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Тема 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. История возникновения государства и права. Понятие и признаки

государства и права.

2. Источники права: закон, подзаконные нормативные акты.

3. Юридические факты.

Кыргызстан провозглашен правовым государством, а значит, право преобладает в

правоотношениях возникающих между субъектами государства. Основные права

предоставленных государством гражданам и юридическим лицам закреплены в

основном законе - Конституции Кыргызской Республики.

Ежедневно в своей жизни Вы сталкиваетесь с необходимостью знать свои права и

обязанности.

Знаете ли Вы право, так как его знают юристы? Наверное, Вы скажете, нет. А

нужно ли знать свои права? Конечно, нужно и даже обязательно. Устраиваясь на работу

по контракту, Вы подписываете его и соглашаетесь с его условиями, но при этом в

контракте должны быть оговорены Ваши права. Покупая, какой либо товар в магазине,

в случае выявления неисправности дома, Вы имеете право потребовать вернуть деньги

за товар, заменить его, или же исправить. Студент, обучающийся в учебном заведении,

оплачивая учебу, имеет как обязанности, так и права. И таких примеров много. Для

защиты своих прав нужно их знать. И они закреплены в Конституции, законах, указах,

постановлениях и других нормативных актах.

Задачей "Правоведения" является ознакомление и закрепление знаний по основам

прав предоставленных Конституцией Кыргызской Республикой.

Что такое государство? Что такое право? Когда они возникли? Что нам дает

государство и право? Наверняка, у Вас возникают такие вопросы. В этом мы

постараемся с вами разобраться по мере прохождения каждой лекции.

Как же возникло государство? Государство было всегда в центре внимания ученых

разных эпох и стран.

Еще в древности люди выдавали свои теории происхождения государства.

Наиболее известные теории:
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а) теологическая теория - теория о происхождении государства

божественным путем. Её высказывали религиозные деятели Древнего

Востока, средневековой Европы, проповедники ислама и современной

католической церкви.

б) патриархальная теория - это возникновение государства разрастающей из

поколения в поколение семьи. Где монархом становится глава семьи.

в) органическая теория государства предполагает объединение людей в

процессе естественного отбора (борьба с соседями) в государственный орган, в котором

правительство выполняет функции мозга, управляя всем организмом.

г) теория насилия характеризуется военно-политическим возникновением

государства, путем завоевания одним племенем другого.

д)  историко-материалистическая теория объясняет возникновение

государства как результат естественного экономического развития первобытного

общества, которое обеспечивает материальные? условия возникновения государства, а

права и определяет социальные изменения обществам.

В нынешнее время под, государством понимается совокупность трех главных

признаков: а) публичной суверенной власти; б) населения; в) территории.

Государство это социально-политическая организация с единой суверенной

властью.

Государство и право это неразрывно связанное единое целое. История подробно

описывает хронологию развития государств.

Первые классовые общества сложились в странах Древнего Востока, древнейшие

рабовладельческие государство Египет, Вавилон, Индия, Китай и др.

Рабовладельческий строй, образовавшийся в - этих странах, имел свои особенности.

Рабовладельческое государство складывается в форме восточной деспотии - монархии,

в которой вся полнота государственной власти сосредотачивается в руках одного лица

деспота, опирающегося на бюрократический аппарат. Одним из первых

рабовладельческих государств является Египет. Классовое разделение общества в нем

относится к IV тысячелетию д.н.э. Государство образовалось в форме деспотии во главе
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с деспотом - фараоном с неограниченной властью. Появление деспотичной формы

государственного правления объясняется необходимостью использования вод Нила для

искусственного орошения земли. Низкий уровень экономического развития общества

ставил человека в зависимость от сил природы и создавал благоприятные условия для

укрепления религиозных представлений о создании человека.

Древний Вавилон возник, на базе объединившихся нескольких небольших

государств во II тысячелетии до н.э., существовавших в долинах рек Тигр и Евфрат

(Двуречье). Это государство расцвело в XVIII веке, д.н.э. При царствовании

Хаммурапи, который объединяет страну под свою власть. Политическая идеология

Вавилона, как и Египта, проникнута, проникнута религиозными представлениями: все

благополучие и бедствие, поражение и победа в войне от бога. Восхваление и

оправдание неограниченной власти восточного деспота содержатся в Законах

вавилонского царя Хаммурапи. Хаммурапи желал, чтобы его законы оставались

навсегда неизменными и поэтому он грозил нарушителю всенародным бедствием

(опустошением городов, убийством народа, преждевременным убийством самого

нарушителя). "Око за око, зуб за зуб" - таков был ответ за совершенные преступления

времен Хаммурапи. Не трудно понять, что в Законах Хаммурапи ярко отражено

стремление увековечить рабовладельческий строй и деспотическое государство.

Древняя Индия представляла собой рабовладельческое общество с сохранением

семейной и сельской общины с привилегированным положением верхушки общества и

бесправием рабов, с кастовым делением. Законы Ману (того времени) проповедуют

деление общества на касты. Высшая каста брахманов создана владыкой мира из его уст,

вторая каста - кшатриев — создана из рук бога, каста - вайшьев - из бедра, а низшая

каста - шудра - создана из его ног. Законы Ману большое значение придают наказанию.

Наказанием все держится в порядке. Даже боги исполняют свои обязанности из страха

наказания. Законы Ману защищают кастовый строй и террор, неравенство и

эксплуатацию.

Образование государства в Китае относится к середине II тысячелетия до н.э.

Политический строй представлял военно-бюрократическую монархию с идеологией
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выраженной в философии Конфуция (VI-V вв. д.н.э.), его противника Мо-цзы (V-IV в.)

и во взглядах "даосизма".

Конфуций говорил, чтобы хорошо управлять государством, надо учредить

хороший порядок в своих семьях, а для этого необходимо нравственное совершенство.

Когда в семье порядок, особенно в семье царя, то и народ хорошо управляется.

Мо-Цзы проповедовал взаимную благожелательность людей. Критикуя

общественный строй, он осуждает расточительность государства, непосильные налоги,

нечестность и высокомерие министров.

В V-III вв. д.н.э. резко обостряется классовое противоречие и классовая борьба.

Борьба развертывается не только между рабами и рабовладельцами, но и между

крупными землевладельцами и крестьянами. Этот период известен в истории под

названием Чжань-го "борющихся царств".

Возникновение рабовладельческого государства в Греции относится к VII-VI векам

д.н.э. Древнегреческое рабовладельческое государство приняло своеобразную форму

"полиса" - государства - города, т.е. государства, состоящего из города и нескольких

селений. Государственный строй в этих полисах был весьма разнообразен, и

государственная власть в одних государствах сосредотачивалась в руках одного лица

(тирания), в других созывались народные собрания и правили выборные должностные

лица (демократия - Афины), в-третьих, власть принадлежала немногим представителям

знати (аристократия - Спарта) или закреплялась за представителями богатых граждан

(олигархия).

Возникновению рабовладения и феодализма из первобытнообщинного строя

предшествуют исторические эпохи в сотни и тысячи лет. Родоплеменные отношения

после возникновения государства могут еще долго сохраняться у того или иного народа,

но главной силой становится государство.

В работе С.А. Комарова закономерностью возникновения государства объясняется

так - "Возникновение государства - это приспособление общества к новым условиям,

которое не устраняет того, что произошло в производстве (т.е.; экономике), а наоборот,

служит тому, чтобы, новые экономические отношения частной собственности
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сохранялись, поддерживались, развивалась".

С проблемами государства связан вопрос права и законодательства как формы

проявления и вместе с тем организации и регулирования общественных отношений.

Право, то есть закон, ничто без аппарата способного принуждать к соблюдению права.

Возникновение государства и права - явление одновременное, не существует право

без государства и государства без права. Государство выражает свои волеизъявления

через право. Как сказано Енгибаряном Р.В. "...возникновение права обусловлено

необходимостью установления единого порядка отношении новой общности людей

членов общества, населяющего ту или иную территорию и объединенного под одной

государственной властью" следовательно, право - это единственная форма, в которой

государство выражает свои веления в качестве общеобязательных.

Что же такое право? Как мы его понимаем? Право принадлежит каждому человеку

от рождения (право на жизнь, право на здоровье, право на жилплощадь и т.д.). По мере

взросления индивида, появляются новые права, такие как право на обучение, право на

работу, право на крупные покупки и т.д.

Рассмотрим истоки права. Первобытное общество в течение тысячелетий

выработало для себя правила поведения — обычай, которые сложились в сознании

членов общества в силу принадлежности каждого к данной коллективности. Обычаям

чуждо деление на права и обязанности, они воспринимаются как долг, т.е.

общественное требование, осознанное каждым членом коллектива как личная задача.

В отношении же права исторически первым возникает рабовладельческое право.

Оно родилось вместе с государством и представляет собой возведенную в законе волю

класса рабовладельцев, юридически закрепляет рабовладельческую форму частной

собственности, эксплуатацию человека человеком.

Рабовладельческое право было систематизировано. Так, например, римские

юристы различали: цивильное право - право, которое каждый отдельный "народ"

устанавливал для себя; естественное право -право, установленное самой природой;

право народов, по которому оправдывалось рабство во всех его формах.

В отдельных странах исторически первым возникает феодальное право, которое
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отличается от рабовладельческого принципом формального неравенства. Сущность

феодального права заключалась в защите интересов феодального землевладения и

личности феодалов, в закреплении личной, в первую очередь крепостной, зависимости

крестьянства. Феодальное право носило религиозный характер, что определялось

местом и ролью церкви в феодальном обществе.

Очевидно то, что признак права исходит от государства, а не от общества, выступая

воплощением воли государства, то есть государственной воли политических сил,

стоящих у власти, а не от воли всего общества.

Нормы права общеобязательны в силу возможности государственного

принуждения. Право защищено от произвольного изменения. Нормы права

характеризуются системностью и нормативностью, т.е. они расположены в

определенной системе, состоящей из отдельных групп норм, где каждая из них

представляет собой правило поведения.

Таким образом, право это система общеобязательных, формально-определенных,

установленных и охраняемых государством правил поведения, выражающих волю

политических сил, стоящих у власти, направленных на урегулирование общественных

отношений.

Источники права. Под источниками права понимают форму выражения

государственной воли, направленной на признание факта существования права его

образования, изменение или прекращение существование права определенного

содержания.

Одним из источников права является правовой обычай, т.е. правило поведения,

которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано

государством в качестве обязательного.

Обычай - это правило поведения, которое формируется в обществе путем его

неоднократного повторения, становится привычкой, закрепляется в сознании и

передается из поколения в поколение.

Следующим источником права является правовой прецедент решение по

конкретному делу, которому государство придает силу общеобязательного в
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последующих спорах.

Наиболее же распространенными источниками права являются закон и

подзаконный нормативный акт.

Закон - это принимаемый в особом законодательном порядке нормативный

правовой акт, обладающий высшей юридической силой выражающий волю государства

в регулировании общественной и государственной жизни.

Признаки, характеризующие закон: 1) закон имеет высшую юридическую силу,

остальные нормативные акты должны издаваться на основе законов, при этом не

противоречить ему; 2) закон может быть отменен, только органом его издавшим; 3)

законы принимаются высшими органами государственно)! власти (парламентом) или на

референдуме.

Подзаконный нормативный акт - одна из разновидностей правовых актов,

издаваемых в соответствии с законом, на основе закона, во исполнение его, для

конкретизации законодательных предписаний или их толкования, или для установления

первичных норм.

