 
то в силу недостаточной развитости этой деятельности оно еще не 
создано.  

                                                           
1 Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» утвержденный 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года №172. 
2 Трифонов Н. Ю. Оценка в странах переходной экономики // Бухгалтерский учет и анализ. 1998. № 8. 
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Муминов Н.И. – унвонљўи кафедраи 
њуќуќи соњибкорї ва тиљорати 
факултети њуќуќшиносии ДМТ 

 
АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ ЉТ ВА ТАЊДИДЊОИ ДОХИЛИЮ 

БЕРУНЇ 
 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми 
хеш ба Маљлиси Олии ЉТ вазъи муосири кишварро чунин шарњ дода 
буд: «Мо дар љараёни тањаввулоти босуръати љањони муосир ва 
марњалаи навини рушди иљтимоиву иќтисодии кишварамон ќарор 
дорем». Баъдан Сарвари давлат таъкид намуда буданд, ки дар замони 
њозира равандњои љањонишавї идома доранд ва сарчашмаи хатарњои 
нав, аз ќабили мављњои нави буњрони молиявию иќтисодї ба мо низ 
тањдид мекунанд. Аз ин лињоз, зарур аст, ки иќтисодиёти кишварро 
њамаљониба тањлил намуда, онро ба озмоишњои эњтимолии оянда омода  
созем. 

Бояд гуфт, ки дар соњаи иќтисодиёт чораандешињо дар нисбати 
амнияти он хеле муњим аст. Амнияти иќтисодї маънои эътирофи 
манфиатњои махсуси миллї ва яклухтии онро дорад, ки ба он њам 
манфиатњои дохилї ва њам манфиатњои берунии мамлакат, 
мустаќилияти он, мавќеи кишвар дар таќсимоти љањонии мењнат, дар 
ихтисосмандї ва танзими истењсолот, дар ташкили роњњои ба марказњои 
савдои љањонї пайвасткунанда, дар тиљорати љањонї, дар ташкили 
марказњои озоди савдо, дар системаи бонизоми бонкї ва молиявии дунё, 
дар бозорњои муњимтарини савдо, соњаи маишї, ќоѓазњои ќиматнок, 
нигањдошти њифзи худ ва худинкишофёбии Тољикистон њамчун давлати 
ягонаи њуќуќбунёду демократї шомил мегарданд.  
 Ба ќавли дигар, амнияти иќтисодї ин њолати иќтисодиёт ва 
институти њокимият мебошад, ки њимояи кафолатноки манфиатњои 
миллї, интихоби дурусти роњи тараќќиёти мамлакат, имкониятњои 
кифояи мудофиавиро њатто дар њолатњои номусоиди инкишофи 
равандњои дохилию берунї дар бар мегирад. Яъне амнияти иќтисодї 
наќшаи тарњрезишудаи сирф назариву абстрактї нест.  

Навъњои муњими амнияти иќтисодї – амнияти озуќаворї, молиявї, 
энергетикї ва мудофиавию  саноатї мебошанд. Амнияти молиявї як 
ќисми муњими амнияти иќтисоди миллї мебошад. Ба моњияти системаи 
молї, сиёсати андозу буљет ва пулию кредитї њам бањои паст додан ва 
онњоро аз будаш зиёд бањо додан низ хатар дорад. Амнияти молї чунин 
њолати системаи молию бонкї мебошад, ки њангоми таъмини он давлат 
метавонад барои ба низом даровардани муассисањои њокимияти давлатї 
ва институтњои бозорї кафолат дињад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, 
ки њангоми сохтани модели системаи молї аз мавќеи амнияти миллї 
муњим аст, ки аз ду иштибоњ дур бошем. Якум, ин чунин марказгурезие 
мебошад, ки њангоми мављудияти он дар системаи молии давлат њадди 
аќали воситањо барои додани њатто маоши хизматчиёни давлатї, аз 
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љумла хизматчиёни њарбї намемонад. Дуюм, ин чунин марказигардонии  
воситањо дар буља мебошад, ки на ба корхонањои калон, на ба 
ширкатњои хурд ва на ба фардњои алоњида  барои такмилу тараќќиёт 
шароиту имконот дода наметавонад. 

Амнияти энергетикї низ аз муњимтарин навъњои амнияти иќтисодї 
мебошад, ки аз бисёр љињат пешрафти иќтисодиёти ЉТ аз он вобастагї 
дорад. Дар шароити иттилоърасонињои муосир ва раванди љањонишавии 
иќтисодиёти љањон аз фаъолияти хољагињои энергетикї бисёр ваќт 
низоми мураттаби бозори молиявї ва самаранокии тамоми механизмњои 
молию пулї вобастагї дорад. Сода карда гўем, энергия мањсулоти 
универсалиест, ки норасої ва ё набудани он дар бозори љумњурї љараёни 
рушди тамоми истењсолотро халалдор мекунад. 

Дигар навъи амният амнияти мудофиавї мебошад, ки њолати 
артиш ва омодагии љангии онро барои барњам задани тањдидњои  беруна 
тавсиф медињад. Амнияти мудофиавию саноатї бошад, ин маљмўи 
њолатњои њарбию саноатї, ќобилияти онњо барои дастгирии амнияти 
њарбї дар њолатњои рушди номусоиди вазъи байналмилалї ва тањдиди 
коњиш ёфтани мавќеи геополитикии Тољикистон мебошад. Тавсифи 
тањлилии амнияти мудофиавию саноатї аз мавќеи тањдидњои њозира 
чунин бањогузорї мешавад: њолати иќтидори њарбие, ки ќобил аст 
аслиња истењсол кунад ва аз љињати миќдору сифат ба талаботи 
доктринаи њарбии давлат дар замони муосир љавобгў бошад; вазъи 
мутахассисони донишманд; њолати муассисањои илмї-тадќиќотї ва 
ихтироъкорї, ки барои истењсоли аслињањои нави њозиразамон ќобил 
бошад ва ба ќарорњои СММ мухолифат надошта бошад. 

Тањдидњои дохилї аз рўйи моњият хеле хавфноканд, яъне ќобил 
набудан ба худнигањдорї ва худинкишофёбї, љорї нашудани  
навоварињо дар самти рушд, самаранок набудани низоми давлатдории 
иќтисодиёт, ёфта натавонистани мувозинати манфиатњо њангоми аз сар 
гузаронидани низоъњои иљтимої барои пайдо намудани роњњои нисбатан 
мусоиди инкишофи љомеа. Тањдидњои берунї дар назари аввал њолати 
љории иќтисоди љањониро инъикос намуда, асосњои инкишофи онро 
вайрон намекунад. Таѓйирёбии нархњои љањонї ва савдои берунї, 
ногањон пасту баланд шудани ќурби сомонї, зиёд шудани суръати 
сармоягузорињои хориљї, ќарзи калони берунаи давлат ва афзоиши 
ќарзи корхонањо, аз будаш зиёд ба воридоти молу мањсулот вобастагї 
доштан, содироти зиёди молњои хом авомили асосии тањдидњои 
берунианд. Аслан, љунбишњои сиёсии оппозитсионї ва њизбу созмонњои 
мухолиф нисбат ба тањдидњои дохилию берунї хеле њассосона муносибат 
мекунанд. 

