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11редисловис

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тад
жикистан от  23-декабря 1991 года в городе Душанбе была образованна 
Высшая ш кола МВД Республики Таджикистан. Ш кола была создана 
на базе Душанбинской специальной средней школы милиции МВД 
СССР и факультета заочного обучения Ташкентской Высшей школы 
МВД СССР.

Нелегкими оказались первые шаги специализированного вуза: на
чинать пришлось, что называется, с нуля. Более того, становление шко
лы совпало с ухудшением общественно-политической жизни и граж
данской войной в Таджикистане. Многие квалифицированные педаго
ги, особенно русскоязычные, выехали за предели республики, некото
рые перешли на работу в другие силовые структуры. Однако, несмотря 
на неимоверные трудности учебный процесс в школе продолжался, а за 
последние годы  в определенной степени наш ло свое решение проблемы 
комплектования научно-педагогических кадров, должным образом на
лаживается учебный процесс и научно-исследовательская работа.

Сегодня Высшая школа МВД Республики Таджикистан - одно из 
крупных высших учебных заведений республики. При нем действует 
15-кафедр, факультет заочного обучения и повышения квалификации, 
отделение по подготовке инженеров пожарной охраны и аварийно- 
спасательной службы МВД, Худжандский факультет очного обучения, 
занимающейся подготовкой специалистов по следственно - криминали
стической специализации. Отрадно отметить то, что в 1998 году в Худ
жанде будет осуществлен первый выпуск специалистов для ОВД респу
блики. Кроме того ежегодно в установленном количестве школа на
правляет на учебу в вузы МВД Российской Федерации.

Важным направлением деятельности Высшей школы является на
учно-исследовательская работа профессорско-преподавательского со
става и слушателей. Профессорско-преподавательский состав насчиты
вает 2 доктора наук - профессора и 9 кандидатов наук - доцентов, 12 со
искателей -  диссертантов, остальные практические работники и моло
дые преподаватели. За время существования школы ими опубликованы 
большое количество статей, учебно - методических пособий, брошюр, 
учебников, получены авторские свидетельства и положительные реше
ния о выдаче патента на изобретения и т д . Проводимые научные иссле
дования соответствуют профилю вуза и направлены на решение акту
альных проблем, связанных с правом, законностью, практической дея
тельностью правоохранительных органов. В частности это следующие 
проблемы:

- тедретические основы повышения эффективности деятельности 
органов внут ренних бел;

- проблемы гмирования правового государства:



- совершенствование, вузовской педагогики, научной организации 
учебно-воспитательного процесса, профессиональной ориентации и про
фессионального отбора и т.д.

Настоящий труд является первым коллективным шагом выхода 
профессорско-преподавательского состава школы в научно - издатель
ский мир республики. В нем изложены ряд направлений научных ис-_ 
следовании, как теоретического, методического, так и прикладного ха
рактера, раскрывающие правовые, исторические и некоторые межот
раслевые п специальные исследования, необходимые для совершен
ствования учебного процесса и практической деятельности органов 
внутренних дел республики.

Министр вну тренних дел 
Республики Таджикистан 
генерал-лейтенант внутренней службы Х.Шарипов



Зойиров Р.Х., Кахаров Л. А.

М Е С Т О  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ О РГА Н О В В 
М Е Х А Н И З М Е  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТА ДЖ И КИ СТА Н А

Деятельность государства и его органов многогранна. Среди мно
гих сфер государственной и общественной жизни одно из важных мест 
в  ней зан и м ает  выполнение задач по обеспечению правопорядка и за 
кон н ости , борьбе с преступностью и иными правонаруш ениями, з а 
щ ите п р ав  и законных интересов граждан, государственных и общ е
ственны х организаций, трудовых коллективов. В целом эти задачи - 
предм ет заботы  всех государственных органов, а нередко и общ е
ственны х организаций.

Д ля подавляющего большинства государственных органов диапа
зо н  их деятельности не замыкается, естественно, на решении н азван
ны х, хотя и весьма важных, но все же конкретно ограниченных задач - 
за д ач  непосредственной и всесторонней охраны законности и правоп о
р я д к а . Д ля них на первом плане иные задачи - решение текущих и 
перспективны х вопросов хозяйственного строительства, кутЛ уры , нау
ки, об р азо ван и я , обороноспособности и государственной безопас
ности , внеш ней политики, торгово-экономического сотрудничества с 
други м и  странами и т.п. Деятельность по охране правопорядка и за 
кон ности  они выполняют как бы попутно, наряду с осуществлением 
своих  основны х задач.

Вместе с тем в общей массе государственных органов имеются и 
такие, которые создаются только или главным образом для охраны , 
защ иты права, т.е. осуществления деятельности, получившей в извест
ной мере условное, но уже ставшее привычным наименование - 
“правоохранительная деятельность”1.

Э тот  вид  государственной деятельности обладает рядом суще
ственны х признаков. Один из них проявляется в том, что такая деятель
ность мож ет осуществляться не любым способом, а лишь с помощью 
прим енения юридических мер воздействия. К мерам такого рода неред
ко  относят меры государственного принуждения и взыскания.

Вторы м существенным признаком правоохранительной деятель
ности является то, что применяемые в ходе ее осуществления ю ридиче
ские меры  воздействия должны строго соответствовать закону и;ы 
ины м  п равовы м  предписаниям: только они могут допускать примене
ние конкретной  мерь: воздействия, должны строго соответствовать 
за к о н у  или иным правовым предписаниям; только они могут допус
кать  применение конкретной меры воздействия и четко определять ее

‘ С м .о б  эхом  подра
лся М .А . П р а в о о х р з 1 
ской Ф едерац и и . [Гоа

П равоохранительные органы. М., !99 1. Гуценко К.Ф .. Кое;-. 
Iгаьные органы. M_.!99t; П равоохранительные органы Росснн- 
... В.П.Божьена М.. 1996 и ;ф



содержание. О рган, прибегающий к такой мере, обязан пунктуально 
выполнять соответствующие предписания.

Х арактерным для правоохранительной деятельности является и то, 
что она реализуется в установленном законом порядке, с соблюдением 
определенных процедур. Во всяком случае доя принятия решений о 
применении или неприменении юридических мер воздействия законом 
предусматриваются конкретные правила. Эти правила подлежат не
укоснительному соблюдению. Их нарушение может повлечь за собой 
признание решения незаконным и недействительным.

Наконец, существенным признаком правоохранительной деятель
ности считается то, что ее осуществление возлагается прежде всего на 
специально создаваемые государственные органы. Эти органы ком
плектуются соответствующим образом подготовленными специалиста
ми - юристами, людьми, обладающими познаниями в других областях. 
И их распоряжение предоставляются необходимые материально - тех
нические средства. Их организация и деятельность детально и всесто
ронне регламентируются в законодательном порядке, в том числе пу
тем установления для решения наиболее ответственных вопросов упо
мянутых особых процедур, процессуальных правил. Все это в сово
купности направлено на обеспечение оперативности, обоснованности, 
законности и справедливости принимаемых такими органами мер по 
охране права.

С учетом сказанного и следовало бы определять понятие того, 
что принято считать правоохранительной деятельностью. Другими 
словами, к ней относится такая государственная деятельность, которая 
осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными 
органами путем применения юридических мер воздействия в строгом 
соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного 
им порядка.

По своему содержанию правоохранительная деятельность не яв
ляется односложной. Она включает в себя ряд функций или конкрет
ных направлений, каждое из которых имеет свои специфические задачи 
и реализуется тохсе своими, присущими только ему методами. К числу 
таких направлений (функций) относятся: правосудие, прокурорский 
надзор, предварительное расследование уголовных дел, защита по уго
ловным делам и оказание иной юридической помощи, организованное 
обеспечение деятельности судов, арбитража, а теперь экономического 
суда, а также некоторые другие.

Для осуществления названных направлений (функций) правоохра
нительной деятельности создаются конкретные органы, которые соот
ветственно и именуются правоохранительными. До недавнего времени 
н учебной и научной юридической литературе крут этих органов не 
всегда определялся единообразно. Но примерно к 1990г. наметилась
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ясно выраженная и весьма устойчивая тенденция относит к их числу 
лишь суды, органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности и юс
тиции. В последние годы в условиях формирования в бывших респу
бликах С С С Р своего независимого государства появились новые пра
воохранительные органы, в частности таможенные органы и налоговая 
полиция.

Среди правоохранительных органов свое особое место занимают 
суды. Судебная система республики до конца 1991 года действовала 
без крупных изменений. В 1990 году бы л об разован  Комитет Консти
туционного Н адзора2 , в августе того же года соответствующий за 
кон FT о этом органе3 . В начале 1992 года государственные арбит
ражи были преобразованы в арбитражные суды. 10 марта 1992г. бы 
ли приняты законы РТ “О арбитражных судах Республики Таджи
кистан”4 и “О порядке разрешения хозяйственных споров арбитраж
ными судами Республики Таджикистан”5. После этого были разработа
ны две концепции судебной реформы в РГ, одна из которых получила 
отражение в “Концепции государственно-правового строительства 
Республики Таджикистан” 1993 года6 .

Определенным итогом этой работы  явилась реорганизация, хотя 
и непоследовательная, системы судов, проведенная в конце 1993 года. В 
декабре 1993 года Верховный Совет республики принял более 10 актов, 
касающихся системы и деятельности судов. Т ак, 28 декабря 1993 года 
одновременно были приняты сразу три закон а РТ': “О статусе су
дей”7, “С) судоустройстве”8 и “О Верховном суде Р Т ”9. В связи с при
нятием новой Конституции страны 6 ноября 1994 г., в соответствии с 
которой теперь судебную власть в Республике Таджикистан представ
ляют Конституционный суд РГ, Верховный С уд , Высший экономиче
ский суд, Военный суд. Суд ГБАО, областные, г. Д уш анбе, городские 
и районные суды (ст.84-92 Конституции РТ), произош ли новые изме
нения как  в структуре, так и в порядке образован ия и избрания судов и 
судей. Теперь Арбитражный суд преобразован  в Высший экономиче
ский суд со своими органами, вместо Комитета Конституционного 
Н адзора РТ теперь учрежден Конституционный суд РГ. В ноябре 1995 
года Маджлисн Оли РГ принял сразу 15 Конституционных законов, в 
том числе “О конституционном суде РТ” , “О судоустройстве". “О Вер
ховном суде РГ ” , “О статусе судей в РТ ” , “О военных судах” , “О эко-

• С м . В ед ом ости  В ерховного С овета Та ля;. С С Р . i 990. Nr9. ст. 172
1 С м . Т ам  же. N 16, ст. 2<>0; N ! \  ст. 29!
* С м . В ед ом ости  В ерховного С овета Республики Т а д ж и к и с т а н  1992. MS. ст. 120. 

С м . Т ам  же. 1 992, NS. ст. 122.
■ К он ц еп ц и я  государственно-правового с т р о и тел ь ств а ' в РТ . Д у ш ан б е . 1993.
'  В ед ом ости  В ерхов» '.: о С овета РТ. 1994. N3-4. сг 56.
‘ С м  Т а м  ж е. N3-4. -'К.
■'См. Гам ж е. N3-4. г  >
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номических судах” и “Хозяйственно-процессуальный кодекс Р Г ” . Эти 
и некоторые другие законы определяют основы организации и деятель
ности судов республики, одновременно являясь правовой базой для 
деятельности и других правоохранительных органов.

Одной из ведущих структур правоохранительных органов РТ яв
ляется органы внутренних дел, которые создаются и функционируют в 
качестве государственных органов исполнительной власти, осу
ществляющих деятельность в сфере внутренних дел. М есто органов 
внутренних дел в системе органов исполнительной власти (органов 
управления) и их специфика определяется установленной законодатель
ством компетенцией, которая характеризуется совокупностью возло
женных на них задач и функций управления, а также объемом конкрет
ных обязанностей и прав того или иного органа внутренних дел. К ом 
петенция определяется общими, типовыми и индивидуальными поло
жениями о том или ином органе внутренних дел, а также специальными 
законодательными и иными нормативными актами, которые опреде
ляют обязанности и права ряда органов, действующих в системе МВД 
РГ. Т ак, компетенция милиции определяется Законом “О м илиции”10, 
внутренних войск МВД РТ - Законом “О внутренних войсках М ини
стерства внутренних дел РТ”11, государственной противопож арной 
службы МВД РТ - Законом “О пожарной безопасности” 12 и полож ени
ем об этой службе, правовое положение и основы организации и дея
тельности органов уголовно-исполнительной системы МВД РТ и дру
гих органов и служб соответствующими специальными актами.

В своей деятельности органы внутренних дел руководствуются 
Конституцией РГ. конституционными и текущими законами, указам и и 
распоряжениями Президента РТ, постановлениями и распоряжениями 
правительства РГ, нормативными правовыми актами МВД РТ и дру- 
I их министерств и ведомств, положениями о соответствующих служ- 
бах и органах внутренних дел13, а также международными д о го во р а
ми РТ 1*, где предусмотрены задачи и функции МВД РТ.

В соответствии с компетенцией органы внутренних дел призва
ны осуществлять следующие основные задачи: обеспечивать безопас

I Г м . Чакон РТ от 2 мая 1992г., N650. //В едом ости  Верховного совета РТ . 1992, N 12 , сг. 
208
" С м .  З а к о н  РТ от 28 декабря 1993г. N916. //В едомости Верховного С о в е т а  Р Т . 1994.
N 1 4 , сг 62.
''С м ,  Чакон РТ  о т  21 шоля 1994г. N  995. .'/'Ведомости Верховного С о вета  РТ , 1994, 
N 15-16, сг.247.
"  II ч а с т о с т и  “П олож ение о М инистерстве внутренних дет РТ" утверж дено  П о с т а н о в л е 
нием С о н ета  М инистров РТ ог 25 июня 1993г. та N303.
II За 1993-1996i t . РТ заклю чила 16 меж государственны х м н огосторон н и х  и д в у сг о р о н - 
I M . I X  ак то в , регулирую щ их общ ественные отнош ен ия в c<|)q>e внутренних д ел  го с у д а р с тв а , 
«оп росы  общ ественного порядка, общ ественной безопасности и б орьб ы  с п р есту п н о сть ю
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ность личности, защищать ее права, свободы и законные интересы , 
интересы общества и государства от противоправных посягательств; 
предупреждать и пресекать преступления и другие правонарушения; 
охранять общественный порядок и общественную безопасность; рас
кры вать и расследовать преступления и осуществлять розы ск лиц, 
скрывающихся от следствия и суда, а также преступников; предупреж
дать пожары и вести борьбу с ними; охранять собственность; испол
нять уголовные наказания в виде лишения свободы; оказывать соци
альную и правовую помощь населению.

Сущность деятельности органов внутренних дел состоит в проведе
нии в жизнь законов. В соответствии с возложенными задачами орга
ны внутренних дел осуществляют следующие функции: борьба с проти
воправными посягательствами на жизнь, здоровье, честь, достоин
ство, права, свободы и законные интересы граждан, а также интересы 
предприятий, учреждений и организаций; организация и проведение 
профилактики правонарушений; охрана общественного порядка, 
обеспечение правомерного поведения людей в общественных местах, 
обеспечение необходимых условий для труда и отдыха граждан в об 
щественных местах, населенных пунктах, обеспечение общественной 
безопасности, б дорожного движения, противопожарной безопасности, 
правил пользования материалами, веществами и предметами, подпа
даю щ ими под разрешительную систему; осуществление надзора за со
блюдением актов, регулирующих общественный порядок и общ е
ственную безопасность; осуществление дознания и следствия в преде
лах определенной законом компетенции; организация и проведение 
работы  по исполнению уголовных наказаний в виде лишения свободы, 
организация в местах лишения свободы труда осужденных; осущест
вление охраны объектов коллективной и государственной соб
ственности и личного имущества граждан по договорам; обеспече
ние наряду с другими органами государства режима чрезвычайного 
положения.

Свою деятельность органы внутренних дел осуществляют в разно
образных формах: организационные мероприятия (организационно
массовая работа); материально-технические операции; нормотворче
ская деятельность: правоприменительная (регулятивная и п равоохра
нительная) деятельность. Деятельность органов внутренних дел в у ка
занных формах протекает как внутри служб, аппаратов и подразделе
нии органов внутренних дел. так и во внешней сфере их деятельности, 
но взаимоотношениях с другими государственными органами, пред
приятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами.

Организационные мероприятия (организационно-массовая работа) 
проводятся лов* -гневно в целях обеспечения эффективны о функциоии-



рования всей системы органов внутренних дел. Организационные дей
ствия непосредственно не влекут возникновения, изменения или пре
кращения правовых отношений. Они заключаются в инструктировании 
и инспектировании нижестоящих органов и подразделений, а также 
подчиненных работников. Инструктирование и инспектирование мо
гут быть связаны с подготовкой и проведением организационных ме7 
роприятий (совещаний, заседаний, конференций и т.п.). Организацион
ные мероприятия могут состоять в обучении работников органов внут
ренних дел, в разработке мер по внедрению в практику положительно
го опыта, достижений науки и техники. Важную организационно- 
методическую помощь органы внутренних дел оказывают доброволь
ным народным дружинам и другим общественным формированиям, 
участвующим в охране общественного порядка; они проводят боль
шую организационно-массовую работу по правовому обучению, 
пропаганде среди населения правовых актов, регулирующих обще
ственный порядок и общественную безопасность и др.

Материально-технические операции носят вспомогательный ха
рактер. С их помощью обеспечивается процесс деятельности органов 
внутренних дел. Материально-технические операции заключаются в 
осуществлении делопроизводства, в обеспечении аппаратов и служб 
средствами оргтехники, в составлении справок, сводок, отчетов и т.п.

Нормотворческая деятельность заключается в выработке право-, 
ных норм, их усовершенствовании, изменении и дополнении, отмене, 
г.е. в правовом регулировании, издании нормативных юридических 
актов, направленных на регулирование внутриорганизационной дея
тельности органов внутренних дел. Нормотворческая деятельность 
осуществляется на основе и во исполнение законов, постановлений, 
указов, решений и других актов органов государственной власти и но
сит подзаконный характер.

Результат нормотворческой деятельности - нормы права подзакон
ного характера, регулирующие общественные отношения в сфере 
внутренних дел. Эти нормы содержатся в приказах, инструкциях, на
ставлениях, положениях, уставах и других актах, издаваемых уполно
моченными на то руководителями органов внутренних дел. Нор- 
мотеорческая компетенция органов внутренних дел неодинакова, ее 
объем устанавливается в зависимости от места, которое занимает в 
иерархической системе орган внутренних дел, его функций. Так, МВД 
1'Г обладает более широкими нормотворческими полномочиями, неже- 
1Ш органы внутренних дел облгоррайонов.

Правоприменительная деятельность органов внутренних дел состо- 
III в принятии индивидуальных, имеющих юридическое значение ак- 
иж, т е. в разрешении на основе норм права индивидуальных конкрет
ных дел (вопросов). Любой орган внутренних дел в том или ином объ-



сме обладает правоприменительной компетенцией, является субъею 
применения права и посредством правоприменительной деятельно * 
повседневно реализует функции управления.

По содержанию и свойствам норм, их непосредственным ца 
правоприменительную деятельность органов внутренних дел можно f 1 

делить на регулятивную и правоохранительную. Регулятивная фор 
правоприменения используется для разрешения конкретных у п р ак  г 
ческих дел и вопросов граждан, предприятий, учреждений и орга ,i 
ций в  сфере управления внутренних дел. Органы внутренних дел, 
ществляя в  рамках и на основе юридической нормы индивидуал!,i 
правовое регулирование конкретных общественных отношений, а 
зываю т тем самым активное воздействие на сам процесс развития - 
щественных отношений в сфере внутренних дел, охраны обществен! 
го порядка. Правоохранительная деятельность нацелена на охра 
урегулированных юридическими нормами общественных отношет 
признана обеспечить их неприкосновенность. Посредством этой д 
тельности осуществляется защита субъективных прав, правового ста 
са граждан , органов и организаций, применяются меры государств' 
ного принуждения к лицам, не выполняющим юридические обяз. • 
ности.

Формы внутренней деятельности используются для решения ор' 
низационно-штатных вопросов, налаживания делопроизводства, 
ководства сотрудниками, структурными подразделениями внутри 
мого органа и управления нижестоящими по подчиненности орган ч 
Формы внешней деятельности направлены на обеспечение вы по <л 
ния возложенных на органы внутренних дел задач и функций. Bi 9 
ренние и внешние формы могут быть нормотворческими, правог gi 
менительными, организационными, материально-техническими.

Одно из ведущих мест в системе органов внутренних дел заним, 
милиция. Милиция - система государственных органов исполнитель!! 
власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права, свободы и 
конные интересы граждан, собственность, интересы общества и го , 
дарства от преступных и иных противоправных посягательств и на> 
ленных правом применения мер принуждения.

Задачами милиции являются: обеспечение личной безопасно 
граждан; предупреждение и пресечение преступлений и админист] 
тивных правонарушений; раскрытие преступлений; охрана обществ 
ного порядка и обеспечение общественной безопасности; оказание i 
мощи в пределах, установленных законом “О милиции”, граждан! • 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям 
общественным объединениям в осуществлении их прав и законных I 
тересов. Иные задачи на милицию могут быть возложены только зшьв
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ном. никто, кроме органов и должностных лиц, прямо уполномочен
ных на то законом, не вправе вмешиваться в  деятельность милиции. 
Возложенные на милицию обязанности можно свести в следующие 
группы:

1) обеспечение личной безопасности граждан ;
2) предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступле

ний;
3) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности;
4) охрана собственности;
5) оказание помощи должностным лицам, предприятиям, учрежде

ниям, организациям, общественным объединениям.
О бязанности п о  обеспечению  личной безопасност и . Первейшей обя

занностью милиции является защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан от противоправных посягательств. Милиция выявляет лиц, 
склонных к  совершению противоправных действий, и приводит с ни
ми профилактическую работу. Аппараты, службы и сотрудники мили
ции выявляют причины и условия, способствующие совершению пре
ступлений, других правонарушений, и принимает меры к их устране
нию. Совместно с другими государственными органами и обществен
ными формированиями милиция проводит работу по предупреждению 
правонарушений, в  т.ч. среди несовершеннолетних.

В соответствии с законодательством сотрудники милиции прини
мают и регистрируют заявления и сообщения о преступлениях, адми
нистративных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, принимают меры, предусмотренные за 
коном.

Милиция обязана оказывать помощь лицам, пострадавшим о? 
правонарушений и несчастных случаев, а  также находящимся в бес 
помощном либо ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья 
обеспечивать сохранность найденных и сданных в  милицию докумен 
тов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры по воз щ 
врату их законным владельцам либо по реализации в установленнок 
порядке.

Милиция принимает предусмотренные законом меры по охран' 
потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса, ц 
также членов их семей и близких, если жизнь, здоровье или имущества 
указанных лиц находятся в  опасности.

_.хь человека обеспечивается милицией независи 
мо от его гражданства, места жительства, социального, имущественно 
го и должностного положения, расовой и национальной принадлеж 
ности, пола, возраста, образования, язы ка, отношения к религии, по 
литических и иных убеждений.



Обязанности п о  предупреж дению , выявлению, пресечению и р а с 
крытию преступлений. Милиция обязана незамедлительно реагиро
вать на сообщения, заявления о готовящихся и совершенных преступ 
лениях и принимать необходимые меры к их предупреждению и пресе
чению; обеспечивать совместно с органами предварительного следствия 
быстрое и полное раскрытие преступлений; осуществлять оперативно
розыскные мероприятия в  целях обнаружения преступлений и уста
новления лиц, их совершивших, а  также розыска скрывающихся от ор
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уго
ловного наказания и лиц, пропавших без вести; возбуждать следствен
ные действия по установлению и закреплению следов преступлений;, 
выполнять поручения следователей и прокуроров о производстве po-j 
зыскных и процессуальных действий и оказывать им содействие в 
производстве этих действий; производить экспертизы по уголовным 
делам и по делам об административных правонарушениях, а также на- 
учно-те чические исследования по материалам оперативно-розыскной 
деяте- - 11 ости; охранять и конвоировать задержанных и заключенных 
подст). .жулиц.

На милицию возлагаю тся обязанности по исполнению определе 
ний судов, постановлений судов, письменных поручений прокуроров, 
следователей о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о за 
ключении под стражу; по охране, конвоированную и содержанию за 
держанных и лиц, заключенных под стражу.

О бязанности п о  охране общ ест венного порядка и обеспечению  об 
щ ест венной безопа сн ост и . Милиция обязана осуществлять охрану 
общественного порядка на улицах, площадях, в  парках и на тран
спортных магистралях, в аэропортах и других общественных местах, 
пресекать хулиганские действия и другие правонарушения, посягаю
щий на общественный порядок и общественную безопасность. Она 
призвана принимать необходимые меры к охране жизни, здоровья 
имущества граждан , если им угрожает опасность, от противоправного 1 
посягательства, стихийного бедствия или другого чрезвычайного с о 
бытия.

На милицию возлагается обязанность в установлении порядка 
осуществлять контроль за исполнением должностными лицами и граж
данами нормативных правовых актов орган представительной 
(законодательной) и исполнительной власти по вопросам охраны об
щественного порядка. Т ак, милиция обязана проводить в  жизнь со
вместно с другими государственными органами и общественными op-J 
ганизациями требования антиалкогольного законодательства, законо
дательства о незаконном обороте наркотиков. Обязанностью милиции 
является выявление лиц, занимающихся проституцией, лиц, совер
шающих иные административные правонарушения, посягающий на
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общественный порядок, и принятие в отношении правонарушителей 
мер, предусмотренных законом.

На милицию возлагаются обязанности по осуществлению лицен
зионно-разрешительной деятельности. Она выдает разрешение на при
обретение, хранение, ношение и перевозку огнестрельного оружия, 
боеприпасов к нему, взрывчатых материалов, а также на открытие и 
функционирование объектов, где они обращаются; контролирует со
блюдение установленных правил обращения и функционирования у к а 
занных предметов и объектов; регистрирует средства цветного копиро
вания. "

При авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и дру
гих чрезвычайных событиях милиция обязана принимать неотложные 
меры по спасению людей и оказанию им первой медицинской помо
щи; участвовать в соответствии с законом в обеспечении правового 
режима чрезвычайного или военного положения в случае их введения 
на территории РТ или в отдельных местностях; принимать/участие в 
проведении карантинных мероприятий в период эпидемий и эпизоотий.

В соответствии с законодательством милиция обязана^ осущест
влять по подведомственности производство по делам об администра
тивных правонарушениях, т.е. осуществлять по подведомственности 
производство по делам об административных правонарушениях, т.е. 
осуществлять административно-юрисдикционную деятельность.

Обязанности по охране собственност и. Милиция обязана прово
дить оперативно-розыскные и иные предусмотренные законодатель
ством мероприятия в целях выявления и пресечения преступных пося
гательств на имущество граждан, предприятий, учреждений, организа
ций, общественных объединений; принимать неотложные меры по 
обеспечению сохранности бесхозного имущества и кладов до пере
дачи их в ведение соответствующих государственных органов и долж
ностных лиц; обеспечивать сохранность найденных и сданных в мили
цию документов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать 
меры по их возврату законным владельцам. На основе договоров 
органы вневедомственной охраны (подразделения милиции обще
ственной безопасности) обеспечивают охрану имущества собственни
ков - физических и юридических лиц. К обязанностям милиции отно
сится также осуществление инспектирования подразделений охраны 
предприятий, учреждений и организаций.

Обязанности по оказанию помощи должностным лицам, пред
приятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям. 
13 пределах своей компетенции милиция обязана помогать депутатам, 
кандидатам в депутаты, должностным лицам государственных органов 
и учреждений, а также представителям общественных объединений в



осуществлении их законной деятельности, если им оказывается про-| 
тиводействие или угрожает опасность.

Милиция оказывает содействие: органам службы безопасности - 
в проведении мероприятий по обеспечению государственной без
опасности и в  выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 
преступлений, отнесенных законодательством к их ведению; орга
нам пограничной службы - в контроле за  соблюдением пограничного 
режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу; 
таможенным органам - в привлечении нарушителей таможенных пра
вил к  юридической ответственности; военным комиссариатам - в ]  
осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил воин
ского учета; органам здравоохранения и ветеринарного надзора - в 
проведении карательных мероприятий при эпидемиях и эпизоотиях.

Милиция обязана осуществлять привод в учреждения здравоохра
нения по их представлениям, санкционированным прокурором, укло
няющихся от явки по вызову лиц, которые страдают хроническим ал
коголизмом, наркоманией, венерическими заболеваниями или зараже
ны вирусом иммунодефицита человека.

П рава милиции. В целях обеспечения выполнения возложенных на 
милицию обязанностей ей предоставляются соответствующие права.

Основными направлениями деятельности милиции являются: ад 
министративная, оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная.

Административная деятельность милиции. Это наиболее емкое 
направление в  работе милиции. Ее содержание состоит в непосред
ственном практическом осуществлении аппаратами, службами, под
разделениями и сотрудниками милиции общественной безопасности, 
органами и сотрудниками милиции других служб функций по охране 
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, 
предупреждению и пресечению преступлений административно - пра
вовыми средствами. Эта деятельность регламентируется нормами ад
министративного права. В процессе ее осуществления сотрудники 
милиции вступают в административно-правовые отношения с граж да
нами, должностными лицами, предприятиями, учреждениями, органи
зациями и общественными объединениями. Административная деятель
ность подразделяется на два вида: внутриорганизационную  и внешнюю.

Внутриорганизационная деятельность заключается в организации 
работы тех или иных милицейских аппаратов, служб и подразделений. 
Эта деятельность включает в себя подбор, расстановку, обучение и 
воспитание кадров, планирование работы , выработку и принятие 
решений по расстановке сил и средств, оперативное управление под
разделениями милиции, контроль и проверку исполнения, обобщение 
и распространение положительного опыта работы  и др. Иначе говоря, 
она направлена на решение вопросов организационного характера
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инуфи самих аппаратов и подразделений милиции, призванных вы- 
|м мшить возложенные на милицию функции.

Внешняя административная деятельность состоит в осуществлении
...... ппнмх функций милиции, которые реализуются административно-
м|м новыми методами и средствами. Она подразделяется на следующие 
I и минные виды: охрана общественного порядка и обеспечение обще- 

I ценной безопасности; осуществление лицензионно-разрешительной 
жш сльности; обеспечение дорожного движения; осуществление кон- 
ц ч in и за соблюдением законодательства о свободе передвижений, 
иммиграционных правил, правил пребывания в РТ иностранных граж- 
iiiiii и лиц без гражданства; охрана собственности по договорам и др.

I >мг|>агивно-розыскная деятельность милиции. Оперативно-
....... .и к пая деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и
и. I панно оперативными подразделениями государственных органов, в
• ч и милицией, уполномоченных на то Законом РТ “Об оперативно- 

1 »| н.1< кмой деятельности”15, в пределах их полномочий посредством
• 11 •• чндения оперативно-розыскных мероприятий в целях защ иты жиз
ни, щоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
nftri печения безопасности общества и государства от преступных пося- 
| ii и ныти.

II р»1 осуществлении оперативно-розыскной деятельности упол- 
мимичгмных на то подразделения криминальной милиции в  устано- 
ннениом порядке проводят следующие оперативно-розыскные меро- 
М'М'пич: опрос граждан; наведение справок ; сбор образцов для срав

ни...... .кого исследования; проверочные закупки; исследование предме-
• ч» и/и >кументов; наблюдение; отождествление личности; обеспечение 
Ним* пн ими, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
I ' hi 111, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще

нии 11|п илушивание телефонных переговоров: снятие информации с 
iMini'H 1 1 их каналов связи; оперативное внедрение; контролируемую 
.......... . V. оперативный эксперимент. Приведенный перечень оператив

ки | • ' и п к-пых мероприятий может бьггь изменен или дополнен только 
{о и |и1ш.11ым законом.

И ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ис-
пт"п:и информационные системы, видео-и аудиозапись, кино-и

фщ...... емка, а также другие технические и иные средства, не нано-
Nltuiiin ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда 
и» |м I нищей среде. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
►юнг......... . раничивают конституционные права граждан на тайну пе-
(НИми m i, гелефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со- 
filiiiH null передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а

С*Ц i n  n |‘ | си .тскабря 1993г. N 9 2 2 //Ведомости Верховного С о вета  РТ. 1994,
I и Щ



также право на неприкосновенность жилища, допускается на ociiomiII 
НИИ судебного решения и при наличии информации: о признаках пин 
готавливаемого, совершаемого или совершенного противопрашпи 
деяния, по которому производство предварительного следствия о(>н ы
тельно; о лицах, подготавливающих, совершающих или совершит.....
противоправное деяние, по которому производство предварительмш 
следствия обязательно; о событиях или действиях, создающих y i ; >■ ■ ■ 
государственной, военной, экономической или экологической безомш 
ности РТ.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 
совфшению тяжкого преступления, а также при наличии данных о ■ 
бытиях и действиях, создающих угрозу государственной, военно 
экономической или экологической безопасности, на основании мши 
вированного постановления одного из руководителей органа, m 
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается ii|" 
ведение оперативно-розыскных мероприятий, указанных выше, с о(ц 
зательным уведомлением суда (судьи) в течение 24-часов. В течении 
часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мг|» 
приятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное рет 
ние о проведении такого мероприятия либо прекратить его провел 
ние.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий милиин 
может опираться на содействие граждан. Отдельные лица могут ( и 
согласия привлекаться к подготовке или проведению оператимм
розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфидп....
альности содействия милиции, в т.ч. по контракту. Эти лица обят.ии 
сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготоим 
или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не впр 
представлять заведомо ложную информацию. Запрещается испол! 
вать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, суд 
прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных предо| 
вителей официально зарегистрированных религиозных объединении

Благодаря содействию граждан быстрее предотвращаются и 
крываются преступления, обнаруживаются и задерживаются лица, 
совершившие.

Оперативно-розыскной деятельностью в предупреждении, прс 
чении и раскрытии убийств, разбоев, грабежей, краж , мошеннича 
других преступлений занимаются подразделения уголовного розыск 
борьбу с хищениями государственного и общественного имущсещ 
совершаемыми лицами, в ведении которых оно находилось или к »  
рому они имели доступ по своему служебному положению, а так 
взяточничеством и нарушениями правил о валютных операциях bi 
аппараты по борьбе с преступностью в сфере экономики. Розыск
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I i умников , лиц, скрывающихся от следствия и суда, осужденных, 
уклоняющихся от исполнения приговора, возложен на иные оператив- 
н< I розыскные подразделения криминальной милиции.

Утловно-щюцессуальная деятельность. Эта деятельность выра- 
I |гц:я в трех направлениях: производство в пределах определенной за
с т о и  компетениии дознания по уголовным депаи; производство не- 
II/п/южных следственных действий по делам, по которым обязательно 
н/п дварительное следствие; выполнение поручений прокурора и следо- 
типепя о производстве розыскных и следственных действий. Уголовно- 
процессуальная деятельность регламентируется уголовно - процессу- 
пи.мым законодательством РТ.

Поводом к возбуждению уголовного дела служат сведения, по- 
I 1 умившие от граждан, органов и организаций о подготавливаемом 
мни совершенном преступлении. Уголовное дело может быть воз- 
Ьуждено также по признакам преступления, непосредственно обна- 
I", -кеиным органом дознания (милицией). Например, работник мили- 
нин оказался очевидцем правонарушения или обнаружил признаки 
преступления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству и закону 
| » милиции” последняя обязана принимать заявления и сообщения о 

нюбом совершенном или подготавливаемом преступлении. При нали
чии оснований милиция возбуждает уголовное дело, а при отсутствии 
мни наличии обстоятельств, исключающих производство по делу, при
н и м а е т  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если 
м I сообщения о правонарушении усматривается , что производство по 
дену относится к ведению следователя, иного органа дознания или суда 
пи()0 пет необходимости в  проведении неотложных следственных дей- 
. mini, го заявление или сообщение передается милицией по под- 
( лсдственности или подсудности.

Осуществляя дознание, милиция расследует в полном объеме дела 
" мелком хищении государственного или общественного имущества, 
присвоении найденного или случайно оказавш егося у  виновного ука- 
м иного имущества и уголовные дела, отнесенные к компетенции ми- 
ниции.

Проведение неотложных следственных действий по установлении' 
и закреплению следов преступления (осмотр, обыск, наемка, освиде- 
м питвование, задержание и допрос подозреваемых, опрос потерпев
ши* и свидетелей и др.) милиция производит по делам, по которым 
обязательно предварительное следствие, при условии, что работник:: 
милиции первыми узнают о совершенном преступлении. О начатом 
пищании уведомляет прокурора. Проведя неотложные следственные 
/1ГЙС1ВНЯ, милиция передает уголовное дело в следственные органы не 
in I |диее 10 суток со дня его возбуждения.



Самостоятельным направлением уголовно-процессуальной ц 
гельности является выполнение поручений, указаний прокурора И И 
дователя о производстве розыскных и следственных действий.

Уголовно-процессуальная деятельность милиции, так же как и Л 
гие ее направления, осуществляется во взаимодействии с общее)! 
ными формированиями и гражданами.

• Рассмотренные основные направления деятельности милм| 
административная, оперативно-розыскная, уголовно-процессуалы* 
тесно взаимосвязаны . На практике все службы милиции выступа! 
единстве. Скажем, подразделения патрульно-постовой службы, ММ 
ции общественной безопасности, ГАИ, осуществляющие адмишш 
тивную деятельность, обязаны предупреждать и пресекать любые lj 
ступления. Вместе с тем сотрудники оперативно-розыскных <я 
(криминальной милиции) и дознания не M o iy r  проходить мимО| 
верш аемых административных правонарушений.

Среди органов, которые получили развитие в последние годы 
выделяются таможенные органы, в частности в аспекте обеепм  
экономической безопасности государства. Общее руководство J j  
женным делом осуществляет Президент РТ и правительство РТ. Tij 
женные органы  РТ, составляют единую систему, в  которую входет 
сударственный таможенный комитет РТ, региональные таможен 
управления, таможни и таможенные посты. Таможенное дело в  РТ 
ставляет таможенная политика, порядок и условия перемещения d 
таможенную границу РТ товаров и транспортных средств, взиш 
таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный i 
троль и другие средства проведения таможенной политики в  жизнь,

П равовы е, экономические и организационные основы тамож I 
го дела определяются таможенным кодексом РГ при | 
25.11.92г.16. С внесенными изменениями и дополнениями от I 1 
1993г.17. 25 ноября 1992г. за N 710 принят также Закон РТ “ ( i  
женном тарифе”18. Они направлены на защиту экономического # 
ренитета и экономической безопасности РГ, активизацию связи эм 
мики РТ с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав грая 
хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюл 
ими обязанностей в  области таможенного дела. В РТ осуществи 
единая таможенная политика, которая является составной 
внутренней и внешней политики РТ.

Целями таможенной политики РТ является:

16 Ведомости Верховного Совета РТ, 1993, N3, ст. 6 (В России Таможенный *1 
принят 7 месяцев спустя - 18 июня 1993 года).
17 Ведомости Верховною совета РТ, N4, ст. 26 .
“ Ведомости Верховного Совета РТ, 1993, N1-2, cr. 1.



• обеспечение наиболее эффективного использования инструмен- 
......... .(mi ккснного контроля;

• | in улирование товарообмена на таможенной территории РТ;
• участие в реализации торгово-политических задач по защите 

ii"Vi|iriiiiero рынка;
• стимулирование развития национальной экономики;
• содействие проведению структурной перестройки и другие зада

чи!
I й меженную территорию РТ составляет сухопутная граница РТ, 

и |>| >н триальны е и внутренние воды и воздушное пространство над 
ними. 11а территории РТ могут находится свободные таможенные зоны 
и I иободные склады.

Таможенные органы РТ выполняют следующие основные функ
ции:

• участие в разработке таможенной политики РТ и реализуют эту 
политику;

• обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за ис- 
II' ишемием которого возложен на таможенные органы РТ;

• принимают меры по защите прав и интересов граждан , пред- 
ириитий, учреждений и организаций при осуществлении таможенного 
дели;

• обеспечивают в  пределах своей компетенции экономическую 
(н '«опасность РГ, являющуюся экономической основой суверенитета
14 ;

• защищают экономические интересы РГ, применяют средства та- 
Mi 1 ЖСИНОГО регулирования торгово-экономических отношений;

• взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные 
н/итежи;

• участвуют в разработке мер экономической политики в отноше
нии товаров, перемещаемых через таможенную границу РТ, и реализу- 
Ю1 эти меры;

• обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемеще
нии товаров и транспортных средств через таможенную границу РТ ве
ду! борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и на- 
погоного законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым j 
через таможенную границу РТ;

• пресекают незаконный оборот через таможенную границу РТ 
наркотических средств, оружия, предметов художественного, истори
ческого и археологического достояния народов РТ и зарубежных 
| ф ан, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и 
растений, находятся под угрозой исчезновения, их частей и других то- 
иаров, а также оказывают содействие в борьбе в международным тер-
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мых i пиарим;
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• осуществляют в пределах своей кпмнгм н ц и и  палюгный кон
троль.

Таможенные органы в РТ в целях решения задач таможенного де
ла взаимодействуют с иными правоохранительными органами, пред
приятиями, учреждениями, организациями и гражданами. Государ
ственные органы и их должностные лица обязаны оказывать содей
ствие таможенным органам РТ в решении возложенных на них задач, 
в т.ч. путем создания надлежащих для этого условий.

В соответствии с законодательными актами РТ таможенные орга
ны РТ вправе допускать выполнение под своим контролем отдельных 
действий, относящихся к их компетенции, другими государственными 
органами, предприятиями, учреждениями, организациями.

Информация, представляемая таможенным органам РТ государ
ственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
гражданами в соответствии с Законом может использоваться исключи
тельно в таможенных целях. Информация, которая составляет государ
ственную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом 
тайну, а также конфиденциальная информация, т.е. информация, кото
рая не является общедоступной и могущая нанести ущерб правам и 
охраняемым законом интересам предоставившего ее лица, не долж
на разглашаться, использоваться должностными лицами таможенных! 
органов в личных целях, передаваться третьими лицам.

В условиях перехода к рыночным отношениям и развития отноше
ний собственности растет роль и значение органов налоговой полиции. 
Деятельность органов налоговой полиции, как и налоговых органов в 
целом, регулируется в соответствии с Законом РТ от 14 марта 1992г. 
N590 “ О государственных налоговых органах РТ”19; с внесенными из
менениями и дополнениями от 25 ноября 1992г.20, от 4 ноября 1995г.21 
и от 1 февраля 1996г.22, а также двумя Указами Президента РТ от 4 ян-

15 Ведомости Верховного С овета РТ, 1992, N9, ст. 135.
20 Ведомости Верховного С овета РТ. 1993, N 1-2, ст. 5.
21 Ведомости М аджлиси Оли РТ. 1995, N21. ст. 255.
22 Ахбори М аджлиси Оли РТ, 1996, N4, ст. 60.
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паря и 19 февраля 1992г.23. 25 ноября 1992 года в Таджикистане в со
ответствии с Законом РТ N727 “О создании фонда развития и матери
ал!.ного поощрения государственных налоговых органов” был создан 
гакой фонд, который значительно усилил эффективность деятельности 
налоговых органов, и прежде всего органов налоговой полиции2"’ .

Органы налоговой полиции решают поставленные перед ними за 
дачи во взаимодействии с налоговыми органами и иными государ
ственными органами. Основой взаимодействия органов налоговой 
полиции, налоговых органов и иных государственных органов являет
ся обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства, 
правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в со
ответствующие бюджеты налогов, сборов и других обязательных пла
тежей юридическими и физическими лицами. Государственная нало
говая служба РТ, ее органы на местах, иные государственные органы 
обязаны оказывать воздействие органам налоговой полиции в реше
нии задач, определенных законом налоговой полиции.