В зависимости от положения органов, издающих подзаконные акты, их

компетенции, а также характера и назначения самих актов подзаконные акты делятся на

несколько видов. Президент Кыргызской Республики издает указы и распоряжения,

Жогорку Кенеша имеет право издавать законы и постановления, правительство

Кыргызской Республики издает постановления и распоряжения.

Следовательно, отношения между субъектами государства возникают на основе

права, в соответствии с законами и другими нормативными актами.

Право обеспечивает устойчивость (стабильность) общественных отношений.

Эффективное регулирующее воздействие на общественную жизнь нормы права

оказывают при их непосредственном применении. То есть, при каждой отдельной

норме (нраве) возникают конкретные отношения между людьми (субъектами) -

правовые отношения.

Правоотношения - это отношения, возникающие между участниками (субъектами)

в соответствии с законом, где участники обладают взаимными правами и
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обязанностями и реализуют их в порядке, не запрещенном законом.

Например, частное лицо, фермер, заключил договор на поставку молока

молочному комбинату "М". В данном примере первое это то, что участниками

являются субъекты (физическое, и юридическое лицо). Второе субъекты заключили

договор, в соответствии с юридическими нормами. В-третьих, в договоре оговорены

права и обязанности. Четвертое в основе этих правоотношений лежит юридический

факт. А пятое, договор, заключенный на основе юридических норм охраняется

государством, скажем на случай невыполнения одной из сторон своих обязанностей.

Таким образом, правоотношения возникают в силу определенного обстоятельства.

А обстоятельства, предусмотренные в законе и иных источниках права, в качестве

основных возникающих правовых отношений, называются юридическими фактами.

Юридическими фактами могут быть события я деяния.

События - юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо воли

людей (например: смерть человека, природные явления). Деяния - факты, которые

являются результатом сознательной деятельности людей. Деяние может быть в форме

действия или бездействия. Действие совершается в форме активного поступка

(например: кража, грабеж, подделка документов, открытие лжефирмы), бездействие

совершается в форме пассивного поступка (например: не оказание помощи тяжело

больному пациенту врачом, неуплата налога).
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Тема 2. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

1. Понятие формы государства. Ветви власти.

а) Понятие формы правления

б) Понятие формы государственного устройства

в) Политический режим

2. Функции государства: внешние и внутренние

Форма государства - это совокупность существенных способов (сторон)

организации, устройства и реализации государственной власти, выражающих его

сущность.

Ветви власти. Институты государственной власти формируются на основе

принципа разделения властей - структурообразующего и функционального принципа

рациональной организации и контроля. Конституция КР делит власть на

законодательную, исполнительную и судебную.
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Законодательная власть. На основе выборов народ передает власть своим

представителям и уполномочивает. Законодательная власть - это делегированная

своими представителями государственная власть, реализуемая коллегиально путем

издания законодательных актов, а также наблюдения и контроля за аппаратом

исполнительной власти.

Законодательная власть реализуется избирательным парламентом (нем. Parlament,

анг. Parliament фр. palement < parler говорить) -высшим представительным органом

государства. Например - Жогорку Кенеш в Кыргызстане.

Парламент, как правило, включает в себя две палаты: верхнюю и нижнюю. Это

предохраняет парламент от поспешных решений. Парламент обладает большими

полномочиями в сфере законотворчества. Он вправе устанавливать налоги, принимать

государственный бюджет, участвовать во внешнеэкономическом процессе.

Свои полномочия парламент осуществляет на сессиях. Порядок работы парламента

определяется его регламентом.

Исполнительная власть. Исполнительная власть носит второстепенный характер в

отношении законодательной власти. Это вытекает из этимологии понятия

"администрация" ("administrare" - служить для; "ministrare" - глагол, производный от

"ministris" - слуга, формы родительского падежа от основы "minus" - минус) Корень

минус свидетельствует, что администрация всегда находится в подчиненном

положении. Администрация исполняет поручение, данное ей носителями власти.

Судебная власть. Основополагающий принцип правового демократического

государства заключается в том, что его органы, должностные лица и граждане обязаны
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соблюдать нормы права, соотносить свои решения и действия с правом. В реальной

жизни столкновение различных интересов разных оценок действующих норм

законодательства порождает новые правовые конфликты. Задачу по их предотвращению

и разрешению, обеспечению законности и правопорядка выполняет суд, используя

особое положение в системе органов государственной власти и специфические.

Судебная власть как одно из проявлений государственной власти означает

возможность волевого воздействия на поведение людей со стороны государства,

осуществляемого через суды и посредством деятельности судей. Правосудие

осуществляется только судом.

Под формой государства следует понимать организацию политической власти в

государстве, взятую в единстве трех ее основных элементов - 1) формы правления 2)

формы государственного устройства 3) политического режима.

Форма правления государства. Под формой правления имеется в виду

организация верховной власти государства, характеризующаяся ее источником,

взаимоотношениями органов государства между собой и с населением. Под формой

государственного устройства следует понимать административно-территориальную

организацию государственного аппарата, соотношение территориальных частей

государства и их органов с государством в целом. Под политическим режимом

понимается конкретное проявление государственной организации, выражающееся в

состоянии и характере демократии и политической свободы в государстве, или

совокупность способов и методов осуществления диктатуры политических сил,

стоящих у власти.
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Основными формами правления являются монархия и республика.

Юридические свойства монархии:

1) бессрочное, то есть пожизненное, пользование властью;

2) занятие трона по наследству или по праву родства;

3) представительство во внешних сношениях не по поручительству (мандату),

а по собственному праву;

4) безответственность главы государства

Монархами у различных народов были (а некоторые и поныне существуют) короли,

цари, императоры, шахи, султаны, правители и т.д. Но во все эпохи монарх -

единоличный глава государства, как правило, наследственный. Это основное свойства

монархии как формы правления. Известны две формы: абсолютная (неограниченная) и

ограниченная. Абсолютная монархическая форма правления это отсутствие каких-либо

государственных органов, ограничивающих полномочия монарха. В парламентарной

(ограниченной) монархии король (монарх) царствует, но не правит; правительство

формируется парламентом из представителей определенных партий (или партии),

получивших большинство голосов на выборах или ответственно только пере ним; лидер

партии, обладающей наибольшим числом депутатских мандатов, становится главой

правительства; законодательные акты принимаются парламентом и формально

подписываются монархом; в законодательной, исполнительной и судебной сферах

власть монарха фактически символично.

Республика, как и монархия, в различные эпохи воплощала государственную власть

конкретных политических сил, обладающих этой властью, и поэтому принимала
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конкретно-исторический облик. Республика (от лат. res publika - общественное дело) -

это такая форма правления, при которой государственная власть осуществляется

выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.

Существуют несколько разновидностей республиканской формы правления:

демократическая; парламентарная (парламентская); президентская.

В V-IV вв. д. н. э. в Афинском государстве существовала демократическая

республика, это было обусловлено социальной структурой общества, характером

рабовладения, не признающим превращения свободных афинян в рабов, наличием

коллективного рабовладения, существованием эффективной системы органов

государственной власти, имеющих строго определенные функции.

Следующая форма правления, при которой значительная роль в организации

государственной жизни принадлежит парламенту это парламентарная республика.

Правительство формируется из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям,

которые имеют большинство голосов в парламенте, оно ответственно перед ним,

правомочно осуществлять управление страной до тех пор, пока пользуется его

доверием. В противном случае правительство либо уходит в отставку, либо через главу

государства добивается роспуска парламента и назначения новых парламентских

выборов.

Разновидность формы правления, при которой президент либо совмещает

полномочия главы государства и главы правительства в одном лице, либо

непосредственно участвует в формировании состава правительства и назначает его

главу, является президентской республикой.

Форма государственного устройства. Система органов государства и конкретные

способы их связи между собой и населением в процессе осуществления функций

государства охватываются понятием "форма государства". На форму государства

влияют разнообразные политические, экономические, социальные и иные факторы.

Форма государства также учитывает и национальный состав населения, стремление

отдельных наций и народностей иметь собственное государственное образование. На

форму государства влияние оказывают и идеологические установки партий и
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социальных слоев, и борьба государственных органов за власть, и традиции в истории

развития страны.

Под формой государственного устройства понимается совокупность способов

устройства государственной власти применительно к территории, внутреннее деление

государства на части и взаимоотношения между этими частями. По структуре

различаются - унитарная, федеративная и конфедеративная.

Унитарное - фр. unitaire < лат. unitas единство - единый, объединенный,

составляющий одно целое. Государство, территория которого делится только на

административно-территориальные единицы, не обладающие статусом

государственно-национального образования называются унитарными. В унитарном

государстве действуют единые высшие государственные органы, существует единое

гражданство и имеется одна конституция. Отличительными признаком такого

государства является то, что право принятия законов принадлежит только центральным

органам государства. Административно-территориальные единицы имеют свои

представительные органы правомочные принимать нормативно-правовые акты, они

являются подзаконными и должны неукоснительно следовать законам. Например -

Кыргызстан, Казахстан, Украина.

Федеративное государство (< лат. foederatio союз, объединение) - союзное

государство, состоящее из государственных образований (республик, штатов, и т.д.),

обладающих определенной юридической и политической самостоятельностью. Для

федерации характерно разделение сферы компетенции между федеральными органами

власти и органами власти входящих в нее членов. Например — Российская Федерация,

ФРГ, США.
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Конфедерация — (лат. confoederatio) представляет собой союз государств, который

создается на основе договора или соглашения для строго определенных целей

(политических, военных, экономических), как правило, носит временный характер.

Политический режим. Политический режим является неотъемлемой частью формы

государства. Политический режим содержит приемы, способы осуществления

государственной власти, а также предоставление гражданам меры их свободы,

активного участия в политической, экономической, социально-культурных и иных

областях деятельности государства. Политический режим представляет собой

совокупность способов и приемов (методов) реализации государственной власти

политическими силами, стоящими у власти, своей диктатуры. Политический режим

известен как демократический и антидемократический (авторитарный).

Демократия (гр. demokratia < demos народ + kratos власть) народовластие,

политический строй, в котором установлены и осуществляются на практике способы и

формы народовластия, закрепленные в законах свободы и равноправие граждан.

Демократический режим характеризуется конституционным признанием

социально-экономических, политических и иных прав и свобод человека и гражданина,

закрепленных нормами международного права, в стране реально действует свобода

мысли и слова. Важными условиями демократического режима является создание

благоприятных условий для политической деятельности граждан, их общественных

объединений и политических партий. При этом граждане, их объединения и

политические партии могут находиться в оппозиции к государству и проводимым им

мерам. Гражданам государством дается возможность реально защитить свои права и

свободы от любых посягательств, в том числе органов государства и должностных лиц.

Антидемократический (авторитарный, тоталитарный, фашистский)
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политико-государственный режим, характеризуемый законодательным ограничением

прав и свобод человека и гражданина, признанных международным правом, усилением

роли исполнительных органов в управлении делами государства и сведением

деятельности органов законодательной власти к формальному одобрению решений,

принимаемых органами исполнительной власти.

Антидемократический режим характеризуется грубым вмешательством в личную

жизнь граждан, их общественную и политическую деятельность, осуществляется

уголовная репрессия по упрощенным процедурам, без предоставления гражданам права

на защиту от уголовного обвинения.