Мављудияти тўлонии тањдидњои дохилї бе гузаронидани сиёсати 
самараноки иќтисодї  боиси такон ёфтани тањдидњои берунаи мамлакат 
мегардад: аввалан, тањдидњои дохилї нерўи молиявию иќтисодии 
мамлакатро суст мегардонанд ва артишро аз пешравї бозмедоранд. 
Дуюм, иќтисоди суст ба буњрон мебарад ва буњрони иќтисодї давлатро 
ба ташкилотњои молиявии байналхалќї мутеъ мегардонад ва захирањои 
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буљавии мамлакат имкон намедињад, ки давлат њатто уњдадорињои 
минималиашро  (маош, нафаќа ва ѓайрањо)-ро иљро кунад. Сеюм, 
тањдидњои дохилї, камбуди истењсоли молу мањсулоти ватанї барои 
ќонеъ гардонидани талаботи дохилї иќтисодиётро аз молњои воридотї 
вобаста мекунад ва бозори дохилї аз мањсулоти хориљї (озуќа, 
автомобилњо, таљњизот, ќарзњои хориљї ва ѓайрањо) пур мешавад. 
Чањорум,  дар натиљаи аз уњдаи бартараф намудани тањдидњои дохилї 
набаромадани давлат имкониятњои гузаронидани сиёсати фаъолонаи 
берунии њимояи манфиатњои истењсолкунандагони молњои ватаниро  аз 
байн мераванд ва ба молњои воридотї имкон дода мешавад, ки  
бозорњои нави молиро соњиб шаванд. 

Солњои охир чунин тањдидњои хатарнок ба амнияти иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон таъсир расонида истодаанд: коњиш ёфтани 
иќтидори истењсолии молњои саноатї дар Тољикистон; ќарзи беруна, 
хатари ба вуљуд омадани буњрони молї; суръати номунтазами 
сармоягузорињои хориљї; паст будани ќобилияти раќобатпазирии молу 
мањсулот; камбизоатии мардум; љараёни сусти баровардани ашёи хом ба 
хориља; паст будани сатњи зењнияти ањолї дар маљмуъ. Ин далел 
ташвишовар аст, ки дар давоми 15 соли охир ќурби доллари ИМА 
нисбат ба пули сомонї таќрибан 50 маротиба боло рафтааст. Хуб, 
хулосањои хешро ба ин равиш муайян мекунем: 

1. Амнияти иќтисодї пойдевори асосии амнияти миллии кишвар ба 
шумор меравад. Ин мафњум сохти мураккаб дорад ва шарњаш чунин аст: 
  - ќобил будани иќтисодиёт барои њимояи истиќлолияти кишвар ва 
устувор намудани вазъи геополитикии ЉТ дар минтаќа, мустаќилона 
муайян намудани сиёсати иќтисодї ва ба шароити нави иќтисодї 
мутобиќ шудан; 

- системанок ба њолати иќтисодиёт аз мавќеи њимояи манфиатњои 
миллии кишвар бањо додан; 

- омода гардонидани институтњои њокимият ба тањдидњои беруниву 
дохилї бо роњи баланд бардоштани самаранокї ва дуруст ба роњ 
мондани идоракунии иќтисодиёт, бењтар намудани шароити 
некўањволии мардум ва рушди соњибкорї; ислоњоти комили њокимияти 
судї, бењтар намудани низоми андоз, ба роњ мондани шароити хуби  
иќтисодї ва њуќуќї бањри пешгирии љинояткорї, баланд бардоштани 
самаранокии маќомоти давлатии идоракунї ва гузаронидани ислоњоти 
маъмурї. 

2. Манфиатњои  стратегии миллии кишвар инњоянд: 
- афзоиши устувори иќтисодї; 
- дар бозорњои молиявии дохилию берунї мавќеи худро ёфтан; 
- баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум. 
3. Системаи амнияти иќтисодї ин омилњоро њоро фаро мегирад: а) 

консепсия ва стратегияи амнияти миллї; б) манфиатњои миллии ЉТ дар 
соњаи иќтисодиёт; в) тањдидњо дар соњаи иќтисодиёт; г) омилњои 
водоркунандаи (индикаторњои) амнияти иќтисодї; д) сохтори ташкилї; 
е) таъмини њуќуќии амнияти иќтисодї. Тањлили тањдидњои дохилию 
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берунии амнияти иќтисодї нишон медињанд, ки тањдидњо мумкин аст 
муддатњои тўлонї ба таври равшану ошкоро зуњур накунанд. Аз њама 
хатарнокаш њамин аст, ки дар натиљаи самаранок набудани ќарорњои 
идоракунї тањдидњои номбаршуда ба буњрон табдил меёбанд. 
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ИСТИФОДАБАРИИ МАҲСУЛОТИ 

ИННОВАТСИОНӢ ҲАНГОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ  БАЙТОРӢ 

 

Пеш аз ҳама, қайд кардан ҷоиз аст, ки дар ҷаҳони   муосир 

давлатҳое ба иқтисодиёти устувор ва  ба сатҳи  баланди зиндагии аҳолӣ 

ноил мегарданд, ки барои  рушди  инноватсионӣ шароит фароҳам 

овардаанд. Таҳлилҳои илми нишон медиҳанд, ки дар мамлакатҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ  мутараққӣ  ҳиссаи  афзоиши  маҷмўи маҳсулоти  

дохилӣ  аз ҳисоби истифодаи   инноватсияҳо  70-80  фоизро ташкил 

медиҳад. Андешаи зикршуда  водор мекунад, ки атрофи мафҳуми 

инноватсия чанд нуқтаи назарро  иброз  намоем. Истилоҳӣ «инноватсия»  

вожаи лотинӣ  буда,  аз ду реша  «novatio» ва пешоянди «in» иборат аст, 

ки маънои таҳтулафзияш дар забони тоҷикӣ  «аз навкунї» (ё 

«таѓйирдињї») ва «самт» мебошад. Худи мафњуми innovation аввалин 

маротиба дар тадќиќотњои илмї дар асри XIX пайдо шуд ва ҳамчун 

категорияи  иқтисоди аввалин маротиба дар аввали асри XX иќтисодчии 

австриягї  Йозеф Шумпетер дар асари худ «TheTheoryof Economic 

Development»  (1934)  истифода  кардааст1.  

Дар  адабиётҳо  нисбат ба мафҳуми «инноватсия»  нуқтаи назари 

гуногун  ҷой  дорад, аз қабили  инноватсия ҳамчун  ҷараён, инноватсия 

ҳамчун  тағирдиҳӣ, инноватсия ҳамчун  натиҷаи ҷори кардан  навигарӣ 

ва  инноватсия ҳамчун  ҷараёни ҷори кардани  навоварӣ, таҳлили он 

татқиқи алоҳидаро тақозо мекунад 2.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи  фаъолияти 

инноватсионӣ» мафҳуми «инноватсия» дода шудааст. Мувофиқи  б.2. 

м.1. ин қонун  «инноватсия -  навоварӣ  дар  соҳаи техника,  технология,  

кор,хизматрасонӣ  ё  идоракунӣ  буда,  ба  истифодаи  комёбиҳои   илм   

ватехнологияи  пешқадаме асос ёфтааст,  ки самаранокии баланди 

                                                           
1 Кабаков Д.И,  //Понятие инноваций и инновационной деятельностӣ//. 

http://web.snauja.ru/issues/2011/09/2215 (рӯзи  дастрасӣ: 29.04. с. 2014). 
2 Нисбат ба масъалаи маскур муфассалтар нигаред ба асарҳои Сангинов Д.Ш. Њуќуќи соњибкорї ва 
тиљорати Љумњурии Тољикистон (матни лексия): Воситаи таълимї // Душанбе: «ЭР-граф», 2014,. С.  
407 - 410 . Ворожевич А.С. Инновация как правовая категория//Современные научные исследования и 
инновации. – Сентябрь 2011. - № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2215 

( рӯзи  дастрасӣ: 29.04.2014). Куклев П.А. Инновационный продукт как объект купли-продажи в 
условиях рынка. Статья опубликована в журнале «Креативная экономика» № 7 (55) за2011 год, cтр. 68-

72. http://www.creativeconomy.ru/articles/ (рӯзи  дастрасӣ: 28..04. с.2014). 
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истеҳсолӣва  ҷамъиятӣ  дорад»1. Бояд қайд кард, ки як  ҷузъи 

пайвасткунандаи инноватсия  ва истеҳсолот фаъолияти инноватсионӣ 

мебошад. «Фаъолияти   инноватсионӣ  -  фаъолияте,  ки  ба  таҳия  ва 

ҷорӣнамудани инноватсия (натиҷаи нав  ё  такмилдодашудаи  тадқиқоти  

илмӣ,корҳои  таҷрибавию  конструкторӣ  ё  дигар дастовардҳои илмию 

техникӣ)алоқаманд  буда,  барои  расонидани  он  то  бозор  дар  шакли  

нав  ётакмилдодашудаи  маҳсулот,  хизматрасонӣ,  усули  истеҳсолот  ё  

дигарнатиҷаи самараноки ҷамъиятӣ равона карда шудааст»2.  