Государственная налоговая служба РГ25, государственная налого
вая инспекция на местах и иные государственные органы по запросам 
органов налоговой полиции выделяют специалистов своих ведомств 
для осуществления совместных проверок при реализации оперативных 
материалов и проведения контрольных проверок правильности упла- 
1Ы налогов и других обязательных платежей юридическими и физиче
скими лицами. Налоговые органы при выявлении фактов сокрытия до
ходов, прибьши или иных объектов налогообложения налогоплатель
щиками в крупных и особо крупных размерах обязаны в 3-х дневный 
срок направить материалы в территориальные органы налоговой по- 
шции для проведения дознаний и принятия решений по ним в  соот- 

жтетвии с законодательством. При принятии органом налоговой по
шипи решения о возбуждении уголовного дела в пределах предостав- 

нешюй ему законом компетенции материалы направляются в органы 
прокуратуры для определения подследственности или принятия их к 
I" >сму производству.

( >рганы налоговой полиции извещают налоговые органы о реали- 
Чйции оперативных материалов по фактам выявления и пресечения на
логовых преступлений, о контрольных проверках налогоплательщи
ков. Органы налоговой полиции по мотивированному запросу госу

11 Ьсвимости Верховного С овета РТ, >992, N7, ст 107
1 IWyiiiMOCrH Верховного Со вег а РТ, ! 993, N1-2. ст. 5 

К II.1 ч ilUC У казом Президента РТ от 4 января !992г налоговый комитет Рт  был ап д п н  
Ниц iif ш анисм "Главное налоговое У правление РТ", а в соответствии с У казом  Н рсзиден- 
1 й I ' I " о г 19ф свралл !992г. он ст ал  "Главн ы м  государственным налоговы м управлением  

,i н соответствии с выше отмеченны ми законами переименован в "Н алоговы й коми- 
I> I 1|щ П равитс 1>.с1 ие РГ ' В едом ости  Верховного Совета РТ. 1V92, N7. а .  107; 
l i t ,  )j| 2, ст 5).



дарственной налоговой службы РТ, государственных налоговых ин-Д  
спекций на местах обеспечивают личную безопасность сотрудников 
налоговых органов и членов их семей.

Органы налоговой полиции в соответствии с поставленными пе- 
ред ними задачами обязаны:

• проводить в  соответствии с законодательством оперативно- | 
розыскные мероприятия и дознания с целью выявления и пресечения 
налоговых преступлений;

• осуществлять розыск лиц, совершивших указанные преступле- Я 
ния, или подозреваемые в совершении, а также принимать меры к воз- Я 
мещению нанесенного государству ущ ерба;

• осуществлять в пределах своей компетенции производство по I  
делам о налоговых преступлениях и нарушениях;

• принимать, регистрировать заявления, сообщения и иную ин- Я 
формацию о налоговых преступлениях и нарушениях и осуществлять в 1 
установленном законом порядке их проверку;

• обеспечивать безопасность деятельности государственных нало- Я 
говых инспекций, защиту их сотрудников при исполнении иМи слу- Я 
жебных обязанностей и собственную безопасность;

• исполнять в  пределах своей компетенции определения судов, ■  
постановления судей, письменные поручения прокуроров, следовате- ■ 
лей о производстве розыскных и иных, предусмотренных законом, I  
действий, оказывать им содействие в производстве отдельных процес- Я  
суальных действий;

• оказывать содействие налоговым органам, органам прокурату-1 
ры, предварительного следствия, государственной безопасности.Я 
внутренних дел и другим государственным органам в выявлении,■  
предупреждении, пресечении преступлений и нарушений в области н а-*  
лотового законодательства;

• проводить работу по выявлению и пресечению фактор коррупИ 
ции в налоговых органах и органах налоговой полиции.

В соответствии с возложенными на них задачами органам н а л о в  
говой полиции предоставляется право проводить соответствующие*! 
оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления, предупреждеИ 
ния и уклонения от уплаты налогов, пользоваться при исполнение 
служебных обязанностей правами, предоставленными законодатель® 
ством должностным лицам налоговых органов и агентам валтотногЯ  
контроля, осуществлять в необходимых случаях проверки налогоплаИ 
тельщиков, в т.ч. контроль после проверок, проведенных должностИ 
ными лицами органов государственной налоговой службы РТ Л  
полном объеме с составлением актов по результатам этих проверо!®  
приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам в банках В  
кредитных учреждениях на срок до одного месяца в случаях непредН
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сгинлсния документов, связанных с исчислением и уплатой налогов.
I ’сшсние о приостановлении операций по указанным счетам принимает 
начальник органа налоговой полиции или его заместитель. Работни- 
*■ и налоговой полиции имеют право беспрепятственно входить в лю- 
Ьыг производственные, складские, торговые и иные помещения, неза- 
мигимо от форм собственности и места их нахождения, используемые! 
наппгоплателыпиками для извлечения доходов, и обследовать их; 
м|и терять у  граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
мнчность, если имеются достаточные основания подозревать их в со- 
М1 |)П1снии преступления или административного правонарушения; по- 
нучап. безвозмездно от министерств, ведомств, а также предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, инфор
мации» I юобходимую для исполнения возложенных на органы налого- 
м* >11 полиции обязанностей.

И пределах своей компетенции и полномочий они могут состав
и т . протоколы об административных правонарушениях, осущест- 

иими. административное задержание и применять другие меры, пред- 
VI ми|репные законодательством об административных правонаруш е
н и е , налагать административный арест на имущество в установлен- 
Инм порядке в  случае невыполнения указанными лицами обязанностей 
ни уплате налогов; производить неотложные следственные действия в . 
мучат н порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным зако -' 

И. 1, 1 и л и сто м .
<>1»1 ним налоговой полиции могут при наличии достаточных 

И'in кип) осуществлять внедрение своих оперативных сотрудников в 
Ip yn v p u  предприятий, учреждений, организаций, независимо от 

фирм гоЬстиснности в случаях, когда получение иными способами не- 
н||*,| ,нм,hi информации о формах и методах сокрытия налогообложе
нии in in I ш ожпо. Сотрудники органов налоговой полиции имеют пра- 
|| | «ранни., носить и применять табельное огнестрельное оружие, спе- 
MHIJIIiHl.K средства, применять физическую силу в порядке, предусмот
р и т , ,м I.II,OIIOM  РТ “О милиции”26.

На io n >ная полиция имеет право привлекал, граждан с их согла- 
Н1И k I иц 'удиичеству для выявления фактов, форм и методов соверш е
нии при т ш е п н я  и нарушения в области налогового законодательства 
Н МЫНИНЧНПам. лицу, предоставившему информацию о налоговом пре-
....................  ими нарушении, вознаграждении в размере до 10% от со-
ЦМнми I умм налогов, сборов и других обязательных платежей, посту- 
ЙМЯнщ* и соответствующий бюджет. Налоговая полиция имеет право 
МИННМаи. решение о наложении штрафа на учреждение, г^рганиза-

IlHi'Hii, hi !'■, > ,,||И»| ,i <. ‘occi я РТ, I М2, N12, сг. 208
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цию, на руководи телей  и должностных ли ц  п р едп р и яти й , учреж дений, 
о р ган и зац и й  независим о от форм собствен н ости .

В обеспечении законности и защите прав граждан одно из ведущих 
мест принадлежит безусловно органам прокуратуры, чья деятельности 
по обеспечению стабилизации социально-политической обстановки в 
республике осуществлялась в начале в соответствии с Законом РГ от 
30 апреля 1992г. N652 “О прокуратуре РТ”27, а после принятия новой 
Конституции РТ в соответствии с Конституционным законом от 11 
марта 1996г. N 289 “Об органах прокуратуры РТ28, а также в соот
ветствии с другими законами РТ, в особенности с УК и УПК РТ. Дея
тельность Военной прокуратуры РТ осуществляется в соответствии с 
Положением о ней29, с внесенными изменениями от 2 января 1994г.30.

П рокуратура РТ или система прокурорского надзора, является 
важным и необходимым элементом системы обеспечения стабилизации 
общественно-политической обстановки в РГ. В целях обеспечения вер- 
хоненстпа закона, единства и укрепления законности, социально- 
■ I ■ 'ill 'мичго их, политических и иных прав и свобод граждан, админи-

■ I • .......................р р и ю р н а л ы ш х  о б р а з о в а н и й ,  м е с т н ы х  п р е д с т а в и т е л ь н ы х

............. .............И н и н о й  ИГ110П11И1ПП.НОЙ в л а с т и ,  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я .

" I "  " 11 'н  i i i i t i  \ ч)и i n и и п  и I ’|ч . Ш И 1.1ЦИЙ, о б щ е с т в е н н ы х  и  п о л и т и ч е -

III- | I in ....... mi! и /mil l I null прокуриlyp ii осущ ествляет надзор:
1 | i t ...............мни м i n "ii"ii мггш мми представительными о р ган а 

ми ирш нм м н ........... ........................ шмми, управлении, кон тр о л я , юрнди-
Ч»»..|Мн ШНЫМН, Iilllll. I ни IIIIMMII "I ■ 1.(!|||||ГНННМИ, долж н о стн ы м и  ли-
• и*|-| и i 't i-Ф* iii m i l l .......ними Mi 'ii.iM и зд а вае м ы х  ими п р аво вы х  ак-

.............................ним | н "и ......... . . шими,  о сущ ествляю щ и й  оператив-
||ц I н о и I щ  I" и ни щ.и.......  I" 111.1 и ис н п р едвар и тел ьн о е  следствие;

• I hi hi ним п т  м in  | -111 hi и местах со дер ж ан и я  задер ж ан н ы х , в
• > ' ■ ■ <11ii Him|11 ..............  i.и точения, при исполнении н аказан и я  и

и т  I mi |i • i| н ills ним h i.mu n характера , н а зн ач ае м о го  судо м ;
I | iii i ini i  щиснием законов о р ган ам и  во ен н о го  уп р авл ен и я , воин- 

I ими ‘mi т м и  и учреждениями:
' )  dpi н- ур и тур а  участвует  в р ассм отрен и и  дел  с уд ам и , о сущ ествл я - ' 

| ii|" '!■ ур ор ски й  н адзор  в соответствии с эти м ;
6 ) и с л уч а я х , предусмотренных у го л о вн о -п р о ц ессуал ьн ы м  зако н о м , 

п р о к ур а т у р а  осущ ествляет расследование преступ лен и й .

”  Ведомости Верховного С овета РТ. 1992, N 13, ст. 21 1 
11 Ахбори М адж ли си  оли РТ, 1996, N5-6, сг. 146.
н  См : У хаз П резидента Верховного Совета РТ от 2 ап реля 1993г. N59 //Ведомости Вер 
ховного С о в е та  РТ, 1993, N7-8, сг. 94
юСм : У каз  П В С  РТ от 29 января 1994г. N167 //Ведомости Верховного С о вета  РТ. 1994.
N2, ст. 51.



Органы прокуратуры РТ составляют единую централизованную 
систему с подчинением нижестоящих вышестоящим и Генеральному 
н|юкурору РТ. Они осуществляют полномочия в пределах своих ком
петенций, независимо от органов государственной власти и управле
ния, общественных и политических организаций, движений и в стро
гом соответствии с действующими на территории РТ законами. Органы 
прокуратуры РТ действуют гласно в  той мере, в какой это не противо
речит требованиям закона об охране прав и свобод граждан, а также 
государственной и иной, охраняемой законом тайны. Органы проку
ратуры информируют органы государственной власти и управления, 
I также население о состоянии законности.

Следует отметить, что воздействие в какой бы то ни было форме 
органов государственной власти и управления, общественных и поли
тических организаций и движений, средств массовой информации, их 
представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью по
влиять на принимаемое решение или воспрепятствовать его деятель
ности влечет за собой установленную законом ответственность.

Основной функцией прокурора является осуществление прокурор
ского надзора. Что является предметом прокурорского надзора? Это:

1) Исполнение законов местными советами, местными предста
вительными органами, местной администрацией, министерствами и ве
домствами. иными органами государственного и хозяйственного 
управления и контроля, предприятиями, учреждениями, организациями 
и объединениями независимо от подчиненности, органами военного 
управления, воинскими частями и учреждениями, должностными ли
цами, а также соответствие законам издаваемых ими правовых актов.

2) Установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о 
(■(тершенных преступлениях, выполнение оперативно-розыскных ме
роприятий и проведение расследований, а также законность прини
маемых этими органами решений.

V) Законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных учреж- 
Н'ипях. исполняющих наказания и другие меры принудительного ха

рактера, назначаемые судом.
4! Установленные уголовно-исполнительным законодательством 

порядок и условия содержания лиц в названных учреждениях, а также 
Мкоштсть исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.

* соответствии с указанны ми формами прокурорского надзора за
мш н прокуратуре определяет такж е и полномочия прокурора. Проку- 
(M»I* иправе требовать от руководителей к других должностных лип 
представления необходимых документов, материалов, статистических 
г mu ix сведений, проведения проверок и ревизий деятельности подкон- 
■Ныьных или подводом тленных предприятии, учреждений, органи-



i.until и мня'шш'иш.н им и >и>•«in>• ЦН.1Ч ниц, иыдслсние специалистов
для выяснения ...........kuiiu noii|........I , проведение проверок по посту-
пиншим п прокуратуру мип ришмм, информациям или сообщениям. 
П рокурор уполномочен ni.iii.iii.iii. должностных лиц и граждан для 
объяснения по поноду нарушения закон»

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов ор
ганам и , осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до
знание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно
процессуальным законодательством и другими законодательными ак 
тами. Кроме этого, осуществляя уголовное преследование, прокурату
ра проводит расследование по делам о преступлениях, отнесенных 
уголовно-процессуальным законом к ее компетенции. Прокурор впра
ве принять к своему производству или поручить подчиненному ему 
прокурору или следователю расследование любого преступления. За
кон определяет, что требования прокурора, вытекающие из его пол
номочий, перечисленных в соответствующих статьях закона о проку
ратуре, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. 
Например, если прокурор подал протест на противоречащий закону 
правовой акт в орган или должностному лицу, издавшему этот акт, то 
этот протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 
десяти дневный срок с момента поступления, а в случаях принесения 
протеста на решение местных представительных органов - на бли
жайш ей сессии этого органа, если прокурор сделал представление об 
имеющемся нарушении закона и внес его в орган, общественно - поли
тическую  организацию или должностному лицу, которые уполномоче
ны устранить это нарушение закона, то это представление подлежит 
безотлагательному рассмотрению и не позднее, чем в месячный срок 
должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений за 
кона, причин, условий, им способствующих, а о результатах должно J 
быть сообщено в прокуратуру в письменной форме. Необходимо 1 
иметь в виду, что закон определяет, что статистическая и иная ин- ] 
формация (справки, документы, их копии, необходимые при осущест- : 
влении прокурорского надзора) доставляются по требованию проку- ] 
рора безвозмездно. Неисполнение должностными лицами требований 
п рокурора влечет за собой предусмотренную законом ответственность. | 

Кроме осуществления прокурорского надзора, закон предусматри
вает участие прокурора в рассмотрении дел судом. Он участвует в рас- ] 
смотрении дел судом в тех случаях, которые предусмотрены законом, 
осущ ествляя уголовные преследования в суде, прокурор выступает в 
качестве государственного обвинителя. Поддерживая государственные 
обвинения в суде, прокурор излагает свою позицию по вопросам при
менения уголовного закона и назначения меры наказания в отноше- , 
нии подсудимого. При этом он руководствуется требованиями закона
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и своим внутренним убеждением, основанным на результатах рас- 
I могрения всех обстоятельств дела. Прокурор обязан отказаться от 
о( лишения, если оно не нашло подтверждения в ходе судебного разби
рательства. Закон определяет, что прокурор или его заместитель в 
пределах своей компетенции вправе приносить в вышестоящий суд 
протест на незаконное или необоснованное судебное решение. По
мощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела может 
и носить протест по делу, в рассмотрении которого он участвовал.

Уже вышеизложенное подтверждает, что правоохранительные ор- 
I .т ы  занимают весьма важное и ответственное место в системе органов 
п л аст , в особенности в условиях, когда перед обществом стоит задача 
формирования правового, демократического и светского государства,
I дс основная цель заключается в обеспечении прав и свобод личности 
*■ л к высшей ценности.

/. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Кахаров А.А.

( )РГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
Г АДЖИКИ СТАНА ДО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКСКОЙ АССР

I )рганизации судов на территории Таджикистана до образования 
I аджнкской АССР посвятили свои работы Ш .Разыков, Р.Г'импелевич и 
М Муллаев, которые относятся к концу 50-х и 60-е годы. С тех пор этой 
проблеме уделяли самое незначительное внимание, и то, в связи с ис- 
I мгдоианнем'- других вопросов, например Ф.Тахиров, Р.Зайиров,
I А шзкулова. Последние годы и происходящие глобальные изменения
.....Ж' распада СССР выдвинули ряд новых проблем, которые требуют
переосмысления и исторического опыта создания судебных органов. 
I |п мому в данной статье предпринята такая попытка.

/. Организация судов в соответствии с Декретом о суде №1

ноября 19 ! 7г. Советом Народных Комиссаров РСФСР был 
I * • pci о суде N 1, который предусматривал:

а > упразднение ранее существовавших окружных судов. судебных 
на 'Ы I. Правительствующего Сената со всеми департаментами, военных 
и морских судов всех наименований, коммерческих судов;

б) упразднение ранее существовавших институтов судебных егге- 
•• 'M i |слей,прокурорского надзора и института присяжной и частной 
(ииокагуры:



н) ириостаио1шсни< дпп шин l ymci пюндишсго ранее института 
мировых судей. '">го "приоп.шпиленне” нг означало, конечно, со
хранения и дальнейшею исшин.иш.шми института мировых судей. 
Мировые судьи заменялись местными народными судами.

Декрет о суде N1 установил, ч то новая судебная система должна 
состоять из:

1) местных народных судов и
2) революционных трибуналов.
В соответствии с Декретом о суде N I местные суды рассматривали 

дела в составе постоянного судьи и двух  народных заседателей, изби
раемых на основании прямых демократических выборов, а до назна
чения этих выборов они временно избирались местными Советами. 
Декрет определил и подсудность местных судов. Местные суды рас
сматривали гражданские дела, если цена иска не превышала 3000 руб
лей, они могли назначить наказание по уголовным делам на срок не 
свыше двух лет лишения свободы.

Декрет о суде N 1 упразднил пересмотр дел в апелляционном по
рядке, допустил возможность кассационного обжалования в уездные 
съезды местных судей, если по приговорам местного суда назначено 
наказание в виде денежного взыскания свыше ста рублей или лишение 
свободы на срок более 7 дней.

Согласно Декрета о суде N 1 ведение предварительного следствия 
по уголовным делам возлагалось на местного судью единолично. За
щита допускалась как в стадии предварительного следствия, гак и в 
суде. В качестве защитников и обвинителей могли выступать все граж
дане, пользующиеся гражданскими правами.

Судам предоставлялось право при разрешении уголовных и 
гражданских дел руководить законами свергнутых правительств, но 
лишь постольку, поскольку они не были отменены революцией и не 
противоречили революционной совести и революционному правосо
знанию.

Для рассмотрения наиболее важ ны х дел, в первую очередь дел о 
контрреволюционных преступлениях, мародерстве, саботаже и других 
злоупотреблениях торговцев, промышленников, чиновников и других 
лиц, Декретом о еуде N 1 были учреждены революционные трибуналы. 
Они должны были действовать в составе председателя в шести народ
ных заседателей, избираемых губернскими и городскими советами. 
При этих же Советах были образованы особые следственные комиссии 
для производства предварительного следствия по делам, подсудным 
революционным трибуналом. Декрет о суде N 1 право помилования 
осужденных предоставлял судебным органам .

Таким образом, Декрет о суде N I правильно и жизненно разре
шил вопрос о структуре суда, как единого народного суда. Одноврс-



мснно он установил структуру и подсудность революционного триЬу- 
нала, призванного решать дела о наиболее опасных для революции 
преступлений1.

III съезд Советов Туркестанского края работавший 15-22 ноября 
1917г. впервые в истории народов Средней Азии создал вместо сверг- 
пугого Туркестанского комитета Временного правительства правитель
ство края в лице Совета Народных Комиссаров.

Съезд избрал 15 народных комиссаров. Были созданы комисса-, 
риаты: по иностранным делам, труда, земледелия, водопользовния. на
родного образования, по военным делам, путей сообщения, внутрен
них дел, юстиции, почт и телеграфа, продовольствия, финансов, торгов
ли, промышленности, здравоохранения.

Совет народных комиссаров как центральный руководящий орган 
Туркестана, проводил в жизнь декреты ВЦИК и Советского прави
тельства, самостоятельно разрабатывал и издавал целый ряд законов 
п подзаконных актов и руководил практической работой всех орга
нов государственного управления2.

Выполняя решения II Всероссийского съезда Советов III Краевого 
съезда Советов и проявляя собственную инициативу, опираясь на ре
волюционное творчество трудящихся масс, Совнарком Туркестанско
го края проводил важнейшие мероприятия по слому буржуазно
колонизаторского аппарата и формированию советского государ
ственного аппарата.

К этим мероприятиям следует отнести, в первую очередь, ликви
дацию Iуркестанского комитета Временного правительства, уничто- 
кспие власти генерального, областных и уездных комиссариатов, рос
пуск контрреволюционных городских дум, ликвидации старого, буржу- 
•гнк>г ' суда, старой армии и полиции и г .д.

, ’ шее согласно указанию  правительства Туркестана, упразднялись 
созданные буржуазным Временным правительством исполнительные 
Комитеты пли "‘Комитеты общественной безопасности". Вместо них.
| лс еще не были созданы , стали образовываться кишлачные, волост
ные п уездные Советы  рабочих, солдатских н крестьянских д е н у т  
inn, которые сосредоточивали в своих руках всю  полноту власти'.

12 декабря 1 91 7  год  СН К Туркестанского края издал приказ, в 
Котором объявлялось, что “ согласно постановлению Совета народ
ных комиссаров Российской республики упраздняются существующие 
ныне общие судебные учреждения, как-то: окружные суды, судебные 
П.итты и военные суды  всех наименований”.

*И.. м !ЪЦ|Гкон III К история ' овстского cvzi'j :• : ч-сисккисгане. *•_талик'16:111. !9(iy. - с.*■'

4 W , r  111 Указ ооч. .3.44-45 
' I IМ же >4Ль.
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Упраздненные установления “заменяются судами, образуемыми 
на основе демократических выборов...” - говорилось в приказе. 
Окружные суды мировые съезды упраздняются окончательно. Уча
стковые судьи избираются на основании прямых демократических вы
боров, а до назначения таковы х ... временно районными и волостны
ми, а где таковых нет уездными, городскими и областными Советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. При каждом мировом 
суде образуются коллегии из двух очередных заседателей, приглашен
ных на каждую сессию по особому списку очерченных судей.

Местные судьи решают все гражданские дела ценностью до 3000 
рублей, а уголовные дела - если обвиняемому угрожает наказание не 
свыше двух лет лишения свободы4.

Были упразднены институты судебных следователей, прокурор
ского надзора, присяжной и частной адвокатуры. На местных судей 
возлагалось производство предварительного следствия по подсудным 
им делам. Право защиты и обвинения на суде представлялось всем не 
опороченным гражданам обоего пола, пользующимся гражданскими 
правами.

Ликвидировался апелляционный порядок обжалования, допуска
лось только кассационное рассмотрение дел в уездных судах, съездах 
местных судей.

Приказ предписывал всем Советам рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов края избрать особых комиссаров для принятия 
всех дел и архивных документов старых судебных установлений, воен
ных судов и присяжных поверенных.

Следует подчеркнуть, что хотя в приказе СНК Туркестанского 
края от 12.12.17г. были изложены основные идеи Декрета о суде N 1 , 
однако вместе с этим, в нем были опущены отдельные важные момен
ты декрета. В приказе, например, не было указано, в отличие от Декре
та о суде N 1, об организации революционного трибунала для борьбы 
с врагами революции; о праве судов руководствоваться при разреше
нии дел законами свергнутых правительств, если они не были отме
нены революцией и не противоречили революционной совести и рево
люционному правосознанию; об отмене всех законов, противореча
щих декретам ЦИК советов рабоче - крестьянского правительства; о 
праве помилования осужденных и некоторые другие.

В этой связи следует отмстить, что и литературе отдельные автор] 
правомерно указывали на особое шачгниг приказа СН К Туркестана 
от 12 декабря 1917г. Они рассматривают приказ как законодательный 
акт и самостоятельный д о к у м е т , изданный на основе декрета о суде

‘ ЦГА, РУзб, ф.25, д. 19, п.33.
s С ледует отмстить, что Д гяр п  о trytir N1 и Iivm.ihi.iimm и и м к  на территории Турки стан- 
ского края, н том числе И СОН|НМ<ни...... I Ш *МШ И I ИМ II» пнодиш ч



NI Например, такого мнения придерживается А .Расулов, который 
пишет: “Первым законодательным актом об упразднении старых судов 
и Туркестане и создании новых явился приказ СНК Туркестанского 
i рам за N 17 от 12 декабря 1917г., изданный на основе декрета о суде 
HI СНК РСФСР”6 . Ф.С.Бакиров7 считает, что данный приказ по су
ществу являлся документом, которым были обнародованы по Туркс-
■ гииу основные положения Декрета о суде N1. Свидетельством тому 
может быть цитата, приведенная нами выше из приказа, где говорит-
• и, что “согласно постановлению Российской республики, упраздняюг- 
| н существующие ныне общие судебные учреждения...”, и дальше идет 
щ.шка на постановление СНК РСФСР. Ш .Разыков считает, что пер
шам историческим документом, провозгласившим упразднение старо- 
м>, буржуазно-помещичьего суда и других юридических учреждений и 
•кидание нового, подлинно народного суда в Туркестане, как  в 
центральной России был Декрет о суде N1. текст которого местными 
органами власти Туркестанского края был получен раньше, чем из- 
HMII приказ СНК края, и отдельные Советы (Ташкент, С ам арканд и 
/ip.) стали проводить его в жизнь8 .

11а наш взгляд, здесь необходимо иметь в виду два важных обстоя- 
иш.ства. Во-первых, то, что создание советского суда Туркестане, как 
п н России, начинается не с издания Декрета о суде N 1, а раньше, с мо
н е т а  победы Октябрьской революции - благодаря революционному 
правотворчеству масс9 . Эти суды, как отмечал в своем отчете Комис- 
мфнат юстиции Туркестана, организованный по инициативе местных 
1 ометов, так “быстро возникали в разных местах кр ая”, что отдели 
нм шции “не были в состоянии учесть, сколько им подведомственно су
пин, количество и состав”10 .

Во-вторых, как доказываю т архивные материалы, полный текст 
Декрета о,суде N 1 до начало 1918 года в Туркестане не был известен, а 
и основном знали ее отдельные положения, а потому здесь не водили 
\ I а шнный декрет, а издавали свой самостоятельный акт.

Гак, например, уже в начале ноября 1917г. Ташгорисполком соз- 
/ыи следственную комиссию, которая осуществляла, наряду с исследо- 
IHIHHCM дел о контрреволюционных выступлениях, и судебные функ
ции. Несколько позже 30 ноября 1917г. приказом СНК Туркестан-
I кш о края был организован Временный народно-революционный суд 
И составе: председателя - от СНК края, двух членов суда - от таш-

I ’ .пупок Л. С оздание и развитие Советаеого суда в Узбекистане. -Т аш кент, 1957. -с. 40.
| м Нахиров Ф .С . С оздание советского уголовно-процессуального п р ав а  в Т уркестане 
М м гр и ал ы  к  истории государства и п рава  У збекистана -Таш кент, 1958, - с.207.

1 Г I |ЫКо| Ш. У каз .р аб . -с.59.
’ 1 .1 м к е , -с.60.
1 | ундпманова Х .С . С оздание и развитие Совстежого суда в Т уркестанской  А С С Р  (1917- 
i* ’ li I ). Ташкент, 1954, -с.23.
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горисполком а к одного - о i Центрального бюро профсоюзов11 . При 
временном народно-революционном суде был учрежден совет при
сяж ны х из 15 человек (от Ташгорисполкома и других различных ор
ганизаций  трудящ ихся, включая и военные) и следственная комиссия.

Н ачавш аяся иностранная военная интервенция против молодой 
С оветской  Туркестанской республики и гражданская война сводили на 
нет усилия трудящихся по созданию повсеместно новых судебных уч
реждений.

С о здавш аяся обстановка заставила СНК Туркестанского края 
направить телеграмму в Петроград народному комиссару юстиции, в 
которой сообщ алось катастрофическое положение края в деле борьбы 
с преступностью . В телеграмме указывалось, что “Правосудие (в) 
Т уркестанском  крае поставлено в крайне тяжелые условия, инструк
ции из центра об организации новых судов не имеем. Судебные уста
новления не упразднены, но фактически бездействуют вследствии пол
ной неопределенности положений этих установлений. Представляется 
ли возм ож н ы м  продление функций старых судов на несколько меся
цев .” Одновременно СНК Туркестана декретом от 31 декабря 1917г. 
предложил всем судебным местам и лицам выполнять свои обязанности 
впредь до  реорганизации судов, а дела политического характера 
передавать на рассмотрение местных Советов.

Н ародны й  комиссар юстиции Российской республики санкциони
р о вал  временное сохранение старых судебных органов, дополнив ми
р о вы е и окруж ны е суды, органы следствия и прокуратуры выборными 
представителями от Советов, что поставило деятельность старых су
дебны х работников под контроль представителей рабочих и крестьян12.

2. Организация революционных трибуналов 
в Северном Таджикистане

17 ян вар я 1918г. Ташкентским Советом рабочих и солдатских де
путатов бы ла получена от Ф.Э.Дзержинского челеграмма13 и 
“П оложение о Московском Революционном Трибунале”, 18 января 
1918г. они были обсуждены на заседании Ташкентского Совета, кото
рый абсолю тным большинством голосов имнп решение об организа
ции револю ционного трибунала и Ташксшг и припиши для руковод
ства “П оложение о Московском Рпюлюцнониом Трибунале” . Были 
о б р азо ван ы  комиссии по 6opi.iir < m m  рр< полицией н комиссия по 
борьбе с мародерством и ш г т ч н ш и 11 ' aiin.ipw 191Яг. опубликова

” ЦГА РУзб ф .;\  „и \ 1,2, п I 
u ЦГА РУз6, ф.25, он I, и in I к ; iv H i
11 ЦТ А РУ16 ф 25 ,(ч ' и И п )
"  Н а ш л  I j  i n  а I ч 11, I 'I ч и н 4 |>я N U
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на инструкция о функциях революционного трибунала, принятая 
Ташкентским Советом в полном соответствии с “Положением о М о
сковском Революционном трибунале”15.

5 марта 1918г. Советам была направлена телеграмма народного 
комиссара юстиции Туркестанского края об организации революцион
ных трибуналов в других городах. В ней предлагалось: “Немедленно 
организуйте Революционный трибунал и две следственные комис
сии к нему: одну по борьбе с контрреволюцией, другую  по борьбе с 
мародерством и спекуляцией... Всех контрреволюционеров, саботаж
ников, спекулянтов и мародеров предайте революционному суду” |6.

13 марта 1918г. был учрежден революционный трибунал при 
Ходжентском Совете. Он состоял из председателя, двух заместителей и 
шести очередных судей - заседателей на каждую  сессию. Для произ- 
иодства расследования по делам, подсудным ревтрибуналу, при по
следнем были образованы следственные комиссии в составе 8 лиц, из
бранных Ходжентским Советом17. Ходжентский Революционный три
бунале своей работе руководствовался принятой Ташкентским сове- 
т м  инструкцией о функциях революционного трибунала.

Известно, что после учреждения ВЧК при СНК РСФСР сеть 
местных ЧК была не сразу создана. Только в марте 1918г. ВЧК своим 
постановлением предложила всем Советам на местах создать Чрезвы
чайные Комиссии (Ч К )18 с предоставлением только им права произ- 
иодства всех арестов, обысков, конфискаций и пр., связанных с контр
революционными преступлениями, спекуляций, преступлениями по 
должности и по средствам печати.

Согласно этому постановлению приказом ЦИКа Туркестанской 
Л ССР от 9 сентября 1918г. при ВЧК была создана Чрезвычайная 
следственная комиссия (ЧСК). Такие комиссии стали создаваться и в 
Других городах Туркестана. Она была учреждена в Ходженте 12 ок- 
|»бря 1918f19.
Дела, возбужденные ЧСК, направлялись для судебного разбиратель- 
i i на революционным трибуналом20. Они провели эффективную и быст
рую работу по ликвидации ряда контрреволюционных организаций21 .
II частности в Ходженте и Ура-Тюбе22.

11 1 .1м ж е ,  1 9 1 8 , 2 0  я н в а р я ,  N 1 6 .

11 ЦГА РУзб, ф.25, on. 1, д . 19, л .208.
" | м Каримов Т. П о беда Великой Октябрьской социалистической революции я С евер
ном Талжикисгане. С тал и н аб ад , 1957, -с. 178.
"I м Псстник Н К ВД, 1918, N9.
"Ц Г А  РУзб, ф. 17, on. 1, д . 150, п .9.
I С ты ко в  Ш. У каз .р аб о та , -с.65.

Наша газета , 1918, 29 октября.
II Гос архив Л енинабадской области, ф. 130, оп.1, д.З, л .55.
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Таким образом, кроме революционных судов, в первый период 
были созданы при Советах, при инициативе народных масс, специ
альные суды - революционные трибуналы.

13 декабря 1918г. НКЮ Туркестанской республики издал ин
струкцию, которой дальнейшем руководствовались в своей работе ре
волюционные трибуналы республики. Эта инструкция являлась основ
ным актом о судопроизводстве ревтрибуналов. Она устанавливала 
единство и согласованность приговоров.

Кассационной инстанцией и органом надзора над революционны
ми трибуналами была особая судебная коллегия, учрежденная в кон
це 1918г. при ТуркЦИКе. Это свидетельствует о том, что в рассматри
ваемый период произошла централизация системы ревтрибуналов.

Важным документом, упорядочившим дальнейшую деятельность 
революционных трибуналов республики явилось утвержденная Турк- 
ЦИКом в  феврале 1920г. новое “Положение о революционных трибу
налах”, согласно которому создаваемые по одному во всех областях 
революционные трибуналы состояли из председателя и двух членов, 
избираемых областными съездами Советов или их исполкомами. Для 
производства предварительного расследования трибунал имел при себе 
следственную комиссию в составе 5 человек.

Вопросы допущения к рассмотрению дел представителей обвине
ния и защиты решались самим трибуналом. Внесены были изменения и 
в деятельность Верховного революционного трибунала при ЦИКе Тур- 
креспублики. В частности, ему для рассмотрения могли быть направ
лены дела только Президиумом ЦИК республики.

Кроме ревтрибуналов, действовали такж е военные трибуналы и 
военно-железнодорожные трибуналы. Военные трибуналы рассматри
вали дела о воинских преступлениях, по обвинению в басмачестве, 
разбое и дела, возникшие в местностях, объявленых на военном поло
жении. Военно-железнодорожным трибуналам были подсудны дела, 
связанные с работой железной дороги, имевшее в то время чрезвычай
но важное значение.

Таким образом до проведения судебной реформы 1923г. в Турке
станской республике существовали 3 вида трибунала: облревтрибуна- 
лы, реввоентрибуналы и железнодорожные трибуналы. Кроме того,  
особо существовал Верховный революционный трибунал при 
ТуркЦИКе.

?. О/кшшшцчм с<нгтски\ народны \ судов 
в (  t t t p m iH  Т а д м с и л и т ш и

В силу iruioxvriim.ix причин in ......ко . t м.hi npi .1 шпация новых с у 
дебных s’ ч | it- .........пи tipi г .  мо ч" НМ............крстом СНК РСФСР о суде
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N1 и приказом Туркестанского края от 12 декабря 1917г., была осу
ществлена лишь во второй половине 1918г.

В июне 1918г. СНК Туркестанской республики создал при комис
сариате юстиции комиссию по организации новых советских судов, 
Комиссией был составлен проект инструкции об организации и 
действии местных народных судов Туркестанской республики в соот
ветствии с декретами СНК РС Ф С Р о суде N 1,2,3, а также полученной в 
октябре 1918г. из М осквы инструкции об организации и деятельности 
местных народных судов РСФ СР. Проект инструкции был утвержден
16 ноября 1918г. ЦИК Туркестанской АССР23.

Одновременно с повсеместной организацией новых советских су
дов Туркестанской республики окончательно упразднялись старые су
дебные учреждения Временного правительства, в частности, приказом 
от 29 января 1919г. Туркестанской АССР были ликвидированы окруж
ные и мировые суды, а также прокуратура окружного суда.

30 ноября 1918г. ВЦИКом было утверждено “Положение о еди
ном народном суде”. Проходивший в марте 1919г. VII съезд Советов 
Гуркреспублики обсудил вопросы улучшения структуры судебных ор
ганов и постановил ввести в  республике в действие “Положение о еди
ном народном суде РСФ СР”24.

Во исполнение постановления VII съезда Советов ТАССР нарко- 
мюст на основании Положения о едином народном суде РСФСР раз
работал проект положения применительно Туркестанской республике. 
В частности оно было дополнено тем, что народные суды делились на 
суды для мусульманского населения и суды для русского населения. 
Кроме того, образовываемые облсоветы для кассационного рассмотре
ния дел имели мусульманский и русский отделы.

Новым Положением окружные суды были ликвидированы. На
родный суд стал рассматривать все гражданские и уголовные дела, за 
исключением дел, подсудных трибуналу. Дела решались народным 
судом в составе одного народного судьи или народного судьи и двух 
народных заседателей или в  составе народного судьи и 6 народных 
заседателей (три состава)25.

Сохранился прежний процесс выборов народных судей и народ
ных заседателей. Процесс в едином народном суде строился на прин
ципах гласности, устности, непосредственности и состязательности, 
устанавливаемых инструкцией от 16 ноября 1918г. Следствие произ
водилось судебными следователями. Обвинение и защита в суде осу
ществлялись представителями коллегии защитников, обвинителей и 
представителями сторон (по гражданским делам).

11Разыков Ш. У каз .р аб ., -с.66-67. 
« С У  РСФСР, 1918, N85. сг.889.
11 ЦГА РУзб, ф.38, on. I, д .69. л . 136.
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Н овая судебная система, введенная 11оложснием о едином народ
ном суде в тот период касалась лишь народных судов. Система же ре
волюционных трибуналов организационно действовала обособленно 
от системы народных судов26.

Для дальнейшего развития и укрепления советского суда как  ор
ган а  государства большое значение имело Положение о судоустройстве 
РСФ СР, принятое 3 ноября 1922г. 4-й сессией ВЦИК 9 созы ва27.

14 апреля 1923г. декретом ВЦИК Туркестанской А СС Р было 
введено в  действие Положение о судоустройстве ТА ССР, которое на
ходилось в  соответствии с “Положением о судоустройстве РСФ СР”.

Новое положение устанавливало на территории Туркестанской 
республики следующую единую судебную систему:

а) народный суд, рассмотрению которого подлежала основная 
масса уголовны х и гражданских дел; судья рассматривал дела едино
лично или с участием двух народных заседателей;

б) областной суд, являвшейся кассационной инстанцией для на
родных судов и судом 1-й инстанцией по делам, которые ранее рас
сматривались народными судами с участием народных заседателей. 
Облсуд возглавлял  все судебно-следственные учреждения области;

в ) Туркестанское отделение Верховного суда РС Ф С Р, действо
вавш ее в  составе Президиума, кассационной коллегии по уголовным 
делам  и судебной коллегии по уголовным делам.

В связи с учреждением Туркестанского отделения Верховного суда 
РС Ф С Р ем у были переданы функции Верховного трибунала при ЦИ- 
Ке Туркестанской АССР и Высшего судебного контроля НКЮ28.

Таким образом, Верховный трибунал при ТуркЦ И Ке и облрев- 
трибуналы  были ликвидированы, а их функции перешли соответ
ственно Туркестанскому отделению Верхсуда РСФ СР и областным су
д ам , а  позднее (23 ноября 1923г.) были упразднены и местные воено- 
транспортные трибуналы с передачей подсудных дел им общим судам.

4. Причины и особенности сохранения кат йских  су д о в

4 м арта 1919г. ТуркЦИК издал приказ по которому “всякого ро
да дела, подсудные до сего времени суду ка жен и биев, в случае сло
весного или письменного заявления о жеианнм хотя бы одной из сторон 
(потерпевш его, обвиняемою, иск.пн. отипчиш ) перемести свое дело из 
мусульманского суда на рассмотрение суди народного, должны быть 
обязательно в недельным < |«• ч передам icmi.ic i .i шнми и бнямн, а также 
их съездами, н народные суды рещуонии! дли нового рассмотрения

’ • I ’illb lkun I I I  У к » 1 | 1 « ( |  1 Ml М 

"СУ рсак Т, 1*>.’ N1* 11 »0/
'•ЦГА 1*У>6 , ф 1 1 »n I it HIM и и
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них дел по существу. Требование о передаче дел могут быть заявлены 
но всяком положении дела, но не позднее месячного срока со дня по
становления приговора или решения, не только в мусульманских су
дах, где разбиралось дело, но и в местных народных судах, которые в 
■том случае обязаны истребовать подлинное дело из ... мусульманского 
гуда и рассмотреть его по правилам суда народного”29.

По этому поводу нарком юстиции ТАССР в своем отчете писал: 
"11аркомюсту известен ряд случаев, когда одна сторона определенно 
иыражает желание, чтобы дело передавалось в народный суд; любо
пытно, что требование это постоянно исходит от беднейшей стороны, 
I в бракоразводных делах - со стороны жены. Можно с уверенностью 
сказать, что мусульманские суды явятся немалым фактором даль
нейшего пробуждения классового сознания масс и сыграет в деле при
влечения их к началам, проводимым Советской властью, большую и 
совершенно другую роль, чем это думалось тем сторонникам религиоз
но-фадиционного направления от которых, главным образом, исхо
дило требование своего шариатского суда”30.

СНК Туркестанской республики 17 июня 1919г. постановил 
упразднить казийские суды31. И как показала практика такое решение 
1Н.1ЛО преждевременным и Советское правительство Туркестана, начи
ная с 1921г. стало частично восстанавливать суды казиев в Туркеста
не.

Такое решение вопроса непосредственно вытекало из указания ЦК 
PKI 1(6), что важнейшей задачей партийных и советских органов Турке- 
| in на является ликвидация басмачества, для выполнения каковой ден- 
I I вия военных и карательных органов следует дополнить усилением 
политической работы среди местного населения, став на путь уступок 
местному населению вплоть до возвращения конфискованных вакуф- 
MI.IX земель, -разрешения местных судов, проведения амнистий ум е
ренным элементам басмачества и т.п.32

Постановлением ТуркЦИКа от 25 июля 1922г. было утверждено 
11оложение о судах казиев и биев”. “Этот акт Туркестанского прави- 

1 ельства - писал НКЮ республики, -положил предел недобросовестной. 
Ье ютчетной агитации, ведущейся басмачами, которые пытаются до ка
ми.. что Советская власть навязывает мусульманству чуждые ему пра
хом законы. Трудящиеся Туркестана лишний раз убедятся в твердо-
■ hi намерений Советской власти бороться за национальное развитие 
ранее царским строем угнетаемых мусульманских масс и еще крепче

"Н ш  по Разыхов Ш. У каз .р аб ., -с.74
■ III Л РУзб. ф.904. д .28, лп.41-48. Отчет НКЮ Туркестанской А С С Р 
'Р и н к о в  Ш У каз .р аб о та , -с.75.
1.ып Иартархнв Ц К К П  Узбекистана. ф.М, д 1503. n.YI
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сомкнуться в революционной борьбе вокруг своего руководителя - Ра
боче-крестьянского правительства Туркестанской республики”33.

Согласно Положению от 25 июля 1922г. правом избирать народ
ных казиев пользовались все граждане мусульмане, достигшие 18 лет
него возраста, проживающие на территории данного судебного района 
(ст.6), правом быть избранным в народные казийские суды пользова
лись граждане мусульмане мужского пола, достигшие 25 летнего воз
раста, грамотные, обладающие знаниями шариата, непороченные су
дом , проживающие в пределах Туркреспублики. Кандидаты в судьи 
намечались общим собранием избирателей, а также местным волост
ным и районным исполкомами.