Функции государства. Функции государства обусловлены его задачами. Функции

государства - это основные направления его деятельности, определенная работа, круг

его деятельности, осуществляемой по установленной в законе или договоре

обязанности. Функции государства делятся на внутренние и внешние.

Внутренние функции, направленные на реализации задач внутри страны

подразделяются на:

1. установление и охрану правового порядка, общественной безопасности,

прав собственности, и иных прав и свобод граждан.

2. экономические

3. культурные

4. социальные

5. экологические

Внешние функции государства:

1. поддержание мира и мирного сосуществования

2. обеспечение делового партнерства и сотрудничества

3. защита государственного суверенитета от внешнего посягательства

Функции государства отличаются от функций отдельных его органов, так как для

реализаций функций государства участвуют все его органы. В то время как для

реализаций определенного органа, его не может подменять никакой другой орган.

Например: функции правосудия осуществляют только суды, наделенные
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полномочиями правосудия.

Тема 3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА

§ 1. История развития прав человека.

§ 2. Международные права человека. Поколение прав человека.

§ 3. Правовой статус человека.

§ 4. Механизм защиты прав человека.

§ 5. Международная защита прав человека. ООН.

Права человека - одна из вечных проблем исторического развития человека,

прошедшая тысячелетия и находящаяся в центре внимания. После Второй мировой

войны, сопровождавшейся грубыми массовыми нарушениями прав человека, они

вышли за пределы внутригосударственной проблемы и стали предметом постоянного

внимания международного сообщества. Признание Всеобщей декларации прав

человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта

об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о предупреждении

преступлений геноцида и наказания за него, Международной конвенции о ликвидации

всех форм расовой дискриминации и ряда других, важнейших международно-правовых

актов явилось неоценимым вкладом в развитие цивилизации и культуры XX в.

К содержанию прав человека и их распределению в обществе нужно подходить

конкретно исторически. Каждый человек имеет притязания на определенные блага

(материальные и духовные) получению которых должно способствовать общество и

государство. Объем этих благ исторически определяется положением человека в

обществе (рабовладельческое государство, феодальное государство и т.д.). Эти блага,

которые принадлежат человеку, называются правами человека.

Однако само зарождение идеи прав человека в V-VI вв. до н.э. в древних полисах

(Афинах, Риме), появление принципа гражданства было крупным шагом на пути

движения к прогрессу и свободе.

Правовые системы в мире формировались в связи с разделениями труда, ростом

производительности, что создавало возможность появления избыточного продукта.
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Основные богатства сосредотачивались в руках привилегированной верхушки, которые

осуществляли управление в обществе. Управление же в обществе было основано на

методах насилия, принуждения к верховной власти по отношению к большинству

общества. Люди видели в представителях верховной власти ставленников Бога на земле

либо просто владык требовавших беспрекословного подчинения.

Своеобразной формой рабовладельческого государства была деспотия, которая

органично вырастала из замкнутости и малоподвижности общинной жизни.

В период средневековья свобода была крайне ограничена, поскольку феодальное

общество - общество всеобщей зависимости. Система принуждения, сословная

иерархия, бесправие большинства порождали произвол, культ силы, систематическое

насилие. В этот же период в Англии возникают попытки ограничения права монарха,

стремление определить для владычества монарха правила, которым он должен

следовать. Противостояние монарха, баронов, рыцарства завершилось принятием

Великой хартии вольностей 1215 г.

Петиция о праве 1628 г., относящаяся к периоду формирования буржуазного строя

в Англии, возлагала определенные обязанности на короля, которые призваны были

защищать подданных от произвола оролевской администрации. Следующим шагом на

пути обеспечения прав человека явился Хабеас корпус акт 1679 г., который ввел

понятие "надлежащей процедуры", установил гарантии неприкосновенности личности,

принцип презумпции невиновности и другие, важнейшие для защиты прав личности

положения.

Актом, закрепившим компромисс между упрочившейся буржуазией и правящей

верхушкой землевладельцев, утверждением конституционной монархии стал Билль о

правах 1689 г. Билль отводил значительную роль парламенту, запрещал без его согласия

приостанавливать действия законов, взыскивать налоги и сборы в пользу короны,

содержать постоянную армию в мирное время.

Вышеназванные нормативные акты - свидетельство "первооткрывательства"

Англии в области прав человека и в необходимом для их защиты разделении властей.

Дальнейшее развитие идеалов свободы и прав человека, нашло воплощение в великих
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исторических документах, произошедшее в США. Декларация прав Вирджини в 1776 г.

была первым государственным определением прав человека. К. Маркс писал, что

Америка - это страна, "где возникла впервые.... идея великой демократической

республики, где была провозглашена первая декларация прав человека, и был дан

первый толчок европейской революции XVIII века".

В 1789 г. под давлением общественного мнения вновь избранному Конгрессу США

были предложены проекты поправок, содержащих положение о политических и личных

правах. Десять поправок к Конституции, составивших федеральный Билль о правах,

ратифицированный к концу 1791 г.. К правам человека относились 7 поправок,

предусматривавших свободу вероисповеданий, свободу слова и печати, право народа

мирно собираться и обращаться к правительству с петициями, неприкосновенность

личности, жилища, бумаг и имущества, и другие права.

Международные права человека. Поколение прав человека. В современном

мире, когда проблема защиты прав человека вышла далеко за пределы каждого

отдельного государства, возникла необходимость в создании универсальных

международно-правовых стандартов, также являющихся основными правами

человека. Эти основные права отражены в ряде важнейших международно-правовых

актов, установивших общечеловеческие стандарты прав и интересов личности,

определивших ту планку, ниже которой государство не может опускаться. Права и

свободы человека перестали быть объектом только внутренней компетенции

государства и стали делом всего международного сообщества. Сегодня объем прав и

свобод личности определяется не только конкретными особенностями того или иного

общества, но и "развитием человеческой цивилизации в целом, уровнем и степенью

интегрированности в международное сообщество. Чем целостнее становится мир, тем

значительнее влияние, оказываемое на права и свободы международными факторами".

Принятие Международного Билля о правах, включающего Всеобщую

декларацию прав человека (1948 г.), международный пакт о гражданских о

гражданских и политических правах (1976 г.), Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах (1976 г.), Факультативный протокол к
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Международному пакту о гражданских и политических правах (1976 г.), внесло

коренные изменения в правосубъектность человека, который становится субъектом не

только внутригосударственного, но и международного права. Согласно

международному законодательству все лица, проживающие в государстве - участнике

Пактов или на которых распространяется юрисдикция этого государства, получают

возможность пользоваться правами, предусмотренными Пактами, без различия по

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,

национального либо социального происхождения, имущественного, сословного или

иного положения.

Права структурируются по группам и наименованиям. Эти права относятся не

только к различным сферам жизнедеятельности, но они различаются по времени

возникновения. Отсюда - появление понятия "поколения прав человека".

Первым поколением прав человека признаются те традиционные ценности,

которые были сформулированы в процессе осуществления революций, а затем

конкретизированы - право на свободу мысли, совести и религии, право каждого

гражданина на ведение государственных дел, право на равенство перед законом, право

на жизнь, свободу и безопасность личности, право на свободу от произвольного ареста,

задержания или изгнания, право на гласное и с соблюдением всех требований

справедливости рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом и ряд

других. Это права обязывающие государство воздерживаться от вмешательства в сферы,

регулируемые этими правами.

Второе поколение прав человека сформировалось в процессе борьбы народов за

улучшение своего экономического положения, за повышение культурного статуса.

Широкий набор прав второго поколения был закреплен в Конституции СССР 1936 г.,

параллельно с социальными преобразованиями в Советском Союзе шло

реформирование экономических отношений в буржуазных государствах, так как

реальная жизнь выдвигала проблемы формирования системы социальной защиты

человека, приобретавшей особое значение в XX в. В связи с ростом притязаний

трудящихся на улучшение экономических условий, возрастанием национальных
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богатств развитых стран.

Законодательно закрепленное выражение социальных, экономических и

культурных прав - права на труд и свободный выбор работы, на социальное

обеспечение, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование, на

участие в культурной жизни общества и др. - явилось огромным шагом вперед в

развитии нрав человека и их обогащении.

В период Второй мировой войны стало формироваться третье поколение прав

человека. В литературе третье поколение прав человека называют права человека и

права народов, такие как - право на мир, на здоровую окружающую среду или на

социальное и экономическое развитие принадлежат каждому человеку и каждому

народу и, человечеству в целом.

Наряду с правами человека (индивидуальными правами) существуют коллективные

права (право народа, право нации, право общности, ассоциации). Они не являются

естественными правами, поскольку формулируются по мере становления интересов той

или иной общности или коллектива.

Противоречия, возникающие между правами человека, правами государства,

народа, нации, национальных меньшинств, народностей, малых народов, являются

одной из причин межнациональных конфликтов, в которых каждая из сторон выдвигает

свои доводы правоты, справедливости, правомерности, отстаивает свое право на

суверенитет, свои притязания на пересмотр границ, используя при этом исторические

аргументы, трактуемые в свою пользу. Взвинченное национальное сознание, социальная

психопатия ориентированы на ненависть к другому народу, игнорирование прав любого

человека, не принадлежащего к его нации. На этом основаны все братоубийственные

войны с невиданной жестокостью и безрассудством. Национальная идея, призванная

быть катализатором возрождения наций, народа, становится разрушительной силой,

бессмысленной и человеконенавистнической. На. передний план выдвигаются

коллективные права нации, народа, которые они стремятся реализовать любой ценой,

даже ценой массового истребления своего и чужих народов.

Право на самоопределение - неотъемлемое право народа и нации, однако его
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реализация ни в какой мере не может и не должна противоречить правам и интересам

каждого человека, проживающего в регионе самоопределяющегося этноса. Другие

подходы к решению своих национальных проблем являются разрушительными и

бесперспективными.

Нет сомнения в том, что права человека и права коллектива будут развиваться,

учитывая динамизм общественных отношений современного мира, возрастание

притязаний индивида на обогащение своих интересов и потребностей, все большую

солидарность в формировании своих интересов различными общностями (нациями,

народами, общественными движениями). Это процесс закономерный, который может

сопровождаться принятие нового международного документа, включающего более

широкий перечень прав индивида и коллективных прав.

Правовой статус человека. Правовой статус индивида фиксируется государством

в юридической форме, в частности в Конституции КР — в форме прав, свобод и

обязанностей. Правовой статус законодательно закрепляется государством и в иных

нормативно-юридических актах. В правах и обязанностях не только фиксируются

образцы, стандарты поведения, которые государство считает обязательными,

полезными, целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной

системы, но и раскрываются основные принципы взаимоотношений государства и

личности.

Правовой статус включает правоспособность человека, гарантии, законные

интересы, юридическую ответственность и др. гражданские (личные) права

определяют свободу человека в сфере личной жизни, его юридическую защищенность

от какого-либо незаконного вмешательства. К гражданским правам относится право

частной собственности, право на охрану семьи, материнства и детства, свобода совести,

весь комплекс прав, обеспечивающих личную безопасность и неприкосновенность

человека, гарантирующих эффективные меры судебной защиты каждому человеку в

случае нарушения его прав, право на свободное передвижение и свободный выбор

место жительства и др. - цель этих прав состоит в охране и защите частной сферы.