Аз рўйи сатҳи фаъолнокии инноватсионӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

рўйи нишондодҳое,  ки  ҳолати  онро инъикос менамоянд (нерўи илмию 

техникӣ, инфрасохтори инноватсионӣ,  таносуби  маҳсулоти  аз  ҷиҳати  

технологӣ баланд  дар сохтори истеҳсолот ва содирот,  тиҷоратикунонии 

коркардҳои инноватсионӣ ва ғайраҳо) аз мамлакатҳои мутараққии 

иқтисодӣ хеле  қафо мемонад. Агар вазъи фаъолияти инноватсиониро 

дар мамлакат ба  таври  умумӣ тавсиф  намоем,  пас гуфтан мумкин аст,  

ки он ҳоло танҳо дар марҳилаи  ташаккул қарор дорад. Аз ин рӯ,бо 

мақсади  ташаккули  низоми  самарабахши  инноватсионӣ, ки  он  ба  

баланд  шудани сатҳи технологӣ ва рақобатпазирии истеҳсолот,  ба 

бозори дохилӣ  ва  хориҷӣ  ворид  гардидани  маҳсулоти инноватсионӣ,  

афзоиши маҳсулоти содиротӣ, суръатбахшии рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ,  ноил  гардидан  ба  мақсадҳои  миллии  стратегӣ, ба 

пешрафти  мамлакат  ва  болоравии  некўаҳволии  халқ мусоидат  

мекунад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати ҶТ  аз 30 апрели 

соли 2011, № 227 «Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» қабул  карда  шудааст, ки  заминаи  

муҳим барои  рушди  васеи  фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. 

Дар адабиётҳо андешае аст, ки «натиҷаи  фаъолияти 

иноватсиониро  маҳсулоти инноватсионӣ  ташкил медиҳад»3. Аз ин рӯ ба 

таҳлили ин масала мегузарем. «Маҳсулоти инноватсионӣ - натиҷаи 

фаъолияти инноватсионӣ, ки дар  шакли нави маҳсулот, кор ва 

хизматрасониҳо, усули истеҳсолот ё натиҷаи дигари  барои ҷамъият 

самаранокиаш баланд ё натиҷаи интиқоли маҳсулоту хизматрасониҳои  

                                                           
1 ҚонуниҶТ «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16 апрели соли 2012,   № 822, Ахбори Маҷлиси 

Олии Љумҳурии Тољикистон , с.2011, №12, қ.1, мод.833// Адлия 0,6. Хазинаи  электронӣ//. 15.04.2014. 
2Ҳамон ҷо. 
3 Инновационный продукт как объект купли-продажи в условиях рынка Статья опубликована в 
журнале //Креативная экономика// № 7 (55) 2011 С. 68-72. 
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мавҷуда,  усулҳои  истеҳсолот  ва  натиҷаҳои   дигари фоиданоки 

ҷамъиятӣ ифода  меёбад».1 

Маҳсулоти инноватсиони  дар ҳамаи соҳаҳо аз қабили соҳаи 

тандурустӣ, маориф, фарҳанг, кишоварзӣ ва ғайра  васеъ истифода бурда 

мешавад. Дар доираи ин мақола  танҳо ба масалаи истифодаи маҳсулоти 

инноватсиони  ҳангоми хизматрасонии байторӣ матраҳ менамоем. 

Хизматрасонии  байторӣ - ин   фаъолият ё амали касбии шахси 

ҳуқуқӣ ва ё соҳибкори инфиродї мебошад, ки дар асоси иҷозатнома 

амалї шуда, ба шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ   хизмати муздноки 

байториро дар намуд ва њаљми  муайян  тибќи шартнома  мерасонад.  

Дар адабиёти илмӣ намудҳои хизматрасонии байторӣ нишон 

додаанд, ки дар он маҳсулоти иноватсионӣ  истифода бурдан мумкин 

аст: 

 1. Дар чорабиниҳо вобаста ба пешгирии бемориҳои ҳайвонот ба 

роҳи  додани маълумотномаи пеш аз куштани чорво, буридапартоӣ, 

ахтакунӣ,чок кардани патологии ҷасади чорвои ҳалокгардида,  эмкунӣ, 

сузонидан, эвтаназия (маҷбуран  куштан) ва монанди инҳо; 

  2. Дар ҷараёни ташхиси беморӣ  ва табобати ҳайвоноти бемор ва  

мубориза алайҳи бемориҳои  онҳо; 

   3. Дар ташхиси маҳсулоти ҳайвонот  дар озмоишгоҳи байторӣ, ки  

дар бозорҳо ва нуқтаҳои фуруши маҳсулоти ҳайвонот ташкил шудаанд, 

аз қабили ташхиси гўшт,ташхиси шир,ташхиси маҳсулоти турши ширӣ, 

ташхиси равғани растанӣ, ташхиси моҳӣ, тухм, асал ва ғайра; 

4. Дар  бордоркунии сунъии чорво  ва дигар чорабиниҳои вобаста 

ба  зиёдшавии   чорво, парранда, моҳӣ, занбўри асал ва муайян  кардани  

бордорӣ  ва  ҳомилаи  ҳамаи  намудҳои   чорво ва монанди инҳо. 

 Як нуқтаро бояд қайд кард, ки  аз руи таҳлили истифодаи 

маҳсулоти инноватсионӣ  дар хизматрасонии   байторїЉТ ва 

нишондодҳое, ки ҳолати  онро инъикос менамоянд аз мамлакатҳои 

мутараққии иқтисодӣ хеле  қафо мемонад. Чунки дар шароити имрўза 

беш аз 89 фоизи  саршумори  чорво  ба сектори  аҳолӣ  рост  меояд,  ки  

аз  рўи вазни зинда ва маҳсулнокӣ ба талаботи байторӣ   ҷавобгў  нест.   

Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар минтақаҳои зиёди ҷумҳури    

хизматрасонии байторӣ маҳдуд аст. Бо мақсади ривоҷдодани ин соҳа дар 

ҷумҳури барномаҳои зиёде қабул шудаанд, истифодаи маҳсулоти 

инноватсиониро дар  хизматрасонии байторӣ зарур меҳисобат. Масалан: 

                                                           
1ҚонуниҶТ «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16 апрели соли 2012,   № 822, Ахбори Маҷлиси 

Олии Љумҳурии Тољикистон , с.2011, №12, қ.1, мод.833// Адлия 0,6. Хазинаи  электронӣ//. 15.04.2014. 
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«Барномаи  рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», « Барномаи  рушди 

соҳаи асппарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои солҳои 2009-2016»,  

«Барномаи  рушди соҳаи қутоспарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистои  барои 

солҳои 2008-2015», «Барномаи рушди соҳаи занбўрпарварӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2016», «Стратегияи ташкили 

хизматрасонии хусусии байторї»  ва    ба монанди  инҳо. 