Выборы этих судов производились в городах непосредственно 
всеми избирателями данного судебного участка на общем собрании, а 
в  волостях - путем представительства одного из 50 избирателей на об
щем собрании волости (ст.8). Избранные судьи утверждались облсове- 
том народных судей по представлению уездных исполкомов.

Положение устанавливало, что казийские судьи могут быть смеше
ны с должности в случае осуждения их за совершение уголовного или 
политического преступлений. Совету народных судей предоставлялось 
право входить с представлением в Наркомюст о смешении судьи 
(казня) при явной непригодности его, по незнанию им своего дела. 
С овнарсуд имел также самостоятельное право временно устранить су
дью (казия) в случае возбуждения против него уголовного дела.

Казийскому суду были Подсудны дела коренного населения, вы 
текающие из семейного права (брак, развод и совершение всех актов, 
связанных с этими институтами), наследственного права (утверждение в 
правах наследованная, споры по нему, раздел наследства и дела об 
опеке), разрешение споров о правах пользования землей (переуступка 
права пользования, временная аренда на срок не более 10 лет и т.п.) в 
пределах норм, установленных Положением о трудовом землепользо
вании. Казни рассматривали также уголовные и ф ажданские дела, не 
входящие в подсудность единого народного суда.

К уголовным делам исключенным ич подсудности казийских судов 
подлежащих рассмотрению единого народного суда, относились дела о 
государственных преступлениях о преступлениях против порядка 
управления, должностных и хотнЙ( темных преступлениях, преступле
ниях против жи :нн, чдор чьи и 1 iu>(><>;п.|: у(>мй< шл, телесные повреж
дения, насилия I .1 члнчнос i м< >. не ммнин» ишпение свободы, половые 
преступления: имn iuci iiu-iiiii.h' прм тмм'нич (K|u,k.i, [рабеж . разбой, 
мошенничество, .пт.......м. н .и i. и > Ьум.п м документов, ростовщи
чество, мымо! .| к I in. ........Mi. I м' 1 1)« ■ I ум и мим (прим. I к ст. 16).

" Ц1 Л I’Vift. <|> I mi I uii м . 11 id
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Положением были изъяты из подсудности казиев также и дела, 
связанные со спорами и обязательствами по договорам, искам го судар 
ственных учреждений и общественных организаций частным лицам, 
но спорам и искам последних к государственным и гражданским уч 
реждениям, основанным на актах, совершенных или засвидетельство
ванных органами Советской власти. Все эти дела были подсудны еди
ному народному суду (прим.2 к ст. 16). Положение устанавливало, что в 
случае заявления одной стороны до разрешения дела по существу о не
желании его судиться в казийском суде дело переносится в единый на
родный суд  (ст.22).

Ст. 1 4 Положения указывало, что разбор дел в судах казня и бия 
протекает согласно правил шариата и адата. В ст.24 Положения опре
делялись ви д  и размер наказания, которые казни и бии могли приме
ни и,. По делам об оскорблениях, проступках против нравственности,
0 нарушениях спокойствия они могли налагать штраф в размере 500 
рублей, сдаваемых в пользу республики, лишать свободы на срок не 
свыше полутора лет.

Казии вознаграждения от казны не получали; на свое содержа
ние и на расходы  по канцелярии штату служащих они взыскивали с 
производящихся у  них гражданских дел сборы по особо установленной 
НКЮ таксе (ст13).

11оложение от 25 июля 1922г. действовало лишь 5 месяцев. По- 
| мповлением ТуркЦИКа и СНК от 23 декабря 1922г. было принято 
покое “Положение о казийских судах”5'1.

По новому Положению о казийских судах как уголовных, так  и 
(рижданских дел обязательным условием рассмотрения явилось согла-
1 не сторон. При нежелании хотя бы одной стороны дело передавалось в
• дипый народный суд) (ст. 2). Это Положение еще более ограничивало 
подсудность казийских судов. Им разрешалось рассматривать уго л о в
ные дела об оскорблении, клевете, самоуправстве, хулиганстве, про- 
I mfi краже, покупке заведомо краденного, присвоении чужого им у
щества (учтенное частным лицом) и мошенничестве. При этом н ак аза 
ние по этим делам могло определяться лишь в пределах, предусмот- 
l*i иных в соответствующих статьях Уголовного Кодекса РСФСР (ст. 14
Положения”). Новое Положение ликвидировало апелляционную ин- 

| ыIи (ию. Деятельность казийских судов была поставлена под контроль 
iiiiродных судов. Ж алобы на решения и приговоры казиев подавались 
н народный суд, который и рассматривал дело в общем порядке
И1 15).

(>6 отношении коренного населения Туркестана к казийским су
мм 11 КЮ республики сообщал: “Психология населения резко отрица-

Ч и I С л о ж ен и е  распространялось и на суды баев
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гельно изменилась в огнопк-иии k.i шгit Случаи обращения по делам 
уголовн ы м  профсссинно падаем У некоторых казиев в производстве 
их нет совсем . Деятельность нх и настоящее время сводится лишь к раз
бору мелких гражданских спорой, разрешению обряда венчания 
(н икоха) и разбору претензии сторон по делам наследственным” 33.

В феврале 1924г. ЦИК и СНК Туркестанской республики издали 
постановление, согласно которому все уголовные дела были изъяты из 
ведения казийских судов и передавались на рассмотрение народных су
д о в36.

5. О собенност и организации совет ских  судов  в БНСР

П равительство БНСР в своем обращении к бухарскому народу 
подтвердило необходимость создания новых органов государства, в 
том числе и новых судебных установлений на демократических началах 
с участием  представителей народных масс37.

Д екр ет правительства БНСР от 2 сентября 1920г. провозглашал 
ликвидацию  дореволюционных казийских судов. Были созданы на
родные советские суды и народные казийские суды, а в качестве касса
ционной инстанции для последних были учреждены Советы народных 
казиев. П ервый в г.Бухаре - для западных вилоятов, другой в 
г .Д уш анбе - для восточных вилоятов.

Н ародны е советские суды в основном были такие же, как  и те, 
которы е существовали в русских поселениях Бухары, созданные сразу 
же после Октябрьской революции и ничем не отличались от советских 
судебных учреждений Туркестанской А ССР как по своей организа
ционной структуре, так и по методу работы . Они руководствовались 
при осущ ествлении правосудия законами, издаваемыми верховной 
властью  Р С Ф С Р  и ТуркАССР. С образованием БНСР упомянутые су
ды  перешли в  подчинение ее назирата юстиции38. Кассационной ин
станцией для них, как указано выш е, был Совет народных казиев в 
г .Б ухаре.

С оветские народные суды в своей деятельности руководствова
лись “Положением о советском народном суде”, утвержденном 2-й 
сессией ВсехбухЦ ИКа 19 декабря 1921г.34 Одновременно, созданные 
после револю ции в БНСР народные казийские суды руководствовались 
в своих приговорах и решениях нормами шариата, не противореча-

!5 Р азы к о в  III. У к а з  р а б , с 78 79
16 ЦГА P Y j6 ,  ф.25, л  1807, >1.4)1
17 ЦГА РУзб ф 47, он 1,0.17, и I?
“ ЦГА РУзб. ф 48, он I, 0.21), mi 11 14 
”  ЦГА РУзб, ф 64, ом I, л (00, ни !*) ,’И



1ЦИМИ революционному правосознанию и законам советской респу
блики40.

Народные казийские суды , избираемые ревкомами с последую
щим утверждением Назиратом юстиции, были созданы в вилоятах, 
|уменях и кентах. Они рассматривали единолично все уголовные и 
I рлжданские дела, возникающие в пределах кентов, туменов и вилоя- 
1'оп, за исключением дел, касающихся должностных преступлений, а 
шкже политического и военного характера. Эти дела были подсудны 
поенному трибуналу БНСР.

Советы народных казиев, являвшиеся кассационной инстанцией 
для советских судов и народных казиев были наделены также правом 
органа судебного управления. Они состояли из постоянного председа- 
1 гля и трех постоянных членов, назначавшихся Назиратом юстиции.

Наряду с общими судами, БНСР существовали и специальные 
( уды. К ним относились: а ) образованный в октябре 1920г. Верховный 
революционный трибунал для разбора дел о контрреволюционных 
преступлениях и всяких иных деяний, направленных против завоеваний 
революции и имевших своей целью ослабление силы и авторитета Со
не гской власти; б) учрежденный в том же году военный трибунал 
U IC P с подчинением Н азирату юстиции. Ему были подсудны все дела 
по воинским преступлениям, политического характера (измена Родины 
и др.), должностные преступления, некоторые опасные виды уголов
ных дел (покупка и продажа оружия, повреждение телефонных прово- 
дои, хищения воинского имущества). В районах, охваченных ак-
I инным басмачеством, действовал военный трибунал 13 армейского 
корпуса41.

Огромное значение в деле дальнейшей демократизации судебных 
органов БНСР имело Положение о судоустройстве БНСР, принятое 
МеебухЦИКом 5 января 1924г.42 Положение ввело коллегиальное рас
смотрение дел в народных казийских судах с участием народных засе
дателей, что обеспечивало непосредственное участие народных масс в 
отправлении правосудия.

Положение установило следующую систему:
1) народный суд и суд казиев в городах, туменях, кентах. Эти су

ды действовали в качестве судов первой инстанции;
2) окружной суд, являвшийся кассационной инстанцией в отноше

нии народных и казийских судов и судом первой инстанции по делам 
превышающим подсудность народных и казийских судов;

3) верховный суд - орган высшего судебного надзора республики.

‘"Ц Г А  РУзб. ф 64. on. 1. д .33 , лл. 1 -5.
" Ишанов А.И. С оздание БН СР. Т аш кент. 1955. -с 137. 
' IU А РУзб, ф 64. on. I , д. 100, л л .246-257.



44

По Положению народные к.ммнскмг суды набирались местными 
Советами и их испош < >мами на один i од i последующим утверждением 
Назиратом юстиции республики.

Особое внимание обращалось на порядок выставленная кандида
тов в судьи. Народным судьей и камнем могли быть избраны граждане 
БНСР и РСФСР, пользующиеся избирательным правом в Советы, 
имеющие стаж работы в обществено-профессиональных и партийно
советских органах, или работавшие в органах советской юстиции.

Народные заседатели также были выборными. Положение устана
вливало следующий порядок их избрания: списки кандидатов в на
родные заседатели каждого судебного участка составлялись специ
альной комиссией при туменском исполкоме из лиц, кандидатуры ко
торых выдвигались на общих собраниях союза (Кошчи), профсоюзных 
организаций, воинских частей и органов милиции43. После утвержде
ния списка кандидатов народных заседателей исполкомом они счита
лись избранными сроком на один год и в порядке очередности прини
мали участие в рассмотрении дел.

Народный суд и суд казиев действовали единолично или с двумя 
народными заседателями. Казийские суды при разрешении дел руко
водствовались нормами шариата, не противоречащими советским 
законам и социалистическому правосознанию. Народные же суды ру
ководствовались только советскими законами. Постановлением Верх- 
БухЦИКа от 28.02.24г. на всей территории БНСР введены в действие 
УК  и УПК Р С Ф С Р 4. '

Окружной суд, действовавший на территории определенного ви- 
лоята, вел непосредственный надзор за деятельностью народных и ка- 
зийских судов, являясь по отношению к ним кассационной инстанци
ей. Ему судьи и казни были подчинены также в  дисциплинарном отно
шении. Кроме того, окружной суд рассматривал по первой инстанции 
дела, отнесенные законом к его ведению.

Окружной суд состоял из председателя и двух заместителей •;один 
возглавлял уголовный отдел, а другой - гражданский), выдвигаемых 
Назиратом юстиции и утверждаемых Советом народных назиров я 6 
постоянных членов, которые назначались назиратом юстиции. Предсе
дателем и заместителем окрсуда могли быть лица, имеющие практиче
ский стаж судебной работы.

Высшим судебным органом роиищцки являлся Верховный суд 
БНСР. Он осуществлял судебный >онiроль над всеми судами респу
блик;.. Верховный суд рассмшрипл.'! м кассационном порядке в со-| 
сгаве трех членов дело. рЯ0СМ(ТрИ1 I " " 01 ружными судами, и по

“ От зехкам 01 pi.........ИД И 1 "|........п и  |> > м < ....... iknn .’V’ 0 1  крашоармейскИл
частей и МИ11Ш1ИИ ?У .
•• ИГЛ РУ]0 ф 4Н, «и I II JF\ || 1 М
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первой инстанции особо важные уголовные и гражданские дела, под 
председательством заместителя председателя Верховного суда с учас- 
гисм одного члена Верховного суда и одного народного заседателя, 
избранного Президиумом ЦИК.

Председатель и заместитель председателя Верховного суда изби
рались ВсехБухЦИКом, а члены его, выдвигаемые Назиратом юсти
ции, утверждались ВсехБухЦИКом. Верховный суд БНСР действовал в 
составе: Президиума, Пленума, судебных коллегий по уголовным и 
гражданским делам, дисциплинарной коллегии45.

Согласно Положению Высший судебный надзор за всеми судеб
ными органами республики принадлежал народному назирату юсти
ции. коему, а также прокурору республики принадлежало право при
остановления любого приговора или решения суда впредь до рас
смотрения вышестоящим судом протеста. В отношении же приговоров 
и решений Верховного суда Назират юстиции или прокурор респу
блики имели право принесения протеста во ВсехБухЦИК46.

Указанная выше структура судебной системы и прокурорского 
надзора БНСР сохранилось до национально-государственного разме
жевания республик Средней Азии.

6. Д еятельность ЧДК по дела.ч Вост очной Бухары 
по организации совет ских судов

8 января 1922г. ВсехБухЦИК создал Чрезвычайную диктаторскую 
комиссию по делам Восточной Бухары в составе председателя, замес- 
штеля председателя ответственного секретаря и 4 членов комиссии. При 
ЧДК был организован экономический совет, отдел государственного 
контроля, отдел юстиции (в его составе - совет казиев), земельно- 
нодный отдел, строительный отдел, транспортное управление, отдел 
народного просвещения, лечебных заведений, обеспечения охраны, 
чрезвычайная финансовая и продовольственная комиссия и реввоен- 
фибунал47.

ЧДК была предоставлена вся полнота власти в Восточной Буха
ре^. В утвержденной ВсехБухЦИКом Инструкции ЧДК по делам Во- 
i'i очной Бухары указы валось, что являясь органом чрезвычайным, 
действующим по чрезвычайному полномочию ВсехБухЦИКа и от его 
имени ЧДК предоставляются следующие исключительные права:

а) неограниченное право издания декретов и распоряжений, от
меняющих . приостанавливающих или изменяющих действия как са-

111 м модр. Расулов А. У каз .р аб . -с. I 1 1 - 1 14.
"  1'а 1 Ыков Ш. У каз .р аб ., -с.84-86.
"Ф аиьян Д. К истории советского строительства в Таджикистане. С талинабад , 1940. 

ф.47 ЬухЦ ик. on. I, д . 136, л .42.
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мих основных i.ikoiioii i ip.iui.i, иитжснных ii Конституции БНСР, так 
равно и других ыконоположении, изданных в общем законода
тельстве;

б) право  издания своих собственных чрезвычайных постановлений 
по всем отраслям  государственной жизни;

в) п раво  изъятия любого дела из общей подсудности и передачи 
для судебного разбирательства во временный отдел военного трибу
нала республики, специально дня этой цели при Комиссии, учрежден
ной, с предоставлением последнему право вынесения приговора, со
держащ их в  себе высшую меру наказания, причем для приведения их в 
исполнении нужна лишь санкция Чрезвычайной комиссии;

г) п раво  смещения любого из должностных лиц, не исключая и 
вы борны х, и назначение по своему усмотрению на их места новых, а 
также упразднение в целом любого учреждения, действующего на тер
ритории Восточной Бухары;

д) неограниченное право ареста и административной высылки из 
предела Восточной Бухары любого лица, независимо от занимаемой им 
должности49.

ЧДК организовало при себе Временный отдел Военного трибуна
ла республики, председатели и члены которого назначались, согласно 
инструкции, самой комиссией50.

Отдел военного трибунала при ЧДК, переименованный в по
следствии в  Душанбинский военный трибунал, для рассмотрения бас
маческих дел  на местах создавал выездные сессии (полевые комис
сии)51. П олевы е комиссии действовали в основном в составе председа
теля - представителя исполкома и двух членов - одного из военных 
представителей, второго - по рекомендации исполкома.

С ущ ествовавш ая в рассматриваемый период напряженная обста
новка не д а в а л а  возможности в Восточной Бухаре создать обычные со
ветские судебны е органы, поэтому широко действовали казийские су
ды . О днако Ч Д К  приняла в Восточной Бухаре ряд мер для установле
ния контроля над ними и ограничил их подсудность.

С огласно  изданной ЧДК инструкции, казийские суды назначались 
отделом юстиции. Отдел следил за работой юстиции казиев и требовал 
от них ежемесячной отчетности. Отдел юстиции пользовался правом 
смещения кази ев  с должности в любое время . если за ними отмечались 
злоупотребления, взяточничеспю и другие преступления против инте
ресов трудящ егося народа Казни находились на государственном

" ЦГА РУзб. ф.48. on. I. д. IIV. п I 
й Там же. л. I 59
1 ЦГА РТ, ф, I, on. I, д.$а, и 2
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обеспечении. Суд казиев различался в зависимости от места деятель
ности. Были казии - кентские, туменские и внлоятские52.

Согласно инструкции, кентский казий разбирал только граждан
ские дела, а уголовные дела со своим заключением направлял казию 
соответствующего тумена. Казию тумена были подсудны все граждан
ские и уголовные дела, по которым могло быть назначено наказание 
не свыше трех месяцев лишения свободы. А дела уголовные, требую
щие наказания до 6 месяцев, были подсудны вилоятским казням. Дела 
превышающие подсудность вилоятского казия, направлялись для раз
бора в Совет Казиев. Казии рассматривали дела единолично на осно- 
пе норм шариата.

Учрежденный при ЧДК (в качестве подотдела юстиции) Совет На
родных казиев состоял из председателя и двух  членов.

Совет Народных Казиев являлся судом первой инстанции в отно
шении дел, отнесенных к его подсудности, т.е. более серьезных дел. Эти 
дела рассматривались в составе председателя и одного члена. Совет 
казиев в отношении всех казиев являлся апелляционной инстанцией.

Решение Совета Казиев было окончательным53 . Казийским судам 
не были подсудны уголовные дела о должностных преступлениях, хи
щении государственного имущества, о преступлениях против жизни и 
|доровья и гражданские дела, возникающие между госучреждениями и 
гражданами. Дела этой категории рассматривались до создания совет
ских судов ревкомами и ЧДК в соответствии со значимостью того или 
иного дела54.

Ко второй половине 1924г. положение в Восточной Бухаре суще- 
ггненно изменилось. 7 июля 1924г. ЧДК была распущена и создан Вре
менный Центральный Исполнительный комитет советов Восточной Бу
хары55 с отделами: организационно-административным, просвещения. 
К'мельным, налоговым, экономическим совещанием и Советом казиев.

Временньгй ЦИК развернул громадную работу по проведению из
бирательной компании, организации народной власти. На проведен
ных кентских, туменских и вилоятских курултаях население избрало 
спою местную власть56. На проходившем 1-5 сентября 1924г. Первом 
п.езде Советов народных депутатов Восточной Бухары был избран 
11ппральный Исполнительный Комитет Восточной Бухары. Съезд на
метил мероприятия по ликвидации остатков басмачества и восста- 
ноилению народного хозяйства, советизации страны.

‘ ЦГА РТ, ф. 1, он. 1, д. 10, л.9. 
"ЦГА РТ. ф. 1, on.I, д. 10. л.69.
' 1 дм же. д.З, л. 18
* ЦГА РТ. ф 3, опЛ.д.9, л.4.
11 ЦГА РУзб, ф.47. оп.1, д.447,л.57
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В принятом съезде Положении “О съездах Советов народных де
путатов Восточной Бухары и их исполнительных комитетах” указы ва
лось, что съезд является высшим органом власти на территории Во
сточной Б ухары ; он заслушивает отчеты о деятельности ЦИКа Восточ
ной Б ухары , проводит в жизнь все постановления высших органов Со
ветской власти , принимает меры к поднятию Восточной Бухары в 
культурном , политическом отношениях и разрешению всех допросов, 
касаю щ ихся Восточной Бухары. Центральный Исполнительный Ко
митет Восточной Бухары являлся высшим органом власти на террито
рии Восточной Бухары и был подчинен высшим органам государ
ственной власти  БНСР.

В октябре 1924г. был учрежден окружной суд Восточной Бухары. 
Это б м л один из первых судов, созданных по типу судов Советской 
России. Ш тат окружного суда Восточной Бухары состоял из 13 чело
век. окруж ной суд рассматривал только уголовные дела и поэтому со
стоял из одного отдела-уголовного.

При окрсуде была создана прокуратура, которая состояла лз 5 че
ловек. П одсудность окружного суда Восточной Бухары и состоявшей 
при нем прокуратуры  распространялось на все вилояты.

Н еобходимо отметить, что в конце 1924г. в Душанбе действовал 
Верховный суд  Бухарской НСР в составе выездной сессии. Это суд рас
сматривал наиболее сложные уголовные дела.

Т аким образом , до национально-государственного размежевания 
республик Средней Азии и образования Таджикской АССР на террри- 
тории Восточной Бухары были созданы и действовали советские суды 
по типу судо в Советской России.

Разиков А.Ш.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА В 
ДОРЕВОЛЮ ЦИОННОМ ТАДЖПКИСТАНЕ

Общеизвестно, что во всех цивилшованних государствах издавна 
сущ ествует полицейская служба, которая n ip .ua  и шраег огромную 
роль в социально-экономической и оотегинтиы  политической жизни 
этих го судар ств . Не является иск мочением и пореволюционный Т ад
жикистан.

Следует отметит, чI• > и i.i ri.ni гюИ м< монографии исследование 
полицейской с чужом по и м лет. опием н >.1 1«• >и из неисследованных
страниц м('|ч|>им I • 11 * I *». *.... in.............  I .1 I I .и i, I .ni.i, н гоже время, ее
иссст'оропн' с  и I м н ..! .. !  и i\ 'и щи' HMi с I iK. линии"!' к.не практическое, 
гак и ieo|>i .................  мьгмтпм м i< тр п м * . >чгр. л для совершенство
ван им III III, I Hill'll III III '111 II ..........I '111 ill. 11 > IIII v iprilHMX дел.
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Поэтому ь настоящей статье, на основе имеющихся у нас материа
лов, прежде всего архивных, осуществляется нами попытка восполнить 
•»тот, на наш взгляд, весьма существенный пробел в истории дореволю
ционного Таджикистана.

Специальных работ, посвященных истории полицейской службы в 
дореволюционном Таджикистане нет, однако такие дореволюционные 
русские исследователи - как Н.В. Х аны ков, А .А . Семенов, Л.Ф.Кос-' 
гснко, Д.Н Логофет, ГА . Арандаренко (и многие другие), таджикские 
ученые - САйни, Б.Г.Гафуров, Б .Искандаров, А.Маджлисов,
11 IT .Юсупов, М.Хамроев, Н. Латипов и т д .,  освещая административ- 
по-политическое устройство дореволюционного Таджикистана час
тично касались и вопросов полицейской службы. Особо следует отме
тить работу А.Семенова “ Очерк устройства центрального управления 
Бухарского ханства позднейшего времени”, которое написано им в 
1954 году.

Анализ исторической научной литературы дает нам основание 
утверждать, что корни административно-полицейской службы в Сред
ней Азии имеет давную историю. В частности еще со времен Ахменид- 
ской империи (VI-V в. до нл.) берет свое начало формирование поли
цейской службы.

В тоже время в течении всего периода средневековья очень сложно 
четко отделить чисто полицейскую службу от других видов государ: 
стенной службы во всех среднеазиатских феодальных государствах, 
так между отдельными институтами государственного управления 
определенной границы или функционального разграничения обязанно
стей не было. Видимо в большинстве случаен полицейская служба на
ходилась в ведении военных. И лишь в позднее средневековье (начиная 
с XVII в . ) в феодальных среднеазиатских государствах уже формирует
ся специальные формы административно-полицейская службы.

Известно, что во второй половине XIX века центральные и южные 
территории современного Таджикистана именовались Восточной Буха
ры и входили в состав Бухарского эмирата. Во главе Бухарского Эми
рата стоял “ЭМИР", что в дословном переводе с арабского означа
ет "повелитель”, ’’властитель”. Ему принадлежала вся полнота власти 
в ханстве, он является последней и окончательной инстанцией, к кото
рой апеллировали пострадавшие от несправедливых решений админи
страции и судей. Подобно средневековой иерархии феодальных госу- 
ларств, эмиру подчинялись все остальные административные чинов
ники.

В иерархической лестнице после эмира стоял бек - правитель об
ласти, который на своей территории имел вассалов. Как только бек 
получал назначение, он со своей семьей и родственниками приезжал 
на место назначения и приступал к выполнению обязанностей. Ника
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кого приема и сдачи дел, за исключением книги закота, не производи
лось, так как делопроизводство совершенно отсутствовало1. На долж
ность бека обычно назначались родственники или приближенные к 
эмиру люди, где без его согласия не могли решать ни одного вопроса. 
Великий просветитель таджикского народа Ахмад Дониш по этому 
поводу писал следующее:

“ ... Эмир по своей глупости назначил на все должности дураков, 
подлецов и мерзавцев, которые без его соизволения не могли решать ни 
одного вопроса”2 .

При самом эмире состояли более 100 чиновников, где полицей
ская работа в  основном была сосредоточена в руках миршаба и раи- 
са, каждый из них лично при себе имел определенное количество 
(миршаб-70, раис-100) чиновников3 .

Миршаб (собственно ночной правитель) - это полицмейстер, кото
рый главным образом занимался борьбой с воровством, хулиган
ством, фальшивомонетчеством и другими правонарушениями города 
Бухары, и осуществлял охрану столицы по ночам. Он имел в своем 
распоряжении 70 человек охранников города, тюрьмы и поетовые 
склады. Миршаб города Бухары являлся начальником не только го
родской полиции, но и всех миршабов в городах эмирата. В некоторых 
бекствах горных районов его называли курбаши4 . На территории 
бекства в его ведение входила охрана и обеспечения порядка в городе 
(в основном в крепости - резиденции самого бека), тюрьме, складах 
оружия и другие полицейские функции. Он имел при себе ясаулов и 
наукаров. По сведениям АА.Семенова миршаб назначался (в Бухаре) 
и увольнялся непосредственно эмиром, и занимавшее казенное поме
щение принимало каждого нового миршаба и освобождалось от 
прежнего также с ведома и санкции эмира5 .

Крупные города делились на отдельные части, которые назывались 
сахмами. Каждый сахм делился на джарибы, а каждый джариб был по
делен на дахбоши, т.е. десятские. У каждого такого дахбоши находи
лось в подчинении по несколько полицейских, называвшихся шабгар- 
дами. На их обязанности лежал ночной обход города, задержание 
всех подозрительных людей или без нужды проходящих или проез

■ М адж лисов А . - А грарн ы е отношения п Цепочной Ьухарс » X IX -начале ХХв. Д уш анбс- 
А л м а-А та  -1967. -с.51.
: А хм ад  Дониш - П утеш ествие И1 F iyx ipu  и llctcp fiyp i Д унинбг I960 -с.86-88.
1 М адж лисов А - A ip ap iib ic  отношении и Инмочной Ь у ч р г  и X IX начале XX века  
Д уш анбе А л м а-А та  -1947, -с Л
1 М адж лисов А A ip a p iii.it  омю икнии и И.................. . | .\ ч р г в X IX -начале XX века .
Д уш ан 6 с-Анм 1 -Л т», I967i с М

Семенов Д А -Очсрв у<чроМ..................... ........... м, щмннн, i рк ш инок, управления Б ух ар 
ского х а н с т п  пош н'Н ш ч о вр'М .ии М« i .........................и  "ре............. н узбеков С р. Азии.
Груды АН Г »п *,С С | ' I 4 W  в ы н у  * • m iih m I .iii И М , « 48
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жающих по улицам, и оказание помощи нуждающимся в безопасности. 
Шабгарды при обходе города били в большой барабан, которому 
вторили серебристые звуки металлических треугольников.

Вся полиция вступала полностью в свои права только ночью, 
вернее с вечера, когда закрывались все базары  и закрывались все воро
та города. После этого постепенно замирала жизнь, и никто уже нС 
имел права показаться на улице. По сведению Н А.Кислякова, дви
жение в городе прекращалось после последней молитвы, предше
ствующей наступлению темноты. Объезжая город, миршаб от своих 
шодей получал сведения о том, где происходят пирушка, игра в карты 
или другие азартные игры. Он отправлялся туда со своими подручны
ми, задерживал провинившихся и штрафовал их, в случае неуплаты 
штрафа, грозил тюрьмой. Даже такие торжества, как свадьба, должны 
были заканчиваться к установленному времени: иначе гостям прихо
дилось оставаться в этом доме до рассвета6. По понятиям местного на
селения по ночам на улице могли быть только преступники и вообще 
темные уголовные элементы, а не мирные граждане. И, поэтому поли
цейские патрули-шабгарды забирали ночью всех, кто им попадался и 
отводили в “миршабхона” невзирая на положение и звание задер
жанного. В миршабхона, всех задержанных ночью, на утренней заре 
направляли на работу по чистке банных печей, а утром отпускали по 
домам. Не задерживали только лекарей, да повивальных бабок7 .

По сведению А .А .С еменова в 1 9 1 7  году он услыш ал от одного б у 
харского сановника М ирзо Н аимбия следующее: Часов в 11 ночи он 
возвращался из арка от эмира, к себе дом ой в русском экипаже. На пу
ти его остановил дозор во главе с мирш абом и задержал. Тщетно 
Мирзо Наим доказы вал, что он едет по служебной надобности и не 
виноват, что его задержал эмир, что он известное лицо, которого хо
рошо знает сам миршаб. Все бы ло напрасно, и почетный сановник, в 
своем пышном дорогом халате и белоснежной чалме, вместе с кучером 
был взят и посажен с разными подозрительными лицами, задержанны
ми в ту ночь на улице. На заре их всех повели чистить банные топки. 
После работы уже по утру, когда открылись базары , всех арестован
ных, перепачканных сажей, пылью и грязью повели обратно в мир
шабхона, где и отпустили на все четыре стороны8 . Миршаб с шабгар- 
дами вступал в полноту власти только  по ночам, следя за обществен
ной тишиной и безопасностью населения. Лишь в ночное время, и не 
имея права делать этого днем, ибо тогда наблюдение за порядком ле

1 Кистаков Н А. -П атриархальное ф еодальное отнош ение среди оседлого-селъского н а 
селения Бухарсхого ханства в конце X  IX -нача.ча XX века . М : -Л; 1962 -с.47.
'Семенов А .А. У казан н ая  раб ота -C.4S 

Там же. - с. 50



жало ьи самом населении, по мнению А.А.Семенова население справ
лялось с этим9 .

В доказательство своего мнения, он приводит такой интересный 
факт: меня (А.А.Семенова-РА.) впервые попавшего в Бухару в 1897 
году поразило необычайное явление на огромных, страшно людных и 
очень богаты х бухарских базарах. В час обычной молитвы, едва раз
давались с минаретов громкие призывные голоса “суфи” (муэдзинов), 
как  все торговцы и покупатели, прохожие и проезжающие спешили в 
ближайший мичет, невообразимо людные базарные ряды немедленно 
пустели, лавки  оставались открытыми: в мануфактурных и шелковых 
рядах бросались недомеренные куски тканей, в ювелирных рядах на 
лотках оставались лежать неубранными кучки кораллов, жемчуга и 
драгоценных Камней в сыром виде и в изделиях, саррофы, эти одно
временные меняли и банкиры, покидали на виду у всех, бывшие у  них 
золотые и серебряные монеты и ассигнации в превосходной индийской 
кисее, мальтийские полупрозрачные с серебряными блестками покры
вала и накидки, необыкновенно прочные и красочные стамбульекие 
ситцы и прочие разнообразные дорогие редкие и красивые товары 
продолжали спокойно лежать по полкам, то оставаться развернутыми 
в эффективных складах, будучи брошены на прилавок. И когда минут 
через 20-30 торговцы и покупатели возвращались к лавкам , торг про
долж ался без всякого замешательства, и я никогда не слышал, чтобы 
за время такого  отсутствия продавьцов, у  них пропала какая-либо 
вещ ь10 .

Приведенный факт говорит о том, что среди простого населения 
преступление (в  виде воровства) очень редко случались. Согласно ис
следованию  Ш.Т.Юсупова полицейская власть в дореволюционном 
Д уш анбе находилась в руках у  миршаба, его заместитель назывался 
дахбош и. В распоряжении у  них было несколько полицейских шабгар- 
дов. Последним миршабом был некий Назир, а дахбоши Рахмон и он 
после свержения эмира возглавлял крупную басмаческую бан ду11 .

По административному делению каждое бекство в Бухарском 
ханстве разделялись еще на несколько амлякдарства. При амлякдаре 
были н аукар ы , число которых колебалось от одного до двух десятков, 
и другие нижние чины12 . Во время взимания податей с населения нау
кары  играли роль полицейских и выполняли разные поручения ам- 
л як д ар а13. В остальное же время они примичп кн никакой службы не

’ С ем ен ов А .А . -У катан н ая  работ» с S?
ю Т ам  ж е, - с.52.
11 Ю супов Ш .Т. -К истории uopciiaiiioilHoiiMoi'o ДунмнГи Дониш 1988 с.25
,г Л о го ф ет Д.Н.-Б ухарское х а и с т о  мои р у с  h i m  " p u t ....... . • i о м I I , Спб., 1 9 l l , - c .2 4 4 .
1! Х ам р ае в  М . • О черки истории Xhi ■ «ш и 1>•»• .»< i пни ЧI Ч п л и  и н ач ал а  Х Х в. Труды
и н сти тута  истории архсомшпи .......... траф им  A ll I ш * 1 1 Г I 41V -С тали н об ад. 1959 •
с 45



in тли и никакой пользы вообще не приносили. Ja определенное денеж
ное нознаграждение бек производил отдельных наукаров в низшие бу- 
кнрскис чины - от боходура до караулбеги14.

Миршабы время от времени менялись. Их подручные тоже. Есте- 
| I пенно, миршаб должен был вести борьбу с ворами, фальшивомонет
чиками и другими правонарушителями. Однако, как справедливо от
мечал С.Айни - полицейский не получая определенного содержания из 
I осударственной казны, а напротив, вынужденные преподносить опре
деленные “подарки” эмиру (и беку - А.Р.), содержались за счет опреде
ленной доли доходов, получаемых от публичных домов и воровских 
компаний15, преступная деятельность которых не только не каралась 
представителями властей, а наоборот покровительствовалось всеми 
полицейскими чинами, начиная от главного миршаба города Бухары 
до простого полицейского патруля16 .

Говоря о полицейской службе в дореволюционном Таджикистане 
необходимо отметить, что в системе местного управления важное место 
шшмало духовенство, которое также ведало судебно-полицейскими 

делами. Эти должности в бекстве были следующие:
1. Казн (судья) - осуществлял шариатское правосудие. В его распо

ряжении находились муллозимы (курьеры, судоисполнители) и секре
тари.

2. Муфтий - занимающийся составлением и выдачей справок по 
шариату. В его распоряжении находились по 2-3 мухаррира - редакто
ры-секретари.

3. Раис - занимающийся полицейскими делами нарушителей ис
ламской религии, торговлей, школами, семейным правопорядком, на
следством И Т .Д .

Из вышеназванных должностей полицейскую работу большей 
степени выполнял раис. По существу ишан-раис являлся лицом к а 
рающим за' преступления совершаемые в области злостного нарушения 
мер веса и длины, несоблюдение тех или иных обрядов религии, незна
ние молитв обывателями и т л .  “С восточной пышностью приезжал 
ишан-раис на базар, - пишет И. Крылцов, - в сопровождении свиты для 
проверки весов у  продавьцов. В случае обнаружения преднамеренного 
обмера или обвеса ишан-раис тутже наказывал виновных производя 
экзекуцию ... плетью (дуррой)”1’ .

4 Ь супов Ш.Т. -К истории дореволюционного Душ анбе - с .26.
•Ч  Лйии. .М атер и ал ы  по истории Бухарской революции М iv2f>. -с .!9 
• Иш аков Л И. -Б ухарская Н ародная С оветская  Республика.Таш кент: У збекистан  ! ч6?

с • 6.
:: Крыяьцов И И -Государственное управление и суд в С реднеазиатских х ан ствах  нака 
нуне завоевания Т уркестана пар ас ой Россией. /,'Ученные записки С вср аю р  инсгит. - T i l  
С вердлова; 1947. - с.50-51
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По свидетельству большинства авторов раис выбирался преиму
щественно из сейидов или потомков пророка, с репутацией нрав-; 
ственного и порядочного человека во всех отношениях. Однако рас
кр ы вая подлинное лицо “Столпов правосудия” и законности Бухар
ского эмирата, А. Дониш в своем труде “Редкостные события” пишет, 
что “... кози и раис постоянно творят насилие и обижают людей, ли
цемерят и благоволят богачам... конфискуют имущество бедных в 
эмирскую  казну приговоры об имуществе, принадлежавшее сиротам, 
присваиваю т имущество, оставшиеся без наследников. Можно утверж
дать , что кози и раис не выносят ни одного законного решения, что 
все их решения полностью незаконно сомнительны”18 . Не было секре
том, что судебно-полицейские должности продавались за деньги и от
давались на откуп отдельным лицам. При последнем бухарском эмире 
Алимхане это явление приняло открытый и массовый характер. При 
таком  падении нравов естественно нетрудно представить положение 
правосудия в Бухарском ханстве: подкупность кози, чрезмерное про
цветание взяточничества и т д .

Кроме постоянной армии эмир в своем распоряжении имел более 
2000 мирш абов (полицейских) для обеспечения “спокойствия” и 
“общественного порядка” в городах ханства19. Необходимо отметить, 
что все чиновники, которые находились на тех или иных администра
тивных должностях, имели определенные чины-звания, также как  дот- 
хо-генерал-майор, токсабо-псутковник, мирохур-подполковник, ка- 
раулбеги-капитан, джевачи-лейтенант, юзбоши-поручик, чехраогаси- 
фельдфебелъ (в царской русской армии чин и должность старшего ун
тер-офицера) и дахбоши-ефрейтор20.

Т аким  образом, на основе приведенных материалов можно 
твердо утверждать, что в дореволюционном Таджикистане полицей
ская власть главным образом находилась в руках миршаба. Но однако 
не надо забы вать , что административно-полицейскую работу в той или 
иной мере выполняли также и раис, бек, амклядор и другие должност
ные лица. Институг миршабства существовал до установления Совет
ской власти.

Если в  Восточной Бухаре существовал институг миршабов, то в 
северных районах современного Таджикистана начиная с начала 70-х 
годов в Х 1Хв. с приходом русских действовала полиция. К сожалению 
история деятельности полиции в северных районах дореволюционного 
Таджикистана также и по сей день остается совершенно неизученной в 
нашей историографии. После завоевания Средней Азии (1864-1895г.г.)

u  А-Дониш . -П утеш ествие из I Ici c-|*6yj.i л и Ьухиру Душ анбе 19 ft С» с.227
15 И ш анов А .И  -Б ухарская Н аропная < !о1 С к*д я  Г п п . 'и м и  i
20 Т ахиров Ф . -Присоединение Ц ап р .ш м ш й  А ш и »  I'm < мм и распространенно имперско
го п р ава  //Центральна» Азия ii 'irp i hi ш ик и u n i p .1 /Ьшанбе " С и н о " - 1996. -с.32.
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на этой территории, с целью управления и подчинения, было образо- 
нано (в 1867г.) Туркестанское генерал-губернаторство с центром в го
роде Ташкенте. На всей территории Туркестана и в районах совре
менного северного Таджикистана входивших в состав генерал - губер
наторства получает распространение императорское законодательство. 
11а вновь завоеванных территориях, царизм сохранил структуру фео
дальных отношений, но управление стало военно-феодальным, в ре
зультате чего, была (формально конечно) ликвидирована государ
ственность с ее центральными и частично местными органами, а вместо 
них создалась система колониального управления, которая функцио
нировала на основе законов Российской инперии.21

Одним из органов государственного управления колониального 
характера являлась полиция, которая была образована во всех горо
дах и крупных населенных пунктах пяти областей Туркестанского 
генерал-губернаторства. Руководство в управлении краем было с 
1867г.-временным, а с  12 июня 1886г. после утверждения “Положения 
об управлении Туркестанского края” -постоянным, которое с некото
рыми добавлениями действовало до установления Советсткой власти в 
( 'редней Азии.

Согласно “Положения...” , административно-полицейское заведе
ние Ходжентского уезда (Ходжентское уездное управление) было со
средоточено в руках уездного начальника.

В “Положении...”, изданном в 1896г. записано, - что в г.Худжанте 
состоит полицейский пристав, который подчинялся на общих осно
ваниях Ходжентскому уездному начальнику22. Полицейский пристав 
определялся и увольнялся военным губернатором Самаркандской об
ласти Туркестанского генерал-губернаторства.

В обязанности полицейского пристава г.Худжанта и других горо
дов Туркестанского края входило следующее:

1. Принятие мер к охране общественного порядка.
2. Наблюдение за скорым и точным исполнением законов, по

становлений и предписаний начальства, приведение в исполнение су
дебных приговоров.

3. Розыск беглых, бродяг и беспаспортных.
4. Установление надзора полиции за лицами, сосланными на посе

ление.
5. Выдача и прописка паспортов.
6. Сбор необходимых статистических сведений по городу.
7. Наблюдение за своевременным сбором налогов с населения, за 

проведением мобилизации нижних чинов в армию.

■' И стория Таджикского н ар о д а . -Т I 1. -К н .2 -М : Н аука -1964. -с.138.
"  Ц ентральны й Государственны й А рхив Республики Таджикистан Ф  И. -6. О п.2 -Д.1 -л.З.
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8. Производство дознания по происшествиям и доклады о них 
вышестоящему начальству3-'.

Кроме того полицейский пристав имел право наказывать в адми
нистративном порядке лиц местного населения, причем это право 
приравнивалось к праву наказания начальником милиции, т.е. он 
имел право подвергать аресту и денежному взысканию24 . В распоряже
нии полицейского пристава для полицейской службы назначались не
обходимое число нижних чинов из местных войск, численный состав 
которого определялся Военным Министром по представлению Тур
кестанского генерал-губернаторства. Видимо число нижних чинов ис
ходя из общественно-политической ситуации в городах увеличивалось, 
или уменьшалось.

Из вышеуказанного усматривается, что полномочия полицей
ского пристава имеет много общего с компетенцией нынешних руко
водителей органов внутренних дел.

Содержание полиции, а также выделение помещения с отоплением 
и освещением относились полностью на бюджет города25 . Необходимо 
отметить, что в городах Туркестанского кр ая , как отмечается в архив
ных материалах, высший полицейский надзор вверялся старшему акса
калу, назначенному военным губернатором из местного населения, в 
ведении которого находились низшие полицейские чины из местного 
населения26 . Старший аксакал в городах и на местах в Туркестанском 
крае, где проживало местное'  население, имел право подвергать 
взысканию за правонарушения, не представляющие большой обще
ственной опасности27.

Архивные материалы свидетельствуют о том, что полицейский 
пристав г.Ходжента на основе “Положения...” , привлекал к ответствен
ности и подвергал наказанию отдельных жителей города за различные 
правонарушения.

13 декабря 1911 года, жители Куркетского общества Науской во
лости Ходжентского уезда, Иркабой Т агайбоев и Рахмат Абдурасулов 
самовольно открыли кулаки из ары ка К уркет и пользовались чужой 
водой. На основании ст. 64 “Положения...” оба они были арестованы 
на семь суток полицейским приставом, за нарушение водопользова
ния28 .