Взаимоотношения между личностью и государством выражаются в юридическом
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закреплении называемым гражданством. Гражданство это устойчивая

политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их

взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении

достоинства, основных прав и свобод человека.

Гражданство приобретается двумя основными способами: в силу факта рождения

("филирация") и путем натурализации ("укоренение"). Приобретение гражданства в

силу рождения не связано с волеизъявлением лица, не требует совершения каких-либо

действий, свидетельствующих о его желании приобрести гражданство данного

государства. Оно осуществляется автоматически на основе действующего

законодательства. При этом в качестве исходных (основных) принципов применяются

"право крови" и "право почвы".

Принцип "права крови" признает гражданином любое лицо, родившееся от граждан

данного государства. На территории какого государства родилось это лицо, значения не

имеет. Принцип "права почвы," признает гражданином любое лицо, родившееся на

территории данного государства, независимо от гражданства родителей.

Приобретение гражданства путем натурализации связано с обращением лица,

фактически проживающего в стране, с просьбой о предоставлении ему гражданства.

Лицами без гражданства могут быть беженцы из районов вооруженных

конфликтов, лица утратившие гражданство, а также те, кто состоит в гражданстве

нескольких государств.

Ни один гражданин Кыргызстана не может быть лишен своего гражданства и

права изменить гражданство. Кыргызстан гарантирует своим гражданам защиту и

покровительство за ее пределами.

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, они

признаются абсолютными, неотчуждаемыми и защищаемые законом и судом от

посягательств со стороны кого бы то ни было.

Помимо "прав человека" есть "нрава гражданина". По теории права человека

являются исходными, они присущи всем людям от рождения независимо от того,

являются они гражданами государства, в котором живут, или нет, а права
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гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом только в силу

его принадлежности к государству (гражданство).

Каждый в Кыргызстане имеет право: на жизнь, физическую и моральную

неприкосновенность; на личную свободу и безопасность; на свободное развитие своей

личности; на свободу вероисповедания, духовную и культовую свободу; на свободное

выражение и распространение мыслей, идей и мнений, на свободу литературного,

художественного, научного и технического творчества, свободу печати, передачи и

распространения информации; на свободу передвижения и выбора места пребывания и

жительства на всей территории Кыргызстана, свободный выезд за его пределы и

беспрепятственное возвращение; на объединения; собираться мирно, без оружии,

свободно проводить митинги и демонстрации; на неприкосновенность жилища; на

свободу и тайну переписки; на честь, свободу частной жизни, личную и семейную

тайну; на тайну почтовых, телеграфных, телефонных сообщений; иметь собственность,

владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему усмотрению; на экономическую

свободу, свободное использование способностей и имущества для любой

экономической деятельности; на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и

профессии.

Политические права граждан выражают возможность индивида на участие в

политической жизни и осуществление государственной власти. К данному числу прав

относятся: право на свободу мысли, право беспрепятственно придерживаться своих

мнений, право на свободу искать, получать и распространять информацию, право на

мирные собрания, право на свободу ассоциаций, право на участие в ведении

государственных дел как непосредственно, так и через своих представителей, право

избирать и быть избранным и др.

Культурные права гарантируют доступ человека к благам культуры, свободу

художественного, научного, технического творчества, его участие в культурной жизни

и пользовании учреждениями культуры.

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный

жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, право на равную оплату
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за равный труд, право на социальное обеспечение, право на защиту материнства и

детства, право на образование.

Механизмы защиты прав человека. Признание, соблюдение и защита прав и

свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются государственной

защитой. В первую очередь, так как права предоставляются наиглавнейшим законом

государства, Конституцией КР, то соответственно государством для этого создан

Конституционный суд. По задачам, объему и способам реализации своей деятельности в

сфере конституционного контроля Конституционный суд выступает как орган, главной

функцией которого является защита прав и свобод человека и гражданина.

Одним из новшеств в демократизации общества является создание института

Омбудсмена.

Важную роль в защите прав и свобод граждан играют омбудсмены

- должностные лица уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением

законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и

должностных лиц. В Кыргызстане институт Омбудсмена возник с момента принятия

закона об Омбудсмене (Акыйкатчы) 31 июля 2002 года.

В условиях определенных Конституцией КР, Кыргызстан это демократическое

правовое государство. Соответственно права и свободы выступают как

основополагающий критерий оценки Конституционным судом соответствия законов и

иных нормативных актов. Решения Конституционного суда имеют важное юридическое

значение в том отношении, что обычно суд в своих постановлениях дает указания

(рекомендации) законодателю о внесении необходимых изменений в действующее

законодательство или о принятии новых законов для устранения пробелов, возникших в

результате признания правовых норм неконституционными.

Однако в настоящее время практика Конституционного суда свидетельствует, что

именно в области исполнения его решений имеется много трудностей и проблем. Они

являются неизбежным следствием отсутствия в обществе и в государстве атмосферы

уважения к -праву, Конституции, соблюдению и защите прав и свобод человека и
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гражданина.

Защита прав посредством гражданского и уголовного судопроизводства. Суд -

это орган государственной власти, и судебная защита - это один из видов

государственной защиты.

Любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом,

обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого

законом интереса. Установленный законом порядок обращения в суд, состоит из двух

групп - обстоятельства процессуального характера, подлежащих проверке судьей при

принятии искового заявления или иного обращения в суд (заявления, жалобы).

В защиту прав и свобод человека и гражданина, пострадавшего от преступления,

осуществляется судопроизводство по многим уголовным делам. Наряду с объектом

права, и свободы личности подлежат защите при расследовании и судебном

разбирательстве по делам о преступлениях других категорий, включая государственные

преступления (например, терроризм, бандитизм), должностные (например,

превышение властных полномочий), преступления против правосудия (например,

ложный донос, принуждение к даче показаний), преступление против порядка

управления (например, посягательство на жизнь работника милиции), против

общественной безопасности и общественного порядка (например, хулиганство),

воинские преступления и др.

Во всех законах, принимаемых в последние годы, закреплено право граждан на

судебную защиту в форме предъявления иска или жалобы (гражданское

судопроизводство). Защите подлежат любые права и свободы, а также охраняемые

законом интересы, в том числе и политические (свобода слова, собраний, право на

получение информации, право быть избранным в органы власти и т.п.). Гражданское

законодательство устанавливает преимущественно судебную форму защиты

гражданских прав, допуская вместе с тем и общественную форму (третейские суды).

При этом как общественная, так и административная форма защиты гражданских прав

находятся под контролем суда.

Судебный порядок защиты субъективных прав и законных интересов граждан -
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наиболее регламентированный и совершенный, обеспечивающий защиту любых

законных прав и интересов граждан и общества. Расширение судебной формы защиты

субъективных прав и законных интересов граждан, установление приоритета судебной

защиты в порядке гражданского судопроизводства - одно из непременных условий

существования демократического правового государства.

Международная защита прав человека. Права человека регулируются не только

внутригосударственным, но и международным правом. Особенность развития

международного права состоит в том, что его нормы создаются путем согласования

позиций различных государств мира. В международных отношениях участвуют

государства с различным социальным строем, уровнем экономического развития,

характером государственной власти, классовой и национальной структурой,

историческими традициями. На процесс создания принципов и норм международного

права непосредственное влияние оказывает внутреннее право государства. Практически

все международные нормы по правам человека, закрепляющие перечень основных прав

и свобод, были заимствованы из внутреннего права государства.

Создание ООН. Организация Объединенных Наций, и принятие ее Устава,

положили начало новому этапу межгосударственных отношений. Устав ООН явился

первым в истории международных отношений многосторонним договором, который

заложил основы широкого развития сотрудничества государств по правам человека.

Как известно, ООН возникла как ответ народов на агрессию и преступления против

человечности, совершенные фашизмом в годы Второй мировой войны. "Специальное

включение положения о развитии и Поощрении уважения к правам человека и

основным свободам для всех в число целей ООН объясняется, прежде всего,

событиями, которые произошли непосредственно перед Второй мировой войной и в

ходе ее", — подчеркивается в Исследовании ООН по правам человека. К числу этих

событий документ ООН относит ужасы войны и зверство режимов, которые ее

развязали, связь между вопиющим нарушением прав человека внутри страны и ее

агрессивной политикой на международной арене, а также между международной

защитой прав человека и поддержанием мира.
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Декларация ООН была подписана 1 января 1942 г. от имени 26 стран (позднее к

Декларации присоединилось еще 21 государство), ее участники заявили о своей

убежденности в том, что "полная победа над врагами необходима для защиты жизни,

свободы, независимости и ... для сохранения человеческих прав и справедливости".

В рамках ООН были приняты документы и решения, в которых подчеркивается

юридический характер обязательств государств соблюдать основные права и свободы

человека в соответствии с уставом организации. Так, в Декларации Генеральной

Ассамблеи о принципах международного права 1970 г., подчеркивается, что "каждое

государство обязано содействовать путем совместных и самостоятельных действий

всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод".

Основные права и свободы должны соблюдаться повсюду - как на территориях

независимых суверенных государств, так и на колониальных территориях.

В развитие положений Устава ООН, в рамках ООН и ее специализированных

учреждений, приняты важные международные соглашения в области прав человека, как

Конвенция 1948 г. о предупреждении геноцида и наказания за него, Конвенция 1965 г.

о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о неприменимости срока

давности к. военным преступлениям и преступлениям против человечества, Конвенция

1973 г. о пресечении преступления апартеида и наказания за него, Конвенция 1848 г.

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и наказания, Конвенция о правах ребенка 1989 г., Конвенция МОТ № 11 о

дискриминации в области труда и занятий, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с

дискриминацией в области образования и др..

ООН и другие международные организации уделяют особое внимание нарушениям

основных прав и свобод человека, происходящим в результате совершения

государствами международных преступлений. Приоритет, который отдается

определенным правам и свободам, необходимость ликвидации их массовых и грубых

нарушений, диктуются характером современной обстановки в мире, условием

выживания человечества и созданием системы международной безопасности.
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Тема 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА

1. История и понятие Конституции.

2. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и

гражданина.

3. Президент.

4. Парламент.

5. Законодательная инициатива.

6. Правительство.

7. Суды и правосудие.

В переводе с латинского слово "constitution" означает "устанавливаю", "учреждаю".

В юридическом значении конституция - это документ учредительного характера.

Своим происхождением конституции обязаны приходу к власти буржуазии, точнее

говоря - ее выходу на политическую арену в борьбе с феодализмом.

Конституционное право является проводником по подробному и более

тщательному познанию конституции с теоретической и научной точки зрения.

Формирование конституционного права в мировом сообществе это довольно

длительный процесс, где нельзя не отметить особо выдающееся значение некоторых

событий всемирной истории в формировании конституционно-правовых начал, в

утверждении конституционной законности как высшей формы законности, и

Немного об истории. Древняя Греция и Рим являются источниками по понятию

"демократия", "государство", "право". Великобритания и по сей день к числу

основополагающих актов конституционного значения относят Великую хартию

вольностей Иоанна Безземельного, принятую в 1215 г., Хабеас корпус акт (Habeas

Corpus Act), принятый в 1679 г.* и ряд других нормативных правовых актов, изданных

еще в эпоху Средневековья. Однако только свержение абсолютизма и ликвидация

деспотических режимов создали реальные условия и предпосылки для формирования

конституционного права. Они стали решающим условием появления особой системы

правовых норм, которые призваны были утвердить как высшие ценности свободу

индивида, права и свободы человека и подчинить этим высшим ценностям порядок
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формирования, организацию и осуществления государственной власти.