Барои амалӣ  намудани  талаботи барномавӣ зарураст,ки чунин 

корҳоро анҷом дод: 

 - тадриҷан  тараққӣ  додани  фаъолияти инновартсиони ва   ҷорӣ 

намудани технологияи  пешрафтаи муосир дар  соҳаи  байторӣ; 

- ҷорӣ намудани маҳсулоти инноватсионӣ барои баланд бардоштани 

хизматрасонии байторӣ; 

     - расонидани ёрии илмию иттилоотӣ ба субектоне ки ба 

фаъолияти хусусии  байтори машғул мебошанд; 

     - ташкили корҳои намунавии корҳои техникӣ, инкубаторҳо ва   

семинарҳо  ва  инчунин гузаронидани  дарсҳои  омӯзиши бо 

мутаҳасисони  соҳаи байторӣ  оид ба  истифодаи маҳсулоти 

иноватсионӣ; 

             - бо истифода аз маҳсулоти инноватсиони  ба даст овардани 

зотҳои навичорво, паранда, моҳӣ, замбуриасале, ки  маҳсулнокии зиёд 

доранд. 

  Дар сурати  ноил шудан ба чунин натиҷаҳо, хизматрасонии 

байтори дар сифати олли расонида шуда, дар зиёшудани маҳсулоти 

чорво, паранда, моҳӣ, замбури  асал ва ғайра мусоидат менамояд, ки ба 

ин восита афзудани рақобатпазири мањсулоти чорворо  дар бозори 

дохилӣ ва хориҷӣ таъмин намояд.  Дар баробари ин барои расидан ба  

ҳадафҳои бузурги стратегӣ давлат, пасткардани сатҳи камбизоати аҳолї 

ва  расидан  ба  истиқлолияти  озуқаворӣ  хизмат  мекунад. 
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Давлатова Р.И. – соискатель кафедры 

предпринимательского и коммерческого 

права юридического факультеты ТНУ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ КОНЦЕРТНЫХ УСЛУГ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
В соответствие с статьей 40 Конституции Республики Таджикистан   

каждый имеет право на свободное участие в культурной жизни общества, 
художественном, научном и техническом творчестве и пользоваться их 
достижениями1. Также добавим, что немаловажным является 
удовлетворение культурных потребностей, на что и направлена оказание 
концертных услуг. 

Понятие канцерных услуг можно определить с помощью понятия 
концерт. Общее понятия концерт (нем. Konzert от итал. concerto — гармония, 
согласие и лат. concertо - состязаюсь) - публичное исполнение музыкальных 
произведений, оперных, балетных, эстрадных и т. п. номеров по заранее 
определённой программе. В музыке концерт определяется как музыкальное 
сочинение для одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра2.  

Концерт - одна из наиболее неопределенных и сложных для анализа 
форм существования искусства. Уже первые попытки как-то ее 
конкретизировать сталкиваются со сложностями содержательного 
порядка. Что можно отнести к числу концертов? Выступления артистов в 
зале перед внимательно слушающей публикой - концерт, и с этим вряд ли 
кто-либо будет спорить. А выступление тех же артистов с той же 
программой на улице в ситуации текущего потока прохожих? А 
исполнение того же репертуара в рядах движущейся колонны? Здесь 
ответы, наверное, будут менее однозначными. Современная 
художественная практика показывает, что концерт может иметь вид 
непосредственного акустического контакта исполнителей и аудитории, 
но может и мистифицировать его, что, например, происходит при 
выступлении под фонограмму. Он может быть аудиовизуальным, 
рассчитанным одновременно на зрительное и слуховое восприятие, и 
исключительно аудиальным, адресованным только слуху, как например, 
"концерт диска". При всем своем разнообразии многочисленные типы 
концертов каким-то образом все же идентифицируются именно как 
концерты, иными словами, рассматриваются как тождественные друг 
другу события. Конечно, можно ограничиться самым общим 
определением концерта как одной из сценических форм существования 
искусства. Можно подойти к нему с позиций теории коммуникации и 
оценить его как распространенный способ непосредственного общения 
артиста и публики, а в более обобщенном плане - исторически и 

                                                           
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года// 
http://mmk.tj/legislation/base/constitution/. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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географически различных пластов культуры1. 
По мнению М.В. Севостьянова концертные услуги - разновидность 

культурно-зрелищных услуг, представляющая собой фактически и 
юридически осуществимую услугу по организации и проведению 
концертов, не имеющую овеществленного результата и по этой причине 
обладающую признаком неосязаемости. Данная услуга оказывается и 
поглощается единовременно - в процессе самой деятельности, 
неотделима от исполнителя, направлена на удовлетворение культурных 
потребностей широкого круга зрителей, заключается в уникальности, 
единичности форм воспроизведения, оказывается исключительно 
творческой деятельностью непосредственного исполнителя в строго 
определенном месте (концертный зал, концертная площадка) и в 
установленное время только на основании лицензии.  Рынок концертных 
услуг, сформировавшийся в условиях развития предпринимательской 
деятельности - это совокупность существующих и потенциальных 
потребителей с соответствующими запросами и интересами, 
заказывающими данные услуги с целью приобщения к миру культуры и 
искусства или иной целью2. 

Правовое регулирование исследуемых услуг заключается в 
воздействии права на общественные отношения, возникающие при их 
оказании, с помощью специальной системы юридических средств. Любое 
новое явление реальной жизни со временем находит свое отражение в праве и 
законодательстве. В процессе происходящих в стране реформ развиваются 
существующие и складываются новые общественные отношения, успешное 
осуществление и дальнейшее совершенствование которых невозможны в 
современных условиях без правового регулирования. 

Правовое регулирование отношений по оказанию концертных услуг в 
Республике Таджикистан осуществляется с помощью норм Гражданского 
кодекса РТ3, а также принимаемых в соответствии с ним нормативных актов. 
Некоторым услугам, в частности, перевозке, страхованию отечественный 
законодатель посвятил отдельные главы ГК РТ. Услуги, описанию которых не 
нашлось места в отдельных главах ГК РТ, подлежат регулированию нормами 
главы 37 "Возмездное оказание услуг". На наш взгляд, положения главы 37 ГК 
РТ применяются и к отношениям по оказанию концертных услуг. 
Подтверждением этого является то что, культурное обслуживание является 
предметом договора возмездного оказания услуг а, концертные услуги 
являются одним из видов культурных услуг.  

Гражданское законодательство, основываясь на Конституции 
Республики Таджикистан,  состоит из Гражданского кодекса,  других 

                                                           
1 Дуков Е.В. Концертная деятельность как социальная практика в истории европейской культуры. 
Диссертация доктор философских наук.  Москва, 1999. С. 3. 
2 Севостьянов М.В. Гражданско-правовой договор возмездного оказания концертных услуг. 
Диссертация кандидат юридических наук. Волгоград, 2006. С.12. 
3 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (Часть вторая) от 11 декабря 1999 года, № 885/ 
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  1999 год, №12, ст. 323;  2002 год,  №4, ч.1. ст.  170;  
2006 год, №4, ст. 193;  2009 год, №12, ст.821; 2010г., №7, ст. 540; Закон РТ от 03.07.2012г., №849, ЗРТ от 
22.07.2013г. №977. 
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законов и иных актов законодательства,  регулирующих отношения, 
указанные в частях 1, 5 статьи 1 настоящего Кодекса. Нормы 
гражданского законодательства,  содержащиеся в других законах и  иных  
актах  законодательства, должны соответствовать настоящему Кодексу. 

Возмездные услуги регулируются в первую очередь ГК РТ, однако 
другие законы и иные акты законодательства, регулируют отношения по 
оказанию концертных услуг. 