11 Ц Г А  Республики Таджикистан Ф И  6, Д I н ( ‘I «6 
г* Т ам  же, -л.4.
г5 Т ам  же. -л.4.
26 Т ам  же. - Ф .И . 28. Он I Л I и 1
”  Т ам  же. - л.З. об
г* Т ам  же. Ф .И  -6. 0(1 2 Л I и I*
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6 января 1 9 1 2  года житель города Ходжента Ярматов Тошмат был  
арестован на двое суток за “упорное неисполнение требований поли
ции”29 . Арестованный 8 января был освобожден.

Полицейский пристав гХоджента Башилкин арестовал Норматова 
Нободжона “за  грубое и дерзкое обращение к  полиции на один суток”.

Полиция города своевременно принимала конкретные меры пц 
каждому заявлению и реагировала на происшествия и действия, о чем 
свидетельствуют архивные документы.

Гак, городской врач в своем “Отношении" на имя Ходжентско- 
го уездного начальника от 25 октября 1916 года за N258 сообщает: “В 
доме Мир-Исмона Боборахимова на Набережной улице установлен 
случай заболевания остро-заразной болезни “сыпной тиф” и далее 
врач просит, чтобы “в  целях предупреждения эпидемии, прошу Вас 
сделать распоряжение о постановке полицейского поста у  ворот на- 
танного дома, для того, чтобы не допускать прохождение через дверь 
посторонних лиц”30 .

Начальник Ходжентского уезда дает распоряжение приставу 
г.Ходжента: “предлагаю  Вам немедленно выставить пост у ворот дома 
Ьоборахимова” . П ост тут же был поставлен.

Сразу же после развязывания первой мировой войны, царизм по 
всей территории страны и в том числе в Туркестанском генерал - губер
наторстве, объявил военное положение. “Военный министр,- говори- 
иось в “Объявлении”, посланного телеграммой от 17-го июля сего года  
за N305, - что 17-го июля состоялось высочайшее повеление об объяв
лении военного положения Туркестанского Военного округа с подчи
нением всего граж данского управления в этом окруте командующему 
войсками”31 .

На основе приказа царя о военном положении, Туркестанский ге
нерал-губернатор р азр аб о тал  специальное постановление и через газе
ту “Туркестанские ведом ости” по всему Туркестанскому краю объявил 
следующее:

В О  С П Р Е Ш А Е Т С Я :

• всякие сбори щ а и сходки, как под открытым небом, так и в за 
крытых помещениях, не предусмотренные законом и на которые не ис
прошено заблаговрем енн о разрешение надлежащих властен:

• также распространение, оповещение о предстоящих сборищах 
или сходках;

"  ЦГА Республики Т ад ж и ки с тан . Ф .И , ■( .  Оп.2. Д .! .  - п.2. 
Там же. • Д. 11а. - л. 108.

11 Там же. Д. 14 - п . 1 .
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• участвующие на сходках лица обязуются по требованию по
лиции указать  главных руководителей и организаторов сходки;

• хождение по улицам и площадям толпой и остановки без дела, 
сборища на крыш ах и бросание камней...32

25 июня 1916 года вышел указ императора Николая-II “О мо
билизации инородцев на тыловые работы” после чего работа полиции 
Ходжента (да и не только Ходжента) несколько осложнилась и удвои
лась. Основная тяжесть мобилизационных работ выпала именно на 
плечи работников полиции.

После объявления ук аза  царя, 2 июля 1916 года, Туркестанский 
генерал-губернатор вы звал  всех военных губернаторов пяти областей и 
на этом совещании был обсужден механизм и порядок мобилизации 
населения кр ая . После совещания Туркестанский генерал-губернатор 
издал у к а з , т е  говорилось: “За период 40-50 лет владения Россией 
бывшего среднеазиатского ханства туземное население, под защитой 
русских ш тыков жило мирной жизнью, развивалось и богатело... . В 
тяжелую годину, переживаемую русским народом, туземному населе
нию Туркестана надлежало вспомнить эти заботы  об них русским пра
вительством, вспомнить жертвы, принесенные для их процветания, ко
торым русское население без колебаний и сомнений послушно отозва
лось на призыв державного вождя великой России и выставило в пол
ном порядке назначенные для тыловых работ число рабочих”33. Как 
видно из введения этого прстановления, администрация генерал- 
губернаторства теоретически подготавливало население края на тыло
вые работы , оправдывало это мероприятие.

Военный губернатор Самаркандской области генерал-майор 
Н С . Лыкошин, после совещания у генерал-губернатора, конкретно 
озадачил своих подчиненных таким образом: “Уездные начальники и 
полицмейстер (начальник полиции в крупных городах царской Рос
сии - Р.А.) предварительно с волостными управителями и сельскими 
старшинами должны обсудить и точно распределить, какое количество 
рабочих вы падает на долю каждой части, или киш лака...”34 .

Необходимо отметить, что в указе царя и других приказах и поста
новлениях Туркестанского генерал-губернаторства, администрации 
уездов были всесторонне разработанны и предвидены все обстоятель
ства. условия и механизм призыва туземного населения на тыловые 
работы. О днако, несмотря на нее старания властей, население выра
жало свое серьезное недовольство прогни мобилизации. Ярким приме
ром этому может послужим, событие происходившее 3-4 июля 1916 
года в г.Ходженте.

“ ЦГА РТ. - Ф .И  - 6 . оп.2. л К). II 22
- Там же. . - Ф .И . -26, оп.2, Л Я, п 1S

"  Там же. Д  10, -л.74
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На основе у к а з а  царя “О реквизиции инородцев” на тыловые ра
боты в Ходжентском уезде, намечалось мобилизовать 8948 рабочих, 
родившихся между 1897-1885 годами в возрасте от 19 до 31 года35.

О случившемся событии, полицейский пристав Ходжента на 8 ма- 
ншнописньгх страницах написал рапорт на имя помощника военного 
I убернатора С амаркандской области, в  котором подробно описал 
иссь ход события.

Полицейский пристав в  своем рапорте сообщал, что "... к 9 часам 
yipa 3-го июля было приказано собраться всем пятидесятникам города 
Ходжента возле полиции для ... разъяснения порядка, каким образом 
должны быть составлены списки лиц туземного населения...”

В 7 часов утр а  4-го июля, чтобы проверить, действительно ли пя- 
I идесятники приступили к составлению списков и отправке к Калинауз- 
скому старшине, где было приказано прибыть старшим городовым: 
( 'орокину, Коткову, Чебанову, Д ьякову и другим младшим полицей
ским...

Однако, в 8 часов утра 4-го июля ко двору старшины собралась
I руппа туземцев, среди которых были женщины и дети. Дети плакали... 
К 12 часам y ip a  собравшиеся перешли на сторону центрального ба- 
тара...

Из собравшихся - Солиджан Коры Муминов потребовал дать им 
письменный ответ об отмене мобилизации. Помощник уездного на
чальника подполковник Арцишевский прибыл к толпе и объявил, что 
высочайшую волю отменить нельзя и приказал толпе тотчас разойтись. 
Голпа не расходилась. Тогда он приказал всем старшим городовым 
имеете с младшей шеренгой отодвинуть толпу от крыльца полиции на 
фотуар...

Во время осаждения толпы, туземец Абдумагомет Муминов поче
му-то озлобившись, бросился на полицейского Маджида Файзыбаева и 
схватил его за горло ... Городовой Дьяков сделал несколько выстрелов, 
после чего йэлпа разош лась. На месте происшедшего осталось два тру
па и один раненный...”36 . Не получив удовлетворительного ответа на 
свои требования, население города открыто выступило против цар- 
ггой администрации Ходжента и напало на канцелярию уездного на
чальника.

К вечеру 4-го июля город был объявлен на военном положении, 
на улицах и площ адях были выставлены войска и усиленные наряды 
полиции, начались обыски и аресты, расправа с населением. Для по
давления восстания, из других областей Туркестана было переброше-

ЦГА РТ. - Ф .И . -26, оп.2. Д . 10, - л .6 . об. 
Там же. - Ф .И .-6, оп .2 , Д . 10, -пл.23-26.
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но 2000 солдат, в результате чего более 400 участников восстания 
были переданы суду и заключены в тюрьму '7 .

У чи ты вая сложившуюся сложную политическую обстановку Ход- 
жентского уезда, Туркестанское генерал-губернаторство в  своей теле
грамме от 12 августа 1916 года на имя Самаркандского военного гу 
бернатора предоставило право уездным начальникам в целях по
давления беспорядков среди туземцев и для личной охраны требовать в 
свое распоряжение от соответствующих гарнизонов команды в числе 
до 100 человек при двух офицерах, участковым приставам для той же 
цели до 50  человек при одном офицере, вместе с тем предоставить 
уездным начальникам и участковым приставам право брать в  наряд 
лошадей дня сформирования из упомянутых команд нижних чинов, 
конные ком ан ды ”38.

Н еобходимо отметить, что колониальное отношение царизма по 
отношению к коренному населению, можно было видеть на каждом 
ш агу, даж е при встрече каждого туземца с русским чиновником или 
офицерами. Унизительное послушное исполнение коренного населения, 
было узаконено специальным постановлением Командующего войска
ми Т уркестанского военного округа от 21 июля 1916 года, где в  нем 
говорилось следующее:

“В зн ак  преклонения туземного населения перед Русской влас
тью, предложить всем туземцам почтительно приветствовать офицеров 
и чиновников всех ведомств вставанием и поклоном”39 .

С р авн и вая дореволюционный рост преступности и иных право
наруш ений можно придти к выводу, что в действительности по сравне
нию состоянием правонарушений в наши дни, их уровне тогда было 
намного ниже. Об этом свидетельствуют пожелтевшие архивные доку
менты.

Ежегодно до 1 января военные губернаторы пяти областей Тур 
кестанского  генерал-губернаторства, представляли генерал - губерна
тору подробные сводки о числе арестованных в своей области. Соглас
но таки м  же сводкам к которому относится 1911 год по всей С ам ар
кандской области, было арестовано 165 человек и среди арестованных 
небыли лиц женского пола40. Эти сведения могут говорить о многом.

Полиция в Ходженте действовала до января 1918 года, а потом 
вместо него была организовано рабоче-крестьянская милиция.

п Т а д ж и к с к а я  С о ветская  Социалистическая Республика Душ анбе. ТСЭ. 1990г. -с.96.
“ Ц Г А  Р Т . - Ф .И . -<.оп.2. Д. 10. -Л.П9 
59 Т ам  ж е . - п .29 .
40 Т ам  ж е. Д . 1, -л .4
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Ализода Б. 11.

С О Г Д И А Н А  
( Из истории изучения и источники )

К концу 19 века накопилась уже значительная литература о С ред
ней Азии. Были изданы источники, имеющие первостепенное значе
ние для ее изучения.

Появилось ряд исследований, в том числе В.В.Григорьева, 
11.В.Ханыкова, А.Вамбери и других. В 1873г. печатаются очерки 
' >.3ахау по истории Хорезма. А через пять лет, в 1878г., вышла работа, 
специально посвященная древней Согдиане. Ее автору В.Томаш еку 
принадлежит первая попытка восстановить историко-географическую 
карту древней Согдианы и средневековой Средней Азии, носившая в  
конце Х1Хв., и позже, в начале Х Х в., рекогносцированный (разедоч- 
ный) характер . Был выявлен и зафиксирован на карте ряд городищ в 
долине Зарафшана и по берегам Сырдарьи, среди них остатки кр уп 
нейшего центра согдийской культуры Афрасиаба-городища древнего 
С ам арканда1 .

В 1900г. вышел в свет капитальный труд В.В.Бартольда 
"Туркестан в  эпоху монгольского нашествия”, широко освещающий и 
предшествующий период предмусульманской истории Средней Азии. 
Груд В.В.Бартольда создал эпоху в  истории изучения Средней Азии.
11с говоря о том, что В.В.Бартольд ввел  в научный обиход огромный 
к руг источников и дал на их основе блестящий историко - географиче- 
' кий обзор среднеазиатского Заречья (М овараннахра), наметил об
щую периодизацию не только политической, но и социально -  эко н о 
мической истории Средней Азии. К этому времени первых успехов до 
гнила среднеазиатская нумизматика, интерес к которой растет. К нача- 
му 20в. из нумизматических материалов, поступавших из Средней 
А (ни, сложились собрания среднеазиатских монет Государственного 
•рмитажа и Азиатского музея. Среди этих монет русскими нумизма 

мши была выделена группа удачно названная Э-Друэном туранской,
I с. восточно-иранской.

О согдианистике как о самостоятельной области науки мы можем 
и торить с начала ХХв., когда в руках  ученых оказались рукописи из 
Ссриндии, обнаруженные экспедициями А.Стейна и П. Пелью и сразу 
привлекшие к себе внимание всего востоковеднего мира2 .

Исследование одной из трех групп обнаруженных экспедициями 
рукописей, оказавшихся согдийскими, открыло согдийский язык, кого-

' мириова О .И . С о т  ГТалсстикаскй сборник В ы пуск - 21(84). -Л., 1970. -с. 173.
ч  мнрмояа О .И . С огд . -с. «24
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рый до тех пор был известен по упоминаниям в источниках и отдель
ным встречающихся в них словам.

Согдийские рукописи оказались представленными разными вида
ми текстов, получивших название по своему содержанию согдо- 
буддийских, согдо-христианских и согдо-манихейских3 .

Первые из них написаны так называемым согдо-буддийским 
письмом, которое было уже известно в то время по ранее найденным 
уйгурским памятникам и в последствии получило название согдий
ского национального или государственного письма; другие шрифтом 
сирийского происхождения, которым пользовались христиане и мани- 
хейцы. Экспедицией А.Ш тейна (1906-1908) в развалинах сторожевого 
пограничного укрепления к  западу от Дуньхана были помимо прочих 
документов обнаружены остатки согдийской почты несколько частных 
писем (согдо-будцийским письмом), в научном обиходе получивших 
название “Старых писем”. Эти письма первые оригинальные согдий
ские тексты. Они относятся как установлено впоследствии В.'Б.Хенин- 
гом, к IV В .Н .Э .4

Зимой 1914-1915г. ряд рукописей и большое количество их об
рывков, приобрел у  местного населения в Дуньхане глава второй Рус
ско-Туркестанской экспедиции С.Ф.Ольденбург. Часть приобретенных 
им рукописей оказалась согдийской5 .

Филологическое исследование новых материалов сосредоточилось 
на Западе. Первые публикации и исследования сощо-буддийских тек
стов принадлежит Р.Готью, христианских Ф .В.К.Мюллеру. В России 
К.Залеман печатает один из первых грамматических экскурсов согдий
ского языка по текстам христианского содержания6 .

Новые открытия сосредоточивают внимание исследователей на 
древнем Согде, его колониях. Выясняется культурная и политическая 
роль согдийцев в Средней Азии, определяется их значение как  посред
ников и участников в мировой торговле того времени, их колонизатор
ская деятельность на Востоке.

В 1914г. публикация исследований была прервана начавшейся 
войной. Первые новые публикации согдийских документов были сде
ланы Ф.А.Розенбергом, издавшим в 1917-1920гх. три отрывка сог
дийских текстов из Дуньханского фонда Азиатского музея7 .

Двадцатые годы нашего века знаменуются широко известными 
работами В.В.Бартольда и других советских ученых. Академик

! Т ам  ж е. -с. 125.
1 И стория тадж икского н аро да М . 1961 I I  с .II
5 Б артольд  В.В. К вопросу об т и к а х  ин дийском и п и арско м  //Собр соч. М .. 1964 Т.2, 
с. 441.
‘ Ф р сям ан  А .А . Сопш йский сборник М Л  IV 14
7 Фрейман А.А . Согдийсюсй'Ч»»рмик М J I , ' 'Л



И It.Бартольд занимается историей борьбы народов Средней А з и и  
против греко-македонских завоевателей. Наиболее подробно его 
н н ляда! изложены в “Исследовании по истории Согдианы с древней
ших времен до арабского завоевания (Кончая 719г.), в  котором на 
ш монании тщательного анализа источников дана хронологическая
* iiina событий. В другой своей работе В.В.Бартольд анализирует языки 
ин дийский и тохарский.

Двадцатые годы как  в России так и на Западе знаменуются боль
шим оживлением в области востоковедных наук, в частности согд и а 
мистики. В 1923г. выходит первая работа Г.Гиббса, специально посвя- 
шгммая арабским завоеваниям в Средней Азии и книга К.Ширатори, 
нюрая после груда В.Томашека работа по исторической географии
I огдианы.

В тридцатых годах организовывались первые крупные экспедиции 
м t сороковым годам среднеазиатская археология уже прочно встала на 
мши. Крупнейшее событие в этот период в области согдианистики 
произошло в 1931г., когда на горе М уг в  Таджикистане в развалинах 
мНюльшой крепости К алаи-М уг были обнаружены согдийские доку
менты на палках, коже и бумаге. В 1934г. вышел специальный сбор
ник, посвященный новым находкам, в котором опубликована первая 
»рцткая запись согдийских документов с М уга, составленная 
А Л Фрейманом, и блестящее исследование В.А. и И.Ю. Крачков- 
| m i x , установивших время и место написания документов.

Краткая характеристика мугских документов.
Собрание рукописньтх материалов с горы  М уг состоит из одного 

||мбского, одного тю ркского и более семидесяти согдийских докумен- 
к т .  Согдийские документы, составляющие основу всего собрания, по 
(ним.шей части дешифрованы лишь в последние годы. Среди них 
'имко выделяются юридические и хозяйственные документы. К числу 
норных следует отнести три документа: договор о продаже земельного 
учистка, составленный при предшественниках Деваштича на пенджи- 
м шоком троне, т.е. до 708г. брачный контракт между Уттегином и 
Дугдоней от 25 марта 710г. и договор об аренде трех мельниц неким 
Михианом у царя Деваш тича8 .

К хозяйственным документам в той или иной мере можно отнести 
Гмшыиую часть мугских находок: записки приходов и расходов, за- 
ммски хозяйственного содержания и всевозможные расписки. Осо- 
Гн1 выделяются документы дипломатической переписки и астрологиче-
II мм текст с перечислением названий тридцати дней согдийского меся
ца , "лунных станций” и дней недели.

I1 р .1 чковосая В.А .. К рачконагай  И.Ю. Древнейш ий арабский  документ из Средней 
\|ИИ, //Согдийский сборник. М .  Л .. 1934. -с.52-90.
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М угское собрание не представляет собой единого архива. Рад 
документов попал сюда из архива пенджикентского князя; Другие из 
архива его наместника в Бутгаме Фрамандра Утта, остальные при
надлежали лицам бежавшим, видимо вместе с пенджикснтским госуда
рем в горы Кухистана (Верховье Зарафшана), и нашедшим себе по
следнее убежище на горе М уг.

В целом мугское собрание содержит бесценные источники по ис
тории Средней Азии, а также культуре, хозяйству и быту Согда начала 
8в.

К сороковым годам АЛО .Якубовский и ВА.Ш ишкнн возглавляют 
разведывательные экспедиции в Бухарском оазисе. Изучается один из 
древнейших городов Пайканд, город купьцов. До этого первый рус
ский согдолог Ф.А.Розенберг издает свою работу о сощинских старых 
письмах из Дуньхана. К сожалению это была его последней работой. 
А А .Ф рейман издал четыре из найденных согдийских документов.

В 1936г. А.И.Васильев (участник археологических работ на горе 
М уг) защитил диссертацию на тему “Согдийцы и их вооружение”. В 
этом же году А А .Ф рейман приступил к составлению согдийского до
кументированного словаря, к  работе над которым были привлечены 
его ученики Л А .Х етагуров и О.И.Смирнова. В 1938г. словарь был 
закончен. Подготовке его к изданию помешала начавшаяся война. А 
на Западе до начала войны появляются первые статьи И.Гершевича, 
а затем его фундаментальный труд  монографическое исследование язы
ка манихейских текстов. Издается Птоломеевская Сощиана и др.

В 1939г. Г.В.Григорьев и И А .С ухарев открывают замечательные 
памятники согдийской культуры под Самаркандом городище Кофир- 
Кала и Тали-Барзу. В.Чейлитко фиксирует рядом с современным 
Пенджикентом городище Кайнар-Су, как позже было установлено 
А .Ю .Якубовским, остатки согдийского города Пенджикента.

В СССР исследуется обширная территория древней Согдианы. 
Уже после войны в 1946г. Верхнезарафшанский отряд СТАЭ (Сог
дийская Таджикская археологическая экспедиция), во главе с началь
ником экспедиции чл.корр. АН ССС Р А.Ю .Якубовским обследовал ар
хеологические памятники Кухистана.

Помимо опытного археолога-историка А.Ю-Якубовского в со
став отряда входили иранист нумизмат О.И.Смирнова, историк сред
неазиатской архитектуры В.Л .Воронина, историк Х.К.Очилов, спуден- 
ты-практиканты ЛГУ. Этот огряд в 1946г. фактически впервые провел 
широкое археологическое обследование Верховьев Зарафшана (Кухис- 
тана), и ввел в научный оборот много ценных научно документиро
ванных данных по археологии Согдианы1' .

9 Я кубов Ю. П ар гар  .Д уш ан б е . 1988 » П
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В низовьях Зарафшана к западу от Бухары в разное время (начи
ная с 1937г.) производились раскопки в городище древней Варахши. 
И.А .Шишкиным открыты остатки великолепного дворца бухарских 
иладык, стены которого оказались покрыты росписью. С.К.Кабанов 
исследует долину р.Кашкадарьи, ее городища и т.п. Работы на сред
нем Зарафшане, начатые в 1946г. согдийско-таджикской экспедицией, 
по чпхавлявшейся до 1954г. А ЛО.Якубовским, проводятся ежегодно. 
Разворачиваются работы, начатые в 1950г. на территории древней 
Усрушаны. Их возглавляет Н.Негматов, ныне академик АН Таджи
кистана. На стенах зданий двойного шахристанекого городища Ках- 
Каха (к юго-западу от современного города Ура-Тюбе) открыты остат
ки росписей. В 1952г. на городище Ках-Каха был найден первый мест
ный (усрушанский) документ на согдийском языке. Т ам  же обнаружена 
первая согдийская монета на территории Усруш аны. это бронзовая 
монета Самаркандского царя Тархуна.

Большие успехи археологии древнего Согда ознаменовались таки
ми обобщающими работами, как монографии А.И.Тереножкина 
"Согд и Чач” и В.А.Шишкина “Варахш а”. Появляются монографи
ческие исследования Н.Негматова и А-Джалилова по истории Согда и 
Усрушаны. А.М.Беленицкому принадлежит сводка данных из нако
пившихся за последнее время работ исследователей о древнем Пенд- 
жикенте, кулыуре и быте его населения10 .

Систематически изучается древний С амарканд, Афросиабское го
родище. В 1965г. древняя столица Согда подарила исследователям за
мечательный памятник своего прошлого богатейшие росписи, сопро- 
иождаемые пояснительными к ним согдийскими и эфталитскими текста
ми. В 1955г. вышел I том “Истории Таджикского народа” в кратком 
и шожении. С древнейших времен до 1917г. О А .С ухарева положила 
начало историко-этнографическому исследованию Бухары. В пятиде
сятых годах АА.Фрейман исследует и издает шесть согдийских доку
ментов мутского собрания. М .Е.Массон исследует среднеазиатское 
серебро, систематически регистрирует его находки в бассейнах За
рафшана11 .

Вышедшее в свет трех томное издание “Согдийские документы с 
юры М уг” (первый выпуск переведенный и прокомментированный 
А А.Фрейманом, второй выпуск ВА Л ивш ицем12 и третий выпуск,

"П а-м ато в  Н.Н. Усрушана в древности и раннем сретн ев сков ье. Т руды  АН  Т адж . ССР.
< гали н абад  1957. С./. 2. Джалилов А. С о гд  н акануне арабского  наш ествия и борьба 
ин дийцев против арабасих завоевателей  и первой половины 8в. С тал и н аб ад , -196 1т.
11 Фрейман А .А . Описание, публикации и исследования документов с горы  М уг. М. 1962. 
Иып. I.
1' Лившиц В.А. Сопшйскне документы с горы  M vr. Ю ридические докум ен ты  и письма.
М 1962. Вып.2.
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М.Н.Боголюбовым и О .И .Смирновой13 ), обогатило нашу науку но
выми источниками, они проливаю т свет не только на политическую 
историю Согда, но и на историю, культуру и хозяйство всего средне
азиатского региона.

В шестидесятые годы на Верхнем Зарафшане вновь начались ар
хеологические работы. Верхнезаравш анская группа (ныне Заравшан- 
ский отряд) Таджикской археологической экспедицией руководил до 
1970г. Б-Я.Стависский, а с 1970г. Ю .Якубов. Проводил здесь раскопки, 
начатые в 1933г. на горе М у г . Заравшанским отрядом в 1963-1974гт. 
были проведены раскопки поселения Гарданы Хисор возле селения 
Мадм и большой крепости у  селения Кум. Были найдены изделия из 
дерева, кожи, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, керамита14.

Общеизвестно, что история Согда с IV века до н.э. хорошо осве
щена письменными источниками. Крупнейшая из древнеперсидских 
надписей Бехисугунская надпись.

Бехисутунская надпись своеобразный политический манифест, 
прославляющий Дария, ( 336-330 и до н.э.). В нем имеются важнейшие 
данные по истории народов Средней Азии. В 12-17 строках первого 
столбьца этого текста перечислены составные части государства Да
рия. В том числе названы Парфия, Хорезм, Бактрия, Согдиана.

Среднеазиатские события изложены в труде грека Арриана 195- 
175г.г. до н.э. очень подробно. Имеющиеся в них материалы являются 
основным источником по истбрии народов Средней Азии против гре
комакедонского нашествия.

К числу важнейших источников по Средней Азии 3-2 в .в . до н.э. 
относится труд Полибия (около  200-120г.г.). Он написал “Историю в 
40 книгах”, охватившую период с 230 до 146г. до н.э. Сохранилось 
всего пять книг15 . К счастью среди сохранившегося материала десятой 
и одиннадцатой книг имеются важ ны е сведения по истории Средней 
Азии, в частности, Согда.

Большой вклад в изучение пенджикентского жилища внесла 
В Л.Воронина, которая дал а  общую характеристику пенджикентской 
архитектуры жилища и описала целый ряд конкретных жилищ. Раскоп
ки жилых кварталов на городищ е древнего Пенджикента велось боль
шой группой археологов, которы е внесли свой вклад в методику и ис
торическую интерпретацию жилищ 16 . Многое в этом направлении 
сделано Б Л  .Стависским, О .Г.Больш аковым, Е.В.Зеймалем, Б.И.Мор-

■г Боголюбов М .Н ., Смирнова О .И . Х озяй ствен н ы е документы с ю р ы  М уг. М . 1963. 
Вын.З.
14 Я кубов Ю. П ар гар . -с.5.
15 История тадж и кского  народа I I . -с 2 *>
16Распопова В .И Ж илища П ен лж и ксш  i J1 IV40
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таком , а в  последние годы И.Рахматуллаевым, Д.Абдуллаевым и 
Л.Исаковым и др.

Важное значение для изучения жилища, как  и вообще города имел 
выход в  свет книги А.М.Беленицкого, И.Б.Бентович и О.Г.Большакова 
“Средневековый город Средней Азии” (JI.1973).

Для VII-го века главными источниками являются хорошо из
вестные хроники китайских династий и мемуары буддийских монахов, 
которые подробно изложены в книге Л .А .Боровковой17 . Эти сведения 
содержат специальные разделы, посвященные иноземным госу
дарствам, в  том числе и среднеазиатским.

Основными источниками по истории Согда в период арабских за
воеваний (вторая половина VII-первая половина V I I I b . )  д о  последнего 
времени оставались сочинения арабских историков и географов, их 
персидские версии, представленные дополненными и сокращенными 
переработками арабских оригиналов, появившихся в середине Х1Х-го 
века.

Для истории Согда этого периода ( V I I - X I X b b . )  источником перво
степенного значения продолжает оставаться многотомная летописная 
"Всемирная история” арабского историка Табари (310-393) доведенная 
ее автором до 302 (915)г. она до сих пор является неисчерпанным ис
точником сведений об арабских завоеваниях в Средней Азии.

Не менее ценным источником является сочинение арабского исто
рика Балазури (ум. в  892г.) “Китаб-аль-Фугух” (книга побед). При 
всей своей краткости оно существенно дополняет известия Табари и 
■руд арабского историка и географа Иакубы (ум . в  897г.)

Что касается персидских источников, то к  ним относятся в первую 
очередь “Всеобщая история Балъами", составленная в 963г. и из
вестная под названием “Летопись Табары” (Таърихи Табари) дошед
шая до нас “Летопись Бухары” (Таърихи Бухоро).

Написанная около 933г. на арабском языке “Летопись Бухары” 
(оставлялась Наршахи на основе классических сочинений Балазури и 
I абари и даже, как  предполагают, оригинала последнего Мадаини. В 
ХП-ом веке Ферганский уроженец Кубави перевел сочинение Наршахи 
па персидский язы к. Он сократил, но вместе с тем существенно допол
нил его извлечениями из других сочинений.

В начале 70-х годов был издан примечательный труд по восточ
ной торевтике Б.И .М арш ака “Согдийское серебро”18 . В исследовании 
легально рассматривается около 50 серебряных сосудов VI-XIX в .в. 
большая часть которых относится к известным шедеврам искусства 
Востока.

17 Боровкова JI. А . З ап ад  Ц ентральной Азии во Ив. до н.э. V IIb .h .x  М . • 1989.
11 М арш ак Б.И . С огди й ское серебро. М. -1971.



68

Мугские документы в силу своего разнообразия являются уни
кальным источником. На основании их исследований О.И.Смирновой 
удалось частично восстановить топонимику, а  также карту верховий 
Зарафшана, и тем самым заполнить одно из белых пятен на карте ран
несредневековой Средней Азии19. Отдельные названия, как сложения с 
канд (Самарканд)кат (Хушикат)-кент (Пенджикент)-город и метан 
(Урметан)- селение, которое существует в  топонимике некоторых рай
онов Средней Азии (особенно в топонимике Верхнего Заравшана) и 
ныне являются чисто согдийскими20. Топонимику Верховьев Зарафша
на также долгое время изучал A JI  .Х ром ов и пришел к выводу, что 
действительно топонимия этого региона является в основном согдий- 
ско-ягнобская21 .

После 50-х годов продолжались филологические исследования сог
дийского языка и его потомка ягнобского (новосогдийского) языка, на 
котором известные советские иранисты М .Н.Боголюбов22 и покойный 
А Л Х ром ов защитили докторские диссертации23. Как указывает 
Б.Г.Гафуров24, исследование ягнобского язы ка  оказало неоценимую 
помощь в изучении памятников согдийской письменности.

Для исследования Согдианы важ н ы е сведения можно получить в 
работе средневекового ученого, известного хорезмийца Абурайхона 
Бируни25 , особенно в праздниках и днях недели с о г д и й ц е в ,  а также в 
книге Я вдата Ильясова26, в которой автор  в своих исторических 
романах и повестях рассказывает о зарождении согдийского госу
дарства, о борьбе с арабскими завоевателям и  за  самостоятельность.

В 70-е годы большое внимание уделялось исследованию археоло
гических памятников Верховьев Зараф ш ана. В этом регионе ученые из 
Ленинграда совместно с сотрудниками института истории, археологии 
и этнографии им. АДониша Таджикистана вели исследования в разных 
направлениях В исследовании этой части Согдианы за последние 20 
лет участвовали 4 отряда: Пенджикентский, Косатарошский, Са- 
размский и Верхне Зарафшанский27.

14 Смирнова О.И. Очерки по истории С о гд а  М . -1981 . -с. 1 I
“ Смирнова О.И. К ар та  Верховий Зераф ш ана по м у г ж и м  докум ен там  М. -1960. Д жали- 
лов А. Из истории культурной жизни тад ж и кско го  н а р о д а . С .21-22.
21 Хромов A J I . С огдийская топонимия В ер ховьев З ер аф ш ан а , Топонимика Востока М ., - 
1969. -с.87-98.
22 Боголюбов М .Н. Ягнобско-согпийаш е ди ал е к ти ч е ск и е  отнош ения Вестник Л ГУ  8 . Л ., -
1957.
13 Хромов А  Л . Историко-лингвистические и сс л ед о ван и я  Я гн о б а  и Верхнего Зерафшана 
СДокторсхая диссертация) Душ анбе - 1969
24 Гафуров Б.Г. Таджики. М . . -1972 .-с 2 8 1
25 Беруни Абурайхон. Осор-ул-бокия Д уш анбе I "Ж1
26 Ильясов Я . С огди ан а . Душ анбе 1987
27 И саков А .И Ц итадель лр сан его И а и и к к г и и  Д у ш а н б е  - 1 9 7 7 .-с.4.
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Пенджикентский отряд под руководством А.М.Беленицкого ( !  977- 
1982г.г.) и Б.И.Маршака ( 1982-1990г.г.). Отряд полностью занимался 
исследованием городища древнего Пенджикента. Одновременно с этим 
раскопки на цитадели этого же городища, где и была обнаружена 
резиденция и дворец согдийских правителей V-VIII в.в., а согдийский 
алфавит на фарфоре.

В целом результаты работ Косатарошского отряда дали весьма 
ценные сведения о судьбе согдийцев в период и после арабского завое
вания. Установлено, что начиная с III в. до н.э. народами Верховьев 
Зарафшана была освоена вся территория этого горного края.

Весомые результаты были получены работами верхнезарав- 
шанской экспедиции возглавляемой Ю Л-Якубовым. В 1963-1991г.г. 
Ю .Якубов исследовал четыре крупных памятника.

Три из них расположены на территории Аннинского района. Это
I ардани Хисор (с. Мадм), Замок Кум и Сарвода. Эти памятники рас
копаны полностью о результатах раскопок ГО _Я кубов написал моно- 
фафию о П аргаре28.

Поселение Саразм было обнаружено в 1977 году А .И саковым в 15 
км к зап аду  от г. Пенджикента. Территория поселения занимает 100 га. 
Она бы ла обжита в  эпоху энеолита с середины I V b . д о  начала Пв. до 
н.э. Это пока единственный центр из древне-земледельческих памятни
ков Среднеазиатского Мавераннахра.

М огильник Дашти-Козы расположен на левобережье Зарафшана.
Памятник обнаружен в 1983г. Памятник исследовался в 1983- 

1984г.г. под руководством А.И.Исакова, в 1985-1986гх. Т .М .П отем
киной, всего исследовано 27 погребений29.

В результате многочисленных научных экспедиций почти на всей 
территории Восточного Туркестана и на территории самой Согдианы 
было найдено большое количество документов. Найденные в Восточ
ном Туркестане согдийские документы сосредоточились в следующих 
научных центрах: в Париже (национальная библиотека), в Берлине 
(музей народоведения), в Лондоне (британский музей) и в Петербурге 
(Азиатский музей), ныне Санкт-Петербургское отделение института во
стоковедения АН России.

Согдийский фонд является частью Центрально-азиатского собра
ния Института востоковедения АН России и состоит из материалов 4 
коллекций: А.И.Кроткова, С.Ф.Ольденбурга и В.И.Роборовского.

В конце 70-х годов нашего столетия на территории П акистана бы
ли найдены примерно 200 согдийских фресок на камнях и скалах. Они 
были обнаружены в местечке Шоотиал Бридж, входящих в состав про

' « Я куб о в  Ю. П ар гар .
И сако в  А .И ., П отемкина Т .М . М огильник пленен эпохи бронзы в Т адж икистане. С ов 

А рхеологи я . М ., 1989. -с. 145.
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винции Тахур , по которому в древнее время проходили караванные 
пути в  Индию и другие юго-восточные страны Азии.

Отдельные согдийские надписи, найденные после 70-х годов на
шего век а , находятся в различных странах мира, в частности: сборник 
согдийских надписей (Фрагментов) в  Хельсинки. Начиная с 1971 г. 
фрагменты хранятся в Хельсинкском Университете, также в  Японии на
ходятся многочисленные согдийские фрагменты. Найденные тексты из 
пещер “Тысячи будд” в Дунхане, были отправлены в  национальную 
библиотеку Пекина, где находятся и ныне30.

Археологические работы на территории Согдианы проводятся 
ежегодно. На Афросиабе работает археологическая группа с А.Ахунба- 
баевы м ; в  Пенджикенте во главе с А .И саковым; в П аргаре (Айнин- 
ский р-н) во главе с Ю. Я кубовы м . Там же в 1987-1988гх. работал 
американский археолог Джон Ш аппер. Уже несколько лет в Саразме 
ведут раскопки французские археологи. Одним словом изучение госу
д ар ства предков таджикского народа Согдианы продолжается.

Огромный накопившейся материал требует систематизации, со
ставления сводных типологических каталогов. Без таких сводных ка
талогов изучение археологических источников не может быть плодо
творны м .

II. МЕТОДОЛОГИЯ'ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Абдулов А. М.

УЧЕТ ПРОФИЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МВД РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ДИСЦИПЛИН

Возрастание сложности и многофакторности общественных отно
шений, научно-технический прогресс и появление разнообразных форм 
хозяйствования в странах мира внесли существенные изменения в со
держание и процесс преподавания общественных дисциплин во всех без 
исключения высших учебных заведениях.

Сегодня является неоспоримым фактом, что преподавание обще
ственных дисциплин занимает важное место в подготовке квалифици
рован ны х специалистов с высшем образованием. Не является исключе
нием и такой  специализированный вуз как Высшая школа МВД Респу
блики Таджикистан.

“ Х ро м ов A .JI . Аз Рустам то Дсааш тич. Д уш ан бе 1987 -с.22-23.



Многолетняя практика преподавания общественных дисциплин в 
ммсших учебных заведениях, в частности в  Высшей школе показывает, 
что их изучение является необходимым условием полноценного форми
рования специалиста соответствующего профиля. Они оказывают ре
шающее воздействие на формирование личности, создают ему нужные 
предпосылки для определения своего места в обществе, обеспечивают 
необходимыми знаниями для практической деятельности. Следователь
но, общественные дисциплины м огут себя эффективно реализовать не 
голько в подготовке специалиста в вузе  юридического профиля, но и 
также оказываю т существенную помощь и в практической работе вы 
пускников Высшей школы.

Проблема установления и использования профиля школы при пре
подавании общественных дисциплин, прежде всего, означает связь с 
профилирующими дисциплинами и с будущ ей практической деятель
ностью выпускников, т.е. изложение содержания этих предметов нахо
дится в непосредственной взаимосвязи с юридическими дисциплинами 
и соответственно преломляется через призму деятельности органов 
ннутренних дел1.

Термин “ профиль” происходит от французского слова “profil” и 
означает “очертание”, “вид сбоку, в  разрезе”. В переносном значении 
оно выражает более широкое понятие, которым характеризуют опреде
ленную совокупность основных, типичных черт какой-либо специаль
ности, профессии и т.п. Применительно к  нашему учебному заведению, 
профиль означает получение специального юридического образования, 
на основе которой готовятся кадры для органов внутренних дел.

В Высшей школе МВД Республики Таджикистан преподаются 
спыше 70 учебных дисциплин, из них 8 общественных, в которых на
считываются сотни учебных тем. Единство и целенаправленность учеб
ных программ и материалов этих дисциплин выражается также прежде 
всего наличием большого количества разнообразных межпредметных 
взаимосвязей между ними. Задача преподавателя заключается в том, 
чтобы обнаружить их, установить и использовать в учебном процессе 
таким образом, чтобы помочь слушателю увидеть одни и те же явления 
с разных точек зрения, получить целостное представление о нем. Одним 
из путей решения этой задачи является осознанное и реальное внедре
ние в практику преподавания единства, целенаправленности задач и 
взаимосвязи в преподавании общественных и юридических дисциплин.

Подробнее о методических рекомендациях по п реп одаван и ю  философии, логики, этики и 
к 'гетики , политологии в тесной связи с ю ридической  наукой  и практической деятел ь 
ностью органов внутренних дел. См : Т руды  вы сш ей  ш колы  МЕД СССР. М .. 1971; О со
бенности преподавания марксистско - ленинской философии и научного коммунизма в 
специализированных вузах МВД СССР - Т аш кен т , 1985.



Преподавание истории таджикского народа, культурологии, ис
тории органов внутренних дел, философии, логики, экономической тео
рии, политологии и тд . имеет определенную специфику. Дело в том, что 
эти науки изучают немало проблем, относящиеся и к правовым наукам, 
в частности, к теории государства и права, истории государства и пра
ва Республики Таджикистан, конституционному праву Республики 
Таджикистан, истории политико-правовых учений, международному 
праву и другие, так как последние также являются науками об об
ществе, поскольку объект их изучения - это общественные отношения.

Учет профиля Высшей школы при преподавании общественных 
дисциплин, бесспорно, можно отнести к числу наиболее сложных педа
гогических задач. Это один из существенных аспектов методики обуче
ния и воспитания слушателей, одно из важнейших выражений связи 
обучения с практической работой органов внутренних дел.

Необходимость межпредметных связей, способы и 
методика их внедрения в  процесс обучения и воспитания-

Необходимость преподавания общественных и юридических дис
циплин с учетом их взаимных связей исходит из того, что как выше бы
ло отмечено, они являются составными частями единого научного зна
ния об обществе, включают в себя принципиальные положения, отра
жающие важнейшие объективные законы  развития общества. Любое 
общественное явление, которое изучается в преподаваемых в школе 
дисциплинах, есть результат сложного взаимодействия определенной 
совокупности закономерностей. Они разрешаются только при условии 
комплексного подхода к их исследованию. Использование взаимных 
связей наук в  процессе преподавания позволяет успешнее решать зада
чу приведения знаний слушателя в  логически стройную систему, дает 
возможность глубоко овладеть понятиями науки, применять их в жиз
ни.

У большей части наук, которые преподаются в Высшей школе, 
один и тот же объект изучения - общество, но различна их предметная 
специфика. Поэтому в программах по истории таджикского народа, 
логики, философии, экономической теории, политологии и правовых 
дисциплин много вопросов, внешне сходных между собой. Наличие 
аналогичных по своей форме вопросов не означает, однако, тожде
ственности их содержания в разны х предметах. На современном уровне 
знания один и тот же объект зачастую  изучается многими науками, но 
каждая в своем аспекте. Задача состоит поэтому в разработке методики 
правильного использования в процессе преподавания связей между са
мыми общественными дисциплинами, с одной стороны, и с юридиче
скими - с другой.



Существуют, на наш взгляд, следующие способы установления и 
использования взаимосвязей общественных дисциплин с юридически
ми: во-первых, учет профиля Высшей школы при преподавании обще
ственных дисциплин должен осуществляться в ходе учебного процесса, 
н процессе раскрытия темы , т.е. начиная с установления цели занятия, 
освещения учебных вопросов и завершая выводами по теме; во- 
вторых, подводя итоги каждому учебному вопросу и в-третьих, по з а 
вершению в целом темы отдельным вопросам увязать с юридическими 
дисциплинами и с практической деятельностью органов внутренних 
дел.

Более оптимальным и методически правильным, на наш взгляд, яв 
ляется первый способ. Но это не означает, что профильное преподава
ние общественных дисциплин должно строиться однообразно по шаб
лону. Оно должно носить творческий характер. Соответственно, от 
преподавателя требуется значительная методическая способность в 
умении правильно определить тот круг вопросов и специальных дисци
плин, изучаемых в школе и существующих в практической деятельности 
органов внутренних дел, с которыми следует увязать преподавание.

Преподаватель должен знать и использовать теоретические данные 
смежных и иных наук для доказывания конкретных положений той 
науки, которую он преподает. Чем сложнее и принципиальнее то или 
иное теоретическое положение истории, логики, философии, экономи
ческой теории, политологии, тем больше материал из других дисциплин 
должен быть привлечен для всестороннего их обоснования.

При этом взаимное использование положений одних учебных 
предметов при изучении других должно обеспечить единство основных 
научных идей, отражающих логическую связь между реальными обще
ственными и политическими процессами, и формулированием у  слуша
телей навыков творческого применения нау'чных методов для изучения 
юр иди ч е ск их ди с ц и пли н.