Борьба североамериканских колоний за свою независимость привела к появлению

Декларации независимости 1776 года, манифестом же Французской буржуазной

революции конца XVIII в. стала Декларация прав человека и гражданина 1789 года.

Эти два документа послужили определенной вехой в процессе становления

конституционного права. Безусловно, эти документы свидетельствуют о естественных и

неотчуждаемых правах человека, т.е. о правах и свободах, которые неотъемлемо

присущи человеческой личности.

На развитие и формирование институтов конституционного права влияли очень

многие факторы: исторические, национальные и культурные особенности той или иной

страны, демографические и природные условия, противостояние различных

социальных классов и групп, боровшихся за обладание государственной властью, за

закрепление своих интересов в нормах права.

Хронология истории развития конституционного права и его институтов позволяет

говорить об однобокости, которое находит свое выражение в том, что в основных

законах государства в первую очередь закрепляются институты, непосредственно

связанные с осуществлением публичной власти. Значительно меньшее место занимают

постановления, относящиеся к правам и свободам человека.

Конституция — это политико-правовой акт, определяющий сущность и форму

правления государства, закрепляющий полноту прав и свобод человека и гражданина,

полновластие народа, формы собственности и т.д.. Конституция принимается на

референдуме, т.е. всенародном согласии или полновластными органами.

Кыргызстан, приобретя независимость, принял главный и основной закон -

Конституцию. Впервые Конституция независимого Кыргызстана была принята на

двенадцатой сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан 5 мая 1993 года.

Независимость Кыргызстана была выражена в исторической Декларации о

независимости Республики Кыргызстан 31 августа 1991 года. Этот день стал

всенародным праздником и вот уже, который год стало традицией отмечать этот

праздник. Независимость государства выражается в независимом решении внутренних и
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внешних вопросов, а также в определении политики государства.

Основы конституционного строя. Свободы и права человека и гражданина.

Конституция является основным законом страны, где другие нормативно-правовые

акты должны соответствовать и не должны противоречить нормам конституции.

Конституция как нормативный акт осуществляет функции. Функции конституции

это ее государственно-общественные способы его реализации. Функции государства -

это политическая, юридическая, экономическая, социальная и идеологическая.

Юридическая функция выражена в главенствующем источнике права как основном

законе. Конституция определяет государственный строй, является правовой основой

политической системы и определяет конституционные рамки избирательной системы.

Экономическая функция конституции закрепляет плюрализм форм собственности,

которые признаются и защищаются равным образом. Социальная функция государства

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное

развитие человека. Идеологическая функция государства признает идеологическое

многообразие, основанное на уважении закона и признанных общечеловеческих

ценностей.

Кыргызская Республика (Кыргызстан) - суверенное, унитарное, демократическое,

правовое, социальное государство. Одним из элементов конституционного строя

является полновластие народа, который является носителем суверенитета. Суверенитет

это верховенство права народа определять свою судьбу, быть единственным, ни от кого

и ни от чего зависимым носителем и выразителем верховной власти в государстве и

обществе.

Конституцией также определен принцип разделения властей, который заключается

в том, чтобы каждая власть была сильной, осуществлялась строго в рамках своих

полномочий, не позволяла другим властям вторгаться в ее пределы.

Принцип разделения властей - это выражение государства (согласно статье 7

Конституции КР) определенное системами законодательной, исполнительной и

судебной власти. Каждая ветвь власти отличается определенной самостоятельностью, и
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в то же время они взаимодействуют между собой в процессе осуществления власти.

Главное место в основах конституционного строя занимают права и свободы

человека. Они являются высшей ценностью. Конституция провозглашает и закрепляет

полноту прав и свобод человека и гражданина.

Конституция закрепляет основы статуса личности, определяет важнейшие связи

между личностью и государством, содержит исходные начала, определяющие

положение человека и гражданина в государстве и обществе, принципы их

взаимоотношений.

Конституцией предусмотрены политические гарантии прав и свобод.

Политические гарантии прав и свобод заключаются в воздействии общественного

мнения, которое в наше время (а в особенности после "тюльпановой" революции, а

также после победы движения "За реформы" 8 ноября 2006 г.) стало важным

элементом демократической политической системы. Правящие круги вынуждены

считаться с общественным мнением. В отношении политической связи граждан с

государством, это возможность участия в управлении государством непосредственно и

через своих представителей (народных избранников) в обсуждении и принятии законов

и решений республиканского и местного значения.

Материальные и социальные гарантии заключаются в реальных возможностях для

людей пользоваться своими правами и свободами. Такими, как: право на работу; право

на вознаграждение; право на отдых; право на получение пенсии, социальную помощь;

право на социальное страхование; право на охрану здоровья, на бесплатное пользование

сетью государственных учреждений (поликлиник, больниц); право на образование;

право на жилище - предоставленных третьим разделом конституции Кыргызстана.

Президент. Президент Кыргызстана является главой государства, высшим

должностным лицом и главой исполнительной власти Кыргызской Республики. Глава

государства это выборный президент, должный иметь высокий статус — являясь

гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики,

представляет Кыргызстан внутри страны и в международных отношениях, принимает
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меры по охране суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана.

Президент обладает широким кругом полномочий, определенных статьями 46-49

Конституции КР (принятой 30 декабря 2006 г.), вытекающим из его статуса и

обеспечивающих ему возможность выполнять закрепленные за ним функции.

Президент издает указы и распоряжения.

Парламент Кыргызстана представляет Жогорку Кенеш. Термин "парламент"

происходит от латинского слова "parlare", что означает "говорить, разговаривать".

Жогорку Кенеш это представительный орган, осуществляющий законодательную

власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Руководство

парламентом осуществляется председателем-спикером.

Правом выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР принадлежит

политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.

Для определения места парламента в системе государственных органов важное

значение имеет его компетенция. Основное направление полномочий ЖК это

законодательная деятельность и иные полномочия, определенные статьей 58

Конституции КР.

ЖК имеет право принимать законы и постановления. Законы и постановления

принимаются большинством голосов от общего числа депутатов.

Принятый парламентом законопроект направляется на подписание главе

государства. Глава государства обладает правом вето (когда неподписанный главой

государства законопроект считается не принятым) в отношении принятых

парламентами законов.

Ведущую роль в деятельности парламента играет его руководящий орган.

Руководство парламентом осуществляется Торага Жогорку Кенешем. Компетенция, а в

случае его отсутствия замещают его. Компетенция руководящего органа

распространяется на все аспекты парламентской деятельности. Спикер ЖК

представляет парламент во взаимоотношениях с другими органами, обладает

дисциплинарной властью.

В отношении правового положения депутатов, они приступают к исполнению
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своих обязанностей после утверждения его полномочий парламентом. С момента

утверждения его полномочий, депутат наделяется особыми правами и преимуществами,

к числу которых относятся его не ответственность и неприкосновенность (иммунитет).

Они призваны гарантировать независимость депутата при осуществлении им своих

полномочий.

Депутату предоставлены широкие возможности для активного участия в работе

парламента и его органов. Обычно наибольшую активность депутаты проявляют перед

окончанием срока полномочий парламента и новыми парламентскими выборами.

Законодательная деятельность. Право законодательной инициативы

принадлежит:

30 тысячам избирателей (народная инициатива);

Президенту Кыргызской Республики;

депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

правительству.

Правительство. Исполнительную власть в КР осуществляют Правительство и

подчиненные ему министерства, государственные комитеты, административные

ведомства, иные органы исполнительной власти и местная государственная

администрация.

Правительство КР формируется политической партией набравшей на выборах в

ЖК КР более 50 процентов от числа депутатов Жогорку Кенеша избранных по

пропорциональной системе. А в случае, если ни одна политическая партия не наберет

на выборах в ЖК более 50 процентов голосов от общего числа депутатов ЖК, в этом

случае Президент определяет политическую партию, из числа победивших партий на

выборах в ЖК, и поручает ей определить кандидатуру на должность Премьер-министра

и сформировать Правительство КР.

Правительство и руководимый им аппарат управления — важнейшая составная

часть и центральное звено всего государственного механизма. Правительство играет

главную роль в разработке и формулировании основных целей политики государства,

определении путей и средств их достижения и осуществления.
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Правительство решает вопросы государственного управления, отнесенных к его

ведению статьей 73 Конституции КР.

Правительство издает постановления и распоряжения, а также организует,

проверяет и обеспечивает их исполнение.

Суды и правосудие в КР. Правосудие в КР осуществляется только судом.

Судебную власть часто называют "третьей властью", поскольку в конституционных

текстах она обычно следует за законодательной и исполнительной. Однако это ни в

коей мере не умаляет ее значимости, ни строго очерченной самостоятельности по

отношению к другим ветвям власти.

Только суд может лишить человека свободы в случаях, предусмотренных законом.

И в этом отчетливее всего выражается властная функция судебной власти.

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,

уголовного, административного и иных форм судопроизводства.

Судебная система состоит: Конституционного суда, Верховного суда, местных

судов.

Разбирательство дел во всех судах открытое (допускается закрытое заседание).

Решение суда объявляется публично. Вступившие в законную силу акты судов КР

обязательны для всех государственных органов, хозяйствующих субъектов,

общественных объединений, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на

всей территории республики. Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо

воспрепятствование исполнению судебных актов, а также вмешательство в

деятельность судов влекут установленную законом ответственность.

Конституционное право, подробно определяющее государственное устройство

Кыргызстана является самостоятельной отраслью национального права, где студенты и

другие заинтересованные лица приобретают общие понятия об основных институтах

конституционного права, что, позволит получить своеобразный ключ к пониманию

государственного строя страны. Опыт развитых государств подтверждает, что одна из

особенностей современного конституционного права, заключается в заметном усилении

юридического контроля за реализацией конституционно-правовых норм.
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Тема 5. ПОНЯТИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

1. Понятие правонарушения.

2. Структура правонарушения.

3. Виды правонарушений.

Нарушения многих норм права в обществе имеют массовый характер и наносят

весьма ощутимый вред, как моральный, так и материальный, что позволяет считать

правонарушение явлением социальным.

Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное лицо

нарушает какую-либо действующую норму права, действует вопреки ее предписаниям.

Таким образом, необходимым признаком правонарушения является противоправность.

Если любое правонарушение является противоправным деянием, то не любое

противоправное действие непременно является правонарушением. Например, уголовное

законодательство освобождает от ответственности лиц, которые совершили преступные

деяния под физическим принуждением. Для признания противоправного деяния

правонарушением необходимо, чтобы оно было совершено виновно.

Осознание общественной опасности деяния может исходить из различных

обстоятельств и, прежде всего из знаний о наличии нормы, запрещающей подобные

действия.

Вполне возможны ситуации, когда правонарушитель не знал о наличии

соответствующего запрета в действующем законодательстве. Однако незнание закона не

освобождает от ответственности.

Автор Сырых В.М указывает на возможность осознания посредством логики и

знанием заповедей - "Общественную опасность большей части действий можно

осознавать и без знания конкретных норм права, руководствуясь логикой отношений и

стремлением не нарушать интересов других лиц. Религиозная и моральная заповедь - не

желай другому того, что не пожелаешь себе - четко ориентирует любое лицо, какие его

действия могут быть общественно-опасными, причинить вред другим людям".