Отношения по предоставлению концертных услуг регулируются также 
и Законом Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» от 9 
декабря  2004 года, №721. Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), обеспечивает государственную и общественную 
защиту интересов потребителей, а также определяет механизм реализации 
этих прав. В соответствие с статей 3 данного Закона потребитель канцерных 
услуг имеет право на: просвещение в области защиты прав потребителей; 
информацию о услуге, а также об их исполнителях; безопасность услуг; 
свободный выбор услуг; надлежащее качество услуг; возмещение в полном 
объеме убытков (вреда), причиненного вследствие недостатков услуги; 
защиту своих прав; создание общественных объединений потребителей; 
представление предложений исполнителю, по улучшению качества услуг. 
Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего 
уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного 
изготовления другой вещи или повторного выполнения работы (оказании 
услуги); возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 
лицами. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном 
устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном 
выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от 
ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания 
выполнения работы (оказания услуги). Потребитель вправе расторгнуть 
договор о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок 
недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 
исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор о выполнении 
работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки 
выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные 
отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также 

                                                           
1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан  2004 год, №12, ч-1, ст. 699; 2008 год, №10, ст.817, 
ЗРТ от 28.12.2013г. №1052. 
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полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками 
выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, 
установленные для удовлетворения соответствующих требований 
потребителя. Требования, связанные с недостатками выполненной работы 
(оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной 
работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) 
либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной 
работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных частью шестой 
настоящей статьи. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с 
недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены 
в течение гарантийного срока, а если он не установлен, в пределах двух лет со 
дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в 
отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. 
Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не 
установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли 
до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. В 
отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, 
исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли 
после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им 
правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или 
непреодолимой силы. В случаях, когда предусмотренный договором 
гарантийный срок составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое 
имущество) и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по 
истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на 
недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить требования, 
предусмотренные частью первой настоящей статьи, если докажет, что такие 
недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по 
причинам, возникшим до этого момента. В случае выявления существенных 
недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю 
требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что 
недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по 
причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть 
предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти 
лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата 
работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) 
гарантийного срока или в течение десяти лет со дня принятия результата 
работы (услуги) потребителем, если гарантийный срок не установлен. Если 
данное требование не удовлетворено в течение установленного настоящим 
Законом сроков, или обнаруженный им недостаток является неустранимым, 
потребитель по своему выбору вправе требовать: соответствующего 
уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; расторжения 
договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков (ст. 
28). 

Следует подчеркнуть, что, будучи разновидностью экономической 
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деятельности, оказание концертных услуг является видом 
предпринимательской деятельности. В результате предоставления такого 
рода услуг организация самостоятельно получает прибыль на 
систематической основе на свой риск. В силу этого, на наш взгляд, 
действие следующих Законов Республики Таджикистан должно 
распространяться и на исследуемые услуги: 

- 3акон Республики Таджикистан от  26 июля 2014 года, № 1107 «О 
государственной защите и поддержке предпринимательства»; 

- Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года, № 508 «О 
государственной регистрации юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей;1 

- Закон Республики Таджикистан от 28 июля 2006 года, № 198 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках»;2 

- Закон Республики Таджикистан от 28 июля 2006 года, № 194 «О 
проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике 
Таджикистан3 и д.р. 

Отношения по оказанию концертных услуг регулируются также 
законодательством о культуре, так как данная деятельность, безусловно 
относится к сфере культуры.  

Закон Республики Таджикистан от 13 декабря 1997 г., № 520 «О 
культуре»4 обеспечивает и защищает конституционные права граждан на 
культурную деятельность, регулирует правовые отношения субъектов 
культурной деятельности и определяет государственную политику в 
области культуры. Настоящий Закон  регулирует культурную  
деятельность в следующих областях: выявление, изучение, охрана, 
реставрация и использование памятников истории и культуры;  
художественная литература, кинематография, сценическое, 
танцевальное, музыкальное, изобразительное искусство, фотоискусство и 
другие виды и жанры искусства; художественные народные промыслы и  
ремесла, языки, диалекты, фольклор, обычаи и обряды, исторические 
топонимы;  самодеятельное художественное творчество; музейное дело и 
коллекционирование памятников истории и культуры; книгоиздание, 
библиотечная деятельность и другая культурная деятельность, связанная 
с созданием, пропагандой и использованием книги, а также деятельность 
архивных учреждений; телевидение, радиовещание и другие 
аудиовизуальные средства в части создания и распространения 
культурных ценностей; эстетическое воспитание, художественное 
образование, педагогическая деятельность в этой области; научные 

                                                           
1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2009 год, №5. ст.316; 2010г., № 12, ч1, ст. 828, ЗРТ 
от 28.12.12г. №911. 
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2006, №7, 346; 2008 год, №10, ст.811,  ЗРТ от 
28.12.12г. №913. 
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., № 7, ст. 342; 2008 год, № 3, ст.196, ЗРТ от 
22.07.2013г. №1000. 
44 Ахбори  Маджлиси  Оли  Республики Таджикистан 1997 год, № 23-24, ст. 352;   2001 год, № 4, ст. 143;  
2003год, №12, ст. 691; 2008 год, №10,  ст.819; 2009 год, № 8, ст. 499; Закон РТ от 28.06.11г., №734. 
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исследование в области культуры; международные культурные обмены;  
производство материалов, оборудования и других средств, необходимых 
для сохранения,  создания, распространения и освоения культурных 
ценностей; иная деятельность, в результате которой сохраняются, 
создаются и осваиваются культурные ценности (ст.2).     Распространение 
и популяризация национально-культурного наследия и достижений 
культуры Республики Таджикистан осуществляют театрально 
зрелищные и концертные учреждения, кино и видеопрокат, библиотеки, 
архивы, клубы, дома и дворцы культуры, парки культуры и отдыха, 
культурнодосуговые центры, выставочные залы, музей, исторические и 
природные заповедники, радио и телевидение, творческие объединения, 
общественные объединения работников (деятелей) культуры и искусства, 
туристические учреждения, учебные заведения культуры и искусства, 
научно-технические центры, внешкольные культурно-досуговые центры, 
редакции газет и журналов, издательства и др. (ст.9).  

Э.П. Андрюхина справедливо замечает, что «в сфере культуры 
действует огромное количество актов, регулирующих большинство 
направлений культурной деятельности. А вот по вопросам концертной 
деятельности нет специализированного нормативного акта, несмотря на то, 
что эта сфера крайне специфична, и в процессе деятельности концертных 
организаций  возникает  множество  проблем,  в  частности  связанных  с 
механизмом государственной поддержки концертных организаций»1.  

В Республике Таджикистан оделенные нормы Закона Республики 
Таджикистан от 2 декабря 2002 года, № 80 «О театре и театральной 
деятельности»2 и Закона Республики Таджикистан от 14 декабря 1996 г., 
№ 382 «О телевидении и радиовещании»3 регулируют отношения в сфере 
концертной деятельности: 

-  Целью деятельности театра является развитие театрального 
искусства, формирование и удовлетворение потребностей населения 
Республики Таджикистан   в сценическом искусстве. Основными видами 
деятельности театра являются: создание и показ театральных постановок, 
других произведений театрального искусства на основной сцене (сценах), 
гастролях и выездах, реализация билетов на указанные мероприятия; 
подготовка театральных постановок, концертов на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или 
арендованных ими сценических площадках, по телевидению,   радио, 
съемок в кино, на видео и иные материальные носители при соблюдении 
прав авторов и исполнителей ролей (партий) в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан  об авторском праве и 
смежных правах; организация других мероприятий художественно-

                                                           
1 Андрюхина Э.П. Законодательство Российской Федерации о культуре //Журнал российского права, №3, 
2002. С.83. 
2 Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2002 год, №11, ст. 723; 2008 год, №12, часть 2, 
ст.1012. 
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан  1996год, № 24, ст. 408; 1998год, № 10, ст.76; 
1999год,  № 6, ст. 166;  2000год,  № 11, ст. 521;  2001год, № 7 , ст. 481;  2004год, № 2, ст. 39; 2006 год, №4, 
ст. 197, ЗРТ аз 22.07.2013с. №1014. 
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творческого характера, проводимых собственными силами или силами 
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; проведение 
стажировок работников творческих театральных профессий ведущими 
мастерами и деятелями театра; предоставление организациям на основе 
договоров постановочных услуг, сценических постановочных средств для 
проведения спектаклей, концертов, представлений; изготовление по 
заказам юридических и физических лиц предметов художественного 
оформления театральных постановок, концертов, представлений; 
предоставление своих сценических площадок другим театрам для 
проведения гастрольных и выездных мероприятий, совместных 
театральных проектов и программ; подготовка, тиражирование и 
реализация информационно-справочных и рекламных материалов, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой 
деятельностью театра, при соблюдении прав авторов и исполнителей 
ролей (партий) в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан  об авторском  праве и смежных правах (ст. 6 Закона 
Республики Таджикистан «О театре и театральной деятельности»); 