Очень важно, чтобы связь общественных дисциплин с теоретиче
скими положениями юридических дисциплин показывалась в процессе 
обучения не догматически, а доказательно и была бы очевидной для 
слушателей. Такой подход к решению этой проблемы будет способ
ствовать приближению преподавания общественных дисциплин к про
филю школы, повыш ать интерес слушателей к этим наукам, улучшать 
дело профессиональной подготовки слушателей.

Использование данных других наук для доказывания истинности 
того или иного положения преподаваемой дисциплины дает возмож
ность подводить слушателей к осознанию глубоких причин конкретных 
событий и связи между ними, превращать разрозненные знания в 
стройную систему, позволяющую слушателю увидеть порой даже



знакомое явление в новом свете, под неожиданным ут лом зрения и вы 
звать у  него более глубокий интерес к учебе.

С вязь истории таджикского народа, философии, логики, экономи
ческой теории, политологии между собой и с юридическими науками 
должна проводиться в процессе обучения через выявление взаимосвязи 
и взаимообусловленности категорий и законов этих наук путем рас
крытия механизма действия закономерностей в общественных отноше
ниях. В реальной жизни любое общественное явление взаимодействует 
со многими другими. Изолированное изучение этих явлений в соответ
ствующих учебных курсах проводится лишь для удобства их понима
ния. В действительности в окружающем нас обществе проявление зако 
номерностей его развития происходит не изолированно, а в виде слож
ной системы, отражающей всеобщую связь общественных явлений.

П оэтому прочные знания могут быть выработаны при условии 
установления между учебными предметами взаимосвязей, отражающих 
всеобщую связь явлений в общественной жизни.

В качестве примера рассмотрим вопрос “Причины распада Совет
ского С ою за и приобретение Таджикистаном независимости”, который 
изучается таким и предметами, как история таджикского народа, эконо
мическая теория, политология и многими юридическими дисциплина
ми.

При изложении этого вопроса преподаватель раскрывает объек
тивные и субъективные причины распада Советского Союза, ход при
обретения Таджикистаном независимости, ее последствия. В ходе рас
сказа осущ ествляет методический переход к другим общественным дис
циплинам, изучающим другие стороны этого вопроса и логический пе
реход к использованию профиля школы. Т ак, например, он должен ска
зать, что “ ...вышеназванные причины распада Советского Союза наш 
ли свое отражение и в юридической науке, и в деятельности органов 
внутренних дел  республики, о чем более подробно доведут до Вас при 
изучении юридических дисциплин. Лишь отмечу, что тоталитарная си-, 
стема С оветского  Союза и времена гражданской войны в Таджикиста
не деформировали содержание и назначение многих уголовно- 
правовых норм, говорилось о необходимости укрепления правовой 
основы государственной и общественной жизни, прав и свобод лич
ности, одн ако  эти слова не подкреплялись делом, а наоборот расходи
лись с ним” .

Если человека путь приводит в правоохранительные органы и он 
там сталкивается с бюрократическими процедурами и необоснованны
ми отказам и , если гражданин обращается в милицию за защитой своего 
действительного или предполагаемого права, но не получает справед
ливого ответа , если милиция, в самый важный момент, когда решается 
судьба го судар ства и народа, объявляет о своем нейтралитете, проис
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ходит ее разложение, как происходило в 1992 году, то именно эти 
“если”, а их перечисление можно продолжать достаточно долго, вос
производили нигилистическое предубеждение и массовое недоверие к 
этим органам.

Известная доля вины, если не прямой, то косвенной, ложится при 
этом на юридическую науку. В течение нескольких десятилетий она бы
ла связана с тоталитарной системой, что не могло не сказаться на ряде 
научных установок и концепций, объективно способствовавших анти- 
нравовой и антизаконной “культуры управления”. Вспомним, что пра
во в течение многих лет рассматривалось исключительно как “средство 
государственного управления”, в то время, как более правильный тезис 
“управление как  средство осуществления права” игнорировался и в ли
тературе отсутствовал. Еще больший упрек может быть адресован нау
ке административного права, которая настолько широко квалифици
ровала управленческие акты  в качестве правовых и так широко прак
тиковала нормотворческую компетенцию управленческих органов, что 
было бы странно удивляться расцвету ведомственного нормотвор
чества.

Однако в последние годы высшим законодательным органом рес
публики осуществляется работа по наведению порядка в правовой си
стеме, ее соответствию требованиям норм международного права. 
Прежде всего, общество осознало негативные последствия правового 
нигилизма и поставило своей целью его преодоление в процессе фор
мирования правового государства. Заметно возросла роль законов в 
жизни общества, повысилось внимание средств массовой информации к 
правовой проблематике, престиж юридической науки и юридических 
знаний.

Или взять такой вопрос, как “Стабилизация общественно- 
политкнеской обстановки в Республике Таджикистан”. Здесь широкая 
возможность представляется преподавателю для отражения профиля 
школы, так как  к этому сложному процессу непосредственное отноше
ние имеет деятельность органов внутренних дел, призванные бороться с 
правонарушениями, преступностью и обеспечить стабильность в об
ществе. А это очень необходимо, особенно сейчас, когда между прави
тельством и оппозицией достигнуто согласие, ведется совместная рабо
та по поддержанию общественного порядка, ликвидации преступных 
групп и "... появились серьезные надежды на достижение национально
го примирения, создание атмосферы доверия и взаимопонимания в ин
тересах восстановления и укрепления гражданского согласия в Таджи
кистане”2. В качестве положительного примера преподаватель может 
отметить то, что сотрудниками УБЭП, УБОП, УБНОН, следственного

г С остояние преступности н правонаруш ений в Республике Таджикистан за 1993-97 годы  - 
Д уш анбе, 1997. -с.5
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управления за 1997 год раскрыто и обезврежено 8 опасных организо
ванных преступных группировок, выявлено 1468 преступлений эконо
мической направленности3. Этому значительно способствовало приня
тие Президентом Республики Таджикистан ряда нормативных актов, в 
частности, У казы  “О мерах по усилению борьбы с преступностью, 
укреплению законности и правопорядка” - от 23.09.95 года, “О неот
ложных мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркоти
ко в” - от 12.04.96 года, “О мерах по усилению борьбы с терроризмом” - 
от 21.04.97 года и тд .

Сложность и многогранность борьбы с преступностью очевидна. 
Они далеко вышли за пределы компетенции не только Министерства 
внутренних дел, но и всей правоохранительной системы республики. 
Это проблема общегосударственная, требующая мобилизации всех 
здоровых сил общества.

Далее преподавателю необходимо отметить, что впереди у  сотруд
ников органов внутренних дел большая и напряженная работа. Успех в 
их деятельности будет обеспечен, если каждый сотрудник ОВД станет 
отдавать выполнению своих функциональных обязанностей все свои 
силы и энергию. Это имеет непосредственное отношение и к слушателям 
Высшей школы. В Уставе Высшей школы отмечается, что “Слушатели 
школы обязаны свято и нерушимо соблюдать присягу, быть бдитель
ными. честными и преданными народу, делу и интересам государства, 
добросовестно выполнять йозложенные на них обязанности... Система
тически, глубоко и всесторонне овладевать теоретическими знаниями, 
практическими навыками и умениями по избранной специальности”4. 
Это означает, что от Вас, в первую очередь, требуется высокая дисци
плина и хорош ая учеба.

Рассмотрим, например, соотношение экономических и правовых 
явлений, так как  взаимодействие экономики и права имеет большое 
значение для всех общественных отношений. В результате изменения 
экономической основы общества изменяются и правовые нормы. В 
частности, при переходе от плановой экономики к рынку, коренным 
образом изменились правовые нормы. Поэтому у  экономической и 
правовой науки много общих проблем, раздельное решение которых в 
рамках отдельной науки невозможно. Преподаватель может отметить, 
что для осуществления проводимых в нашей республике экономических 
реформ важное значение имеет определение соотношения экономиче
ских и административно-правовых методов управления. При этом сле
дует иметь в виду, что правовые нормы должны соответствовать требо
ваниям новых экономических законов. Чем больше соответствуют

! Т ам  же. • с .6 .
‘ П риказ М В Д  Республики Т адж и ки стан  № 123 от 23 м ар та  1994 года “Об утверждении 
У става  Высшей ш колы  М ВД Республики Т адж икистан" с.3-4.



юридические нормы требованиям экономических законов, тем эффек- 
швнее будут проходить экономические и правовые реформы. Отсут
ствие такого соответствия приведет к тому, что даже самый хороший 
экономический план или договор может быть парализован, если будет 
неправильно юридически закреплен, а неправильно оформленная юри
дическая норма может превратиться в фактор, сковывающий реализа
цию правильно определенных перспектив экономического развития.

Большое значение имеет правильное использование правовых за
конов и категорий в преподавании курсов профессиональной этики и 
эстетической культуры сотрудников ОВД и культурологии. Преподава
тель, раскрывая гуманизм с точки зрения этики, эстетики и культуроло
гии, чтобы увязать его с юридическими дисциплинами и с практической 
работой ОВД, на наш взгляд, должен отметить, что гуманизм является 
одним из важнейших принципов уголовного права. Однако, гуманизм
II уголовном праве обычно связываю т лишь с наказанием: его целями, 
задачами, видами, размерами, правилами назначения и т.п. Между тем, 
|уманизм утоловного права имеет более широкое и глубокое значение, 
предполагающее отношение к человеческой личности кате к объекту не 
только уголовно-правового воздействия, но и уголовно-правовой 
охраны. К сожалению, в этом втором своем значении проблема гума
низма не получила у  нас должного разрешения ни в теории, ни в зако
нодательстве и ни в жизни.

Правовые категории могут быть успешно использованы и для рас- 
крьпия содержания многих тем курса политологии. Например, при 
освещении вопроса “о характере современной эпохи”, следует, по на
шему мнению, использовать понятие и категории теории государства и 
права, международного и конституционного права и т.д. В частности, 
использование теоретических положений курса международного права 
при освещении указанного вопроса дает возможность преподавателю 
полнее показать слушателям место Таджикистана на мировой арене, 
как полноправного субъекта международного права.

Необходимо отметить, что был бы полезен для слушателей обрат
ный процесс, т.е. использование связи юридических дисциплин с обще
ственными. Это эффективно в  том плане, что зная нужные положения 
этих наук, ссылаясь на них, можно избежать повторов и провести заня
тие намного интереснее. Преподавателям-юристам использование связи 
с общественными дисциплинами намного легче, поскольку они в свое 
время изучали их и имеют представление об этих науках. Однако, к 
нашему сожалению, практика показывает, что отдельные из них по 
определенным эгоистическим соображениям и из-за узкого кругозора 
избегают этого.

Следует признать, что в Высшей школе в процессе преподавания 
все еще недостаточно используются взаимные связи дисциплин. С у
ществует мнение, что в этом нет необходимости, поскольку у каждой
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науки есть свой предает, имеется программа соответствующей учебно! 
дисциплины. Это мнение нельзя признать правильным. Использованш 
взаимной связи между общественными и юридическими дисциплинами 
при преподавании есть именно то средство, которое позволяет идти 
вглубь познания, усиливать доказательность тех или иных положений 
общественных и правовых явлений. Усиление этой связи является од» 
ним из важнейших направлений методологического влияния обще 
ственных дисциплин на правовые.

Некоторые преподаватели понимают связь между преподаваемыми 
дисциплинами упрощенно, узко и считают ее вполне достаточной, если, 
например, в ходе изложения какого-либо вопроса делается ссылка на 
иллюстративный материал из области профилирующих дисциплин или 
приводится пример из деятельности органов внутренних дел.

Конечно, подобный иллюстративный метод имеет определенное 
значение, считается одним из методических приемов усиления нагляд-t 
ности изложения материала, но все же является односторонним и по-' 
верхностным, не имеет доказывающего воздействия. Иллюстративный 
метод связи наук в процессе преподавания часто приводит к неоправ
д а н н о ^  дублированию преподаваемого материала, а иногда и к сме
шению понятий, категорий, законов разны х наук.

В практике преподавания общественных дисциплин встречается и 
другая крайность - чрезмерное увлечение изложением материала, свя
занного с профилем школы. При этом у  слушателей иногда склады
вается неверное представление, будто общественные дисциплины ре
шают конкретные проблемы юридических дисциплин.

Всем этим точкам зрения присуща одна общая черта - фиксирова
ние лишь некоторых наиболее простых связей между дисциплинами, 
которые не требуют специального изучения и особой подготовке к за
нятиям.

Рассмотрим некоторые наиболее перспективные методы внедрения 
межпредметных связей преподавания общественных и юридических 
дисциплин.

Руководящим документом, определяющим общее направление и 
основное содержание подготовки специалистов для органов внутрен
них дел, является учебный план школы. Именно в нем должны быть 
четко определены границы и взаимосвязи учебных дисциплин, устано
влены логическая связь и преемственность их изучения.

Обоснованный учебный план - исходное условие для решения рас- 
сматривае проблемы. К сожалению, в учебном плане Высшей шко
лы все еще не установлена достаточно обоснованная очередность из
учения наук. В силу этого и в следствии цевнимательности, преподава
тели добь аясь усвоения слушателями знаний по своим предметам, не 
знаю'; и н: обращают внимания на иные дисциплины, изучаемые в это



црсмя. Из-за отсутствия должной связи между изучаемыми дисципли
нами и их преемственности, преподаватель часто не может использо- 
кать уже полученные слушателями знания по другим дисциплинам и 
ш.шужден неоправданно “вторгаться” в предмет других наук, говорить 
к>, 'поуж е было пройдено.

Видимо, дальнейшее совершенствование учебного плана школы 
должно быть направлено прежде всего на устранение названного недо
статка.

Вторым важным документом школы, в котором можно заранее 
определить связь тем из смежных дисциплин, являются тематические 
планы изучения курсов. В тематических планах отдельных кафедр со
ставляется раздел взаимосвязи между дисциплинами и частично запол
няется, но в целом его выполнение формально и забывается в процессе
1ЯНЯТИЙ.

Учет профиля Высшей школы при подготовке юристов для орга
нов внутренних дел возможен лишь при условии, что преподаватели 
кафедры общественных дисциплин будут изучать профилирующие дис
циплины школы хотя бы на общеобразовательном уровне, знать их 
основные современные проблемы, перспективы развития и практиче
ское значение. С этой целью представляется полезным читать препода- 
млтелям общественных наук соответствующие циклы лекций и прово
дить с ними семинары по основным проблемам профилирующих дис
циплин.

Одним из наиболее эффективных путей осуществления в процессе 
преподавания связи между разными науками, повышения квалифика
ции и методического мастерства преподавателей могло бы стать препо
давание одним лицом не одной, а нескольких дисциплин, например, 
преподаватель истории таджикского народа мог бы преподавать ис
торию государства и права Республики Таджикистан, преподаватель 
политологий - историю государства и права, конституционного и зар у
бежного права и наоборот.

Это позволило бы преподавателю решить многие задачи глубоко
го и всестороннего раскрытия общественных явлений, усиления связи 
теории с практикой.

В будущем было бы полезно готовить преподавателей истории 
таджикского народа, экономической теории, философии, политологии 
из числа слушателей, окончивших Высшую школу и проявивших спо
собности к научно-исследовательской деятельности в области социаль
но-экономических наук. Молодым преподавателям не имеющим вы с
шего юридического образования следовало бы рекомендовать вести 
диссертационные исследования по темам, находящимся “на стыке” об
щественных и правовых наук.



Все эти предложения направлены на комплексное изучение и пре
подавание смежных вопросов общественных и юридических дисци
плин. По нашему мнению, их применение и внедрение в учебный про
цесс явится важным средством повышения квалификации преподавате
лей, их научно-теоретического и методического роста.

Зойиров Р.Х. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Прочность конституционного строя в существенной степени зави 
сит от демократизма и рациональности организации государственной 
власти . Государственная власть отличается правомочием на принужде
ние граж дан  к соблюдению правопорядка, отсюда ее фактическая спо
собность ка к  содействовать реализации прав и свобод человека и 
граж дан ина, так и нарушать их при ненадлежащем использовании сво
их правомочий. Поэтому гражданам небезразлично, как  устроена 
государственная власть, на каких конституционных основах покоится 
огром ная и опасная государственная машина.

Конституция РТ относит к уровню основ конституционного строя 
такие принципы, свойствен качества государственной власти, к а к  су
веренитет государства, разделение властей, органы государственной 
власти . В определенном соотношении с органами государственной 
власти  выступает местное самоуправление.

1. Суверенитет народа и Республики Таджикистан

Э та категория относится к числу обязательных исходных принци
пов любой демократической Конституции, хотя, казалось бы, в наше 
время в цивилизованном мире ее уже никто не оспаривает. Историче
ски она возникла в ходе революционной борьбы народов против фео
дального  абсолютизма (XVII-XVIII вв.) и противопоставлялась претен
зиям монархов на неограниченную власть как на мандат, якобы полу
ченный свыш е, таким образом, понятие суверенитета (означающего 
верховную  власть, независимость), разработанное еще в XVIb . Ж.Боде
ном (Ф ранция) для обоснования безраздельности государственной 
власти , было использовано в новом значении: для утверждения демо
кратической концепции государства и народовластия. Конституцион
ный принцип суверенитета народа и сегодня напоминает всем властите
лям о том, от кого они получили власть, а следовательно, во имя ко 
го эту  власть обязаны употреблять.
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Позже, в Х Х в. возникло понятие “суверенитет нации”, которое 
отождествлялось с неким полновластием нации или правом нации на 
самоопределение вплоть до создания национального государства. По 
своей природе и скрытому смыслу эго не юридическое понятие, ибо ни 
одно многонациональное государство не станет закреплять “право" на 
разрушение своего единства.

Конституция РГ закрепила в ст.6: “В Таджикистане народ является 
носителем суверенитета и единственным источником государствен
ной власти, которую осуществляет непосредственно, а также через сво
их представителей.

Народ Таджикистана составляют граждане Республики Таджи
кистан независимо от национальности” . Народ, следовательно, пони
мается как единственный и неделимый субъект - источник права. Лю
бая нация реализует свои национальные интересы в рамках этого по
нятия, она безусловно полновластна и защищена от любой формы дис
криминации, а тем более угнетения со стороны кого бы то ни было. 
Однако это не означает, что любая нация вправе создавать свое го
сударство. Суверенитет, по смыслу ст.6 Конституции, принадлежит не 
отдельным частям населения, а народу Таджикистана в целом, а следо
нательно, любые сепаратистские решения окажутся в противоречии с 
Конституцией.

В конституционной теории развитых стран понятае “нация” и 
"народ” фактически отождествляются. В некоторых Конституциях о 
суверенитете народа или нации вообще не упоминается (США), в дру
гих закрепляется суверенитет народа (И талия), в третьих есть упомина
ние о “национальном суверенитете” (Франция), но трактовка этого 
термина сливается с понятием “суверенитет народа”. При любых фор
мулировках или их отсутствии считается необходимым признать пер
воисточник власти, из чего никак не вытекает какой-либо легитимиза
ции сепаратизма или, наоборот, национальной дискриминации.

Суверенитет народа неразрывно связан с правами и свободам;: 
человека и гражданина. В этом его гуманистическая сущность. Верхов
ную власть народа нельзя себе представить иначе, как власть, осу
ществляемую отдельными людьми - здесь корениться и определенная 
возможность манипулирования интересами и волей народа со стороны 
ложных пророков и потенциальных тиранов. Народ осознает себя но
сителем суверенитета только в отдельные периоды общественного 
развития - лучше, когда это происходит в конституционно обуслов
ленных формах (референдум, вы боры), хуже, когда возникают взры
вы возмущения против насилия или массовое сопротивление неспра
ведливой власти, чреватое кровопролитием и гражданской войной, 
народ никогда не бывает един в своих целях; ибо различны интересы 
сто социальных групп, поэтому отличать реализацию суверенитета на
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рода от эгоистических устремлений к власти опытных демагогов часто 
бы вает очень трудно, юридические принципы здесь помогают лишь в 
небольшой степени.

Отсюда исключительная важность правовой детализации принци
па народного суверенитета, создания надежных гарантий для реализа
ции этого принципа в жизни. Развитие и защита прав человека и граж 
данина - сам ая важная из этих гарантий.

Суверенитет народа, или народный суверенитет, это первоисточ
ник власти. Воля народа, выраженная в юридических релевантных 
формах, является подлинным и единственным базисом государства, от 
нее исходит мандат на устройство и любые изменения формы госу
дарственной власти. В силу естественного права, заложенного в поня
тие народного суверенитета, народ вправе оказать сопротивление лю
бой попытке насильственного свержения конституционного строя. 
Чтобы поставить преграду попыткам узурпации власти и ущемления 
воли народа, Конституция фиксирует четкий принцип: Никто не вправе 
присвоить государственную власть (ч.З ст.6). Здесь также заложена г а 
рантия против любых форм тоталитаризма, установления единоличной 
диктатуры.

У гроза суверенитету народа носит скрытый характер. В наше 
время трудно представить какую-либо политическую силу, которая бы 
открыто отрицала его, тем более это верно для политических движений, 
основанных на идеях либерализма, неоконсерватизма, социал - демо
кратии, которые органически слиты со свободой народа и его полно
властием. Однако по другом^ обстоит дело с идеологиями левого и 
правого радикализма, религиозного фанатизма и т д .  Следовательно, 
суверенитет народа нуждается в защите, и эта защ ита обеспечивается 
всем конституционным строем государства.

Осуществление власти народа происходит в 2х формах: 1) непо
средственно, 2) через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Высшим непосредственным выражением власти народа является 
референдум и свободные выборы. Право на участие в осуществлении 
власти в  этих формах принадлежит только лицам, являющимся гр аж да
нами РТ (ст. 27 Конституции)- Прямое волеизъявление граждан , как  
это вы текает из ст. 98 и 99 Конституции, возможно и в  других формах, 
хотя они в  Конституции не раскрываются. Такими формами являются 
собрания избирателей, собрания граждан какой-то территориальной 
единицы (села, района), петиции, индивидуальные и коллективные об
ращения в  государственные органы и органы местного самоуправле
ния.

Ф ормой опосредованного осуществления власти народа являются 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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Эти органы прямо или косвенно формируются с участием граждан, 
т.е. на основе выборности или подчиненности выборным органам. 
Возможность для граждан РТ выражать свою волю в процессе как 
формирования этих органов государства, так и их работы закрепляется 
несколькими конституционными нормами (ст.27, 48,65,79). Конститу
ция устанавливает право граждан участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
П раво граждан избирать и бьпь избранными в органы государ
ственной власти, равный доступ к государственной службе и ряд дру
гих норм служат конкретными гарантиями суверенитета народа в рас
сматриваемой области.

Народное волеизъявление служит базисом деятельности всех вет
вей государственной власти, оно интегрировано в право. Разумеется, 
граждане более непосредственно определяет напрямую законодатель
ную власть, поскольку представительные органы напрямую избирают
ся гражданами. Однако воля народа остается системообразующим 
фактором также дня исполнительной и судебной властей, поскольку 
они формируются выборными представительными органами или вы 
борным главой государства. Это, разумеется, косвенная форма вы ра
жения воли народа, но она тем не менее достаточно легитимна.

Совершенно ясно, что народ, состоящий из многочисленных групп 
и слоев, не может непосредственно управлять государством с его 
весьма разветвленным аппаратом, что требует профессионализма. В 
государственный аппарат входят армия, правоохранительные органы, 
специализированные учреждения во многих областях. Контроль за дея
тельностью этих органов и учреждений не может быть всенародным, но 
может и должен бьпь демократическим, носигь гласный характер , хотя 
и с допущением разумной и законом обусловленной секретности. Го
сударственный аппарат должен комплектоваться демократическим 
путем на основе равных возможностей для всем граждан. Строгое со
блюдение демократических принципов в формировании и деятель
ности государственного аппарата - важная форма народовластия.

Таким образом, предусмотренная Конституцией реализация суве
ренитета народа через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления осуществляется как прямо, так и косвенно. 
Она носит многоплановый характер и гарантируется закрепляемыми в 
Конституции правами граждан, а также соответствующими полномо
чиями выборных органов государства.

Государство как официальный представитель народа в состоянии 
вы раж ать волю своих граждан, обеспечивать их права и интересы в 
полном объеме только тогда, когда оно является суверенным. Под су
веренитетом государства понимается верховенство и независимость го
сударственной власти внутри своей территории к по отношению к
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другим  государствам. Как важнейшее свойство государственной 
власти суверенитет является качественным признаком самого госу
дарства.

Суверенитет государства исходит из суверенитета народа. Народ 
является создателем и носителем суверенитета государства, волеизъяв
ление народа порождает государственную власть. В то же время народ 
вы ступает к а к  своеобразный гарант государственного суверенитета, 
ибо любое ущемление независимости государства, умаление верхо
венства власти  означает нарушение коренных интересов народа, созда
ет источники внутренних или международных конфликтов.

Верховенство государственной власти - это прежде всего ее не 
ограниченность ничем, кроме Конституции, естественно права и зако 
нов. Оно такж е выражается в том, что на территории государства нет 
другой , конкурирующей власти, издающей параллельные законы и ре
гулирую щ ей права и свободы граждан, т.е. исключается двоевластие 
и признается единственная легитимность и высшая юридическая сила 
законов, издаваемых высшими органами государственной власти.

Независимость государственной власти означает, что она сам а и 
только  сам а вправе принимать нормативные акты и обеспечивать 
конституционный правопорядок. Никакие политические и иные силы 
не м огут вмешиваться в исключительное право каждого государствен
ного органа действовать в пределах своей конституционной компетен
ции. Эта самостоятельность государственной власти обеспечивается 
отсутствием зависимости (политической, финансовой и др.) государ
ственных орган ов от кого бы то ни было внутри и вне пределов госу
дар ства .

Суверенитет государства - неотъемлемое свойство каждого госу
дар ства , обязательное условие его международной правосубъектности. 
По этой причине первые демократические Конституции четко закреп
ляли неделимость суверенитета, например, Конституция Франции 
1791г. устанавливала: суверенитет “един, неделим, неотчуждаем и не
отделим”. Н о после второй мировой войны цивилизованный мир 
осознал необходимость создания мирового сообщества. Та же Франция 
в преамбуле Конституции 1946г. (эта преамбула не претерпела измене- 
ний и рассматривается как часть действующей Конституции) установи
ла, что она “соглашается на условиях взаимности с ограничениями су
веренитета, необходимыми для организации и защиты мира” . А на
логичные положения были включены в конституции ряда других 
стран, что в  частности, позволило создать Европейский союз.

Конституция РТ 1994г. содержит новые подходы к суверенитету 
го судар ства . За лаконичностью ст.7 чувствуется обеспокоенность в 
связи с возникновением центробежных тенденций и стремление 
обеспечить территориальную целостность государства. Положение о
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государственном суверенитете следует сразу же за статьей, в ю горой 
закреплен суверенитет народа - этим подчеркивается их неразрывная 
связь и исходное значение суверенитета народа. Суверенитет FT за
крепляется в следующих трех положениях:

• суверенитет РТ распространяется на всю территорию,
• Конституция РТ и законы FT имеют верховенство на всей терри

тории РТ,
• РТ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей тер

ритории.
Государственная целостность - одна из основ конституии; иного 

строя РТ. Она закреплена в ст.7 (ч.З), 8(ч.5), 46 и т.д. Конституции РГ. 
Государственная целостность - важное условие равного правового ста- 
iyca всех граждан независимо от места их проживания, одна и? гаран
тий их конституционных прав и свобод.

Закрепляя принцип целостности территории РТ, Конституция дает 
ясно понять, что отделение каких-либо частей территории от РТ про
тиворечило бы Конституции и вызывало соответствующие меры по 
обеспечению целостности государства.

Конституционная цель сохранения целостности Республики Тад
жикистан согласуется с общепринятыми международными нормами о 
праве народа на самоопределение и принятой ООН 24.10.70г. Декла
рации принципов международного права, касающихся дружественных, 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН. следует, что осуществление права народа на самоопре
деление “не должно толковаться как санкционирующее или поощряю
щее любые действия, которые вели бы к расчленению или полному 
нарушению территориальной целостности или политического единства 
суверенных и независимых государств, действующих с соблклением 
принципа равноправия и самоопределения народов” .

Важный аспект су'веренитета - неприкосновенность территории. 
Это по-тожение Конституции обращено вовне государства, оно призва
но подчеркнуть неприемлемость чьих бы то ни было притязаний на 
территорию РТ и решимость защитить ее в случае нападения и.~п демо
графической экспансии. Сочетание принципов неприкосновен:-::>сти и 
целостности означает, что нарушение или притязание на территорию 
любого региона является тем самым нарушением суверенитета РТ и 
влечет соответствующие меры с се стороны. Понятие территории РТ 
содержится в ч.2 ст.7 Конституции и включает территорию Гг Я Л об
ластей, городов, районов, поселков и сел.

Конституция прямо не устанавливает делимость государственного 
суверенитета с мировым сообществом. Однако этот пгинцип. 
свойственный многим современным государствам, все же содео-ится в 
Конституции, в главе об основах конституционного строя (ст .':.



2. Р аздел ен и е  вл а с т е й

Идея разделения законодательной, исполнительной и судебной 
властей сопровождает поиск человечеством идеального государства на 
протяжении многих веков. В зачаточном состоянии она присут! 
ствовала уже во взглядах древнегреческих философов (Аристотель, По! 
либий). Однако утверждение разделения властей как составной части 
учения о демократическом государстве связано с революциями XVII» 
XVIIIbb., когда ДЛ окк (Великобритания) и Ш.Монтескье (Франция) 
сформулировали этот принцип как важную гарантию против кон цент* 
рации и злоупотребления властью, свойственных феодальным монар
хиям. Первые же конституции - США 1787г., Франции 1789г. за» 
крепили, хотя и в разных вариан1ах, разделение властей, видя в нем 
важный элемент равновесия трех основных ветвей государственной 
власти для осуществления главной функции государства: охраны сво| 
боды прав человека. Декларация прав человека и гражданина 1789г. 
(она является частью нынешней французской Конституции) включает 
бессмертные строки: ’’Всякое общество, в котором не обеспечено поль! 
зование правами и не проведено разделение властей, не имеет консти! 
туции” (ст. 16).

На протяжении XIXXX bb . разделение властей завоевало все бо| 
лее широкие позиции, превратившись со временем в общепризнан»] 
ный принцип цивилизации и демократии. Разделение властей, однако; 
было отвергнуто марксизмом-ленинизмом.

В Республике Таджикистан принцип разделения властей впервые 
закреплен в Декларации о государственном суверенитете Тадж.ССР, а 
позже был введен в Конституцию РТ, но, нарушения этого принципа 
избежать не удалось, что породило глубокий конституционный кри
зис. Поэтому Конституция 1994г. фиксирует этот принцип как  одну из 
основ конституционного строя. В ст. 9 говорится, что государственная 
власть в Республике Таджикистан осуществляется на основе разделе-; 
ния на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако ! 
нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Более чем скромное наполнение столь сложного и важного прин-j 
ципа порождает вопросы, ответы на которые даются конституционны
ми нормами, определяющими механизм государственной власти 
(главы  “Президент”, ’’Маджлиси Оли” , ’’Правительство” , "С уд”). Сле
дует помнить, что все эти высшие органы государственной власти в 
равной степени выражают целостную концепцию народного суверени
тета. Разделение властей есть разделение полномочий государственных 
органов при сохранении конституционного принципа единства rocyJ 
дарственной власти.



1991-97 годы знаменовали собой значительные изменения в 
конституцонно-правовых и государственно-властных отношениях. 
Прежде всего это выразилось в усилении конституционной формулы 
народовластия, и главным образом: а ) признанием всех граждан рес
публики независимо от национальности народом Таджикистана (ч.2 
ст.6 Конституции РТ, Закон РТ “О гражданстве Республики Т адж и
кистан”); б) признанием этого многонационального народа носите-’ 
лем суверенитета и единственным источником государственной власти 
(ч.1 ст.6 Конституции РТ, Законы “О референдуме”, “О государ 
ственной власти на местах и др.); в ) утверждением принципа, при ко
тором народ осуществляет свою власть непосредственно, через органы 
государственной власти и местного самоуправления: г) признанием, 
что референдумы и выборы являются высшим непосредственным 
выражением власти народа (ч.5 ст.27, ч.1 ст.6 Конституции РГ), и, на
конец, д) установлением принципа разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную (ст.9 Конституции 
IT). Акцент на разделение властей в процессе осуществления госу
дарственной власти позволяет рассматривать власть как единое це
лое со всеми взаимодействующими институтами и именно в системе 
народовластия, как ее специфическое внутригосударственное прояв
ление.

Президент РТ как глава государства одновременно возглавляет, 
исполнительную власть (глава 4 Конституции РТ, ст.64-72), М адж 
лиси Оли является высшим представительным и единственным зако 
нодательным органом (глава 3, ст.48-63), а судебную власть представ
ляют Конституционный суд, Верховный суд, Высший экономиче
ский суд, Военный суд, суд ГБ АО, областные, г .Душанбе, городские и 
районные суды (глава 8, ст.84-92).

Правовой режим и компетенция Маджлиси Оли как законодатель
ной власти теперь конкретизированы в Законах “О Маджлиси Оли 
IT ", “О статусе народного депутата РТ” и некоторых других закон ода
тельных актах. Соответственно на конкретизацию полномочий и стату
са органов исполнительной власти направлены Законы “О Президен
те”. “О правительстве”, “О безопасности” , Постановления и Положе
ния об отдельных структурах исполнительной власти и т.д.

Организация и деятельность судебных органов регламентированы 
в Конституционных законах “О судоустройстве”. “О статусе судей”, 
"О Конституционном суде”, “О Верховном суде”, “Об экономическом 
суде” и ряде других актов. По сущ еству все эти законы либо начали 
применяться либо были приняты именно в 1996 году.

В соответствии со ст.9 Конституция РТ различает 3 основные 
властные функции: законодательство, управление и правосудие. Это 
деление не имеет характера исключительности. Оно обозначает
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определенные основные способы выполнения задач. Указаннаи 
дифференциация не содержит законченного описания конституциои» 
ных функций, которые должны пониматься только в смысле определе
ния их типа, так как надлежащее выполнение задач не допускает стро* 
гого их разграничения. Поэтому, например, законодательство мо
жет непосредственно участвовать в процессе формирования управле
ния (п.п.9,10, ст.49), правовые порядки при определенных условиях 
могут быть установлены исполнительной властью (ст.ст.40,70) или 
определенные задачи управления могут осуществляться и судом 
ст.28,35,39,40 Закона о судоустройстве РТ.

Осуществление задач специальными органами в пределах каждой 
функции предусматривает не только, участие их профессиональных 
сотрудников (формирующихся политиков, или руководствующихся 
только правом судей), но и необходимость создания особого правово
го статуса лиц, участвующих в работе этих органов, - статуса депута
тов, (ст.59) президента (ст.65,7! ,72) министров, председателей Госко
митетов (ст.73), независимых судей (ст.90), даже когда регулирование 
упомянутых статусов содержится только в более или менее развернутых 
положениях Конституции.

Принцип разделения власти является основой невмешательства, 
которое в Конституции особо строго формулируется в отношении 
функции правосудия (ст.87). Конституированные различных видов 
государственной власти (как и их определение и ограничение) само по 
себе еще не обеспечивает организованного сотрудничества, в котором 
проявляется единство государственной власти. Для этого необходимо 
соподчинение функций и специальных органов, осуществляющих 
их.

Задаче соподчинения наряду с определением и разграничением 
компетенцией служат всевозможные взаимосвязи. Посредством их 
создается система связей, взаимодействия, высказываний, возражений 
и контроля, которая отражает организованную роль Конституции 
страны. Т ак, в процессе законодательства, например, участвую т Пре
зидент и Правительство РТ, высшие органы судебной власти (ст 60). 
Члены правительства назначаются Президентом с одобрением М адж
лиси Оли (п. 10 ст.49). По представлению Президента республики состав 
высших судов избирается или отзывается Маджлиси Оли (п. 12 ст.49). 
По представлению Правительства республики, Маджлиси Оли 
утверждает государственный бюджет и принимает соответствующие 
законы  по этим вопросам (ст.75, п. 15 ст.49).

Утверждение бюджета является исключительной прерогативой 
Маджлиси Оли и важным каналом его контрольных полномочий в 
отношениях с правительством. Таким образом Конституция РТ, обес
печивая необходимость сотрудничества и взаимосвязи между раз-
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Личными ветвями власти, создает правовую основу для надлежа
щего выполнения их задач, а также предусматривает обеспечение кон- 
цкшя или ограничения определенной компетенции власти (в частности 
сг. ст.56,62,72).

Согласно Конституции Президент и Правительство наделены 
правом законодательной инициативы, следовательно в  Маджлиси Оли 
мо!ут быть представлены от их имени законопроекты, судьба которых 
и конечном итоге зависит от решения депутатов. Маджлиси Оли имеет 
Право отклонить любую кандидатуру, предложенную Президентом 
дня занятия высших государственных должностей. (П ервая сессия 
Маджлиси Оли реализовала этот принцип относительно избрания чле
на Верховного Суда). Согласно ст.72 Конституции РТ, Маджлиси Оли 
иправе привлекать Президента к ответственности в порядке импич
мента и отстранить его от должности до истечения срока его полномо
чий. В свою очередь, Президенту предоставлено право путем примене
ния отлагательного вето воздействовать на всю сферу деятельности 
Маджлиси Оли (ст 62). Более того, согласно ст. 70 Конституции, Пре
зидент, выступая перед Маджлиси Оли, фактически определяет внут
реннюю и внешнюю политику страны.

С учетом специфики РТ и отсутствия традиции конституционного 
контроля, Конституция РТ предусматривает образование Конституци
онного суда в составе 7 человек, сроком на 5 лет, в  полномочия ко
торого входит, в частности, разрешение споров между государствен
ными органами относительно их компетенции (ст 89). Таким обра
том закрепление конституционной подсудности соответствующих вет
вей власти, может стать действенным элементом государственно- 
правового сбалансирования власти и основой демократической госу
дарственности.

У Президента имеется очень важное полномочие, на основе кото
рого он, исходя из критериев ст.46 Конституции, может ввести в стра
не чрезвычайное положение. Но важным условием, имеющим кон
трольный характер, является то, что его решение о введении чрезвы
чайного положения должно быть ратифицировано парламентом. К 
этому надо добавить, что меры, предусмотренные ст.46, должны быть 
адекватны обстоятельствам; они кроме того подлежат контролю Кон
ституционного суда.

Следует однако сразу оговориться, что принцип разделения 
власти, провозглашенный в ст.9 Конституции РТ. до коньца не прове
ден. Так, Маджлиси Оли не только не является постоянно действующим 
органом, но и многие депутаты, члены парламента работаю т в структу
рах исполнительной власти, часть депутатов работаю т непосред
ственно в аппарате Президента страны; Консппуционный суд в соот
ветствии с Конституцией РГ не обладает правом толкования норм Кон



ституции, это право  предоставлено парламенту (п.2 ст.49), порядок 
избрания (назначения) судей поставлен в  зависимость от органов ис
полнительной власти  и т.д., что ограничивает возможности судебных 
органов в осуществлении их контрольных полномочий, чему способ
ствует и краткий  срок их избрания (всего 5 лет),что является наруше
нием принципа разделения власти. А это несомненно явно снижает эф
фективность деятельности судебных органов и ослабляет не только су
дебную власть , но и в целом наносит вред функционированию всей си
стемы государственной власти, противоречит концепции сдержек и 
противовесов.

Н астоятельной тенденцией в регулировании общественных отно
шений в стране становится “рвение” исполнять Указы Президента, а 
не законы стран ы , хотя и Указы Президента исполняются не эффектив
но.

Серьезной проблемой является неразграниченность полномочий 
между республиканскими и местными органами власти, имеются 
проблемы неразграниченности полномочий и между .судебными 
органами, в  частности по подсудности дел. На практике немало слу
чаев, когда граж данин  обращается в разные судебные инстанции, а 
ему отказы ваю т в  рассмотрении дела ссылаясь на неподсудность им т а 
кой категории дел . Особенно часто такое положение наблюдается 
между В ерховны м судом и Конституционным судом. Немало и других 
проблем неразграничеуности, которые требуют своего законодательно
го решения.

Важной особенностью Конституции РТ (хотя эта особенность 
присуща и р яд у  други х стран) является то, что Президент является од
новременно и главо й  государства, и главой исполнительной власти 
(П равительства) (ст.64). Он как глава государства обязан обеспечить 
согласованное функционирование и взаимодействие органов госу
дарственной власти . Как глава исполнительной власти руководит ап 
паратом исполнительно власти, как высшей, так и местной. Президент 
не вправе вм еш иваться в полномочия Маджлиси Оли или судебных ор- 
ганов-Конституция строго разделяет их полномочия. Разногласия меж
ду властями он может регулировать только с помощью согласительных 
процедур или путем  передачи спора в суд.

Конкретное содержание принципа разделения властей в Таджи
кистане состоит в  следующем:

• законы  обладаю т высшей юридической силой и принимаются 
только законодательны м (представительным) органом;

• исполнительная власть должна заниматься в основном исполне
нием законов и только  ограниченным нормотворчеством, быть подот
четной главе государства Президенту, который одновременно являет
ся главой исполнительной власти;



• между законодательным и исполнительным органом по мере 
иозможностей обеспечен баланс полномочий, исключающий перене
сение центра властных решений, а тем более всей полц0ть| власти на 
одного из них;

• судебные органы  независимы и в пределах своей компетенции 
действуют самостоятельно;

• ни одна из трех властей не должна вмешиваться r прерогативы 
другой власти, а тем более сливаться с другой властью;

• споры о компетенции должны решаться только Конституцион
ным путем и через правовую  процедуру, т.е. КонституциоНным Судом-

• конституционная система должна предусматривать правовые 
способы сдерживания каждой власти двумя другими, т.е. содержать 
взаимные противовесы для всех властей.

Хотя такое содержание принципа разделения властей в рр ПрЯМО 
не закреплено, оно безусловно, присуще ей в силу логики закреплен
ных в ней правил взаимоотношения трех властей. Эти правила есте
ственно установлены только на республиканском уровне. Это несом
ненно означает то , что на местном уровне организация власхи осу
ществляется на иных принципах и имеет свою специфику.

Может показаться, что соблюдение принципа раздедения властей 
не является очень сложным из-за очевидной рационацьностн его 
предписаний. Но на практике это не так. Столкновение Политических 
интересов сплошь и рядом принимает форму борьбы полномочий 
нрав и компетенцией. Создание действенного правового механизма 
разрешения таких конфликгов-важнейшее условие политической ста
бильности и исключения конституционных кризисов.

3. Система государственной власти

Государственная власть осуществляется органами, порЯдок ф0рМИ_ 
рования и полномочия которых определяются конституцией и закона. 
ми. Эти органы наделены властными полномочиями, а сдедовательно  
неизбежно затрагиваю т права и свободы человека и гражданина - со
блюдают или нарушают их. Каждый орган государственной в части 
имеет свое функциональное назначение и действует на основе соб- 
! гоенной компетенции. Властные полномочия всех органов взаимосвя
з ь )  - государственность теряет свою эффективность и вообще лишаех_ 
си смысла, если эта взаимосвязь нарушается и один орган перестает 
и ыимодействовать с другими.

Орган государственной власти может носить коллегцальнь1д ха_ 
рпктер (парламент, правительство), а может персонифицироваться в 
одном лице (президент). Президент республики - тоже орган государ-
I тонной власти, единоличное отправление им своих обязанностей не



тождественно режиму личной власти, который является чертой авторн 
тарного политического режима. Органом государственной власти нм 
ступает также судья, если он по закону разрешает дело единолично. Не 
являются органом власти лица, возглавляющие такие органы 
(Председатель Маджлиси Оли, Премьер министр, Председатель Вер 
ховного суда и др.), они вправе представлять эти органы и действ-1 
вать в пределах предоставленных им полномочий. Для характеристики 
роли того или иного органа государственной власти, таким образом 
главным являются не единоличное или коллегиальное решение вопр 
сов, а компетенция, которой наделяют его конституция и законы.