Дееспособный человек, вступая в любые правоотношения должен
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руководствоваться здравым смыслом и логикой.

Нести ответственность за совершенное правонарушение называется

деликтоспособностью, однако не все могут обладать деликтоспособностью.

Существуют два основания для признания субъекта деликтоспособным - возраст и

психическое заболевание.

Кыргызским законодательством предусматривается шестнадцатилетний возраст

несения ответственности за правонарушения. Но за некоторые преступления

предусмотренные Уголовным Кодексом, ответственность наступает с четырнадцати лет.

Лицо, признанное судом недееспособным, не может нести ответственности. Суд

выносит решение о недееспособности на основании заключения психологической

экспертизы.

Правонарушение - это противоправное, виновное, общественно вредное деяние, за

которое предусмотрена юридическая ответственность. Структура правонарушения

состоит из четырех элементов - субъекта, субъективной стороны, объекта и объективной

стороны.

Субъект правонарушения как было сказано выше, это деликтоспособные граждане,

должностные лица, юридические лица.

Субъективную сторону правонарушения образует психическое отношение

субъекта к совершенному им противоправному деянию.

Противоправность подразумевает наличие вины, т.е. осознание субъектом

общественной опасности своего деяния. Вина характеризуется психическим

отношением субъекта к совершенному им деянию и последствиям. Противоправность

выражается в двух формах - умысел и неосторожность.

Умысел - прямой и косвенный. Прямой умысел состоит в сознании

правонарушителем общественно вредного характера совершаемого им деяния,

предвидении возможности или неизбежности наступления противоправного результата,

причинной связи между ними, а также желания их наступления.

Косвенный умысел устанавливается в том случае, если правонарушитель

осознавал противоправность своего деяния, предвидел возможность наступления
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противоправного результата, не желал, но сознательно допускал эти последствия или

относился к ним безразлично.

Неосторожность выступает в виде противоправной самонадеянности

(противоправного легкомыслия), противоправной небрежности.

Противоправная самонадеянность (легкомыслие) состоит в осознании

правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности, наступления

противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его предотвращение,

полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п. без достаточных к

тому оснований.

Противоправная небрежность выражается в том, что правонарушитель не

осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления

противоправного его результата, хотя по всем обстоятельствам дела при условии

необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был его

предвидеть.

За совершение правонарушения следует юридическая ответственность. К

нарушителю должна применяться мера государственного принуждения при условии,

что вина нарушителя будет доказана. Мера государственного принуждения выражается

в санкции, которая предусматривается соответствующим законом или нормативным

актом. Вид санкции определяется в зависимости от последствий выполнения или

невыполнения правила поведения.

Объектом правонарушения признаются общественные отношения, на которые

направлены противоправные действия. Незаконными действиями нельзя приобрести

право собственности на вещь или животное. Правонарушитель владеет ими

неправомерно, поскольку нарушил право собственника. Следовательно, объектом

противоправных действий признаются общественные отношения, охраняемые правом, а

не сами вещи, животные и иные блага, по поводу которых люди .вступают в конкретные

отношения. Например, совершенная кража телевизора, холодильника или автомашины,

будет направлена против прав собственника.

Объективная сторона характеризуется только противоправным действием. Для
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признания противоправности деяния нужно наличие материального или морального

вреда. Противоправное деяние, выразившееся в совершении запрещенных действий, но

не повлекшее вредоносных последствий, предусмотренных соответствующей нормой

права, не может служить основанием для юридической ответственности по этой статье.

Также необходимо наличие причинной связи между противоправным деянием и

наступившим вредом. Такая связь будет означать, что последствия с объективной

необходимостью порождены именно данным деянием, а не какими-то его отдаленными

последствиями.

Вышеперечисленные элементы составляют единую структуру правонарушения.

Отсутствие хотя бы одного элемента меняет свое качество и не является

правонарушением.

Виды правонарушений. Правонарушения делятся на два вида — преступления и

проступки. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное

деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Следовательно,

степень общественной опасности противоправных деяний определяется законодателем

как преступление.

Преступление характеризуется следующими признаками:

1) общественная опасность выражается в посягательстве на значительные

общественные ценности, такие как жизнь, здоровье и свобода личности, права и

свободы человека, собственность, государственная власть, правосудие, воинская

служба.

2) по степени преступления классифицируются на четыре вида: небольшой

тяжести, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

3) субъектом преступления могут быть только физические лица.

4) перечень деяний являющихся преступлением определяются только

Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

Ответственность по проступках наступает по гражданскому,

административному, финансовому, трудовому, земельному, экологическому и

другим правам. Проступки подразделяются на - административные, дисциплинарные
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и гражданско-правовые. В основе деления лежат виды общественных отношений,

нарушаемые соответствующими проступками, а также способы применения за них

санкций.

Тема 6. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

1. Понятие правоохранительной деятельности.

2. Судебная власть.

3. Прокуратура.

4. Министерство юстиции.

5. Органы внутренних дел.

6. Служба финансовой полиции.

7. Адвокатура.

8. Нотариат.

9. Частная детективная и охранная деятельность.

Основополагающие конституционные положения служат правовой базой

формирования принципа законности, т.е. обязательного выполнения предписаний

Конституции КР и действующего законодательства всеми органами государства,

общественными организациями и гражданами.

Понятие правопорядка включает такие компоненты, как верховенство

Конституции, законов и соответствие им всех других нормативных правовых актов.

Законность и правопорядок - необходимые условия многосторонней деятельности

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных

объединений, а также гарант соблюдения прав и свобод граждан.

Правоохранительная деятельность - это деятельность государственных и

общественных организаций, которая осуществляется с целью охраны права специально

на то уполномоченными органами и общественными формированиями путем

применения мер юридической ответственности, в соответствии с законом и с

соблюдением установленных процедур.

Правоохранительная деятельность реализуется не произвольно, по усмотрению



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
правоприменителя, а в рамках точно определенных процедур. Процедуры относятся к

досудебным и судебным стадиям расследования преступлений, рассмотрению

имущественных, трудовых, жилищных, семейных конфликтов, разрешению дел об

административных правонарушениях.

С многообразием задач и особенностями статуса правоприменителя

правоохранительная деятельность может осуществляться как государственными

структурами, так и негосударственными организациями; не только гласно, но и с

использованием негласных методов работы.

Правоохранительная деятельность осуществляется как представителями

исполнительной ветви власти, так и судебной властью.

Правоохранительная деятельность осуществляется следующими государственными

структурами и негосударственными организациями, такими как: Конституционный суд,

Верховный суд, местные и приравненные к ним суды, военный суд; прокуратура;

министерство юстиции; органы внутренних дел; органы национальной безопасности;

таможенные органы; органы финансовой полиции; адвокатура; нотариат; частная

детективная и охранная деятельность.

Судебная власть отнесена к самостоятельной ветви государственной власти.

Судебная власть охраняет права и свободы человека, защищает законные интересы

государства.

Судьи действуют в рамках закона, в точном соответствии с законом, подчиняясь

Конституции и действующим законам, исходя из этого, судебная власть носит

правоприменительный характер.

Итак, по порядку иерархии судов.

Конституционный суд является высшим органом судебной власти по защите

Конституции Кыргызской Республики. Он учрежден в целях верховенства Конституции

Республики на территории КР для защиты Конституционного строя, прав и свобод

граждан.

Деятельность Конституционного суда (далее КС) включает осуществление

конституционного правосудия и решение иных вопросов организационного плана.
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Поводом к рассмотрению дела служит обращение в КС в форме запроса, жалобы

или ходатайства, с приложением необходимых документов, подтверждающих его

характер.

Полномочия Конституционного суда определены статьей 13, в 4 главе закона "О

Конституционном суде КР" (от 18.12.93). Конституционный суд КР:

1. признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты

в случае их расхождения с Конституцией;

2. решает споры, связанные с действием, применением и толкованием

Конституции;

3. дает заключение о правомерности выборов Президента КР;

4. дает заключение по вопросу об отстранении от должности Президента КР, а

также судей Конституционного суда, Верховного суда КР;

5. дает согласие на привлечение судей местных судов к уголовной

ответственности;

6. дает заключение по вопросу об изменениях и дополнениях Конституции

КР;

7. отменяет решения органов местного самоуправления, противоречащие

Конституции КР;

8. принимает решение о конституционности правоприменительной практики,

затрагивающей конституционные права граждан.

Конституционный суд не рассматривает вопросы о законности приговоров и иных

решений судов, решений органов расследования, прокуратуры по гражданским,

уголовным, административным и арбитражным делам, за исключением случаев, когда

эти акты были приняты на основании закона, противоречащего Конституции.

Решения, выносимые Конституционным судом, являются окончательными и

обжалованию не подлежат.

Принятые КС постановления способствуют устранению нарушенных прав граждан,

укреплению авторитета закона и повышению роли правоохранительных органов в

обеспечении их правоохранительных функций.
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Верховный суд КР и местные суды. Верховный суд является высшим органом

судебной власти в сфере гражданского, уголовного и административного

судопроизводства, а также по экономическим и иным предусмотренным законом делам.

Основные функции Верховного суда это осуществление надзора за судебной

деятельностью местных судов в форме пересмотра (рассмотрения) судебных актов по

жалобам участников процесса. А также Верховный суд пересматривает (рассматривает)

судебные дела и материалы в порядке надзора; изучает и обобщает судебную практику,

ведет судебную статистику; и осуществляет иные полномочия судебной власти.

Деятельность Верховного суда осуществляется через следующие структуры:

пленум; президиум; судебная коллегия по уголовным делам и делам об

административных правонарушениях; судебная коллегия по гражданским делам;

судебная по административным и экономическим делам.

Верховный суд Кыргызской Республики:

1. пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке

надзора;

2. изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику;

Судебные коллегии Верховного суда осуществляют:

1. пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу судебных актов

областных и приравненных к ним судов в случаях и в соответствии с порядком,

предусмотренными процессуальными законами.

2. пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых ими судебных

актов в определенных случаях.

Местные суды являются основным звеном судов общей юрисдикции и

рассматривают подавляющее большинство уголовных, гражданских дел и иных дел

подпадающих под юрисдикцию судов. Местные суды представляют доступность

обращения граждан в суд по месту жительства. Правосудие в местных судах

осуществляется единолично или коллегиально.

Местные суды играют важную роль в реализации судебного контроля в сфере

судопроизводства, на стадии расследования преступлений осуществляя проверку
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законности.

Систему местных судов составляют:

1. областные и приравненные к ним суды (Военный суд Кыргызской

Республики и Бишкекский городской суд);

2. районные и приравненные к ним суды (районные суды в городе, городские

суды, военные суды гарнизонов, межрайонные суды).

Областные и приравненные к ним суды полномочны:

1. рассматривать судебные дела и материалы, отнесенные к его компетенции;

2. пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им

судебные акты в определенных случаях;

3. обращает к исполнению вступившие в законную силу судебные акты;

4. ведет делопроизводство, изучает и обобщает судебную практику, ведет учет

движения дел и сроков их рассмотрения в суде, обеспечивает хранение дел, ведет

судебную статистику.

Районный суд является судом первой инстанции, в его полномочия входят:

рассмотрение гражданских, уголовных, административных дел, дел об

административных правонарушениях, а также иные дела и материалы;

пересмотр (рассмотрение) по вновь открывшимся обстоятельствам, вступившим в

законную силу судебных актов, и контроль за их исполнением;

ведение делопроизводства и судебной статистики, изучение и обобщение

судебной практики, ведение учета движения дел и сроков их рассмотрения в суде,

обеспечение хранения дел; и иные полномочия.