-  Государственные телерадиоорганизации  финансируются  за счет 
государственных бюджетных ассигнований. Источниками 
дополнительных доходов государственных телерадиоорганизаций также 
могут быть: абонентная плата; рекламная и коммерческая деятельность; 
заказные телерадиопередачи; производство телерадиопередач и 
видеофильмов; издание газет, журналов, информационных бюллетеней, 
книг; производство, реализация и прокат аудиовидеокассет; организация 
платных спектаклей, концертов и других зрелищных мероприятий; 
внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности, 
предусмотренные законодательством; средства, полученные от спонсоров, 
государственных органов, благотворительных и иных общественных 
фондов, а также отдельных граждан (ст.32 Закона Республики 
Таджикистан «О телевидении и радиовещании»). 

Таким образом, подводя итог нужно отметить, что мы солидарны с 
мнением Э.П. Андрюхиной о том, что « … с учетом изменяющейся 
социально - экономической и психологической атмосферы назрела 
необходимость внесения соответствующих изменений в действующие 
правовые нормы, а также принятия новых нормативных правовых актов, 
отражающих складывающиеся общественные отношения в сфере культуры».1  

 
 

                                                           
1 Андрюхина Э.П. Законодательство Российской Федерации о культуре //Журнал российского права, №3, 
2002. С.83. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРА 

 
Гражданское информационное право акционера  является 

продуктом не только акционерных отношений, но прежде всего 
определенного уровня развития дееспособного гражданского общества. 
Сегодня крайне важно, чтобы общества и его акционеры активно 
сотрудничали в решении корпоративных проблем путем честного и 
постоянного информационного обмена. Дело в том, что часто именно 
нерешенность корпоративных проблем приводят к конфликтным 
ситуациям. Поэтому необходимо фокусировать внимание на решение 
вопросов определения понятия и значения указанного субъективного 
гражданского права. Однако до сих пор в юридической литературе не 
утихает спор по поводу природы субъективных прав акционеров. Такие 
моменты, несомненно, оставляют свои отпечатки и в вопросе изучения 
проблем гражданских информационных прав акционеров.  

Как известно, по вопросу о юридической природе субъективного 

права акционеров в доктрине сложилось три направления: вещно  

правовое, обязательственно  правовое и корпоративное. 

Представителями вещно  правового направления акционерного 
права определяется как право собственности на долю (часть) 
акционерного капитала либо на акционерный капитал в целом и 
связанное с ним право на участие в прибылях и убытках общества1. 

Сторонниками данной концепции, в частности П.А. Писемским, 
акционеры рассматривались как собственники имущества компании. 
Признание компании юридическим лицом, по его мнению, не исключает 

права собственности акционеров, так как компания  это совокупность 
акционеров, рассматриваемых как одно лицо2. 

В свое время И.Т. Тарасов относил права акционеров к 
разновидности вещных прав и полагал, что «акционер имеет право на 
получение обратно своей доли капитала согласно закону и уставу» и 
«акционер обязан отвечать своей долей за компанию»3. 

Вывод о вещно  правовой природе прав акционеров был сделан 
российскими цивилистами на основании действовавшего в то время 
законодательства, признававшего право собственности акционера на 
долю в уставном капитале. 

                                                           
1Роднова О. М. Права акционеров. Способы и средства их защиты: учеб. пособие. - Ярославль: Ярос. 
гос. ун-т. 2001.-С. 4-5. 
2 Писемский П. А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. - М. Типография 
Грачева и К., 1876.-С. 58-60, 220-221. 
3 Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000.  С. 483. 
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Как верно отмечает Е. Б. Сердюк, в соответствии с нормами 
современного права акционер утрачивает непосредственную связь с 
имуществом, внесенным в качестве взноса в уставный капитал4.  

Сторонниками обязательственной природы субъективных 
акционерных прав являются Е. П. Губин, В. В. Лаптев5 и  другие авторы, 
которые указывают, что акция, как ценная бумага удостоверяет 
имущественные (вещные или обязательственные) права. Однако 
акционер не является собственником имущества акционерного общества, 
следовательно, акции не могут удостоверять вещные права акционера на 
долю в имуществе общества. В связи с этим, участники акционерных 
обществ обладают обязательственными правами в отношении 
акционерных обществ. 

По мнению О. Г. Ломидзе доля участника (акция) выражает 
обязательственное право, которое участник имеет в отношении 
общества6. 

Представители корпоративной концепции утверждают, что права, 
принадлежащие акционеру, обладают рядом особенностей, которые 
указывают на их принадлежность к самостоятельной группе 

субъективных прав  к группе корпоративных прав, отличной от вещных 
и обязательственных7. 

На особую природу прав (корпоративную), воплощаемых в акциях, 
указывал И. О. Нерсесов, который отрицал вещный или 
обязательственный характер акционерных правоотношений8. 

А. И. Каминка совершенно справедливо полагал, что права 
акционеров «представляют собой своеобразные особенности 
сравнительно со структурой индивидуальных обязательственных прав, 
они носят специфическую корпоративную окраску, сущность которой 
заключается в элементе господства компании, как таковой, над 
отдельными ее участниками»9. 

По мнению Н. И. Мирошниковой, отношения, возникающие между 
корпорацией и ее участниками, имеют корпоративную природу и не 
укладываются в рамки обязательственных правоотношений10. 

Сам термин «корпоративные права»  сугубо теоретический и в 
настоящий момент на законодательном уровне не закреплен.  

                                                           
4 Сердюк Е. Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные 
правоотношения. - М: Юриспруденция, 2005. - С. 26. 
5 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (акционерное право) // Под ред. Е.П. 
Губина. - М.: Зерцало, 1998. - С. 109; Лаптев В.В. Акционерное право. - М. ИНФРА-М, 1999. - С. 48, 
58. 
6 Ломидзе О.  Т. Переход обязательственных прав участников юридических лиц // Рос. юстиция. -1999. 
-№10.-С. 17. 
7 Роднова О.М. Указ. соч. С. 12-13.  
8 Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. - М. 
Статут, 1998.-С. 15.  
9 Каминка А.И. Очерки торгового права. - М. ЦентрЮрИнфо. 2002.- С. 398. 
10 Мирошникова Н. И. Нормативно-правовое регулирование корпоративных отношений // Очерки по 
торговому праву: Сб. науч. тр. // Под ред. Е.А. Крашенинникова. - Ярославль. 1997.-Вып. 4.-С. 101-
102. 
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Е.С. Антонова определяет корпоративные права, как права, 
возникающие в процессе деятельности корпорации11. 

Для того чтобы выяснить природу корпоративного права, 
необходимо обратиться к понятию «корпорация». В своей основе оно 
содержит латинское слово «corporatio», что в переводе на русский язык 
означает «объединение». Российская юридическая энциклопедия 
определяет термин «корпорация» как объединение лиц (акционеров), 
являющееся в силу обособленности имущества корпорации от имущества 
образовавших ее лиц, объединением капиталов. Такое определение 
корпорации с акцентом именно на объединение капиталов в наибольшей 
степени соответствует современным реалиям12. 

По мнению В. И. Добровольского, корпорация  это особый вид 
юридического лица, основанного на членстве13.  

П. В. Степанов полагает, что корпорацией может считаться 
организация, основанная не только на началах участия (членства), но и 
имеющая особую структуру органов управления14. 