Властный характер полномочий присущ всем органам государе 
ственной власти, но компетенция у  всех разная.

Орган государственной власти действует в  определенных прав 
вых формах и в соответствии с правом - это обязательный императив 
правового государства. Конституция может предусматривать внутри 
органа государственной власти специальные органы (например, Совет 
безопасности). Функции и порядок работы такого органа определи’ 
ются в  РТ конституционным законом или федеральным законом. Одна 
ко эти органы не имеют самостоятельного статуса как высшие органы 
государственной власти, а сохраняют подотчетность по отношению к 
органам, их создавшим, они не могут выступать от имени госу 
дарства. От этих органов коренным образом отличаются предусмот 
ренные Конституцией ^органы, которые образуются Маджлиси Оли 
РТ (например, Конституционный суд или Генеральный прокурор, наз
начаемые Маджлиси Оли по представлению Президента).

Закрепление органов, осуществляющих государственную власть в 
РТ, является составной частью понятия основ конституционного 
строя. Перечень таких органов является исчерпывающим т.е. не допус 
кается создание каких-либо других органов власти без изменения Кон 
ституции РТ.

Согласно Конституции РТ государственную власть в РТ осу
ществляют:

• Маджлиси Оли РТ;
• Президент РТ;
• суды РТ.
Своеобразное положение в этой структуре занимают Правитель

ство РТ и система местных органов власти. Хотя эти органы не 
представляют отдельную ветвь государственной власти, тем не менее их 
роль значительна. Не случайно то, что этот перечень из пяти структур 
(3+2) соответствует определенным главам  Конституции, в которых 
конкретно определяются порядок формирования и полномочия каждо
го из этих органов.



Сопоставление ст. 9 и Глав 3,4,5,6 и 8 Конституции РГ (в  пер- 
|ни1 из них государственная власть определена в трех формах, а  во 
шорой - условно в пяти) заставляет сделать вывод о том, что принцип 
f:i |дсления власти срабатывает только на высшем уровне.

Под правительством понимают: в узком смысле непосредственно 
нрганы государственного управления или исполнительную власть и в 
широком смысле - всю систему органов государственной власти , чья 
н мтельность направлена на решение целей и задач, стоящих перед го- 

I ударством. Первое понимание устоялось в советской системе, д а  и в 
сииременном политико-правовом сознании в Таджикистане, второе - на 
ыпаде, в особенности в США. Ниже мы исходим из первого пони
мания, но с существенной спецификой. В Таджикистане П резидент 
н раны является как главой государства, так и главой П рави - 
н ш.ства, а  потому под его началом работают два аппарата: ап п ар ат  
Президента, который призван способствовать осуществлению функций 
11резидента как  главы государства, и, Правительство (со всеми подот- 
н гными и подконтрольными ему органами), призванное осущ ест- 
иимть функции государственного управления. Более того, необходи
мо учиты вать, что и исполнительный аппарат Маджлиси Оли и други х  
Маджлисов, кроме самих депутатов, а также исполнительный ап п ар ат
I удов всех уровней, кроме судей, входят в систему исполнительной 
«масти, в  этом аспекте понятие исполнительной власти шире понятия 
правительства в  узком смысле и значительно приближается к  з ап ад 
ному пониманию правительство в широком смысле.

В 1996-97 годы в Таджикистане в структуре П равительства 
функционировало наряду с Премьер-министром, его первы м  з а 
местителем и заместителями (и им соответствующим аппаратом), 18 ми
нистерств, 4 государственных комитета и 6 ведомств, приров- 
игпных по? своему статусу к министерству. По своей компетенции, 
целям и задачам, министерства, ведомства и государственные ко 
митеты РТ разделяются на 5 основных групп: а) органы управлен ия 
И области народного хозяйства: это министерства мелиорации и 
йодного хозяйства, хлебопродуктов, транспорта и дорожного хо- 
шнства, сельского хозяйства, государственный комитет по делам  
промышленности; б) органы управления социально-культурной сфе
рой: это министерства здравоохранения, культуры и информации, об
разования, социальной защиты населения; в) органы управления в 
ачминистративно-политической сфере: это министерства б езо п ас
ности, обороны, внутренних дел, юстиции, налоговые и там ож ен ны е 
органы; г) органы управления внешними сношениями, в частности, 
министерство иностранных дел, и, наконец, д) межотраслевые о р ган ы
I I >сударственного управления: это Государственный ком итет по 
управлению государственным имуществом, Госстатагентство при



Правительстве РГ, министерства финансов, связи и некоторые дру
гие. Надо отметить, что появилось несколько министерств и Госко
митетов, которые являются органами межотраслевого управления не 
универсального типа, как выше отмеченные, а локального: это мини
стерства экономики и внешних экономических связей, труда и заня
тости населения, государственный комитет РТ по контрактам и торго
вле и т.д., которые выступают связующим звеном между двумя или 
несколькими отраслями управления.

В 1995 и 1996 годах в структуру исполнительной власти влился 
разветвленный исполнительный аппарат Президента РТ. В 1996 году 
его структура выглядела следующим образом. Возглавлял этот ис
полнительный аппарат его руководитель, в  состав которого входи
ли: Совет Безопасности со своим аппаратом; 7 государственных совет
ников Президента РТ: 1) по экономике, он же начальник управле
ния экономики исполнительного аппарата Президента РТ; 2) по вопро
сам трудовой политики; 3) по науке и социальным вопросам; 4) по 
связи с Парламентом и правовым вопросам; 5) по международным во
просам; 6) по связям с общественными объединениями и межна
циональным отношениям; 7) по вопросам обороны и правоиорядка. 
При Государственных советниках Президента РТ имеется аппарат, где 
работают еще старшие советники, советники Президента РТ и другие 
ответственные лица.

В исполнительном аппарате Президента РТ имеются также 2 
Управления (экономики и финансово-хозяйственное управление), 19 
отделов, в том числе: эконрмических реформ и инвестиций, финансов, 
бюджета и валютного контроля, внешнеэкономических связей, аг
ропромышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, 
промышленности и научно-технической политики, социально-куль- 
турного комплекса, транспорта и г .д., а также Пресс-служба Прези
дента.

Эффективность структуры правительства и его деятельность опре
деляются исполнительной дисциплиной, разграниченностью полномо
чий и предметов ведения, подбором, подготовкой и расстановкой 
кадров и другими критериями. Сравнение только структурных частей 
непосредственно Правительства и исполнительного аппарата Прези
дента РТ свидетельствуют, что в их организации и деятельности су
ществует параллелизм, а в исполнительном аппарате Президента обра
зованы не вызванные ни необходимостью, ни социальным и функцио
нальным назначением этого аппарата структуры. В частности, 4 из 7 
Государственных Советника Президента РТ, 13 из 19 отделов ис
полнительного аппарата Президента РТ функционально дублируют 
соответствующие функции заместителей Премьер-министра страны, 
отделов Правительства и функции отдельных министерств. Более того,
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Исполнительный аппарат Президента РГ чрезвычайно разросшейся, 
Июмоздкий, что существенно снижает эффективность деятельности 
Hi ed системы исполнительной власти. Нельзя не отметить и то, что в  
hi ношении назначения или снятия с должности Премьер-министра, 
||о заместителей, министров парламент страны обладает значитель
ными контрольными полномочиями, то в  отношении формирования 
синего исполнительного аппарата Президент РТ по сущ еству бескон- 
Iролен.

Маджлиси Оли как высший представительный орган , представ- 
Пиющий весь народ Таджикистана, призван осущ ествлять контроль- 
iH.ir функции за исполнением принимаемых законов и иных актов. В 
цоответствии со ст.56 Конституции РТ. этот контроль возложен на 
комитеты и постоянные комиссии. В необходимых случаях Маджлиси 
| нш может создавать следственные, ревизионные и иные временные 
Комиссии, что направлен на совершенствование механизма реализа
ции законов, делать контроль за их исполнением более действен
ном. Но надо констатировать, что контроль за исполнением законов и 
Иных актов со стороны Маджлиси Оли по сущ еству отсутствует.

По существу отсутствует и судебный контроль за деятельностью 
органов исполнительной власти. Если в сферах уголовного  и граж- 
й«некого судопроизводства еще традиционно достаточно активно осу
ществляют правосудие, то в отношении конституционного судоуст
ройства этого сказать нельзя, в области же административно-правового 
контроля суды явно самоустранились.

Конечно, отчасти можно объяснить это тем, что граждане переста
ли обращаться в судебные органы с жалобами на незаконные дей- 
' тин органов исполнительной власти и их должностных лиц, с дру- 
н Hi стороны, это же свидетельствует об отсутствии доверия в воз
можности суда но справедливому разрешению такой категории дел.

В то же время природа президентской власти, юридическая сила 
щдаваемых Президентом нормативных актов в качестве главы госу- 
ырства (по всем ли вопросам или только в пределах своей компетен
ции) недостаточно выявлены самой Конституцией. Власть, которая не 
шшяется ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной - это 
милеть загадочная по своей юридической природе.

Суду принадлежит первостепенное значение в обеспечении закон
ности и справедливости и важное место в механизме разделения вла
стен. В правовом демократическом государстве како вы м  является РТ. 
ыконность во всех государственных органах, в том числе судебных 
органах приобретает особый смысл. Именно с принятием первой Кон-
I гитуции суверенного государства народ Таджикистан возлагает на- 
тгжду в обеспечении прав и законных интересов граж дан  республи- 
► и Хотя действующая Конституция республики является первой Кон
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ституцией суверенного государства, она появилась не на голом месте. 
Ее подготовка и принятие связано с опытом Конституции бывших рес
публик СН Г и других развитых стран. Словом в разработке и приня
тии Конституции республики присутствует опыт преемственности 
ранее действующих Конституций, в обновленном виде.

Следует отметить, что опыт конституционной регламентации по
строения и деятельности судебных органов на различных этапах р аз 
вития государства позволяет выделить наиболее типичные группы 
норм, касаю щ иеся основ правового статуса судебных органов. Эти 
нормы только в Конституции изначально определяют систему органов 
правосудия, затем именно в Конституции формируются основные 
принципы построения суда и отправления правосудия и устанавливает
ся порядок образования и срок полномочия всех звеньев судов. Их 
деятельность по осуществлению правосудия закрепляется в соответ
ствующих законодательных актах.

Н овая Конституция республики впитала в себя наиболее сущ е
ственные положения действующих процессуального и судЪустрой- 
ственного законодательства. Вместе с тем необходимо отметить, что 
в Конституции не только воспроизведены и развиты основные положе
ния вы работанны е практикой, но и сформулированы новые нормы, 
направленные на усиление гарантий охраны прав личности и повыш е
ние порядка в  условиях демократизации общества.

Т ак , в гл аве  8 “С£д” получили закрепление демократические 
принципы построения и деятельности суда по отправлению правосу
дия. Н овая Конституция в ст.84 гласит, что судебная власть является 
независимой, защищает права и свободы личности, интересы го су
дарства, организаций, учреждений, законности и справедливости. 
Как видно из текста указанной статьи определены задачи судебных ор
ганов, в то врем я законодатель не указывает содержание деятельности 
суда, каким способом достичь указанных задач. Ведь судебная власть 
реализуется посредством осуществления определенной процессуальной 
деятельности. Разумеется законодатель подчеркивая значение судебной 
власти имел в  виду, что поставленные задачи перед судебными о р га
нами могут’ бы ть достигнуты путем осуществления правосудия только 
судом.

Далее из содержания ст.84 Конституции вьпекает то. что эту в аж 
нейшую государственную функцию осуществляет действовавш ая 
система судов республики, как Конституционный суд, Верховный суд. 
Высший Экономический суд, Военный суд, суд ГБАО. г .Душанбе, го 
родские и районные суды. Никакие иные органы, кроме указанны х не 
могут решать гражданско-правовые споры или выносить приговоры и 
назначать меры  уголовного наказания лицам, совершавшим преступ
ление. Это является исключительной прерогативой суда. Политический
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и социально-правовой смысл и значение этого положения состоит в 
том, что именно в судах действующих исключительно на основе и в 
порядке предусмотренном законом гласно и независимо от каких-либо 
ни было иных органов и должностных лиц обеспечен максимум усло
вий к тому, чтобы гражданин, нарушивший закон понес ответствен
ность и подвергся государственному принуждению в меру своей дей
ствительной вины, и ни один не виновный не был бы привлечен к от
ветственности и осужден.

Конституция в ст.20 указывает на то, что “никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут 
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 
чаконом”. Конституционное положение об исключительном праве суда 
на осуществление правосудия означает также, что только суд управо
мочен провозглашать свои решения (приговоры) непосредственно име
нем государства. Политическая и юридическая значимость положений, 
закрепленных в Конституции состоит в том, что до сведения каждого 
фажданина доведен полный перечень органов, в  которые он может 
обращаться за судебной защитой от посягательств на честь и достоин
ство, жизнь и здоровье и тд.(ст.19 Конституции). К установление в 
Основном Законе исчерпывающего перечня судебных органов суще
ственно и потому, что исключает создание каких-либо чрезвычайных 
судов.

Существенную новизну представляет вопрос о формировании су
дебного корпуса. До принятия ныне действующей Конституции все 
звенья судебной системы избирались путем выборов, либо соответ
ствующими советами. Теперь этот порядок законодателем изменен. С у
ды вышестоящих судов по представлению Президента избираются 
Маджлиси Оли, областные, городские, г  .Душанбе и районные суды по 
представлению Министра юстиции назначаются Президентом страны. 
Независимо оттого  избираются или назначаются ли суды они призва
ны осуществлять правосудие в установленном порядке.

Другим важнейшим принципом который закреплен в ст.87 Кон
ституции является “независимость суда и подчинение закону”. Госу
дарство закрепляя в Конституции независимость суда и подчинения их 
только закону, надежно ограждает судей и народных заседателей от 
посторонних вмешательств в разрешении конкретных дел. Конституции 
закрепляя это положение, тем самым дала понять, что вмешательство в 
работу судов при разрешении конкретных дел карается законом. Не
зависимость судей и подчинение их только закон у - органически между 
собой связаны. Независимость судей вне их обязанности подчиняться 
только закону была бы сведена на нет, если бы судьи находились в за
висимом положении от каких-либо органов, ведомств или должност
ных лиц.



Другим не менее важным Конституционным принципом правосу» 
дня является равенство всех граждан перед законом и судом. Этот 
принцип закреплен в ст. 17 ныне действующей Конституции республики 
Из положения равенства граждан перед законом и судом вьпекает, что 
независимо от их национальности и расы , вероисповедания все граж 
дане равны перед законом, наличие указанного положения в Консти
туции является проявлением принципа интернационализма в судебной 
деятельности. Важным Конституционным принципом правосудия яв
ляются ведение судопроизводства на государственном языке или на 
язы ке большинства населения, лицам не владеющим языка судопроиз
водства предоставляется возможность пользоваться услугами пере
водчика.

Новая Конституция существенно расширила сферу судебной защи
ты прав и свобод личности, в  связи с чем существенно возрастает и 
значение принципа открытого разбирательства дел во всех судах, как 
одного из действенных средств контроля народа за работой органон 
правосудия и одновременно одного из средств повышения воспита
тельного и предупредительного воздействия судебных процессов, за
крытое слушание дел допускается лишь в случаях, установленных за
коном. Другим не менее важным принципом правосудия является 
принцип презумпции невиновности. Указанная норма ранее в уголов
но-процессуальном законодательстве была закреплена в ст.4 УПК рес
публики. Законодатель при разработке и принятии Конституции счи
тал целесообразным поднять эту норму до уровня Конституции. В на
стоящее время принцип презумпции невиновности закреплен в ст.20 
Конституции, где говориться , что “Никто не считается виновным в со
вершении преступления до вступления приговора суда в законную си
л у”. Хотя текстуально указанная норма не провозглашает презумпцию 
невиновности, но из содержания ст.20 Конституции она подразумева
ется. Смысл указанного принципа как уже отмечалось сводится к  тому, 
то обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его виновность 
в совершении преступления не признана вступившим в законную силу 
приговором. В этом принципе правосудия проявляется глубоко демо
кратический характер уголовного судопроизводства. Из содержания 
этого принципа вытекает, что обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность, его виновность обязаны доказывать компетентные ор
ганы  в  ходе дознания, предварительного следствия и судебного разби
рательства.

Наличие принципа презумпции невиновности является гарантией 
осуществления права обвиняемого на защиту. Он защищает интересы 
обвиняемого в досудебных стадиях процесса. Отступления от требова
ний принципа презумпции невиновности в судебно-следственной 
практике порождает обвинительный уклон в деятельности органов

9|
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расследования прокуратуры, суда, которые расцениваются как грубое 
нарушение права обвиняемого на защиту, последствия которого могут 
быть самыми различными.

Новая Конституция республики в качестве принципов правосудия 
называет и коллегиальность (ст.88, Конституции). Деятельность судов 
мри отправлении правосудия тесно связано с принципом коллегиаль
ности, как  в суде первой инстанции, так и в суде второй инстанции. 
Из принципа коллегиальности вытекает то положение, что при рас
смотрении дел в судах вопросы решаются простым большинством го
лосов, оставшиеся в меньшинстве имеют право на особое мнение. 
Коллегиальное рассмотрение дел в судах ни коим образом не умоляент 
шачение единоличного рассмотрения отдельных категорий дел ибо в 
любом случае ответственность за законность и обоснованность выне
сенных приговоров ложится на председательствовавшего в судебном 
таседании.

Раджабов P.M. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР В ЕЕ ФОРМИРОВАНИИ

Действия правовой системы многофакторно, соответственно имеет
ся значительное количество аспектов его совершенствования. Но, в  то 
же время известно, что определяющее место в  этом процессе всегда от
дается выявлению эффективности действия правовой системы, которая 
и целом “есть мера (степень) ее активного положительного воздействия 
на общественные отношения, на деятельность и поведение субъектов 
права”1 . Эффективность выражается в позитивных изменениях, кото
рые возникают в общественных отношениях в результате перевода 
фебований юридических норм в реальное поведение индивидов и со
циальных групп.

Результаты воздействия правовой системы на поведение и деятель
ность индивидов находятся в сфере реальной жизни. Существует 
сложная причинная связь между действием правовой системы как це
лого либо ее отдельных компонентов - правовой нормы, правового 
института и тщ. и конечным результатом, выражающимся в изменении 
социальных явлений, процессов, отношений, деятельности и поведения 
людей.

Проблема эффективности права привлекала внимание юристов13. 
Она была сформулирована теоретически и исследуется эмпирически с

1 П равовая си стем а социализма. Кн. 2. Ф ункционирование и развитие. М .. 1987. -с .230. 
'■См. подробнее.: Эффективность правовых норм. М ., 1980
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применением социологических методов. Фактически она является об
щей теорией действия правовой системы, ибо включает в  себя проблему 
эффективности не только норм, но и других компонентов системы: 
правотворчества, правореализации. А так  как в обществе интенсивно 
р азви вается  процесс дифференциации общественных отношений, этот 
процесс затрагивает и сферу юридической надстройки.

Т аки м  образом происходит расширение объектов управления и 
появляю тся новые сферы правового регулирования. Возникает важ 
ная практическая задача - исследовать жизнь, действие правовы х норм 
и д р уги х  компонентов системы в различных социальных ситуациях, 
проверить их эффективность и предложить практике научно обосно
ван н ы е рекомендации по их совершенствованию. Это же, в  свою оче
редь предпологает, что исследование проблемы эффективности право
вой системы  строится на определенных теоретических и методологиче
ских посы лках.

В р ам ках  философии ныне формируются новые методологические 
подходы  в  целом. В частности, возрастает для изучения социального 
управлен и я значение системно-деятельностного подхода1®1 . Опираясь 
на эту  концепцию, можно утверждать, что предметом воздействия пра
во во й  системы является социальные системы, сложные комплексы  об
щ ественных отношений. Они разнообразны - экономическая, полити
ческая, управленческая и др/

П ри всем разнообразии социальных систем их основу составляют 
лю ди, большие и малые социальные группы, человеческий фактор. 
П оэтом у правовая система и может охватить своим регулятивным воз
действием  функциональные компоненты социальных систем - поста
н о вку целей, направление информационных потоков, связи с иными 
системами , способы достижения целей, блокирования отклонения от 
норм ального  функционирования и т.д. Одновременно, каж дой системе 
органически  присущ такой важный компонент, как деятельность, т.е. 
акти вн ое взаимодействие с внешней средой.

Д ействие правовой системы не может бьпь нечего застывш ем . Бо
лее то го  она не только фиксирует параметры систем, но и регулирует 
процесс их функционирования. С этих позиций можно утверж дать , что 
объектом  правовой системы является деятельность субъектов соци
альн о го  общения и взаимодействия, их активное функционирование во 
внеш ней и внутренней средах.

П ереходя в содержание социальной деятельности (экономической, 
политической, управленческой и т.д .), правовые нормы органически 
вклю чаю тся в саму структуру социальных систем, становятся ее эле
ментом , обеспечивают ее функционирование и прогрессивное разви-

'* С м . п о а р  ;.&ксс: А ф ан аа га  В .Г., Урсул А .Д . Об эффективности со ц и альн о го  у п р ав л е 
ния. И  В о п р о с ы  философии., М. -1982. т .7, -с.57-58.
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тне. Отсюда выявляется, что к качественным особенностям социальной 
деятельности относятся то, что она: а) выступает в качестве многофак
торной, вероятностной системы; б) опирается на совокупность специ
фических закономерностей, которые должна учитываться при форми
ровании рациональной модели механизма функционирования право
вой системы; в) имеет присущие ей цели, которые могут либо совпадать 
с целями правового регулирования, либо уклоняться от них (например, 
цели отдельных членов общества или социальных групп не совпадают 
с целями и образцами, принятыми в обществе); г) связана не только с 
правовыми, но и иными социальными регуляторами (политическими, 
моральными, техническими нормами и др.). которые могут проявлять 
себя как локально действующие регулирующие системы; д) связана с 
динамизмом, а в ряде случаев и скачкообразным изменением, своеоб
разным “дрейфом” ее параметров и характеристик, что должно учиты
ваться в процессе правового регулирования2 . Примеров тому этого, в 
частности, объектом регулирования природоохранительного права 
является особый тип целенаправленной социальной деятельности, а 
именно: “рациональное использование ресурсов” и “улучшение окру
жающей человека среды”. Это - целостный процесс охраны природы, 
имеющий свои цели и свои методы правового регулирования3 .

В последние два десятилетия в правовом воздействии на экономи
ческие отношения возник и развивается массив нормативных актов, 
связанных с регулированием производственной инфраструктуры, в 
число элементов которого входит информационная инфраструктура. 
Последняя рассматривается как специфический вид деятельности, а 
именно, как информационная деятельность4. Аналогичная объективная 
тенденция четко прослеживается и в современном международном пра
ве5.

В процессе изучения проблемы эффективности действия правовой 
системы необходимо учитывать особенности ее взаимодействия с раз
личными социальными системами. В связи с этим отметим два основ
ных варианта.

Первый - такие сферы правового воздействия, где вносимые в со
циальную деятельность изменения, возникающие под воздействием 
правовых норм, целиком и полностью касаются юридических отноше
ний и явлений, не выходят за собственные границы правовой системы. 
Гаковы в первую очередь процессуально-правовая сфера, отношения

'С м  подробнее. Растригин Л .А . Современные принципы управления сложными обьекта- 
ми. М ., 1980.
' См. Д убовик O.JI. М еханизм действия права в охране окружающей среды М ., 1984, - 
с. 17,47.
‘ С м . Толстошеев В.В. П равовы е вопросы информационной инф раструктуры в СССР. - 
Автор еф.докт.лисс. М., 1982, -с. 13-14.
; См. М еждународное космическое право. М ., 1985, -с.21-22.
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ответственности и т д .  Определение социальной эффективности в этих 
случаях целиком падает на юридическую науку.

Второй вариант имеет более специальный характер и выражается 
не только в изменении самих юридических явлений и отношений, но и 
одновременно - что особенно важно - в использовании и закреплении 
закономерностей, тенденций и нормативов регулируемой сферы, т.е. 
распространяется за границы правовой системы. Например, эффектив
ность мер по борьбе с правонарушениями не может бьпь целиком и 
полностью отнесена на счет действия уголовного права.

Необходимо учесть то обстоятельство, что состояние правонару
шений определяется в каждый исторический период комплексом фак
торов и причин, среди которых меры правового воздействия, хотя и 
занимают одно из важных мест, но не являются единственными. Ины
ми словами, конкретные формы функционирования социальных систем 
складываю тся под воздействием не только правового фактора, но и 
социально - экономических и социально - политических факторов. По
этому важно при исследовании проблемы эффективности действия 
правовой системы использовать многофакторный подход, основанный 
на учете и анализе всего комплекса социальных факторов, оказы
вающих воздействие на объект регулирования.

Определение точного соотношения различных экономических, со
циальных и политически^ факторов есть одно из условий эффектив
ности действия правовой системы, условие повышения эффективности 
как  законодательной деятельности государства, так и практики реали
зации права. Естественно, что многофакторный подход связан с реше
нием сложных задач. В частности, он требует разработанной методики 
измерения величины исследуемых факторов и меры их влияния на 
окончательный результат. Одна из трудностей состоит в том, что не все 
социальные факторы могут быть точно определены количественно. Но, 
при всем том не следует принижать роль качественного анализа факто
ров, которые действую т в сфере правовой системы.

Качественный анализ взаимодействия различных социальных фак
торов в сфере правосознания, правотворчества, правореализации, пра
вового поведения является определяющим в решении целого ряда 
принципиальных задач . На его основе формируются оценки как эффек
тивности действия принимаемых решений, так и особенно гипотезы, 
относящиеся к прогнозам вероятной эффективности.

Сегодня уже не вы зы вает сомнений то, что при изучении проблемы 
эффективности следует более широко использовать весь комплекс эм
пирически.': данны х, материалы, относящиеся к действию всей пра
вовой системы. Методологически несостоятелен подход, при котором 
преимущественно выделяется в качестве эмпирической основы какая- 
либо одна или группа норм права, их типологические особенности.
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Такой подход дает в конечном счете одностороннее, усеченное пред
ставление о содержании и характере проблемы эффективности право- 
иой системы.

Во избежание подобных методологических деформаций следует 
накапливать материалы исследования эффективности как правотвор
чества, так и правопримннительной деятельности, реального поведе
ния и активности социальных групп в правовой сфере. Это особенно 
иажно в связи с тем, что выполненные к настоящему времени исследо- 
иания эффективности проводились в основном применительно к право- 
иым нормам, а это значит, что теория эффективности правовой системы 
представляет собой особый интерес. При этом, ее дальнейшая разра
ботка должна опираться на специально-юридический анализ действия 
правовых комплексов в различных правовых ситуациях.

Важное методологическое значение имеет принцип "множествен
ности моделей”. Каждой модели действия и эффективности соответ
ствует свой аппарат ее исследования6 . Возникает необходимость рас- 
сматрения, перевода всего глобальной модели правовой системы, ко
торая может быть выражена следующим образом: “правовой ком
плекс” - “фактические отношения”-“социальный эффект”6* . Эта модель 
должна бьпь рассмотрена на различных уровнях правовой иерархии 

от отдельно взятой правовой нормы до отрасли права, а от них и че
рез них - к оценке эффективности действия правовой систем в целом. 
Из глобальной модели возможно вывести ряд конкретизирующих мо
делей.

а) Социологическая модель отражает особенности действия право- 
пых факторов в среде малых и больших социальных групп. Например, 
фебования административных и природоохранительных норм обра
щены к большим социальным общностям. Для изучения подобных си- 
|уаций полезно использование теории адаптивного управления, отра
жающей особенности управления множеством объектов. Она базирует
ся на учете факторов изменчивости объекта управления и необходи
мости в соответствии с этим изменять систему управленческого воздей
ствия7 .

б) Организационно-структурная модель ориентирована на иссле
дования эффективности в сложных организационных системах. 
Чдесь необходимо выделить ряд типологических подмоделей: эффек
тивность правовой системы в экономической, политической структу
рах (например, в общественных организациях). Для исследования эф
фективности действия правовой системы в организационных структу-

* С м.подробнее: Гаврилов О.А. Теоретические идеи правовой кибернетики и развитие 
обшей теории социалистического п р ава  / / П раво и кибернетика. М., 1984. -с.32-33. 
'•См .подробнее: П р аво вая  система социализма. Кн. 1  -с.235-236.
'С м . например: С рагович В. Г. А даптивное управление. М ., 1981.
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pax необходимо использовать не один, а несколько показателей эффек
тивности, т.е. некоторый синтетический показатель. Наряду с теорети
коправовыми методами при решении возникаю щ их здесь задач эффек
тивно использование методов теории организации.

в) Правоприменительная модель касается проблем эффективности 
правоприменительных актов, индивидуального правового регулирова
ния8 . В первую очередь это проблема эффективности действия право
применительных и правоохранительных органов. Правоприменитель
ная система есть в значительной мере система процессуально
процедурных норм, которая во все больш ей степени формируется в 
различных отраслях права и рассчитана на обеспечение действия 
норм материального права.

г) П раво конкретизирующая модель охватывает случаи, когда 
происходит процесс конкретизации общ их предписаний в серии после
довательных актов от более высоких к  более низким, например, кон
кретизация общего правового принципа в  нормах конкретного со
держания. Здесь полезно использование общ ей теории правотвор
чества.

д) Оптимизационная модель как  бы  впитывает содержание пере
численных моделей. Ее цель - выявить все ресурсы и возможности на 
общественные отношения. Здесь существенно выделение окончатель
ных и промежуточных, целей правового регулирования и тех методов 
и средств, которые лризвайы повысить эффективность правового воз
действия. Метод исследования этой модели - применение теории опти
мального управления.

Несомненно, что правовая система Республики Таджикистан, как 
и лю бая правовая система является многоаспектным явлением. Важ
нейшее место в ее глубоком изучении занимает определение ее каче
ственных критериев и показателей эффективности. Так как для опреде
ления эффективности действия правовой системы необходимо распо
лагать определенным критерием или масш табом, применение которо
го дало бы возможность в каждом конкретном случае получать точный 
ответ на вопрос о социальной результативности правовой нормы, пра
вового института, правового комплекса, право-реализующей деятель
ности, правового поведения, т.е. эффективности в целом самой право
вой системы как многомерного, системного образования.

И естественно, что таким критерием может служить степень дости
жения цели. Ряд социальных и юридических феноменов связаны меж
ду собой отношением “средство” -“цель” . Например, дисциплина тру
да, - производительность общественного производства; процессуаль
ные правила - законное и обоснованное юридическое решение; огра-

! С м . Г л азы р и н  В В .  Никитинский В .И . Э ф ф е к т и в н о ст ь  п р ав оп р и м ен и тел ьн ы х  актов
//С ов . го с у д а р с т в о  и право. 1984. N 2 , - с .1 1-17.
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иичение нежелательных миграционных п р о ц е с с о в  - оптимальное рас
пределение трудовых ресурсов; н е ж е л а т е л ь н а я  текучесть кадров эф 
фсктивность общественного производства. С остояние в этих отноше 
ниях в  конечном итоге выступает в качестве к р т еРия эффективности.

П равовая система, как м ы  уже о т м е ч а л и ,  многомерное, систем
с: наличие комплекса мое образование и поэтому для нее характерна п

и  ,, , . „ у ” и в разных блокахцелей различного уровня. На разных этажа* и D 1
правовой системы существуют и р а з н ы е  ц е д и -  В связи с этим прежде
моего выделим так называемые юридические цели, равовая норма
создает идеальную модель поведения, п о о щ р я е м о г о ,  охраняемого или

с  ___т » п гти я  в случае отклоне-допускаемого в обществе, устанавливает послем ^» '1'  ■>
мия реального поведения от данной модели. Ф ормирование этой моде
дм является результатом п о з н а н и я  з а к о н о м е р н о с т е й  о  щественного
развития, определения цели воздействия правовом системы на о ше-
сгаенные отношения и установления возможных правовых средств, ко
юрые призваны обеспечить эффективность воздействия в соответствии
с заданной целью и программой социального поведения, зафиксиро
манной в правовой норме.

Обеспечение юридическими и иными социальными средствами 
иданной программы деятельности и п о в е д е н и я  личности и социаль
ных групп -  это и есть юридическая цель. Д о с т и ж е н и е  юридических це
лей опирается на специально созданные м е х а н и з м ы  и гарантии, обеспе
чивающие в своей совокупности строгое соблгодение всех требовании 
законности9 . Вместе с тем правовая система обеспечивает и иные, свой
ственные ей цели. Это ц е л и  охраны законных интересов су ъектов 
права, восстановления нарушенных прав, о б е с п е ч е н и я  неотвратимос- 
ш юридической ответственности, реальности и действенности юридиче
ских санкций и др. Специальной юридической целью является наилуч
шая организация правоприминительной д е я т е л ь н о с т и ,  органически 
связанная с экономией социальных ресурсов и повышением произво
дительности труда л и ц ,  осуществляющих эту д е я т е л ь н о с т ь .

Цель, в свою очередь также многомерна Назревш ие социальные 
потребности и интересы позволяют с ф о р м у л и р о в а т ь  субъективный о б 
раз будущ его состояния общественных явлении, процессов, как иде- 
ал, к которому должна стремиться правовая система в целом и преж
де всего правотворчество. Таким образом, понятие цели содержит важ 
ный субъективный момент. Вместе с тем надо обратить внимание на 
объективное содержание понятия цели. К аж дая субъективно постав
ленная цель предполагает достижение конкретного  объективного ре
зультата. Цель всегда ориентирована на социальны е ценности, которые 
мш ищаются и охраняются правовыми нормам »1 11 институтами. Конеч-

< м подробнее: Эффективность прановых норм. М .,  1 980. -с .  30.40-



ный, заключительный результат правового воздействия - не сама соци
альная деятельность, а те социальные ценности, блага, результаты, ко
торые являются продуктами этой деятельности и на достижение кото
рых в конечном счете направлена система. Это находит свое выраже
ние в объективном состоянии и уровне экономических, политических, 
культурных, демографических и иных социальных процессов10 .

Выделение в понятии цели объективного момента - необходимое 
звено в формировании показателей эффективности, которые могут 
применяться в правотворческой и правоприменительной деятельности, 
если они выражены в определенных объективных показателях. Показа
тель эффективности - это научная абстракция, основанная на выде
лении в понятии цели тех ее сторон и свойств, которые в состоянии 
отразить окончательные результаты правового воздействия на обще
ственные отношения. В данном случае речь идет о “градуировании” 
целей, которые достигаются в результате действия правовой нормы, 
правового института, иного правового комплекса. Констшуирование 
того или иного показателя эффективности часто основывается .на ис
пользовании определенной процедуры социального измерения. И это 
понятно. Правовая система стремится добиться роста (максимизации) 
таких явлений и процессов, которые имеют общественно полезный ха
рактер. Вместе с тем она направлена на уменьшение (минимизацию) 
тех общественных процессов и явлений, которые приносят вред об
ществу (например, преступность). Следовательно, направленность 
правового воздействия в разны х случаях различна.

Направленность воздействия на регулируемый социально - эконо
мический объект должна учитываться в процессе конструирования 
критерия эффективности. Конструирование показателей эффективности
- это процедура выявления количественных характеристик тех пози
тивных изменений в общественных отношениях, которые произошли в 
результате целенаправленного правового воздействия. Не случайно це
ли многих нормативных актов сформированы таким образом, чтобы 
усилить или же, наоборот, ослабить некоторые социальные явления и 
процессы. Изменения в общественных отношениях в результате функ
ционирования правовой системы имеют как количественную, так и ка
чественную стороны. О качественной стороне говорит сам факт дости
жения цели.

Количественный аспект характеризует повышение или понижение 
некоторых параметров разнообразны х социальньгх процессов, кото
рые составляют содержание данного крута общественных отношений. 
Количественная определенность показателей эффективности побужда
ет разрабатывать такие методические средства, которые дали бы воз-

ю См. п од р обн ее: П р ав ов ая  си ст ем а  с о ц и а л и зм а . Т .2. М ., 1987. -с .237 -240 .
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можность отразить в результатах социальных измерений все многооб
разные проявления свойств правовой системы. Имеется несколько 
уровней измерения эффективности. С каждым уровнем измерения свя- 
(Ывается определенный набор математических операций, которые 
могут выполняться над полученными в результате измерения данными. 
Гак, нередко возникает необходимость выполнить социальное измере
ние по номинальной шкале. Измерение социологических объектов по 
пой шкале представляет собой, по существу, не что иное, как логи
ческую классификацию. Например, измерение эффективности действия 
правовой нормы по номинальной шкале заключается в фиксации фак- 
1.1 достижения или недостижения цели в конкретном процессе право
применения, например, в ходе судебного разбирательства. Номиналь
ная шкала измерения эффективности в данном случае представлена аль
тернативой: “цель достигнута” - “цель не достигнута”. Если правовая 
норма или институт имеет несколько целей, то соответствующим обра- 
юм происходит констатация факта достижения целей по каждой из 
них. В этом случае показатель эффективности имеет комплексный ха
рактер. Несомненно то, что ш калой более высокого уровня измерения 
чвляется порядковая шкала.

В отличие от номинальной шкалы порядковая касается тех явле
ний, которые, хотя и имеют количественную меру, но эта мера не вы
ражена явно. Количественная мера здесь выявляется лишь в результате 
сравнения признаков между собой и их упорядочения по определенно
му критерию. В этом случае результаты измерения можно расположить 
м определенном порядке, т.е. построить упорядоченно-ранжированный 
ряд. В порядковой шкале присвоение показателю эффективности опре
деленного номера выражает лишь упорядоченность в отношении како- 
I о-то присущего им всем признака (“больше”-“меньше”).

Изложенное выдвигает на первый план необходимость постановки 
проблемы измерения эффективности, которая будучи многоплановой и 
сложной, неможет быть сведена к использованию какого-либо одного 
метода, одного количественного приема. Необходимо ориентироваться 
На широкий крут количественных средств, которые дали бы возмож
ность отразить все многообразие действия правовой системы. В связи 
с этим следует обратить внимание на возможность использования в 
процессе измерения эффективности методов математической статисти
ки. Измерение эффективности на практике сводится, по существу, к 
измерению эффективности некоторого способа, формы действия, ли
нии поведения, деятельности, которые как бы “встроены” в саму 
структуру изучаемой нормы.

Применение статистических приемов измерения эффективности в 
•пом случае основано на выделении проблемной ситуации, когда иссле
дуемая норма не действует. Измерение по такой схеме возможно далеко



не всегда, ибо практически трудно выделить ситуации, когда бы из
учаем ая норм а не действовала, например, многие нормы гражданского 
права длительное время не изменялись и не отменялись. Еще более это 
относится к  нормам Конституционного права. В этих случаях целесо
об р азн о  использовать иные подходы к проблеме измерения эффек
тивности правовы х норм и институтов. Так, в этой сфере эффективно 
применение метода опроса экспертов как комплекса логических и ко
личественных процедур, направленных на получение от специалистов 
информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и выбора р а 
циональны х решений. Данный метод имеет потенциально более ш иро
кую сферу применения, может использоваться для оценки эффектив
ности действия любой правовой формы, правовых институтов и це
лых норм ативны х систем.

Г лубокое и полное раскрытие эффективности правовой системы 
требует творчески использовать понятие целевой функции. Так, в про
цессе правотворчества принимается решение, которое представляет 
собой  частны й случай социального решения. Каждое же социальное 
решение с логической точки зрения есть не что иное, как процесс вы бо
ра из ряда  возможных альтернатив одного варианта. При решении та 
кого р о д а  задач  законодатель обладает некоторым набором альтер
натив^ Возможность выбора “лучшего” варианта показателя эффек
тивности сам ого законодателя) Целевая функция - объективно су
щ ествую щее соотношение между различными альтернативами, р аз
личны ми вариантам и правового решения, и теми объективными соци
альны м и целями, на достижение которых оно направлено. Каждому 
варианту  реш ения, каждой альтернативе объективно соответствует та 
или иная степень (мера) достижения социальной цели. Обеспечение эф
фективности правового воздействия включает как измерение степени 
достижения поставленной цели, так и соотнесение с уровнем достиже
ния каж дой  цели тех средств и методов, при помощи которых достига
ется тот  или иной уровень цели в каждом конкретном случае. Очевид- ’ 
но, что каж дом у выбираемому средству соответствует определенный 
уровень достижения соответствующих целей.

П одход, основанный на применении понятия целевой функции, 
предполагает выделение двух множеств. Первое - это множество объек
тивно возм ож н ы х диспозиций некоторой (проектируемой) правовой 
нормы  (института). Второе - множество количественно выраженных 
градац ий  цели. Т ак, цель правовой нормы может рассматриваться как 
определенны й количественно социальный объект, могущий прини
мать р азли чн ы е значения. Между двумя данными множествами су
ществует реальная количественная связь „- каждому элементу первого 
множ ества объективно соответствует определенный элемент второго 
множ ества, которы й отражает определенный уровень достижения це-



ней правового воздействия. Нахождение наилучших форм правового 
иоздействия н есть процесс его оптимизации, который включает в себя 
|>ид черт.

Термин “оптимальность правового регулирования” начинает по- 
(пспенно применяться в  юридических исследованиях, однако его по
нимание не всегда точно и не всегда однозначно. В частности, в литера- 
Iуре было высказано соображение, что понятие оптимальности вклю
чает три элемента:

1) эффективность как соотношение между результатом правового 
иоздействия и поставленной целью;

2) полезность, т.е. разница между результатом действия нормы и 
побочными непредвидимыми последствиями;

3) экономичность - количественная характеристика материальных 
итрат, которые необходимы  для приведения нормы (института) в дей- 
с1виеи .

В такой трактовке понятие оптимальности имеет собирательный 
ирактер. В его структуру включены разнородные элементы: как ре- 
|ультаты действия норм ы  (эффективность, полезность), так и средства 
постижения социально полезных целей (экономичность).

В соответствии с другой точкой зрения необходима широкая ка- 
ктория, которая вклю чала бы и эффективность, и другие важные ас
пекты всесторонней оценки права и государственных институтов. Эта 
конструкция была рассм отрена применительно к научному исследова
нию проблем правосудия. В понятие оптимальности были включены
■ иедующие компоненты: социальная обусловленность правосудия; це- 
мпюлагание и целедостижение; организация правосудия; организация 
достижения целей правосудия средствами внешней среды12. Как видно, 
и в этом случае оптимальность трактуется в качестве такого комплекс
ного понятия, которое сводится к ряду элементов.

Понятие оптимальности так, как оно сложилось в юридической 
науке, вызывает возраж ение. Между тем, представляется естественным 
и правильным, когда использование данного понятия в теории права 
опирается на положения, сформулированные в общей теории управле
ния. Тем самым достигается единообразие в понимании и применении 
основных управленческих категорий.

В общей теории управления сложилось вполне определенное и 
четкое понимание категории  “оптимальность” и связанных с ней род

"См. Самощ енко И .О ., Н и к и т и н ск и й  В .И . И зу ч е н и еэ ф ф а ст и в н о с т и  действую щ его зак о
нодательства //С ов. г о с у д а р с т в  о и  п р а в о , 1969, N 8 , с.З. В . И . Н икитинский впоследствии  
т м е н и л  свою точку зр ен и я  и  п р и з н а л  п о д о б н о е  пр им енен ие д а н н о го  понятия неудачным  
и противоречащ им н а у к е  у п р а в л е н и я  и к и берн ети к е (см . Э ф ф ек ти в н ость  правовы х норм
с. 72.)
" Г м . Псгрухин И .Л ., Б а т у р о в  Г .П .,  М о р щ а к о в а  Т.Г. Т еор ети ч еск и е основы  эффектив
ности правосудия. М ., 1979 , -с. 176 - 177.



ственны х понятый. Под оптимальным управлением понимается такая 
совокупность управляющих воздействий, которая обеспечивает наи
вы годнейш ее (максимально возможное) значение критерия эффектив
ности в ,  данной системе управления. Выражение “оптимум” , 
“оптим альное управление” , “оптимизация” характеризую т искомое 
состояние “рулей управления", а не результаты его функционирования. 
В тако й  трактовке понятие оптимальности приобретает однозначное и 
четкое терминологическое содержание13.