Межрайонные суды рассматривают:

- дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной

власти, органа местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, не

соответствующих закону и нарушающих права, свободы и охраняемые законом

интересы граждан и юридических лиц, кроме случаев, относящихся к исключительной

компетенции Конституционного суда;

дела об оспаривании прокурорами в пределах своей компетенции нормативных
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правовых актов, касающихся неопределенного круга лиц и нарушающих права и

свободы граждан и юридических лиц;

дела об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия)

органов государственной власти, органа местного самоуправления, их должностных лиц

и государственных служащих;

- дела об оспаривании постановлений государственных органов и должностных

лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях,

кроме постановлений судов;

дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских,

административных, налоговых, таможенных и иных правоотношений между

юридическими лицами независимо от формы собственности, гражданами,

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического

лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, органами

государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с

процессуальным законодательством;

дела о банкротстве (несостоятельности);

иные дела, предусмотренные законами, за исключением дел об

административных правонарушениях, дел о защите избирательных прав граждан и иных

участников избирательного процесса, дел об оспаривании решений и действий

(бездействия) общественных объединений и религиозных организаций и их

должностных лиц, дел об установлении неправильностей-записей в книгах регистрации

актов гражданского состояния, дел по заявлениям на совершение нотариальных

действий или отказ в их совершении.

Прокуратура. Статья 77 Конституции КР определяет прокуратуру в системе

исполнительной власти. Прокуратура это государственный орган, осуществляющий

надзор за точным и единообразным исполнением законодательных актов в пределах

своей компетенции. Прокуратура также осуществляет уголовное преследование и

участвует в судебном разбирательстве.

Прокуратура осуществляет надзор:
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- за соблюдением законодательных актов органами местного самоуправления и

подчиненными Правительству КР всеми органами исполнительной власти,

юридическими лицами, общественными объединениями, должностными лицами за

соответствием законам издаваемых ими актов, а также гражданами;

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, дознание и предварительное следствие;

за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в мостах

предварительного заключения, ври исполнении наказания и иных мер принудительного

характера, назначаемых судом.

За соблюдением законом органами военного управления, воинскими частями и

учреждениями.

Осуществляя надзор за исполнением законов, органы прокуратуры не подменяют

иные государственные органы. Проверки исполнения законов, проводятся на основании

поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона,

требующих принятия мер прокурором.

Полномочия прокурора в процессе осуществления своих полномочий это -

беспрепятственное вхождение на территорию и в помещения, где идет проверка,

требовать от должностных лиц представления необходимых документов и материалов,

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений закона.

Прокуратура имеет право реагировать на нарушение закона путем вынесения актов

прокурорского реагирования: протест на противоречивый закону правовой акт;

представление об устранении нарушений закона; предписание об устранении

нарушений закона, когда нарушение закона имеет явный характер и может причинить

существенный вред гражданам, государству и юридическими лицам, если оно не будет

незамедлительно устранено; постановление о возбуждении уголовного дела или

дисциплинарного производства; предостережение о недопустимости нарушения

закона.

Министерство юстиции Кыргызской Республики является центральным органом

исполнительной власти, обеспечивающим и осуществляющим функции по выработке и
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реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в

установленной сфере деятельности, а также осуществляющим защиту прав и свобод

человека, управление в сфере законопроектной деятельности органов исполнительной

ветви власти, исполнения уголовных наказаний и актов судебных и иных органов,

судебно-экспертной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также реализующим

основные направления деятельности органов юстиции.

Систему органов юстиции Кыргызской Республики составляют:

Министерство юстиции, его территориальные органы, иные органы и учреждения

юстиции, а также органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, имеющие

статус военизированных организаций.

Основные задачи Министерства юстиции: нормативное правовое обеспечение

деятельности государства в установленной сфере деятельности; обеспечение в пределах

своих полномочий прав и законных интересов граждан, юридических лиц и

государства; обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти по

подготовке проектов нормативных правовых актов и их принятию в установленном

порядке; обеспечение процедур регистрации в пределах предоставленных полномочий,

в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики; обеспечение

исполнения актов судебных и других органов; обеспечение исполнения уголовных

наказаний; обеспечение международных связей по правовым вопросам; организация и

осуществление судебно-экспертной деятельности.

Функциональные задачи Министерства юстиции выражаются в: систематизации и

кодификации законодательства Кыргызской Республики; разработке или принятии

участия в подготовке проектов нормативных правовых актов; проведении правовой

экспертизы проектов нормативных правовых актов, вносимых государственными

органами на рассмотрение Президента Кыргызской Республики и Правительства

Кыргызской Республики; ведении единого государственного реестра и формирование

единый банк данных юридических лиц, их филиалов и представительств,

расположенных на территории Кыргызской Республики; ведении государственного

реестр государственных и частных нотариальных контор и частных нотариусов; ведение
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государственного реестра адвокатов; осуществление судебно-экспертной деятельности;

координирование законопроектной деятельности министерств, государственных

комитетов, административных ведомств; взаимодействие с правоохранительными и

другими государственными органами республики, по вопросам совершенствования

нормативной правовой базы в целях укрепления законности, борьбы с преступностью;

охране прав и законных интересов, граждан и юридических лиц; сотрудничество с

объединениями и организациями адвокатов в интересах развития правовой помощи

гражданам и организациям; осуществление лицензирования на право занятия частной

нотариальной деятельностью; осуществление лицензирования юридической практики

(право занятия адвокатской деятельностью); осуществление государственной

регистрации (перерегистрации) юридических лиц и прекращения их деятельности;

производит регистрацию средств массовой информации и прекращения их

деятельности; осуществление государственной регистрации и ведение единого

государственного реестра залоговых сделок; и другие функции в соответствии с

полномочиями.

Органы внутренних дел. Систему органов внутренних дел составляют

Министерство внутренних дел КР, подчиненные ему управления внутренних дел

областей и г. Бишкек, подразделения на транспорте, городские, районные в городах,

поселковые подразделения органов внутренних дел, учебные заведения, учреждения и

организации.

Министерство внутренних дел КР - это государственный вооруженный

правоохранительный орган, осуществляющий исполнительно-распорядительные

функции по обеспечению общественного порядка, безопасности личности и общества и

борьбе с преступностью.

Структура Министерства внутренних дел включает главные управления и другие

подразделения: ГУВД г. Бишкек; УВД областей; Департамент паспортно-визового

режима; Департамент специализированной службы охраны; внутренние войска;

Главное управление уголовного розыска; Государственная автомобильная инспекции;

главное следственное управление; Главное управление по борьбе с должностными
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преступлениями; управление охраны общественной безопасности; бюро Интерпол;

Академия МВД; средняя специальная школа МВД.

Сотрудники внутренних дел обязаны обеспечивать общественный порядок,

выявлять, предупреждать и пресекать преступления, разыскивать лиц, обеспечивать

безопасность дорожного движения, контролировать соблюдение гражданами и

должностными лицами правил паспортной системы, осуществлять по договору охрану

объектов, имущества и субъектов и т.д.

Деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав и

свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.

Для выполнения возложенных на сотрудников органов внутренних дел

предоставляется право:

• требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка,

прекращения правонарушений и действий, препятствующих осуществлению

полномочий органов внутренних дел; в случае невыполнения законных требований

применять предусмотренные законом меры принуждения;

проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются

достаточные основания подозревать их в совершении преступления или

административного правонарушения, а также другие документы, необходимые для

проверки соблюдения правил, контроль за выполнением которых, возложен на органы

внутренних дел;

составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах

компетенции налагать административные взыскания, задерживать и доставлять

правонарушителей в органы внутренних дел, производить личный досмотр вещей и

транспортных средств, изъятие вещей и документов, применять другие

предусмотренные законом меры обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях;

в предусмотренных законом случаях производить фотографирование, звуко-,

кино- и видеосъемку, дактилоскопирование и регистрацию лиц, задержанных по

подозрению в совершении преступлений либо за бродяжничество и попрошайничество,
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заключенных под стражу, обвиняемых в совершении умышленных преступлений,

подвергнутых административному аресту;

вести учет лиц, взятых под административный надзор, осуществлять за ними

контроль, применять к ним ограничения, предусмотренные законодательством;

задерживать и содержать в приемниках-распределителях для несовершеннолетних

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и совершивших правонарушения,

если необходима их немедленная изоляция, а также направлять в специальные

учебно-воспитательные учреждения, доставлять в органы опеки и попечительства

безнадзорных детей и подростков;

задерживать и содержать под стражей в соответствии с установленным законом

порядком подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц,

допустивших правонарушения, на предмет употребления алкоголя, наркотических,

токсических и других психотропных средств либо направлять или доставлять их для его

проведения в медицинские учреждения;

вызывать в органы внутренних дел граждан по делам и материалам, находящимся

в их производстве, получать от граждан объяснения, справки, документы и снимать с

них копии; подвергать граждан в случаях и порядке, установленных законом,

принудительному приводу;

проводить экспертизы по уголовным делам, ревизии, исследования по

материалам, проверок;

осуществлять в соответствии с законодательством оперативно-розыскные

мероприятия, в том числе с применением технических средств, в целях пресечения и

раскрытия преступлений;

осуществлять во взаимодействии с

таможенными органами досмотр ручной клади, багажа и досмотр пассажиров

гражданских воздушных судов, в порядке, устанавливаемом Правительством

Кыргызской Республики;

при наличии предусмотренных законодательством оснований беспрепятственно
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входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на территории и в

помещения предприятий, учреждений, организаций (кроме дипломатических и

консульских представительств иностранных государств в Кыргызской Республике) и

осматривать их в целях обеспечения общественного порядка, задержания преступника,

спасения жизни, здоровья или имущества человека. Обо всех случаях проникновения в

жилище против воли проживающих в нем граждан органы внутренних дел уведомляют

прокурора в течение 24 часов;

 при наличии предусмотренных законом оснований входить беспрепятственно на

территорию и в помещения предприятий, учреждений, организаций (кроме

дипломатических и консульских представительств иностранных государств и

международных организаций в Кыргызской Республике), независимо от подчиненности

и форм собственности, а также в помещения, используемые гражданами для занятий

индивидуальной и трудовой деятельностью, проводить с участием собственника либо

его представителя или уполномоченного им лица, осмотр производственных, складских,

торговых, служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и

использования товаров и имущества; получать от руководителей, должностных лиц и

работников предприятий, учреждений, организаций, а также граждан необходимую

информацию, сведения, документы, письменные объяснения, относящиеся к

проверяемой деятельности;

ограничивать или временно запрещать доступ граждан на отдельные участки,

объекты и территории в целях обеспечения их личной безопасности, общественного

порядка и общественной безопасности, а также для проведения оперативно-розыскных

мероприятий и следственных действий;

получать беспрепятственно и безвозмездно по возбужденным уголовным делам,

имеющимся материалам проверок, статистическую, оперативную и отчетную

информацию в банках, финансово-кредитных учреждениях независимо от форм

собственности, а также в учреждениях государственного статистического агентства, в

том числе компьютерную, о кредитно-денежных операциях физических и юридических

лиц; опечатывать кассы, другие места хранения денег, товарно-материальных ценностей
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и документов, принимать иные меры, обеспечивающие их сохранность; производить