Следует отметить, что понятие корпорации исходит из членства или 
участия. В связи с этим Е.С. Антонова не без оснований приходит к 
выводу о том, что корпоративными правами могут быть только те, 

которые имеют особое юридическое основание  факт членства 
правообладателя в данной организации. По его мнению, именно 
надлежащим образом оформленное правомочие участия в конкретном 
юридическом лице является конституирующим признаком, 
позволяющим выделить корпоративные права в особую группу15. 
Данную точку зрения также разделяют другие авторы. Так, Ю.А. 
Метелева определяет характер связи акционера с обществом как 
членское правоотношение, связь на основе членства в обществе или (что 
то же самое) на основании участия в нем, как это определено в п. 1 ст. 96 
ГК РФ16. Природа прав акционеров состоит не столько во владении 
акцией, отмечает В. В. Долинская, сколько в членстве, в участии 
акционера в акционерном обществе17. 

В акции может быть воплощено лишь одно право  право членства. 
До полной оплаты акций, размещаемых обществом, участник 
корпорации не обладает ни имущественными правами, ни 
неимущественными правами, однако, существует юридическая связь 
между акционером и обществом, возникшая из факта приобретения 
акций18. О том, что акционеру принадлежит право членства, из которого 
                                                           
11 Антонова Е.С. Понятие, содержание и особенности корпоративных прав // Юридический мир. - 
2000. - №11.-С. 24. 
12 Там же. С. 24. 
13 Добровольский В.И. Правовой статус акционера, владеющего контрольным пакетом акций // 
Предпринимательское право. - 2005. -№ 3. - С. 20. 
14 Степанов П.В. Корпорации в российском гражданском праве // Законодательство. - 1999. - №4. - С. 
11-15. 
15 Антонова Е.С. Указ. соч. С. 24. 
16 Метелева Ю.А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. - М. Статут, 1999. - С. 43. 
17 Долинская В.В. Права акционеров // Закон. -2002. -№8. -С. 3. 
18 Роднова О. М. Указ. соч. С. 13. 
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вытекают иные корпоративные права держателя акции по отношению к 
акционерному обществу, писал в свое время еще М.М. Агарков19. 

На основании проведенного анализа различных точек зрений можно 
утверждать, что членство представляет собой правоотношение, 
связывающее акционера с акционерным обществом20. Также под 
членством в акционерном обществе, некоторые авторы понимают 
совокупность прав и обязанностей акционера21. 

В.А. Белов  относит права акционеров к членским правам (правам 
участия), которые являются корпоративными22. А. Н. Толкачев 
придерживается аналогичного мнения23. 

Нам представляется, что корпоративные права  это совокупность 
прав участника объединения  по отношению к определенной 
организации, членом которой оно является на основе вклада в уставный 
капитал и тех лиц, которые обязательно имеют правовую связь с 
указанным обществом. Основанием возникновения корпоративных прав 
всегда является сложный юридический состав, но во всех вариантах этот 
состав включает в себя участие правообладателя или его 
предшественника в формировании материальных и нематериальных 
активов корпорации. 

Права акционеров имеют свои отличительные признаки, что 
позволило О. М. Родновой выделить их в самостоятельную группу 
корпоративных прав, которая не может быть отнесена ни к вещным, ни к 
обязательственным правам. 

Во первых, господство воли акционерного общества при 
установлении содержания субъективного акционерного права. Только 
для корпоративного права характерно господство союзной воли, с одной 

стороны, подчинение ему воли отдельных участников  с другой. 
Акционеры, оставшиеся в меньшинстве, обязаны подчиниться воле 
большинства. 

Второй признак, отличающий корпоративные права от 

обязательственных, обусловлен тем, что акционер  участник общества, 
часть целого, поэтому объем и содержание прав, принадлежащих 
акционеру, зависит не только от воли большинства («союзной воли»), но 
и от результатов деятельности, судьбы общества. 

Третий признак состоит в том, что реализуя свое право на участие в 
общем собрании, акционеры влияют на формирование воли 
акционерного общества24. 
                                                           
19 Агарков М. М. Основы банковского права. Курс лекций: Учение о ценных бумагах. - М. БЕК, 1994. - 
С. 175. 
20 Вольф В. Ю. Основы учения о товариществах и акционерных общества. - М. Финансовое 
издательство, 1927.-С. 131. 
21 Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 
внутрифирменной деятельности: учебник для вузов. - М. ИНФРА-М - КОДЕКС, 1995. - С. 66; 
Нарышкина Р. Л. Гражданское и торговое право капиталистических государств. - М. Международные 
отношения, 1983. - С. 183. 
22 Белов В. А. Гражданское право: общая и особенная часть. М. 2002.  С. 807-817. 
23 Толкачев А. Н. Участие акционеров в управлении акционерным обществом в Российской 
Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. М. 2004. -С. 40. 
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 Суммируя различные суждения приведенных уважаемых авторов 
можно сказать, что по своей юридической природе права акционеров 
являются корпоративными. Основанием и юридической предпосылкой 
возникновения корпоративных прав является членство или участие в 
акционерном обществе, под которым понимается комплекс отношений, 
возникающих между акционером и акционерным обществом. 

Корпоративные права различаются по составу наполняющих их 

правомочий. Корпоративное право  это единая система, сложенная из 
большего или меньшего количества субъективных правомочий, а вовсе 
не конгломерат отдельных субъективных прав25. 

В литературе выделяется шесть основных разновидностей 
корпоративных прав: право на участие в управлении обществом; право 
на участие в распределении прибыли; право на ликвидационную квоту; 
право на получение информации о деятельности общества; право на 
распоряжение акциями (долями) и преимущественные права26. Участники 
корпорации могут наделяться и иными правами. 

По вопросу об объеме корпоративных прав и прав акционеров в 
гражданском праве сформировались неоднозначные выводы. Одни 
ученые считают, что субъективное акционерное право является видовым 
понятием по отношению к понятию «корпоративное право». При этом 
под последним понимается право на участие лица в составе 
хозяйственного общества, товарищества, иными словами, право 
членства в торговом предприятии, право участия в прибылях и убытках 
юридического лица, право участия в органах управления корпорации27. 

Такое соотношение акционерных и корпоративных прав 
представляется наиболее обоснованным. Если обратиться к 
вышеизложенным суждениям о категории «корпорация», то можно 
сделать вывод о том, что она включает не только акционерные общества, 

но и иные организационно  правовые формы юридических лиц 
(общества с ограниченной ответственностью, кооперативы и т. п.). 

Согласно второй позиции круг корпоративных прав является более 
узким, специфичным, чем права акционеров. В обоснование своей точки 
зрения авторы указывают, что некоторые права акционера (право 
вносить предложения в повестку дня; право обжалования решений 
органов управления и др.), не могут считаться входящими в состав 
корпоративного права, поскольку не связаны с его имущественным 
участием в корпорации и являются гарантией реализации 
корпоративных прав как таковых28. 

Однако есть основания возразить такому подходу. Ведь все 
принадлежащие акционеру права вытекают из членства (участия) в 
корпорации. Такое участие может носить разный характер. Лицо, не 

                                                                                                                                                                                           
24 Роднова О. М. Указ., соч. С. 15-19. 
25 Белов В. А. Указ., раб. С. 814. 
26 Антонова Е. С. Указ., соч. С. 26-27; Белов В. А. Указ., раб. С. 814.  
27 Роднова О. М. Указ., соч. С. 13. 
28 Антонова К. С. Указ., соч. С. 26; Белов В.А. Указ., раб. С. 817. 
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являющееся участником корпорации, не обладает вообще никакими 
правами по отношению к ней. 

Участие акционера в акционерном обществе носит, прежде всего, 
имущественный характер: формирование уставного капитала общества и 
получение дивидендов от положительной деятельности общества. Вместе 
с тем, его личное участие в деятельности общества играет решающую 
роль при голосовании на общем собрании акционеров. Поэтому, 
несмотря на главенство имущественного аспекта членского 
правоотношения, нельзя умалять его личный аспект29. 