Есть точка зрения, что первопричиной неправильного понимания 
категории  оптимальности в теории права является то, что явно недо
оценивается атрибутивный характер этой категории131 . Предприни
маю тся попытки придать ей субстанциальный характер. Между тем по
нятие оптимальности характеризует именно свойства и качества си
стемы социального управления, а не ее элементный состав. Категория 
“соци альн ость” может характеризовать различные правовые ком
плексы . М ож но говорить об оптимальной правовой норме, оптималь
ном  правовом  институте и более широко- оптимальной правовой си
стеме.

Эти категории требуют соответствующего пояснения так, опти
м альность правовой нормы - это максимальная (наилучш ая, наивыс
ш ая ) при данных условиях ее эффективность. Оптимизация правовой 
н о р м ы  обеспечивает наивыгоднейшее значение критерия эффектив
ности, т.е. наилучшее достижение цели правового регулирования. В 
тож е врем я совершенствование правовой нормы, приближение ее к оп
тим альном у состоянию достигается как более глубоким познанием объ
ективны х закономерностей формирования закона, нормативных пра
ви л , так  и совершенствованием структуры нормы, налаживаем ин
ф орм ационны х потоков, устранением действия санкции и т д .

В целом можно сделать вывод, что оптимальность не имеет степени 
и интенсивности. Так, нельзя утверждать, что данная норма “более оп
ти м ал ьн а" или “менее оптимальна”. Различная степень интенсивности 
п ри сущ а понятию эффективности, но не оптимальности нормы права. 
П о  сущ еству, оптимальность действия правовой нормы представляет 
со б о й  тот  идеал, к которому она должна приближаться. Не случайно, 
понятие оптимальности начинает приобретать в юридической науке 
значение, затрагивая не только нормы права, но и правовую  систему в 
целом  п все ее компоненты.

Взаимодействие факторов всегда имеет решающие значение для 
определения оптимальности, так, оптимальное правовое регулирование 
общ ественны х отношений опирается на гармоническое сочетание
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инсшнего регулирования и саморегулирования системы. Примером са
морегулирования поведения людей является моральное регулирование, 
которое основано на использовании в процессе принятия решений мо
ральных принципов и моральных норм общества.

Нормативная система в ее оптимальном варианте всегда должна 
учитывать принципы морального саморегулирования, которые в не
которых случаях по своей регулятивной силе могут значительно пре- 
посходить интенсивность правового воздействия, выступать в качестве 
решающего фактора формирования позитивных форм деятельности и 
поведения. Немаловажно, что в процессе сочетания этих регуляторов 
практика выработала определенные приемы оптимального управления. 
( >дин из них - прием постановки перед нижестоящими звеньями чет
ких целей и показателей без детальной регламентации конкретных 
мутей и средств достижения данных целей. Этим создается режим авто
номной подсистемы, что значительно повышает объем прав и инициа- 
шву в принятии самостоятельных решений.

В то же время, оптимальное сочетание внешнего регулирования и 
саморегулирования системы достигается и тем, что закон определяет 
общий объем ресурсов, которые выделяются нижестоящему звену для 
оптимальной организации его деятельности. Кроме того, внешнее ре- 
|улирование состоит в том, что указываются конкретные сроки дости
жения поставленных целей. При этом оптимальное правовое воздей
ствие опирается не только на саморегулирование автономных блоков 
сложной системы, но и на принцип самоорганизации системы.

Для оптимального функционирования организационной структу
ры, будь то хозяйственный механизм или аппарат управления, в каж 
дом отдельном и конкретном случае должны быть поставлены опре
деленные границы самоорганизации. Речь идет о формировании струк- 
|уры, определении функций, системы принятия решений и т.д.

И, так как на практике достаточно часто имеет место нарушение 
принципа оптимального регулирования сложных систем, то это нару
шение прежде всего проявляется в зарегулированности деятельности 
нижестоящих звеньев, в излишней правовой регуляции. Пользы от 
что го мало, а вред причиняется большой, ибо система не может выбрать 
такой вариант поведения и самоорганизации, который был бы опти
мальным, исходя из конкретной жизненной обстановки и ситуации.

3 а регул и ров а н н ость приносит и другой вред: она устанавливает 
жесткие нормы и правила, порождает излишнюю правовую информа
цию. И в этом случае нарушается принцип оптимальности функцио
нирования правовой системы. И естественно, что оптимальность дей
ствия правовой системы связана с ее приближением к некоторым эта
лонным (наилучшим) значениям ее параметров. Такое приближение 
нельзя рассматривать как однократный единовременный акт. Это -
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длительный процесс развития. Ее приближение к желаемому оптималь
ному состоянию достигается как более глубоким познанием социаль
ных и юридических предпосылок функционирования данной системы, 
так  и более глубоким познанием объективных закономерностей, при
сущих процессу движения и развития регулируемого социального объ
екта.

Как выше отмечалось, исследование проблемы эффективности в 
правовой  науке началось с изучения эффективности отдельных право
вы х  норм. Такой путь познания объясним. Объектом исследования 
б ы л  вы бран относительно простой юридический регулятор. В процессе 
дальнейш его исследования данной проблемы постепенно выяснилось, 
что понятие эффективности может быть логически распространено на 
более ш ирокий круг юридических явлений14 . Произошел процесс гене
рализаци и всей проблемы.

Является неоспоримым фактом то, что социальной эффективностью 
характеризую тся не только отдельные правовые нормы, „но и право
вы е комплексы более широкого масштаба - правовые институты, от
расли права, правовая система в целом. Следовательно, проблема эф
фективности может изучаться на различных уровнях и применительно 
к различны м  правовым комплексам. И само собой разумеется, что 
основны е положения и выводы теории эффективности правовой нор
мы  в принципе применимы и к процессу изучения эффективности слож
ны х правовы х комплексов. Но, вместе с тем ясно, что теоретический 
ап п арат  подобных исследований не является идентичным. Поясним это 
следующим.

П роблема эффективности правовых комплексов не может иссле
доваться на основе анализа какого-нибудь одного показателя или па
рам етра. Здесь необходимо учитывать свойства и закономерности вза
имодействия нескольких “узлов” и “блоков” . Эффективность социаль
н ого  действия сложных правовых комплексов обеспечивается целост
ны м взаимодействием ряда подсистем, каждая из которых имеет свои 
специфические цели, хотя вся система ориентирована на достижение 
конечного социального результата.

При изучении проблемы эффективности сложных правовых ком
плексов необходимо прибегнуть к использованию новых юридических 
понятий и категорий. Одна из них является понятие “ механизм дей
ствия п р ав а” . Эго понятие можно рассматривать как одну из сторон 
понятия “правовая система” . Одновременно, проблема механизма дей
ствия правовой  системы - есть характеристика функционирования, с 
одной  стороны , его структуры, а с другой - управления этим механиз
мом. М еханизм действия права необходимо рассматривать как

'* С м . З сн и н  И .А .  Э ф ф ектив ность н о р м  п р ав а  в о б л а с т и  н а у ч н о -т ех н и ч ес к о ю  п р о гр ес са .
' 'С о  в. государств о к право. 1981, N2. -с.45.
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сложную взаимосвязь различных элементов. Данное понятие примени
мо для характеристики функционирования различных сложных право
вых комплексов. С методологической точки зрения было бы непра
вильно привязывать его к какому-нибудь одному правовому ком
плексу15 .

Механизм действия права достаточно сложный феномен. В него' 
входят прежде всего совокупность правовых норм, правовые институ
ты. Например, гражданско-правовой институт возмещения ущерба из 
причинения вреда действует на всю совокупность общественных от
ношений, возникающих в случае причинения ущерба и необходимости 
его возмещения. В то же время он охватывает своим содержанием и 
правоприменительную деятельность. В одних случаях правовая норма 
действует непосредственно, оказывает идеологическое, регулирующее 
или воспитательное воздействие. В других случаях социально полез
ное действие нормы реализуется через правоприменительную деятель
ность. В процессе правоприменения проявляется индивидуальная со
циальная эффективность конкретной правовой нормы либо конкретно
го правового института. Обязанность правоприменения лежит на 
конкретном государственном органе. В таком случае правопримени
тельный орган и его правоприменительная деятельность образуют си
стему правового воздействия.

Таким образом  эффективность правового воздействия здесь зави
сит не только от качества применяемой правовой нормы, но и от осо
бенностей деятельности самого государственного органа, его организа
ционной структуры, уровня профессиональной подготовки лиц, кото
рые применяют норму, условий их деятельности и т.п.

В литературе вы сказано мнение152, что содержание понятия "меха
низм действия п р ав а” может интерпретироваться и в более широком 
контексте. Оно, по существу, может охватить все элементы, все 
блоки и звенья правовой системы: блок нормотворчества (система 
правотворческих органов); норматпвно-регулирухощая система (дей
ствующие нормы и институты права); информационная система 
( средства правовой и массовой информации и др.): правоисполнитель
ная система (правоприменение и т.п.); контролирующая и надзорная 
система; объект правового регулирования (отношения, деятельность и 
т.п.); цели и эффективность регулирования (конечная результатив
ность): прямые и обратные информационные связи.

" С м. Л сванский В .А . Н е к о т о р ы е  п о д х о д ы  к о п р ед ел е н и и  эф ф ек т и в н ост и  за к о н о д а т ел ь 
ства о п р о и зв о д ств ен н ы х  объ ед и н ен и я х . //Э ф ф ек ти в н ост ь  за к он одат ел ь ст в а  о п р о и зв о д 
ственном  обьспинении в п р ом ы ш л ен н ости . М .  ! 9 8 ! , -с .255-256 .
'■■‘ См. П р обл ем ы  эф ф ек т и в н о с т и  д ействия и ссл едов ан и я  п р а в о в о й  системы !■' П равовая  
систем а. Кн. 2. -с .2 4 9 -2 5 0  и д а т ес .



Установлено, что правовые комплексы и правовые институты пре
следуют одновременно не одну, а несколько социальных и юридических 
целей. Н апример, цели многих институтов трудового права - охрана и 
защита как интересов предприятия (учреждения, организации), так и 
законных интересов рабочих и служащих. Возникает сложная пробле
ма согласования этих интересов. Кроме того, в аналогичных ситуациях 
часто возникает и проблема приоритетов. Уголовно-процессуальные 
нормы преследуют цели не только установления истины по уголовному 
делу, но и охраны  законных интересов различных участников уго- 
ловно-процессуальной деятельности, справедливое наказание винов
ных лиц и воспитательное воздействие на граждан. Во всех случаях при 
оценке эффективности необходимо принять во внимание несколько 
критериев.

• Ю ридическая эффективность правовой системы является частично 
социальной эффективности в целом. Последняя зависит от определен
ных “рулей управления” - независимых переменных, которые в конеч
ном счете определяют и состояние того объекта, который выступает в 
качестве цели правового воздействия. К числу таких компонентов ме
ханизма функционирования правовой системы можно отнести следую
щие.

а) П равильное целеполагание. Оно должно отвечать объективным 
возможностям, которыми располагает правовая система, и быть оп
тимальным. Результаты социальной деятельности зависят от правиль
ности целеполагания. Неправильно поставленная цель может привести 
к неэффективности системы.

б) Ресурсное обеспечение системы. Ресурсы - важная составная 
часть всей системы. В большинстве случаев для приведения в дей
ствие всего механизма необходимо затратить некоторые ресурсы - ма
териальные, финансовые, кадровые, информационные. Задача эконо
мить социальные усилия и сокращать издержки относится не только к 
хозяйственным звеньям, но и к государственным учреждениям и к пра
вовой системе. Эффективность использования ресурсов системы вклю
чает: высокий уровень организации правоприменительной и правоох
ранительной деятельности, интенсификацию труда юристов, примене
ние оргтехники и информационно-поисковых систем, повышение про
изводительности всех звеньев государственного управления и т.д.

в) Оптимизация межсистемных связей и отношений. Можно выде
лить: 1) С вязи по горизонтали. Примером этого типа социальных свя
зей могут служить правовые отношения между различными производ
ственными предприятиями. Особенностью этих связей является то, что 
в них субъекты права наиболее часто выступают в качестве равно
правных. 2) С вязи по вертикали. Закрепление этих связей в норматив- 
но-правовой форме наиболее часто встречается в актах по вопросам
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организации государственного управления, в административно - пра
вовых актах. В нормативных актах закрепляются вертикальные отно
шения типа “руководство, управление, подчинение” и некоторые иные, 
которые в правовой  форме характеризуют иерархическую структуру 
государственного управления.

г) И нформационная характеристика. Информационная модель со- . 
циального управления отражает совокупность информационных пото
ков, которые объективно связаны с решением поставленных задач. 
Закрепление в нормативно-правовом  порядке информационных пара
метров - важное свойство крупных законодательных и иных норматив
но-правовых а к т о в 16 . Например, в международно-правовых актах все 
более встречаются такие юридически нормы, которые касаются ин
формации, характеризую щ ей контроль за поведением и деятельностью 
субъектов международного права в различных областях и сферах, 
соответствующих мер инспектирования и взаимной проверки, что в 
перспективе приводит к укреплению доверия между государствами.

Из изложенного вытекает естественный вывод, что совершенство
вание юридического механизма должно гармонически сочетаться с 
совершенствованием социального механизма, который представляет 
собой функциональную подсистему и структура и динамика которого 
определяются изменениями, происходящими в сфере экономики, соци
альной структуры общества, в массовом правосознании, идеологии, 
политике и других не зависимых от права факторах внешней среды. 
Эффективность правового  воздействия на общественные отношения, 
поведение и деятельность социальных субъектов существенно зависит 
от того, в какой  степени правовой фактор “внедрен” в общественное 
сознание.

Это проблема требует разностороннего подхода. В частности фает, 
что массовому правовом у сознанию присущи определенные цен
ности, сформировавшиеся мнения и настроения. В этих элементах мож
но найти ключ к объяснению социального поведения и характера дея
тельности различны х социальных слоев и групп населения, а следова
тельно, и ключ к повыш ению эффективности функционирования право
вой системы. В сущности, на это направлены и правовое воспитание и 
правовая пропаганда, осуществляемые как государственными органа
ми. так и общ ественными организациями, всеми звеньями полити
ческой системы общ ества. В этой сложной и многогранной деятель
ности важное место принадлежит деятельности средств массовой ин
формации.

Как комплексное явление вопросы повышения уровня массового 
правосознания, правовой  информированности, правового воспитания

s С м. подробнее: П р а в о в а я  си стем а  со ц и а л и зм а . К н. 2. М .. 198?
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и п равовой  пропаганды объединяются в один круг взаим освязанны х 
проблем правового развития. В то же время при всем обилии и разно
образи и  форм правовой пропаганды и правового воспитания пока не; 
найдены  точные критерии их эффективности. Эффективность правовой 
проп аган ды  должна прежде всего связываться с ее способностью  изме
нять достигнутый уровень как правосознания, так и поведения различ
ны х социальных групп личности. А все это вместе означает, что про
блем а повышения эффективности действия правовой системы общества 
имеет не только четко выраженный комплексный характер, но и требует 
комплексного, разностороннего исследования.

Ш. БОРЬБА С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ: Т Е О Р И Я  И  
ПРАКТИКА

Солиев К.Х.
V

ЕДИНСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ

Законодательство безусловно является общей единой системой. И в 
это й  системе законодательства каждая его отрасль вы полняет свою, 
отведенную  именно ей функцию, регулирует определенный, конкретно 
очерченны й круг общественных отношений. Общественные отнош ения 
тесн о  переплетены и взаимосвязанны. Естественно, что в силу этого 
тесн о  связаны между собой как отдельные правовые норм ы , так  и в 
целом  отрасли законодательства, регулирующие эти общ ественные 
отнош ения. Связь между отраслями не однозначна. Т ак , базируясь на 
о б щ и х  для всего права исходных положениях и принципах, все отрас
л и  законодательства в той или иной мере связаны между собой , объ
единяясь в единую систему. Наряду с этим в единой общ ей системе за 
конодательства существует своя, особая связь между отдельными 
е го  отраслями. Она обусловлена характером регулируемых отнош е
н и й  и позволяет провести внутреннюю систематизацию, выделить 
груп п ы , комплексы отраслей законодательства1, объединяемые един
ством  задач правового регулирования, общей спецификой регулируе
м ы х  общественных отношений.

1 О  х о м ш н ж с а х  отраслей права См.: С тручков Н.А. Проблемы натай и с п р а в и т е л ь н о -  
т р у д о в о г о  закон одател ьств а. М ., 1972, ■ с .54 .
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Непременным признаком объединения на основе родственного ха
рактера функций, общности выполняемых социальных задач группы 
I праслей законодательства в самостоятельный комплекс является их не
посредственная связь между собой, взаимодействие составляющих их 
содержание правовых институтов, норм и предписаний. Рассмотрение 
близких по функциям отраслей законодательства в качестве единого 
их комплекса имеет не только теоретическое, но непосредственно прак- 
гическое значение, причем для двух направлений государственного 
строительства: для нормотворческой деятельности, а также для испол
нения и повседневного применения законов.

В системе законодательства одним из сложившихся и, можно счи- 
1лгь, полностью оформившихся комплексов - в его функциональном 
шачении является комплекс отраслей законодательства, специальным 
предназначением которых является регулирование вопросов борьбы с 
преступностью. Он охватывает собой уголовное, уголовно - процессу
альное и уголовно-исполнительное законодательства. В той или иной 
степени вопросы борьбы с преступностью регулируются и другими от
раслями законодательства, такими, как законодательства о судоуст
ройстве, об административной ответственности. Мы не относим их к 
данному законодательному комплексу потому, что регулирование во
просов борьбы  с преступностью не является их единственной и специ
альной задачей.

Необходимость комплексного исследования уголовного, уголовно- • 
процессуального и уголовно-исполнительного законодательств обус
ловлена: а) прежде всего потребностями практики борьбы с преступ
ностью. Во многих случаях и в разны х сочетаниях применение норм 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и уголовно - исполни
тельных тесно связано, а подчас даже трудно разделимо2 . Еще в 1961 г. 
Л .Б.Сахаров подчеркивал, что “реш ать вопрос об уголовной ответ
ственности - значит не только установить, наказуемо ли вообще со
вершенное деяние, но и определить, наказуемо ли оно в данном случае 
и как именно следует наказать виновное в нем лицо” 5 . В связи с 
пим В.А.Кирин отмечал, что по существу А.Б.Сахаров “говорит о 
единстве социальной задачи и юридической взаимосвязи уголовного, 
уголовно-процессуального и исправительно-трудового законодатель
ства” i ; б) интересами законодательной деятельности в области 
борьбы с преступностью, поскольку оптимальное развитие каждой из 
ipex указанны х отраслей предполагает обязательный учет состояния 
и перспектив развития двух других.

С м .: К и р и н  В .А . З а к о н о д а т е л ь с т в о  о б о р ь б е  с  п р ест уп н ост ь ю . М .  !9 ’ 8. -с. 103.
'• С а х а р о в  А .Б . О  л и ч н о сти  п р еступ н и к а н п р и ч и н а х  преступн ости  в С С С Р. М .  196 1. -с.23.
• Кнрнн В .А . У к а т р а б о т а  -с.272.
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Рассматривая вопрос об уголовных, уголовно-процессуальных и 
уголовно-исполнительных правоотношениях, Н.А.Стручков, например 
пишет: “Н алицо взаимная связь в известных пределах самостоятель
ных уголовных, уголовно-процессуальных и исправительно-трудовых 
отношений. Этот факт дает нам основание сказать, что система права 
слагается из различных отраслей прав, образуя их комплексы. Один 
такой комплекс образуют уголовное право и исправительно-трудовое 
право. Видимо можно говорить о наличии других комплексов отраслей 
п р ава” . И далее: “Если говорить о совершенствовании любой отрасли 
законодательства, то использование при этом научных данных будет 
означать обращ ение не только к соответствующей отраслевой науке, 
но и ко всей правовой науке в целом, особенно к наукам погранич
ным, стыковым с данной отраслевой наукой, а также и к соответ
ствующим неправовым наукам”5.

Взаимосвязь и взаимозависимость уголовного, уголовно - процес
суального и уголовно-исполнительного законодательств, их взаимо
действие должны всегда приниматься во внимание при изыскании 
оптимальных решений в процессе совершенствования каждой» из на
званных отраслей. Интересы соблюдения законности требуют методо
логически единообразного понимания и применен™ норм и предписа
ний уголовного, уголовно - процессуального и уголовно - исполни
тельного законодательств, что едва ли возможно без определения тео
ретических оснований соотношения этих отраслей законодательства 
между собой. *•

Имея свои собственные цели и задачи, уголовное, уголовно - про
цессуальное и уголовно-исполнительное законодательства, взятые в от
дельности, выполняют свою роль в достижении их общей социальной 
задачи - обеспечение правовой, законодательной базы для ведения 
борьбы  с преступностью. При этом уголовное, уголовно - процессуаль
ное и уголовно-исполнительное законодательства выступают в качестве 
особой структурной единицы общ ей системы законодательства: ком
плекса законодательства о борьбе с преступностью. В.Н.Кудрявцев в_ 
1975г. отмечал, что “различные конкретные цели и задачи, относя
щиеся к деятельности разных органов уголовной юстиции, могут бьпь 
представлены в виде взаимосвязанной иерархической совокупности
- системы целей, в которой цели более близкие, непосредственные объ
единяются в несколько целей более высокого порядка, а последние в 
еще более общ ую (конечную) цель” 6 .

Приведение законодательства о борьбе с преступностью в такое 
состояние, когда каждому из трех главных направлений правового 
регулирования этой борьбы: установлению уголовной ответственности.

s С т р у ч к о в  Н  А . Н а у ч н ы е  основы , -а  133,136.
“ К у д р я в ц е в  В .Н . О с н ов н ы е напр авлен ия б о р ь б ы  с пр еступн остью . М .. 1975. -с .31 .
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производству по уголовным делам и исполнению уголовных наказа
ний - посвящены самостоятельные, подробно разработанные и отве
чающие современным требованиям и условиям отрасли законодатель
ства, представляет собой результат большой работы законодательных 
органов по совершенствованию законодательства.

Между тремя отраслями законодательства разграничены сферы их 
действия; определены свои самостоятельные задачи. Каждая из трех от
раслей имеет свой круг регулируемых отношений, свой метод право
вого регулирования, свою систему законодательных актов и правовых 
норм, свои закономерности их действия и применения. Системы актов 
и норм каждой из трех отраслей, их соотношение, тенденции развития 
имеют немалые различия между собой. Неодинаков и способ выполне
ния каждой из отраслей законодательства по вопросам борьбы с пре
ступностью своей превентивной роли. Вместе с тем они сконструирова
ны на основе принципа взаимодействия, находятся в тесной связи и 
зависимости между собой. В частности, тесную связь между матери
альным и процессуальным правом В.И. Кашинская видела в том, что 
"нормы этих отраслей права оперируют рядом общих понятый и тер
минов” 7 . Между уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно- 
исполнительным законодательствами существует, в частности, слож
ная система системных (конструктивных и функциональных) связей8 .

Объективно существующее объединение уголовного, уголовно 
процессуального и уголовно-исполнительного законодательств при 
выполнении ими их социальных функций в единый законодательный 
комплекс обусловлено единством отношений, регулируемых этими 
тремя отраслями законодательства. Все отношения, регулируемые уго
ловным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным зако 
нодательствами, проистекают из одного социального фактора: наличие 
преступности и стоящей перед обществом необходимости ведения 
борьбы с нею.

Для теории, практики борьбы с преступностью весьма суще
ственным является то.обстоятельство, что правовые нормы и предпи
сания каждой из отраслей в своем внутреннем содержании имеют в 
ряде случаев непосредственное отношение к нормам и предписаниям 
других отраслей, и прежде всего смежных, обедняемых данным законо
дательным комплексом. Именно в такого рода нормах и предписаниях 
обычно наиболее четко проявляются функциональные связи между 
отраслями законодательства.

Необходимость объединения уголовного, уголовно - процессу
ального и уголовно-исполнительного законодательств в единый ком

: В оп р осы  б о р ь б ы  с  пр еступ н остью . В ы п .22. М . ! 975 -с.98.
: С м . об эт ом  б ч аст н ост и : Галкин Б .А . Советский угол ов н о-п р оц ессуал ьн ы й  зак он . М ..
i 9 6 2  -с .42-43.



плекс вытекает из того, что любая из этих трех отраслей не может над
лежащее выполнить свою социальную задачу изолированно от двух 
других. Точно также и любые две отрасли в их современном состоянии' 
не смогли бы надлежащим образом выполнять свои социальные задачи 
изолированно от третьей.

Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательства занимают неравнозначное положение в комплексе. 
Весьма специфичны их взаимодействие, которые меняются в зависимое- 
: и  от аспекта рассмотрения соотношения норм и предписаний смежных 
отраслей; особое значение имеют автономность действия ряда норм и 
предписаний и т.п. Но все эти особенности, характеризующие данные 
отрасли, представляют собой в конечном счете отражение различных 
проявлений единого целого: законодательного комплекса, регламен
тирующего ведение борьбы с преступностью.

Единство комплексного законодательного регулирования борьбы 
с преступностью имеет прочную политическую и правовую основу. Го- 
сударством установлена система принудительных мер, охраняющих 
правопорядок от преступных посягательств. Основное ее содержание 
составляют правовые акты, институты, нормы и предписания уголов
ного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законо
дательств образующих собой единый комплекс законодательства по 
вопросам  борьбы  с преступностью.

Глубокая внутренняя связь между отраслями и прежде всего между 
смежными - это важная особенность законодательства. Об этом под
черкивали еще более чем четверть века назад СА .Раджабов и 
P .M .Романов, причем они рассматривали взаимосвязь отраслей зако 
нодательства как один из важнейших принципов законодательства, 
которы й “должен постоянно учитываться в процессе текущего право
творчества” 9 . С последней частью их утверждения согласился и 
В .А .К ирин10 . Такая взаимосвязь представляет собой результат поли
тической целеустремленности, социально-экономической обусловлен
ности и научной обоснованности законодательной деятельности госу
дарства.

П ри всем многообразии законоположений о борьбе с преступ
ностью они всегда в конечном счете имеют одно общее направление, 
сориентированы на выполнение единой социальной задачи. М ногооб
разие регулируемых отношений привело к созданию в области борь
бы с преступностью не одной, а трех самостоятельных отраслей зако 
нодательства и решению, кроме того, ряда важных вопросов, связан
ных с ведением борьбы с преступностью также в других отраслях зако 
нодательства. Единством задачи борьбы  с преступностью объединены

* П р а в о в е д е н и е , 1971, N 2 -с.34. 
ю С м . К и р и н  В .А . У к аз.р аб . -с.272.
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и государственные специальные органы, на которые непосредственно 
возложено выполнение этой задачи, и соответствующие научные уч
реждения, и участвующие в борьбе с преступлениями и другими пра
вонаруш ениями органы общественности.

Остановимся на некоторых положениях этого законодательства, 
в которы х видна его специфическая роль в комплексном регулиро
вании вопросов ведения борьбы с преступностью.

В качестве необходимых элементов установления правовых основ 
ведения борьбы  с преступностью уголовное, уголовно-процессуальное 
и уголовно-исполнительное законодательства определяют:

- общ ую оценку поведения, которое на данном этапе развития 
общества представляет повышенную общественную опасность и долж
но рассматриваться как преступное, уголовно наказуемое. Эта оценка 
выражается прежде всего в определении понятии преступления, осо
бо тяж кого, тяжкого преступления и особо опасного рецидивиста;

- виды уголовного наказания, которые могут устанавливаться в 
законе за конкретные преступления;

- порядок и условия назначения уголовного наказания и освобож
дения от него;

- конкретные виды и меры наказания за конкретные преступления;
- порядок и условия исполнения и отбивания уголовных наказа

ний;
- права и обязанности лиц, привлекаемых к уголовной ответствен

ности, возникаю щ ие в связи с вопросом об их уголовной ответствен
ности;

- возможность применения в некоторых случаях за малозначитель
ные преступления административно-правовых мер вместо уголовно- 
правовы х;

- Права и обязанности государственных органов и должностных 
лиц, применяющих законодательство о борьбе с преступностью;

- роль государственных органов и общественности в исправлении 
осужденных, а также в приобщении к нормальной трудовой жизни лиц, 
отбывш их уголовное наказание или освобожденных от него11 .

Законодательное регулирование борьбы с преступностью, все со
держание уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполни- 
тельного законодательств построены как бы на едином стержне, в к о 
тором  вы раж ена главная идея уголовной ответственности: на опреде
ленном этапе социального развития определенные деяния признаются 
преступными; закон запрещает их совершение; нарушение запрета вле
чет уголовное наказание, установленное законом: наказание приме-

11 С м . К и р н н  В .А . У х а з .р а б о т э  -с. 108-110
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няется для исправления виновного и возвращения его в число четных 
тружеников.

Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное , 
законодательства обращены к тем правонарушениям, которые являют
ся наиболее опасными для общества и государства, т.е. к преступлени
ям. Преступлениями могут быть нарушены различные законы, но во 
всех случаях преступление - это нарушение запрета, установленного 
уголовным законом. Юридическая гарантия против такого нарушения 
заключена прежде всего в этом же законе и состоит в угрозе примене
ния уголовного наказания.

Отнесение правонарушения к числу преступлений резко меняет 
характер ответственности за него, ужесточает ответственность. Это л о 
гично. Чем опаснее деяние, тем более строгие меры государственного 
принуждения должны устанавливаться и применяться за его соверше
ние.

Законодательное регулирование борьбы с преступностью имеет 
свои специфические сложности, отличающие его от всех других об
ластей законодательного регулирования. Эти сложности выражаются 
в социальном остроте и предмета регулирования, и средств воздей
ствия, выбираемых в этом регулировании:

а) И з всех нарушений закона, правопорядка преступление имеет 
самую вы сокую  общественную опасность. Ф акт совершения преступ
ления приводит в движение большой и сложный государственный 
аппарат, специально предназначенный для ведения борьбы с преступ
лениями, вооруженный силой принуждения, обязательный действовать 
в строгом соответствии с буквой закона;

б) И з всех государственных мер принудительного воздействия, 
адресованных правонарушителям, уголовная ответственность и уго
ловное наказание как кульминация данного вида ответственности 
представляют собой наиболее острое средство. При этом степень су
ровости мер государственного принуждения имеет весьма широкий 
диапазон. ■

С одной стороны, факт совершения преступления глубоко затра
гивает интересы общества. С другой стороны, привлечение к уголов
ной ответственности лица, совершившего преступление, и применение 
к нему уголовного наказания существенным образом влияют на право
вое состояние этого лица, выводят его на некоторый период из числа 
равноправны х членов общества.

Закон должен создавать необходимые условия, обеспечивать пра
вовую базу  для неуклонного выполнения требования самого же закона
о том. чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден. Ст.2 УПК относит это требова-
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ние к задачам уголовного судопроизводства, но его значение выходит 
за рамки уголовного процесса. В этом требовани и заключен глубокий 
смысл, выражающий гуманность уголовной политики в ее целом и всю 
сложность ее законодательного закрепления. В условиях демократии 
борьба с преступностью должна осуществляться на основе строжай
шего соблюдения законности. В установлении уголовной ответствен-, 
ности и в ее применении каждая норма закон а , каждое предписание 
существенно. Для общества, для государства одинаково важно нака
зать виновного и оправдать невиновного. Расследование и суд должны 
быть объективными и непредвзятыми, а наказание - справедливым.

Все возрастающие требования неуклонного соблюдения и укреп
ления законности - неотъемлемый элемент уголовной политики. При
менительно к законодательству о борьбе с преступностью эти требова
ния относятся, во-первых, к состоянию законодательства и его разви
тию, во-вторых, к его применению.

Состояние законодательства обычно отраж ает определенный этап 
в его развитии. Для практики и теории очень важно, однако, что раз
витие и применение законодательства является непрерывными процес
сами в развитии общества, отражающими движение как форму бытия 
права12. Тем временем, уже в 60-е - 70-е годы  как создавалась система 
действующего законодательства о борьбе с преступностью, процесс 
общественного развитая продолжался. С ам о  создание комплекса от
раслей законодательства о борьбе с преступностью потребовало около 
четверти века между принятием Основ уголовн ого  законодательства и 
Основ уголовного судопроизводства в 1958 году и принятием Основ 
уголовно-исполнительного законодательства прош ло более десяти лет. 
За это время Основы уголовного законодательства и Основы уголов
ного судопроизводства подвергались неоднократны м изменениям и до- 
полнежшм.

Несомненно, что свойственные общ еству быстрые темпы развития 
оказывают существенное влияние на применение и развитие законода
тельства. Стабильность законодательства и его подвижность в условиях 
общества - понятие не только теоретически совместимые, но и реаль
но сосуществующие. Во всяком случае стабильность законодательства 
по вопросам борьбы с преступностью ни в к .:кой степени не колеблет
ся вносимыми в него изменениями и дополнениями.

Непрерывность и интенсивность процесса общественного развития 
не позволяют свести к уточнениям весь процесс развития законода
тельства. Конечно, во многих случаях законодательные изменения и 
дополнения без особого труда вписываю тся в систему действующих 
норм и институтов. Такого рода изменения, которые в литературе ино-

' м.: аолр.: Kiqiiu: В .Л . Д ви ж ен и е как ф орм а б ы т и я  п р а в а  //С ов етск ое гос-и ар ств "  и 
ч р а в о .  I 9 H .  N | 2. -с 104-109



да назы ваю т текущими изменениями законодательства, обычно не за- 
грагнваю т его общих, принципиальных положений. С течением време- • 
ни, однако, по мере развития общественных отношений текущих из
менений оказывается недостаточно для того, чтобы уровень развития 
законодательства поддерживать на уровне развития общественных от
нош ений. Распад СССР вызвал к жизни, в частности, такое качествен
ное изменение в развитии общественных отношений, что регулировать 
их на основе до сих пор действующего законодательства просто стало 
невозможным.

Все это свидетельствует о том, что само по себе стабильное состоя
ние законодательства о борьбе с преступностью необходимо рассмат
ривать на фоне и в связи с процессом общественного развития. В этом 
случае даже без учета текущих изменений, не говоря уже об изменениях 
принципиального характера, законодательство не будет застывшим и 
неизменным в его соотношении с процессом общественного развития, с 
постоянно изменяющимися и развивающимися общественными отно
ш ениями, которые оно призвано регулировать. Подвижность "законо
дательства по отношению к общественному развитию выражается в 
том, что хотя нет и не может быть двух абсолютно тождественных, сте
реотипных, совпадающих по всем своим элементам правовых ситуа
ций, обе они будут регулироваться одной и той же нормой закона. И 
отличие в содержании правовой ситуации окажет влияние на дей
ствие, применение закона^ Небезынтересно, что многие нормы ком 
плекса законодательства о борьбе с преступностью, главным образом 
нормы  Особенной части уголовного законодательства, как бы зап ро
грам м ированы  на неизбежность различий в сходных правовых ситуа
циях. Э то выражено прежде всего в выделении квалифицирующих 
признаков одного и того же преступления, а также в диапазоне санк
ций 13 .

Руководствуясь диалектическим методом рассмотрения явлений в 
их взаимосвязи и взаимозависимости, состояние законодательства, его 
стабильность следует рассматривать с позиций соотношения базиса и 
надстройки. Нередко стабильность отождествляют с неизменностью. 
В какой-то  степени это справедливо, но принцип стабильности должен 
предостерегать от недостаточно обоснованных изменений закона, не в 
полной мере отвечающих изменениям в характере общественных от
нош ений. Основную же сущность стабильности законодательства мы 
видим в  его наибольшем соответствии каждой данной стадии развития 
общественных отношений.

Внесение в законодательство изменений, обусловленных развитием 
общественных отношений, служит обеспечению стабильности законе-



дательства по отнош ению к непрерывно происходящему процессу об
щественного развития.

Применение законодательства не менее важный, чем его состоя
ние и развитие, элемент обеспечения законности, причем эти элементы 
теснейшим образом между собой связаны: чем совершеннее законода
тельство, тем выше гарантии его своевременного и точного примене
ния.

Правоприменительная деятельность в области борьбы  с преступ
ностью требует одноврем енного или последовательного использова
ния формально-юридических средств всех трех видов отраслей, объ
единяемый комплексом: уголовно-правовых , уголовно - процессуаль
ных и уголовно-исполнительных. При этом во всех случаях, когда 
комплекс законодательства о борьбе с преступностью вступает в дей
ствие, применяется не какая-либо одна, а обязательно группа норм 
каждой из трех отраслей законодательства.

Интересы государства, общества, граждан, интересы неуклонного 
соблюдения законности требую т своевременного, точного и правиль
ного применения всех норм  закон а во всех тех случаях, для которых 
эти нормы предназначены. О пы т правотворческой и правопримени
тельной деятельности подсказы вает два непременных условия своевре
менного и правильного применения правовых норм. П ервое - высокий 
уровень развития законодательства, что предполагает совершенство' 
правовых норм и законодательны х актов и четкую согласованность 
между ними. Второе условие - быстрое нахождение для данной кон
кретной правовой ситуации законодательных актов и правовых норм, 
правильное уяснение их смысла и принятие правильного решения. 
Применительно к задачам  борьбы  с преступностью соблюдение этих 
условий должно быть обращ ено  к законодательным актам и нормам, 
рассредоточенным в Зх отраслях законодательства, и без комплексного 
их рассмотрения может встретить немалые трудности.

Правильное соотнош ение, согласованность между' нормами, пред
писаниями институтами уголовного , уголовно-процессуального и уго
ловно-исполнительного законодательств, равно как и верное уясне
ние этого соотношения, имеют таким образом, прямое практическое 
значение для успеш ного ведения борьбы с преступностью, и они 
обеспечиваются рассмотрением трех названных отраслей законодатель
ства в качестве единого ком плекса и в законодательной, и в правопри- 
м е н итель н о й де ятел ь н о сти .

Комплекс отраслей законодательства о борьбе с преступностью 
представляет собой часть общ ей системы законодательства. Поэтому 
как часть этой системы, он имеет определенные свойства и выполняет 
функции, присущие всей системе законодательства. Причем для уго
ловного. уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного за
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конодательств характерны прежде всего охранительная и воспитатель
ная (предупредительная) функции. Прав В.А.Кирин, что во многих 
случаях, в литературе рассматривается охранительная функция глав
ным образом, уголовного права, но не законодательства о борьбе с 
преступностью в целом. Поэтому, когда мы говорим об охранительной 
функции комплекса отраслей законодательства о борьбе с преступ
ностью, то имеем в виду охрану личности, общественного и государ
ственного строя и всего правопорядка в целом.

Роль комплекса отраслей законодательства о борьбе с преступ
ностью было бы неправильно сводить к охране отношений, регулируе
мых другими, не входящими в этот комплекс отраслями законодатель
ства14 .

Охранительная функция комплекса законодательства о борьбе с 
преступностью выражена в нормах и предписаниях уголовного, уго- 
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств 
в простой и однозначной форме. Более того, можно считать что _систе- 
матика этих норм и предписаний, их конструкция, структура законода
тельных актов подчинены успешному выполнению законодательством
о борьбе с преступностью именно его охранительной функции.

В отличие от охранительной воспитательная функция комплекса 
отраслей законодательства о борьбе с преступностью выражена не 
столь однозначно. Ее выявление требует анализа и сопоставления ряда 
норм и предписаний под специфическим углом зрения, оставшимся по
ка почти без внимания в науке: во-первых, с позиций соотношения и 
взаимодействия составных частей комплекса и, во-вторых, с учетом 
того, что в жизнедеятельности правовых норм преобладает их динами
ческое, а не статистическое состояние. Социальная значимость этой 
функции определяется тем, что она далеко выходит за пределы непо
средственной задачи борьбы с преступными посягательствами. В вы 
полнении именно воспитательной функции, пожалуй, в наибольшей 
степени проявляется социально-политическая роль комплекса законо
дательства о борьбе с преступностью в правовом регулировании обще
ственных отношений.

Система законодательства в целом и ее составные части занимают 
свое определенное место среди институтов Конституционного права, 
равно  как и общей теории права. В качестве составной части этой си
стемы в аспекте государственно-правовом и общетеоретическом может 
и должен рассматриваться также и комплекс отраслей законодательства
о борьбе с преступностью. Указанное изменение аспекта рассмотрения 
комплекса отраслей законодательства о борьбе с преступностью соз
дает несколько иные, отличающиеся от привычных и традиционных ,

'* См об этом поар.: Курс советского уголовного права. Т. 1. М., 1970. -с.150-155.



представления о данном комплексе. Приобретают иной характер логи
ческая последовательность и взаимосвязь законодательных актов, 
правовых институтов, норм, изменяются их акцентировка, степень со
циальной значимости и т.п.

В уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно - исполнитель
ном законодательствах, как частях комплекса, структура основнь'гх 
правовых институтов построена в определенной логической последо
вательности, подчиненной прямой, непосредственной задаче комплек
са - правовыми средствами регулировать борьбу с преступностью. В 
этой структуре правовые институты сгруппированы следующим обра
зом: 1) общие принципы установления уголовной ответственности 
(Общая часть уголовного законодательства); 2) определение круга 
уголовно наказуемых деяний и установление видов и мер наказания за 
них (Особенная часть уголовного законодательств наказания); 3) уста
новление порядка расследования преступлений и производства по уго
ловным делам в суде (уголовно-процессуальное законодательство):
4) установление порядка и условий исполнения и отбивания уголовных 
наказаний (уголовно-исполнительное законодательство); 5) разрешение 
вопросов, возникающих в связи с отбытием уголовного наказания 
(Общая часть уголовного законодательства, уголовно-процессуальное 
и уголовно-исполнительное законодательства) 15 .

Существующие в комплексе отраслей законодательства о борь
бе с преступностью последовательность и группировка правовых ин
ститутов корреспондируют стадиям уголовной ответственности и от
вечают прямой задаче законодательного регулирования борьбы  с пре
ступностью. Приведенную схему группировки правовых институтов 
комплекса отраслей законодательства о борьбе с преступностью и ар
хитектонику ее построения мы основываем на аксиоме: деяние отне
сено законом к числу преступных - факт совершения преступления 
должен быть раскрыт и доказан - лицо, его совершившее, должно 
быть подвергнуто уголовному наказанию. Эта аксиома отражает без
оговорочную позицию государства и мнение общества по отношению к 
преступлениям - наиболее негативным антигосударственным, антиоб
щественным проявлениям. Комплекс законодательства о борьбе с 
преступностью призван ограждать личность, общество и государство 
от всякого рода преступных посягательств.

Для того, чтобы полнее раскрыть социально-политическое значе
ние комплекса законодательства о борьбе с преступностью, необходимо 
определить его роль и место в обшей системе правового регулирования 
общественных отношений. Оставляя в стороне дискуссию о том, какие 
отрасли законодательства следует считать охранительными, мы хотели
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бы отметить особы й характер законодательства о борьбе с преступ
ностью.

Три его отрасли  представляют собой такой комплекс, который хо
тя и имеет своей основной, утилитарной, специальной задачей охрану 
правопорядка от  преступных посягательств, однако, при взгляде на 
него с более общ их позиций, выполняет также и важнейшую социаль
но-политическую функцию проведения и закрепления крайних, пре
дельно допускаем ы х государством границ между правомерным и про
тивоправны м , границ, охраняемых одним из наиболее острых средств 
государственного принуждения - угрозой применения утоловного на
казания.

П ри рассмотрении комплекса законодательства о борьбе с пре
ступностью с таких  общих позиций его правовые институты и нормы 
располагаю тся в  следующей последовательности по регулируемым ими 
отношениям: 1) введение утоловной ответственности в качестве одного 
из ю ридических средств определения границ дозволенного и недозво
ленного в общ естве и государстве; 2) установление уголовной ответ
ственности в качестве одного из наиболее строгих средств государ
ственного принуждения к соблюдению дозволенного и недопущению 
недозволенного; 3) установление конкретных границ между дозво
ленным и недозволенным (определение перечня деяний, относимых к 
числу уголовн о  наказуемых); 4) определение арсенала конкретных 
мер государственного яринуждения (видов уголовного наказания), 
условий и порядка их использования; 5) определение правового и 
фактического положения в обществе человека, подвергнутого уголов
ному наказанию ; 6) определение правового положения в обществе че
ловека, отбы вш его  уголовное наказание; 7) разрешение некоторых 
вопросов, связанны х с деятельностью государственных органов и об
щественности по приобщению людей, отбывших утоловное наказание, 
к норм альной трудовой жизни (реабилитация).

П онятно, что и в этом перечне вопросов, поставленных с общих 
позиций п р аво во го  регулирования общественных отношений, мь; не 
ушли от во п р о со в  борьбы с преступностью, коль скоро борьба с пре
ступностью - главны й предмет правового регулирования для данного 
комплекса отраслей законодательства. Однако при таком рассмотрении 
комплекса с больш ей отчетливостью видна его диалектическая взаимо
связь со всей системой правового регулирования общественных отно
шений, вы являю тся дополнительные возможности использования его 
правовы х институтов и норм для решения задач строительства право
вого государства и гражданского общества.
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Рахимов Р.Х. 

СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Анализ, складывающейся сегодня в экономике республики крими
ногенной ситуации свидетельствует о дальнейшем нарастании нега
тивных тенденций. В последние годы в структуре и динамике эконо
мической преступности, которая стала более организованной и про
фессиональной, произошли серьезные изменения.

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и его ор
ганами На местах осуществлены и проводятся ряд организованных и 
практических мер по активизации борьбы  с преступностью в сфере эко
номики.

Состояние борьбы с преступлениями в сфере экономики за 1997г. 
показывает, что криминогенная обстановка в целом по республике день 
за днем усложняется. Наблюдается тенденция роста присвоения или 
растраты государственного или общественного имущества в особо 
крупных размерах, других должностных и хозяйственных преступле
ний.

В результате принятых мер в 1997г. органами внутренних дел рес
публики во взаимодействии с другими правовохранительными орга
нами выявлено 1582 преступлений экономической направленности 
или на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года. Каждое 
второе выявленное преступление относится к категории тяжких 
(преступления).

Из выявленных преступлений 55,8% составляют хищения государ
ственного или общественного имущества, 1,7% взяточничество, 4,4% 
обман и обсчет покупателей и заказчиков, 2% изготовление или сбьп 
поддельных денег или ценных бумаг, 0,2% спекуляция и 35,9% прочие 
преступления.

Ущерб по выявленным преступлениям составляет более 10 млрд. 
рублов национальной валюты. Принятыми мерами и в ходе рассле
дования уголовных дел удалось возместить 45% установленной суммы 
ущерба. Всего установлено за совершение преступлений в сфере эконо
мики 1168'человек или же на 3.8% больше в 1996г. Привлечены к уго
ловной ответственности 888 человек, что на 12,8% больше, чем в 
прошлом годы и освобождены от уголовной ответственности в связи с 
применением мер общественного воздействия 169 человек или на 30% 
меньше, чем в прошлом году.

Рост криминализации наблюдается во всех сферах экономи
ческой деятельности, однако одной из криминогенных продолжает 
оставаться кредитно-финансовая сфера. Сегодня здесь сосредоточились 
наиболее острые проблемы, харнмсрны с для экономики переходного



s  ц елом : хроническое остывание законодательного процесса от 
периода екладывающихся в хозяйственных отношениях, активное 
реалии, в ее деятельность организованной преступности, 
внедрен ^ еЛЬНОе влияние на ситуацию оказывает несовершенство су- 

3 » ^  банковских технологий и структур обеспечения собствен- 
ществуЮ носТИ в сравнении с общепринятыми в мире, 
ной без дольн ы е и безграничные выдачи кредитов со стороны  го- 

е° ер(НЫХ, государственно-коммерческих и коммерческих бан- 
сударст чеСким и физическим лицам без предварительного изучения 
ков юр! пособности и личности кредитополучателя, привели к  тому,
их плате* ti 

>

\ \  по>Уя бесконтРольность Национального банка республики за

цие 1998г. просроченные, но не возвращенные кредиты по всем 
0 давили более 15 млрд. рублов.

банкам со1' ^----------------
что в  коИ

. денег преступные группы сформировавшиеся в  негосудар-
хранени ^ нкаХ совершили хищения денег более чем на 0,5 млрд. руб-
ственныХ вного фонда Н ационального банка, переданного им на
лов из Р  ̂хранение (в том числе и крупные купюры не выпущ енные в
времени привело к резкой нестабильности курса национальной 
о б о р о т ) » ^ .
валю та ч()СЛ0 фирм и лиц осуществляющих предпринимательскую

а нелегально , либо с целью получения неучтенной выго-
деятельн^ ширилаеь ф а к т и к а  использования для совершения пра-
ды, резх ^  Лжи фирмы и фирмы зарегистрированные на подстав-
вонаруШ цужйм документам незаконно получили крупные суммы
ных лиц, ^  кредита. Имеются случаи регистрации таких фирм на
денег в гоСударств, которые в последствии получали государствен-
имя друя» кредит, обналичивали и израсходовали на собственные 
ный цел№и
нужды. числа оконченных расследованием 509 уголовны х дел 

Т  ольКи 1„-«щениям в сфере частного нелегального предпринимательства 
по ПРес1^ \ ! в суд 49 по банкам, 56 по концернам, 50 по ком п ан и ям и  
направле 59 п0 кооперативам, 10 по малым предприятиям. 209 по 
ассоциа . предприятиям, 57 по различным фондам, союзам, обществ 
совместнь  ̂по различнь1м другим формам 19.
и ооьеди а  0СХаваться значительным ущерб от противоправного 

л«боки страны цветных и редкоземельных металлов, алю- 
0(1ко-в°локна и другого сырья стратегического характера, 

миния, йНЯГые совместно с Министерством безопасности и Тамо- 
^  КоМ*яегоМ ПРИ Правительстве Республики Таджикистан ме

женным активизировать борьбу с преступностью в этой сфере, 
ры  позв вь1ЯВЛено более 70 хищений стратегического сы рья и его 
Т ак , в lyV' 6aHJlHbIM путем, 
ввоз контра



Наблюдается рост преступлений, связанных с нарушением Тамо
женного законодательства, в частности не уплаты установленной П ра
вительством пош лины за ввозимые товары в Республику Таджикистан.

Сохраняется высокий уровень криминальных преступлений в 
сельском хозяйстве, где в прошедшем году вскрыто более 400 эконо
мических преступлений.

Проведенные совместно с другими правоохранительными орга- • 
нами ш ирокомасш табными комплексными профилактические меро
приятия под условным наименованием “Урожай” и “Тулгири” 
(направление на обеспечение сохранности произведенной сельскохо
зяйственной продукции в процессе ее уборки, транспортировки, хра
нении и переработки, а также в период окотной компании в системе 
животноводства) позволили нам раскрыть более 200 преступлений, а 
также оприходовано более 3000 голов ягнят телят укрытых от учета.

В целом по Республике идет резкое сокращение поголовья круп
но и мелкого рогатого скота и лошадей. Так, из имеющихся на 
01.01.97г. 197183 голов крупного рогатого скота сократилось до 
01.01.98г. на 28471 голов или же на 14%. Из имеющихся 791044 го
лов мелкого рогатого  скота на 01.01.98г. сократилось на 62164 голов 
или же на 8%, из имеющихся 24952 голов лошадей сократилось на 
01.01.98г. на 2544 голов или же на 10%.

Сокращение поголовья скота в основном (в том числе за счет хи
щений поголовья скота) идет по всем хозяйствам районов респу
бликанского подчинения и ГБ АО.

Продолжает ухудшаться криминогенная обстановка на потреби
тельском рынке. Всего на потребительском рынке вскрыто свыше 30 
преступлений обмана и обсчета покупателей, более 20 преступлений 
связанные с нарушением правил торговли, более 15 спекуляций 
спиртных напитков и т.д.

Идет процесс укрепления подпольных цехов по производству 
фальсифицированных спиртных напитков. Проведенные рейды по 
проверкам реализации спиртных напитков по г.Душанбе показали, 
что многие марки винно-водочных изделий не соответствуют стандарту 
и во многих случаях они изготовлены в кустарных условиях из непи
щевого спирта. В ходе проведенных операций нами уничтожены бола- 
1 5 тысяч бутылок таких фальсифицированных спиртных напитков.

Имеются многочисленные факты реализации не стандартных не 
соответствующие требованиям, а также с истекшим сроком годности 
медицинских препаратов и лекарств через не зарегистрированные гор. 
говые точки. Принятыми мерами ликвидировано более 27 торговых 
точек не имеющих соответствующие лицензии н подобную торговую 
деятельность.
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О пределенный ущерб интересам государства в сфере денежного 
обращ ения наносит фальшивомонетничество и нарушение правил ва 
лютных операций. Подобных правонаруш ений органами внутренних 
дел зарегистрировано за 1997г. более 50 преступлений. В реализации 
требований У каза Президента Республики Таджикистан от I6.07.97i 
“О мерах по обеспечению макроэкономической стабилизации и улуч 
шению функционирования валютного р ы н ка” конфисковано денежных 
средств на сумму более 100 тыс.долларов СШ А за незаконное осушест 
вление валю тны х операций.

П родолж ает иметь место обмен, купля и продажа иностранной ва 
люты на черных рынках. Вызывает особую озабоченность нестабшп, 
ность национальной валюты в Ленинабадской области, так как на 
территории области все сделки в основном осуществляются в ино 
странной валю те.

Б орьба с должностными преступлениями является одним из при 
оритетных направлений работы органов внутренних дел Республики 
Т адж икистан . Однако ощутимых результатов в борьбе с такими нега 
тивными явлениями как взяточничество, злоупотребление властью или 
служебным положением не наблюдается. Наблюдается тенденция ро 
ста коррумпированных и организованных преступлений, связанных с 
властными структурами.

В таких условиях возникает необходимость и неотлагательность и 
вы работке основ государственной стратегии, направленной на ком 
плексную деятельность всех звеньев государственного механизма по 
обеспечению  экономической безопасности. Одним из таких путей ян 
ляется непосредственное воздействие на саму преступность в сфер! 
эконом ики, которая продолжает приобретать все более организован 
ный характер .

Отсутствие ощутимых успехов в борьбе с преступностью объяс 
няется крупны м и недостатками законодательства и правовой базы. До 
настоящ его времени не выработаны адекватные уголовно - правовые 
меры, которы е позволили бы правоохранительным органам всерьез 
вести действительно наступательную борьбу с преступностью.

П ринятие новых Уголовных Кодексов в других государствах Со
друж ества, таких как Российская Федерация (введено в действие с i ян 
варя 1997г.), Республики Казахстан (введено в действие с 1 января 
1998г.) и правоприменительная практика этих государств показали, что 
нам ного расш ирились возможности правоохранительных органов вес 
ти наступательную  борьбу с преступностью в сфере экономики и на 
много позволи ли уменьшению преступлений в этой сфере.



IV. М Е Ж О Т Р А С Л Е В Ы Е  И  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  
И С С Л Е Д О В А Н И Я

Гафуров М.Х.

М ЕТОДЫ  ИНТЕГРИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 
[ И Н ТЕГРО С ЕТО ЧН О ГО  ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫ Х ЗАДАЧ

Вопросы разработки эффективных методов решения сложных ма- 
Ктематических задач и средств вычислительной техники, обеспечи- 
■' вающих их реализацию, входят в ряд важнейших задач науки и техни

ки, что связано с необходимостью решения все более сложных задач , 
например, проектирования летательных аппаратов, кораблей, машин и 
технических устройств, разработки крупных нефтяных и газовых мес
торождений, гидротехнических сооружений и их влияния на окруж аю- 

■щую сред}'.
Многие такие задачи описываются уравнением в частных произ

водных (У Ч П ) и связаны с решением краевых задач (КЗ).
КЗ У ЧП  обычно решаются путем редукции в систему алгебраиче

ских или дифференциальных уравнений. Многомерность уравнений 
I  порождает трудности решения, связанные с точностью, сходимостью и 
1 устойчивостью решения. Разработанные нами методы интегрирования 
■УЧП и решения КЗ дают возможность повысить точность конечных 

результатов, надежность, устойчивость и сходимость процесса решения. 
К5то требует создания алгоритмических методов решения КЗ с исполь-
■ зованием априорной информации о структуре УЧП, характере задания 

неизвестных и недостающих краевых условий, с использованием опе-
I рации точечного интегрирования по независимым переменным. При- 
п менение таких методов открывает возможности создания устройств, от - 
Сличающихся простотой схемного решения, высокой точностью решения 

и большим быстродействием, сохраняющих все положительные
■ свойства аналоговых средств вычислительной техники и цифровой вы- 
! числительной техники, а также применить транспьютерные системы.

Целью данной работы является разработка методов точечного ин
тегрирования на основе аппроксимации старших производных и инте
грирования по независимым переменным решения КЗ для обы кновен
ных дифференциальных уравнении (ОДУ) п i о порядка н разным ги 
нам УЧП, к которым можно примести широкий к i.ici прикладных за 
дач науки и техники, и на их основе разработки и исследование ш нро 
кого класса аналоговых точечных ш и п  цопчи 'ш и» ni.riii' ш iriii.m.ix
УСТРОЙСТВ, ПОЗВОЛЯЮ Щ ИХ ДОСТИГа 11. В Ы С О К У Ю  1<>ЧИ, и II. | ■■ • I I I , I I . >11 | х
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шсния при минимальном объеме аппаратуры и количестве операций, 
расходуемых на решение задачи.

Как уже было отмечено, КЗ УЧП является многомерными задача
ми, решение которых определяется структурой уравнений, количеством 
независимых переменных и заданными краевыми условиями [1-3].

По аналогии с ОДУ, для решения которых необходимо вы п олш т, 
интегрирование по одной независимой переменной, при решении К'1 
УЧП необходимо также выполнить операцию интегрирования, но по 
всем независимым переменным, участвующим в уравнении с учетом 
краевых условий.

Наличие нескольких независимых переменных делает затрудни 
тельным нахождение значений старших производных и моделирование 
процесса решения КЗ. Поэтому в работах [ 4-7 ] рассмотрены методы 
последовательного интегрирования УЧП по всем независимым пере
менным.

Рассмотрено применение метода точечного интегрирования к ре
шению КЗ УЧП, который реализуется на основе разностнь;х уравне
ний, что исключает применение в схемах устройства инерционного эле
мента, каким является интегратор. Разностные уравнения можно полу
чить, применяя различные методы. В работах [ 4-8 ] получены уравне
ния точечного интегрирования ОДУ и УЧП как на основе традицион
ных разностных методов, так и на основе разностного аналога метода 
последовательного интегрирования по независимым переменным.

I. Рассмотрим решения задачи Коши для ОДУ п  -го порядка [ 8 ].
Известно, что существует большое количество методов интегриро

вания дифференциальных уравнений, ?;оторые основаны на примене 
нии интеграла Римана и Стилтьеса. Известно, что на процесс интегри 
рования на основе инте1рала Римана не влияет способ квантования, 
Н аиболее простым способом приближенного вычисления определенно
го интеграла является метод прямоугольников или метод Э йлера. Для 
получения высокой точности вычисления определенного интеграла, не 
обходимо разбивать область интегрирования D  -  (0 < х < /} на боль
шое количество интервалов. Также более точным способом прибли
женного вычисления определенного интеграла является метод трапе 
ций. в основу которого положена аппроксимация интегрируемой функ
ции ломаной кривой, состоящей из отрезков прямых на каждом из ин
тервалов и метод парабол, в основу которого положена аппроксимация 
интегрируемой функции кусочно-гладкой кривой, состоящей из отрез
ков парабол.

Решение задачи Коши методом численного интегрирования для 
и Д У  п -го порядка
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d " и d" 'и du .
a n ------+ a , ------- - + • • •  + a .  —  + a 0u = J (x),

dx" " ' dx 1 dx
u ( 0 ) - u t ,  и ( 0 ) -  и с , ..., uC^’) ( 0 ) ~  и , 0 < х < 1 ,  ( I I )

заключается в том, что производные заменяются конечными разностя
ми на отрезке ( Xi-n,Xi), (  п -порядок дифференциальных уравнений, 
г = п ,N  ) относительно i -ой точки и получают уравнения точечного 
интегрирования на основе конечно-разностных схем, т.е.

1

"V *
h *к-Г\

К = \ \ П j  =. 1
( 1.2) •

где л -п орядок  дифференциальных уравнений, i~ n , N ;  0[ = ------:т—- •
V* ~ J ) J -

Как видно из вышеизложенного метода, с одной стороны, числен
ное решение задачи Коши зависит от разбиения заданной области, в 
которой ищется значение искомой функции, так как для того чтобы 
найти значение искомой функции в i -ой точки, необходимо более п -1 
разбиений заданной области, где я  -порядок дифференциальных у р ав
нений. С другой стороны, при решении задачи Коши для дифференци
альных уравнений вышеизложенным методом точность вычислений 
ухудшается, так как  допустимые ошибки при замене производных и 
гадании начальных условий конечными разностями суммируются. П о 
этому рассмотрен метод последов отельного интегрирования, который 
исключает эти трудности и повышает точность численного решения за 
дачи. С уп, этого метода заключается в том, что на каждом интегрируе
мом отрезке ( x i , x hj ) ,  i = 1,2, . . . ,  N  подинтегральная функция заменяется 
приближенным значением функции относительно i -ой точки. Для ре
шения задачи ( 1. 1), последовательно п -раз интегрируя дифференци
альное уравнение на отрезке ( х \ ,х н )  и каждый раз заменяя интеграл 
приближенным значением относительно i -ой точки, после приведения 
подобных чЛенов получено:

1 Г h n
-/,  + Z  K ! I  Т*'*1 --- / . т  / I И; , /  и  . I I /!■>■,

^  h n-> | л! ' ь ч Л п - k + j ) '  ) \ ’ (1о)
Х г ------r - a , L

(и -У ‘)! __
где / i -порядок дифференциального уравнения, i=  I ,N. Производные 
на каждой следующей точке определяются по формуле:



136

и; + + ^ ,« ,  
ы," =б2]«,_, +б22«;_, +' -- + а2,,ц(Т 0 + V iw. +62.л*2 / ,

!..............................................................................................................  (1.4)

(и/"-0 = v u".-i +*-w«;-i + ■••+V ^ -T 0 +V,.„+14 +bn_{n,j, ,
где коэффициенты b fj  С/? = l yn -I; j  -  l ,n+2)  определяются при заме
не интеграла приближенным значением относительно i -ой точке.

Как видно из формулы (1.3)-(1.4), для определения значения ис
комой функции по метод}' последовательного интегрирования для i -ой 
точки, используются значения функции и ее производные для (i - /)  -ой 
точки. К ром е того, начальные условия задачи при решении задачи К о
ши задаю тся такими, какие они есть, т.е. не прибегая к конечно
разностны м схемам. Следовательно, отсюда и будем достигать повы
шения точности решения задачи. Однако при решении задачи Коши 
для дифференциальных уравнений методом последовательного инте
грирования возростает объем вычислений, так как для каждой точки, 
кроме определения значения искомой функции по формуле (1.3) еще 
необходимо определить значения производных по формуле (1.4). П о
этому рассмотрена связь метода последовательного интегрирования с 
точечным интегрированием, которое уменьшает объем вычисления, а 
точность совпадает с точностью метода последовательного интегриро
вания.

Суть этого  метода заключается в исключении всех производных, 
которые присутствуют в методе последовательного интегрирования и 
получении новы х конечно-разностных схем.

Чтобы  получить конечно-разностную схему для численного реше
ния задачи ( 1. 1) методом последовательного интегрирования, необхо
димо, соблю дая уменьшение индексов до i - п , исключить из (1.4) с 

. ■ »i- 1
учетом (1.3) -s’ . Тогда получено:

,  . .: < *• - - U / , . , . • ) !  , ,  S-,
у _ Л _ _ а. J ’ •
Г  (« /.)' '

где п -порядок дифференциального уравнения, i -  п ,N  . причем
п < Л  . Коэффициенты В ;, В г, — , В я и A], А г.......А „ определены при
переходе. К ак  видно для решения задачи Коши для дифференциально
го уравнения п  -го порядка (1.1) по формуле (! .5). необходимо более 
п  разбиений заданной области. Однако для вычисления значения ис
комой функции в точке г =  /г кроме задания значения искомой функции 
в предыдущ их точках по начальным условиям ( 1.2 ), вычисляется,



137

а1— г = 0 ,  0 < ; < Т ,  0 < х  < I ( 2 . 1 )

предварительно и значения /■, при i - l , 2 , . . . , n ,  где я -п о р ядо к  диф
ференциального уравнения.

Проведено исследование полученных разностных схем на ап
проксимацию, устойчивость и сходимость решения задачи Коши [ 8 ).

И. Вышеуказанные методы также рассмотрены для решения КЗ 
УЧП.

Для УЧП параболического типа [ 4 ]
ди , д 2и
----- а' — -
dt дх‘

с краевыми условиями
u(0,x)=u,(x), u( t ,0 )=/ je(t) ,  u(c, l )=p ,( t ) ,  (2.2)

методом численного интегрирования, основанным на конечно-раз
ностных схемах получены уравнения точечного интегрирования. Дей
ствительно, заменяя уравнение (2 . 1) относительно (j ,i) -го узла на 
конечно-разностной схеме, получим Т  -образную  схему уравнения 
точечного интегрирования относительно (j , i+ l )  -го узла

Uj,M = biUj,i-i + biUj,i+bsU)-i'i ,  (2.3)
с краевыми условиями (2.2), где i = ; j  -  1,2,...,т  . Если в

ди д 2 и
уравнении (2.1) заменим —т- относительно ( j , i + l )  -го узла и — г

d t  ax'
относительно (j ,i) -го узла конечно-разностной схемой, получим I
образную схему уравнения точечного интегрирования относительно
(j , i+l)  -го узла.

Также рассмотрен метод последовательного интегрирования, ко
торый исключает редукцию в систему алгебраических уравнений реше
ния КЗ УЧП [5].

Для решения задачи (2.1)-(2.2) получены выражения для последо
вательного интегрирования компонент искомой функции по независи
мым переменным для произвольной точки заданной области, т.е.

и i(jT.ih)- u t( ( j  - I)  T, ih)+Aj, iT ,

u x(jT,ih)= u x(jT,(i  - l )h) + Ux( jT , ( i - l )h )h  + — -Aj, i  ,
<  . . 2G 

u x( jT , i h ) -u x( j T , ( i - l ) h )  + - j  Aj, i , (2.4)
a

Aj, i -  \u x( j l . ( i - l ) h ) + u  x(jT.(i -I)h)h - и , ( ( j - J )  X . ih ) \ / (  T - ),

с краевыми условиями (2), где i -  2,3.....я ; j  -  1,2,...,т . В процессе

решения задачи значения функций и x(jT,(i -1 )h) ,  и t( ( j  -1) T.i h) и

и xf jTj i - I )h)  на предыдущих точках являются известными. Последо
вательное интегрирование УЧП < к нош.шаги я на удовлетворении ре
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шения на каж дой точке исходного уравнения (2 . 1) и выполнении
условий единственности решения, т.е. и x(jX,i h ) — и i(jX,i h). 
Разработана методика получения уравнений точечного интегрирова
ния для У Ч П  на основе метода последовательного интегрирования 
по независимым переменным, которая имеет точность, сравнимую с 
точностью метода последовательного интегрирования по независи
мым переменным. Суть этого метода заклю чается в том, что, исключив 
все производны е, которые присутствуют в  методе последовательного 
интегрирования по независимым переменным, получим новую ин
формативную конечно-разностную схему, которая существенно отлича
ется от известных конечно-разностных схем.

Для реш ения КЗ УЧП параболического типа (2.1)-(2.2), исклю
чив производны е из (2.4), получим уравнение точечного интегриро
вания относительно (j ,i) -го узла, т.е.

«у, i — bjUj, и  + Ь2И/>2+ bsuj.i'1 + , (2.5)
с краевыми условиями (2.2), где коэффициенты bj, Ьг, bj, и Ь< опреде
лены при переходе, i = 2,3,...,п ; j  = 1,2,...,т  .

У равнения точечного интегрирования (2.5), которые является 
аналогом метода последовательного интегрирования по независи
мым переменным (2.4), представляют пятиточечную конечно-разност
ную схему решения КЗ УЧП (2.1)-(2.2).

Для реш ения КЗ УЧЦ , гиперболического типа [6]
д г и , д 1 и *— -—  а - —  
d t2 дх

с краевыми условиями
ди(О.х) .

и( 0 ,х )=  Ui(x),  ---- —— -  и г ( х ) ,  u( t ,0 )=/J i ( t ) ,  и(С,1)-р2(с), (2.7)
СП

методом численного интегрировшшя получены уравнения точечного 
интегрирования, т.е.

Uj+l. i+1 — b] Uj+ 1  (-J + Ь г Uj+l, i + b;Ujt i +  biUj-lt i , (2.8)
с краевыми условиями (2.7), где коэффициенты bi. Ьг, Ь;, и hi опреде
лены при переходе, i=2,3,. . . ,n ; j  — 1,2,...,т  .

У равнение точечного интегрирования (2.8 ) имеет следующий шаб-
/ *. А

лон конечно-разностной схемы | . j • Такж е можно получить уравне-

i  * J
ния точечного  интегрирования, имеющие другие виды шаблонов ко
нечно-разностной схемы.

М ет одом последовательного интегрирования для решения КЗ 
УЧП (2.6)-(2.7) получены соответствующие выражения [ 7 j

2 a ' - T T =Q,  0 < С < 'Г, 0 < х < /  (2.6)
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и t(jX,ih) = и t((j  -l)X,ih)+ ut((j  -l)X, i h) X + *—  Aj,i,
h21и x.(jX,ih)— и x ( jX , ( i - l ) h ) + u x( jX , ( i - l ) h ) h  ,1 la

u't(jX,i h ) =  u 'i( ( j  -1) X, ih )  + X A),; ,

u x( jX , ih )=  u ‘x ( jX , ( i - l )h )  + ~  Aj,i , (2 9)
a

= 2[(u x(jx, (i -l )h)  + Ux(jX,(i-l)h)h) - (u t((j -l)X,ih)  +

,  2 h2

с краевыми условиями
j  и i ( 0 , ih )~  u i ( ih ) ,  u i (0 , ih)=  u i ( ih ) ,
(  и x(jX ,0 )= f i i( jX ),  и x(jX ,n h )-  f i i( jX ),  (2-10)

где i = 2,3,...,n; j -  l,2 ,...,m .
На основе метода последовательного интегрирования (2.9) для 

решения КЗ У Ч П  (2.6)-(2.7) получено уравнение точечного интегри
рования, т.е.

и j+i, i+j = biuj+i,i+ biUj+j'i.]+ biUj'i+i + btUj/, + bsuj , и +
+ biUj-it bjuyi, i, (2-11)

с краевыми условиями (2.10), где i -  1,2,3,.. . , t t; j  -  1,2,3,...,т . Заме
тим, что полученная трехслойная разностная схема (2. 11) имеет сле

дующий шаблон решения краевой задачи (2.6)-(2.7).

III. Для решения КЗ УЧП эллиптического типа
д 2 и 2 д 2 и
_ , + а ‘ - - --- = 0 , 0 < х < а, 0 < ^  < b , (3.1)
дх2 ду2

с краевыми условиями
и(х,0)=  u j (х),  и(х,Ъ)= иг(х), и(0,у)= и<(у), и(л . у ) -  iu(y),  (3.2) 

получено уравнение точечного интегрирования на основе конечно
разностной схемы, т.е.

и i+],j+l = Ь] и + biU,+jJ + biU i,j + biU i-lj , (3-3)
(• *

которое имеет следующий шаблон конечно-разностной схемы .

М ожно получить и другие виды шаблонов конечно-разностной схемы.
П одробно рассмотрим метод последовательного интегрирования 

для решения задачи (3.1) (3.2).
Разобьем область /> (0 ■ < <. н, 0 ч у < l«J параллельными пря

мыми xi = 0, xi  = X. . . . .  > т т I и , 0, Vi Л........>'л «Л = b и на
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каждом слое х ■, -  i t  будем находить решения задачи в виде, удовлет
воряющ ем соотношениям

д 1-
= А , (3-4)

2 д ги
(3-5)

где А -кусочно-постоянная функция и а  — const.

Ищем решение задачи (3.1)-(3.2) в точке (X,h), для этого дважды

интегрируя обе части равенства (3.4) в пределах от х0 -  0 до xi -  X 
по независимым переменным х, имеем 

и х( г, h)= и х(0, h) + X A ],1 , 

и х( X, h ) - и х(0, h)+ и х(0, h)X + *—  Л 1,1 ,

где и х(0, h ) - U i ( h ) ,  и х(0, h)  -неизвестна.
Интегрируя дважды обе части равенства (3.5) в пределах от ус -  0 

до у] = А по независимым переменным у,  имеем

и , ( х ,  h ) -  и , (  1,0) - А  А ц  , (3.6)
а

и у(г, h)= и , ( Т,0)+и г( X,0)h - -Аг A i.i , (3.7)
r  la'

где и у ( X, 0 ) — и ] ( X), и у( X, 0) -неизвестна.

П отребуем, чтобы и х(  X, h)~  и r (X, h).  Отсюда

и х(0, h)+ и х(0, h)X + — А ц  = и y(X,0)+u,(x,0)h - А ц  .
2 2л

Выразим Ai,j через остальные члены, тогда

A i , i- 2 [ ( и  , (  Х,0) +иу(  X .0 )h ) - (u  х(0, h )+  и х(0, h)  X ) ] / (  г ! + ^Ц- )
а

Рассмотрим точку ( X,2h). Интегрируя по независимым перемен

ным д- дваж ды , равенства (3.4) в пределах от Хо = 0 до xi = X, имеем 

и х( X, 2h) =  Ux(0, 2h) + X А 1,2 , (3.8 )

и х( х, 2h )=  ux(0, 2h)+ u’x(0, 2 h ) X + Z—  А,.г , (3.9)

где и х(0, 2 h )~  и s(2h), и х( 0, 2h) -неизвестна.
И нтегрируя дважды равенства (3.5) в пределах от yi = Л до уг -  2h 

по независимым переменным у, имеем

и у(х,  2 h ) =  и ,(X,h) - Д  Ai .2 . (3.10)
а'
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UyfZ,  2h)= Uf (%,h)+Uf(t,h)h - Ay Ai.i , (311)

значения u y(Z,h)  и и , ( i,h) определяются, соответственно, формула
ми (3.6) и (3 .7 ).

П риравнивая (3.9) и (3.11), и выражая Ai,i через остальные чле
ны, имеем

h2
Au = 2 [ ( u r (T,h)+u',(z,h)h)-(ux(0,2h)+u'x(0r2 h ) T ) ] / ( г 2 + — ) .  (3.12) 

Нетрудно показать, что формулы типа (3.8)-(3. i 2) имеют место 

для любой точки (iz,jh),  т.е.

и x(iZ,jh) = и x((i -1) X, j h ) + u x( ( i -1) X,jh) * +Г—  А и  > (3 1 3 )

и ,(ix,jh) = и y(iZ.(j -l)h)+ u,( iX, (j  - l)h)h - Alj , (3.14)
l a

u x(iZ, jh) — и x( (i-1) X, jh) + Z Ai.j , (3.15)

U f(iZf jh)— u,(ix, (j  -l)h) - JL Atj , (3-16)a
A и  = 2[(tiy(iZ,(j -l)h)+ и y(iZ,(j -l)h)h)  -

-(u x( ( i  -I) z, jh) + u x(( i  -1) z j h )  z ) J / (  r 2 + pr ) ,  (3-17)
с краевыми условиями

f и y(iz, 0)= и l(iz), Uy(iz, n h ) -u i ( i z ) ,  
[  и x(0, j h ) - и i(jh), и z(mZ,jh)= и 4(jh), (318)

где u x(0,jh)  и u r(iz,0) -неизвестные, t = 2,3,...,m ; j  -  l,2,...~,n . Если 
будут определены значения и х(0, jh)  в первом слое и последовательно 

значения u f (iz,0) в каждом i -ом слое, так чтобы, соответственно, при 

i - m  и j - n ,  u x(mZ,jh)  и и r(ix, nh) принимали значения и 4(jhj и

и i(iZ),  то тем самым мы сможем решить задачу ( 3.1 )-(3.2). Таким об
разом решению краевой задачи свели к решению двухмерной задачи 
Коши. При такой методике решения задачи объем вычисления при воз
растании значений п и т  сократится.

Для получения уравнения точечного интегрирования на основе 
метода последовательного интегрирования по независимым перемен

ным для УЧП (3.1 )-(3.2) обозначая u ( i z , j h ) - u  -,j в (3.13}-(3.16), по
лучим

f  2
m j -  и I/, j + и lij X + А у  ,
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и ij = и 4>; + и ц., Л - —у Ai.j ,
2 a

U l j  = U i.],j + X  Alj ,
■ -  - h  A« U ~ u i.J-1 - — A lj ,

Л 2

или

u t j - u u , j  = u u , j T * —  Al j  , (3.19)

и ij - и Kj.i = и i,j.i h - A y  AKj , (3.20)
2 a

U i-2,j + T Ai.],j f (3-21)

и ij-i = и ij .2 — j Ai,j.j , (3.22)
a

Умножая соответственно обе части (3.21) на X, и обе части (3.22) на А, 
получим

г 2 г 2и i.jj X -  и i-z,jX + —  A,-,.j + —  Ai-,J ,

h2 h2 и ij.] A = и i,j-ih- —у Aij.i - — у .
Za La

Используя равенство (3.19) и (3.20), соответственно, имеем
г 2

и i-ij X — и i-jj * и i-2, j + Ai-],j ,

И7и 4>j А = и j,}., - и i,>2 - —у Ai,j.i .
2 а

Теперь подставляя полученные и h j T  в равенство (3.19) и и ц .1 h в 
равенство (3.20), имеем

U ij ~ U i-ij — U i - i j  - U i-2, j  -у— Ai.itj  A^j ,

к2 h2
и  Ц ш и  4/-J =  и кН * w - — у  - — у  »2а 2а

или
т 2

U ij - 2и i-]J + Xi i-2,у --- — (Ai-i'j + A l j )  у (3.23)

и ij - 2и ij .1 + и ц.г = А _  ( ^ i j . j .  A l j )  . (3.24)
2a

Распишем правую часть (3.23) в следующем виде:
(Ai . i j+ A i j ) = ( A i j +  Aij-] )-(Ai,j-i + Ai-i.j-j )+(Ai.i,j-i + A u j ) .  (3.25) 

Соблюдая индексацию, подставим соответственно равенство (3.23) и 
(3.24) в равенство (3.25), получим
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и  i j  - 2и j . , J  +  и j.ZJ  =  - (  и i j  -  2и i,J .J + и  i , j . : )  +
2 п"

+ (  и i,j.j - 2u + U i-i,j.j) + ( и ,.1J  - 2u i-ij., + и .
r

Или увеличивая индексы i и j  на один, и приведя подобные, око н ча
тельно получим трехслойную разностную схему

а 2т 2 а г т г п 2т г _
(1 + + (1 '  2 —ГГ-)и >*Ы+ ~7Т~ _

п  /Г It
2 2 2 2 2̂ 2

- ( 2 -  , ) и  i,j-n +2(1+ —-г- )и  i j  - — —  и i,j-i - (и  i., j+i + и i-ij) . 0 .2 6 )  
h h h

с краевыми условиями
U i , i - U ]( iT ) ,  и = Ui(iX),
и о, j -  и i(jh), u ^ j - u i f j h ) ,  (3 .2 /)

где i — ; j  -  l ,2,... ,n.
Заметим, что полученная трехслойная разностная схема (3.27) имеет

следующий шаблон численного решения краевой задачи (3.1)-

(3.2). В (3.26) выражая и i+J> у+, через остальные члены, получим 
уравнения точечного интегрирования с краевыми условиями (3.27), 
которое является неявной схемой решения краевой задачи (3.1)-(3.2). 
так как при решении краевой задачи в правую часть уравнения точеч
ного интегрирования для i = 1,2,...,m -1 и j = l  во втором слое значе
ния uzi, и в первом слое значение ы» и ип остаются неизвестными, а 
остальные члены задаются условием (3.27). Если при решении задачи 
(3.26)-(3.27) находим каким- нибудь методом значение u i j ( j - l ,2 , . . . , r t - l ) 
в первом слое и значение и i+j,j для i = 1,2....,m -I последовательно для 
каждого слоя, тем самым не решая систему алгебраических уравнений, 
которое вытекает от (3.26)-(3.27) для i = l,2,...,m ; j  = 1,2,...,п , смо
жем реш ать краевую задачу (3.26)-(3.27), следовательно, оно и будет 
численным решением краевой задачи (3 .1)-(3.2).

П роведена математическое исследование полученной трехслойной 
разностной схемы. Справедлива следующая теорема.

Т е о р е м  а. Разностная схема (3.26)-(3.27i аппроксимирует за

дачу (3 .1)-(3 .2;  с погрешностью ()(% - h )  на трижды непрерывно 
дифференцируемом по совокупности переменных X и V решении и ( х , у )  

а г
и устойчива при г — 1 .

h
Доказательство этой теоремы аналогично доказательству теоремы, 

приведенной в [ 7 |.



144

IV. Д ля решения отдельных классов КЗ УЧП ш ироко применяют 
в основном сеточные аналоговы е вычислительные машины с полным 
сеточным полем, которые ориентированы на конечно-разностную 
апп ром акцию  уравнений в  частных производных. Эти маш ины имеют 
сложные устройства решающих элементов, задания краевы х условий 
применимы для решения ограниченного круга задач. Нами рассмотре
ны [9 -1 0 ]  структуры вычислительных устройств предназначенные для 
решения КЗ УЧП реализацией операции точечного интегрирования. 
Эти устройства сохраняют точность устройств реализующих последо
вательного интегрирования по независимым переменным и имеют су
щественно простую структуру. Последовательно рассмотрены структу
ры  точечных вычислительных устройств предназначенных для решения 
дифференциального уравнения я-го порядка, для решения КЗ УЧП на 
основе реализации обычных конечно-разностных уравнений и точеч
ных уравнений полученных на основе метода последовательного инте
грирования по независимым переменным.

Рассмотрим структуру интегросеточного вычислительного уст
ройства предназначенных для решения КЗ УЧП эллиптического типа 
на основе реализации уравнения точечного интегрирования получен
ного от (3.26), т.е.

и  4j  =  b ,U i 'j - i  +  b 2 U iyj .2 +  b i U i . ] j  +  b < U i- i j - i  +

+ bsUi-lJ.2 + btU f.2,j+ bju  i-2, J-l (4.1 j
с краевы м и условиями ' >

f и i t  = u (x ,0 ) = 0 , и i, n = u(x,b ) -  0,
[ u t , j  = u(0 ,y) = YSyfb-y), u rtKJ= u (a ,y ) = 0, (4.2)

где i = ; j  -  2,3,...,rt.
Схема устройства приведена на Рис. 1 и состоит из сумматора

1 -  ( X ); коммутатора 2 -  ( К ); блоков аналоговой памяти 3 -  ( I J i j ), 
4 -  ( T h j j  ), 5 -  ( П н ; ), 6 -  ( ), 7 - ( ) ,  8 - ( Щ * * ,), 9 -  ( П 1>2), 
10 -  ( П ); потенциометров 11 - ( Rj ), 12 - ( R> ), 13 -  ( Rj ), 
14 -  ( R <), 15 - ( R5 ), 16 - ( R б), 17 - ( R7 ); блоков сравнения 18 - ( BCj,), 
19 -  ( БС 2 ); блоков вариации 20 - ( БВ )), 21 - ( БВ? ); блоков задания 
краевы х условий 22 - ( БКУ; ), 23 - ( БК У г), 24 - ( БКУ* ); переключа
телей 25 - ( ПЮ  ), 26 - ( ПКг ); нуль-органов 27 - ( Н О ; ), 28 - ( НО; ) 
и блока управления 29 - ( БУ ).

О сновное отличие от схемы устройства для решения КЗ УЧП ги
перболического типа [ 10 ] заключается во введении дополнительных 
блоков  вариации 21, сравнения 19. задания краевых условий 24, пере
клю чателя 26 и нуль-органа 28, что связано с особенностью КЗ УЧП 
эллиптического типа. В начале вычислительного процесса в блоках па-





мята 6,7,8 задаю тся' произвольные значения недостающих краевых

условий —— = и  (у)  i которые корректируются блоком вариации 21

в конце интервала интегрирования по независимой переменной у , по 
результатам сравнения. Блоки памяти 7,8 фактически являются про
должением ячеек памяти 6. Блок памяти 9 запоминает значение иско
мой функции на нулевой линии Ло и значение искомой функции на 

) -ой линии, JT j-2 , а блок памяти 10 также является продолжением 
>ка памяти 9.

Для реализации процесса решения по выражению (4.1), по схеме 
веденной на Рис. 2 неизвестны значения искомой функции в точке 

(а .,>’2), ui2 и (xi ,yi) ,uu-  Значение иц можно определить в результате
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ления значения искомой функции на линиях Jh , J l i , , JL  и удовлп 
ворения краевому условию и(х,Ь) —0. Величину u,i можно корректи
ровать по результату вычисления на последней линии Jim и сравнения 
ее с краевым условием и(х,Ь)= 0.

Работа устройства частично соответствует работе устройства для 
решения КЗ У ЧП  гиперболического типа. На каждом такте происхо
дит вы работка управляющих сигналов на второй по шестой выход 
блока управления 29, в котором происходит вычисление значения ис
комой функции на (х ;,_у /) -й точке и ,у и подготовка устройства для 
вычисления значения искомой функции на следующей точке этой линии 
(х ,+1 .у /), Uj+ij.  Управляющий сигнал с седьмого и восьмого выходов 
блока управления 29 производит сравнение полученного решения на 
г = п -ой точке у -о й  линии J l , . u nj с краевым условием и(я,у)=<).

Основное отличие устройства от устройства для решения КЗ /УЧП 
гиперболического типа [ 10 ] заключается в выработке сигнала на де
сятом выходе, который выполняет действия сигнала с девятого выхода 
устройства приведенного на Рис. 1 .

Рассмотрим процесс решения на линии Jlm границе области 
{(х, ,b), i = 1,2, ... , п }. При этом во время вычисления значении иско
мой функции управляю щ ий сигнал на восьмом выходе блока управле- 

-ния 29 не вы рабатывается. Выработанный управляющий сигнал на 
десятом выходе блока управления 29, поступает на управляющий вход 
переключателя 26. Блок сравнения 19 производит сравнение выход
ного напряжения блока памяти 3, значения искомой функции полу
ченной на линии Jim с заданным граничным условием и(х.Ъ)- 0. соот
ветствующим каж дой точке линии Лт . задаваемым блоком задания 
краевых условий 24. При неравенстве входных напряжений вы раба
тывается управляю щ ий сигнал на выходе блока сравнения 19 и через 
нуль-орган 28 поступает на второй управляющий вход блока управ
ления 29, в блоке вариации 21 производит изменения значения вход
ного напряжения в зависимости от полярности управляющего сигнала 
блока сравнения 19 и выдает на выход, который соединен со вторым 
информационным входом блока памяти 6 . Таким образом, происходит 
изменение произвольно выбранных краевых условий и а. и f х; М)~ 

с и ( х .0 )
в начале вычислительного процесса и- линии Л/ . Блок

управления 29 при поступлении хотя бы одного сигнала \« • ' (I из 
блока сравнения 19 на второй управляющим вход 29 обе:-:'- чнвасч
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повторение процесса решения. Это осуществляется приведением уст
ройства в исходное состояние. Когда не вырабатывается сигнал Лм г * 
О на выходе блока сравнения 19 в процессе сравнения значений иско
мой функции на точках линии Jim с заданным u(xi ,b)=  0, это означа
ет, что решение удовлетворяет краевым условиям и блок управления 29 
производит “О станов” устройства, что приводит к прекращению выра
ботки сигналов управления блоком управления 29.
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