Вышеизложенное также подкрепляется точкой зрения Д.В. 
Ломакина: «...личность  акционера  может иметь особое значение, как 
для общества, так и для динамики акционерного правоотношения. 
Нормальное функционирование общества во многом будет зависеть от 
деловых качеств лиц, обладающих контрольным пакетом акций. 
Значимость личного фактора достигает своего апогея в акционерных 
обществах, состоящих из одного лица»30. 

Акционер является субъектом, который может осуществлять свое 
право любыми не противоречащими закону способами31. Его права 
определены в законодательных, подзаконных нормативных актах, 
учредительных и иных внутренних документах акционерного общества. 

 В этой связи считаем возможным обосновать положение о том, что 
субъективные права акционера представляет собой комплекс 
правомочий акционера, неразрывно связанной с самой акцией, которые 
имеют обязательственную природу (правомочия, удостоверяемые 

акцией), вещно  правовую природу (правомочия на саму акцию) и 

корпоративно  правовую природу (отношения, связанные с участием в 
акционерном обществе или с его управлением). 

Содержание субъективного права состоит из двух правомочий  на 

собственные и чужие действия. При этом право на защиту  это 
самостоятельное субъективное право, а не его структурный элемент. 
Права акционеров удостоверяются решением о выпуске акций. 

Бездокументарная ценная бумага  это совокупность имущественных 
прав. Ее отличительной чертой является необходимость акционера 
обращаться за содействием в осуществлении и передаче прав по акции к 
постороннему лицу (регистратору или депозитарию) или к самому 
эмитенту (обязанному субъекту). Права акционеров основаны на 
членстве в акционерном обществе, по своей юридической природе 

являются корпоративными и характеризуются рядом особенностей. Во  
первых, права акционеров обладают особым юридическим основанием 

возникновения  фактом членства (участия) акционера в акционерном 
обществе. При этом участие акционера носит как имущественный, так и  

неимущественный характер. Во  вторых, права акционеров имеют свои 

                                                           
29 Долинская В. В. Указ., раб.  С. 3. 
30 Ломакин Д. В. Акционерное правоотношение. - М. 1997. - С. 39. 
31 Долинская В. В. Указ., раб. С. 4. 



329 

 

отличительные от вещных и обязательственных прав признаки, а именно: 
господство воли акционерного общества при установлении содержания 
субъективного акционерного права; объем и содержание прав акционера 
зависит от результатов деятельности акционерного общества; при 
реализации права на участие в общем собрании акционеры влияют на 
формирование воли акционерного общества32. 

Субъект гражданского права, приобретая акции акционерного 
общества, вступает с ним в определенную правовую связь и выступает в 

новом качестве  акционера этого общества, приобретая различные 
права и обязанности. В частности, речь идет о таких имущественных 
правах, как право на дивиденд, право на распоряжение акциями, 
преимущественное право на приобретение вновь выпущенных акций, 
право на долю имущества, оставшуюся после ликвидации общества и 
неимущественных правах, таких, как право на управление акционерным 
обществом и право на информацию об обществе33. 

Право акционера на информацию, по мнению Э. М. Романова, 
можно определить как право акционеров в установленном законом 
порядке и объемах искать, получать, передавать, производить и 
распространять сведения  в сфере правоотношений, связанных с 
деятельностью акционерного общества34. При этом под «поиском 
информации» следует понимать: обращение лица к органу  или 
организации (в данном случае к акционерному обществу, регистратору 
или акционеру общества) в целях получения необходимой информации; 

«получением информации»  получение искомой информации в 
установленной форме от органа или организации; «передачей 

информации»  предоставление имеющейся у лица на законном 
основании информации по каналам связи иным заинтересованным 

лицам; «производством информации»  создание информационных 

продуктов в процессе деятельности35; «распространением информации»  
совершение действий, направленных на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации этому кругу36. 

Значение права на информацию двояко. Во  первых, 
информационная прозрачность рынка выступает в качестве одной из 

гарантий защиты иных прав участника корпорации. Во  вторых, без 
получения информации осуществление иных прав акционера может 
оказаться весьма затруднительным  или просто невозможным. К тому 
же, целью пользователя информации является получение сведений, 
необходимых ему для принятия решений, т.е. выбора выгодного пути 

                                                           
32 Залялова Т.О. Права и обязанности акционера по законодательству Российской Федерации: дис. …  
канд. юрид. наук. Иркутск. 2007. С.28-29. 
33 Метелева Ю.А. Указ., раб. С. 153-177. 
34 Романова Э.М. Право акционера на информацию по российскому законодательству: дис. … канд. 
юрид. наук. М. 2008. С.15. 
35 Бачило И.Л. Право на информацию в Российской Федерации. - М. Книжная серия журнала 
«Безопасность информационных технологий». 1997. С. 18-19. 
36 Ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006г.,  № 
149-ФЗ // Российская  газета. № 165. 29.07.2006г. 
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реализации своих прав и достижение положительного результата 
деятельности общества37. 

Кроме того, раскрытие информации на РЦБ имеет и иные функции, 
в том числе и повышение инвестиционной   привлекательности 
предприятий,   обеспечение   государственного   и    иных видов 
контроля, стимулирование конкуренции между хозяйствующими 
субъектами38. 

Право акционера на информацию является содержанием особого 
вида правоотношения. На природу этих правоотношений, как и на 
природу иных  правоотношений в акционерном обществе, 
складывающихся между акционером и обществом, нет единого мнения. 

Прежде всего, они носят характер относительных правоотношений, 

так как их субъектный состав, полностью определен  акционер, 
имеющий право требовать предоставления ему информации о 
деятельности акционерного общества, и само общество, обязанное 
предоставлять сведения. 

Рассматриваемые отношения носят характер неимущественных 
правоотношений, но связанных с имущественными. Не имущественность 
права на информацию, как и возможность существования внутренних 
неимущественных правоотношений в корпорации, отмечается 
значительным числом ученых, занимающихся этой проблемой39.  

 
 
 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Копылов. В. А. Информационное право.  М.: «Юрист». 1997. С. 47. 
38 Котельникова Е. В. Некоторые аспекты административной ответственности за нарушение 
требований законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг// Юрист, 2003. № 2. С. 
55. 
39 Антонова Е. С. Понятие, содержание и особенности корпоративных прав // Юридический мир. 2000, 
№ 11. С. 28; Лаптев В.В. Указ., раб. С. 69; Ломакин Д. В. Указ. раб С. 119; Метелева Ю. А. Указ. соч. 
С. 114; Степанов П. В. Корпоративные правоотношения в коммерческих организациях как составная 
часть предмета гражданского права: автореф. дисс. на соиск уч. степ. к.ю.н. - М.: МГУ им 
М.В.Ломоносова, 1999. С. 20; Сумской Д. А. Статус юридических лиц: учебное пособие для ВУЗов.- 
М., ЗАО Юстицинформ. 2006 (По системе Консультант плюс); Харченко С. В. Гражданско-правовая 
охрана прав акционеров при совершении сделок с акциями открытых акционерных обществ: автореф. 
дисс. на соиск. уч. степ. к .ю.н. - М.. 2001. С. 19; Цивилистичсская теория корпоративных отношений: 

Монография. // Н. Н. Пахомова. Екатеринбург: Изд. во «Налоги и финансовое право». 2005. С 113; 
Чуваков В.  Б. Правовая природа ценных бумаг: дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. - Ярославль. 2004. С.26; 
Шлыкова Т. А. Права участников общества с ограниченной ответственностью: юридическая природа, 
понятие, виды: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. - М. 2005. С. 11. 18; Эрделевский А. О защите 
личных неимущественных прав акционеров // Хозяйство и право. 1997.  № 6. С. 70. 
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