контрольные закупки; изымать образцы сырья, полуфабрикатов и продукции;

безвозмездно пользоваться для проезда всеми видами общественного транспорта

городского, пригородного и местного сообщения (кроме легкового такси), а в сельской

местности - также попутным транспортном; в служебных целях бронировать или

приобретать вне очереди проездные документы на все виды транспорта;

беспрепятственно использовать транспортные средства (кроме транспортных

средств дипломатических, консульских представительств иностранных государств,

международных организаций и специального назначения), для проезда к местам

происшествий и чрезвычайных ситуаций, доставления в медицинские учреждения

граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, преследования лиц,

совершивших преступление и доставления их в органы внутренних дел, а также в иных

случаях, не терпящих отлагательств;

беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи,

принадлежащими юридическим и физическим лицам;

безвозмездно пользоваться средствами массовой информации в целях

предупреждения преступлений и других правонарушений, укрепления правопорядка,

установления обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших, розыска лиц,

скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших;

осуществлять контрольно-разрешительные и ограничительные мероприятия по

приобретению, хранению, перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых,

сильнодействующих химических, ядовитых и других веществ, предметов и материалов

по перечням, определяемым законодательством Кыргызской Республики; открытию

оружейно-ремонтных, пиротехнических, штемпельно-граверных предприятий,

магазинов, торгующих оружием, стрелковых тиров и стендов;

контролировать субъектов в части обеспечения безопасности дорожного

движения и окружающей среды, строительства и эксплуатации, автомобильных дорог и

иных дорожных сооружений, разработки образцов новой автотранспортной техники и

выдавать обязательные для исполнения предписания; согласовывать проекты правил,
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нормативов, стандартов и учебных программ, относящихся в этим сферам

деятельности; ограничивать и запрещать при необходимости движение транспорта и

пешеходов на улицах и дорогах, проводимые на них работы, эксплуатацию технически

неисправных транспортных средств, останавливать транспортные средства и проверять

у водителей документы на право пользования и управления ими, путевые листы и

соответствие перевозимых грузов товарно-транспортным документам; отстранять от

управления транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения, а

равно не имеющих документов на право управления или пользования ими; задерживать

и доставлять на специальные стоянки транспортные средства для временного хранения;

выдавать лицензии в соответствии с действующим законодательством;

контролировать работу частных детективов и детективных предприятий на

территории Кыргызской Республики.

В пределах и на определенных условиях органы внутренних дел имеют право на

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Финансовая полиция. Ситуация связанная с ростом экономических преступлений

(налоговых, таможенных, легализацией (отмыванием) денег и другие нарушения

закона) поставили вопрос о создании более эффективного организованного,

самостоятельного и авторитетного органа, специализирующегося на борьбе с

экономическими преступлениями. Финансовая полиция Кыргызской Республики -

государственный правоохранительный орган в системе исполнительной власти

Кыргызской Республики, деятельность которого направлена на обеспечение

экономической безопасности государства, выявление, предупреждение, раскрытие и

расследование экономических, налоговых преступлений.

Служба финансовой полиции Кыргызской Республики является правопреемником

Управления финансовой полиции при Правительстве Кыргызской Республики.

Основными задачами службы финансовой полиции являются:

обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства,

законных прав и интересов общества, субъектов предпринимательской деятельности и

граждан;
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производство дознания и следствия по экономическим и должностным

преступлениям;

выявление, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в

сфере финансового, налогового и таможенного законодательства;

- разработка и осуществление мер по предупреждению, выявлению и пресечению

фактов незаконного вмешательства в экономическую деятельность или

воспрепятствования предпринимательской деятельности должностными лицами с

использованием своего служебного положения;

разработка и осуществление мер по борьбе с фактами легализации (отмывания)

денежных средств, полученных преступным путем и преступлений в сфере высоких

технологий;

осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к

ведению финансовой полиций.

В целях реализации поставленных задач финансовая полиция осуществляет

следующие функции:

обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий

территориальных органов финансовой полиции по основным направлениям их

деятельности;

анализирует практику оперативно-розыскной и следственной деятельности

органов финансовой полиции;

-- осуществляет полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным

законодательством Кыргызской Республики;

- совершенствует формы и методы борьбы с экономическими и должностными

преступлениями, определяет тактику и методику оперативно-розыскной деятельности,

вырабатывает и реализует меры по повышению эффективности деятельности органов

финансовой полиции;

-- организует учет и отчетность, оценку состояния дел и материалов оперативной,

следственной, экспертной и кадровой работы;

- осуществляет оперативно-розыскную деятельность,
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- оказывает им практическую и методическую помощь;

- осуществляет розыск лиц:

и другие задачи.

Адвокатура. Адвокатская деятельность представляет собой деятельность адвоката

по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим

лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов.

Адвокатская деятельность является лицензируемым государством видом

деятельности. Задачи адвокатуры - оказание гражданам и юридическим лицам

квалифицированной юридической помощи. Адвокатура содействует осуществлению

правосудия в конституционном, гражданском, экономическом, административном и

уголовном судопроизводстве, охране законных прав и интересов граждан, соблюдению

законности и правопорядка.

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат имеет право:

представлять и защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц

по их поручению во всех органах, предприятиях, учреждениях и организациях

независимо от форм собственности, в компетенцию которых входит решение

соответствующих вопросов;

собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве

доказательств в гражданских, хозяйственных, уголовных делах и делах об

административных правонарушениях;

получать письменные заявления свидетелей, составлять частные протоколы

осмотра местности;

запрашивать и получать документы или их копии от предприятий, учреждений,

организаций независимо от форм собственности, а от граждан - с их согласия;

знакомиться на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм

собственности с необходимыми для выполнения поручений документами и

материалами, за исключением тех сведений, которые охраняются законом;

получать письменные заключения специалистов по вопросам, требующим

специальных знаний;
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участвовать в обязательном порядке при рассмотрении прокурором ходатайства

(постановления) следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в

виде заключения под стражу, а также заявлять ходатайство в письменной или устной

форме. Участие адвоката обязательно и при рассмотрении прокурором вопроса о

продлении сроков содержания обвиняемого под стражей, за исключением

уважительных причин, указанных в части первой статьи 110 Уголовно-процессуального

кодекса Кыргызской Республики;

представлять ходатайства и жалобы на приеме у должностных лиц и в

соответствии с законом получать от них письменные ответы на эти ходатайства и

жалобы;

присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жалоб на заседаниях

коллегиальных органов и давать объяснения по их существу в соответствии с

действующим законодательством;

в порядке, установленном законом, наедине, без ограничения времени и числа

свиданий, беспрепятственно встречаться с клиентом, содержащимся под стражей;

участвовать в уголовном деле с момента первого допроса подозреваемого

(обвиняемого), а при задержании - с момента фактического доставления его в орган

дознания;

собирать материалы, свидетельствующие в пользу подозреваемого (обвиняемого),

лично или с помощью частного детектива, запрашивать на договорной основе

заключения специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием

юридической помощи;

запрашивать справки, характеристики и иные документы с предприятий, из

организаций и учреждений независимо от форм собственности;

представлять доказательства в суде и на следствии, заявлять ходатайства и

отводы;

выписывать из материалов дела необходимые сведения или снимать их копии;

приносить жалобы на действия работника органа дознания, действия и решения

следователя, прокурора, судьи, суда и участвовать в их рассмотрении;
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использовать любые другие средства и способы защиты, не противоречащие

закону.

Адвокат, участвующий при проведении следственного действия, вправе с

разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемым лицам. Следователь может

отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. В

протоколе следственного действия защитник вправе делать письменные замечания по

поводу правильности и полноты записи в нем.

В судебном заседании адвокат вправе использовать звукозаписывающие и другие

технические средства записи показаний.

Адвокат, состоящий в списке профессионального общественного объединения

адвокатов, вправе оказывать юридическую помощь на всей территории Кыргызской

Республики, а также за рубежом при отсутствии ограничений в законодательстве

соответствующего государства.

Адвокаты из иностранных государств могут оказывать юридическую помощь в

любой форме гражданам и юридическим лицам в Кыргызской Республике на основании

межгосударственных соглашений Кыргызской Республики со страной адвоката.

Адвокат, оказывая юридическую помощь, обязан:

соблюдать требования действующего законодательства и правила

профессиональной этики;

использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты прав и

законных интересов физических и юридических лиц, обратившихся к нему за

юридической помощью.

Адвокат, который выступает или выступал по делу в качестве представителя или

защитника одной из сторон, не вправе по этому же делу выступать в качестве

представителя или защитника другой стороны.

Одно и то же лицо не может быть защитником двух или нескольких лиц в процессе

следствия и в судах, если интересы защиты одного из них противоречат интересам

защиты другого.

Замена одного защитника другим допускается лишь по ходатайству или с согласия
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подзащитного.

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого или

подсудимого.

Адвокат обязан соблюдать конфиденциальность в отношении лиц, обратившихся

за юридической помощью, за исключением случаев:

когда лицо, обратившееся за юридической помощью, соглашается на раскрытие

сведений после консультации с адвокатом;

для недопущения лицом, обратившимся за юридической помощью, действий,

могущих, по мнению адвоката, привести к смерти или тяжким телесным

повреждениям.

Предметом конфиденциальности являются вопросы, по которым лицо обращается

к адвокату, содержание консультаций, советов, разъяснений и иных сведений,

полученных адвокатом, при осуществлении своих профессиональных обязанностей.

Адвокату, помощнику адвоката, работникам адвокатских учреждений запрещается

разглашать сведения, относящиеся к конфиденциальным сведениям, и использовать их

в своих интересах или интересах третьих лиц.

При отсутствии у гражданина средств юридическая помощь и защита

обеспечиваются ему за счет государства. Порядок и условия оказания бесплатной

юридической помощи и защиты определяются Правительством Кыргызской

Республики.

Нотариат. Нотариат представляет собой систему государственных и органов,

должностных лиц и частных нотариальных контор, на которых возложена обязанность

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения

нотариусом предусмотренных законодательством КР нотариальных действий.

Нотариат — это правоохранительный орган, а нотариальный акт — это

процедурно оформленное, выражающее волю государства, решение специального

субъекта по применению норм права к конкретным физическим и юридическим лицам.

Нотариальные действия представляют собой действия нотариуса по удостоверению

бесспорных фактов, правовых событий, имеющих юридическое значение,
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свидетельствованию документов, приданию документам исполнительной силы и

юридической достоверности и другие действия, направленные на защиту прав граждан

и юридических лиц, их законных интересов, предусмотренные настоящим Законом.

Нотариальные действия в Кыргызской Республике совершают в соответствии с

законодательством нотариусы, работающие в государственной или частной

нотариальной конторе.

Нотариальные действия совершают должностные лица

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления (сельская управа),

уполномоченные на совершение этих действий, в случаях отсутствия в населенном

пункте нотариуса.

Нотариус имеет право:

совершать нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц,

обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального

действия определено законодательством Кыргызской Республики или международными

договорами;

составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии

документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения

нотариальных действий;

истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы,

необходимые для совершения нотариальных действий. Указанные лица обязаны

представить сведения и документы (в том числе дополнительные) не позднее десяти

дней с момента поступления требования к ним.

Законодательством Кыргызской Республики нотариусу могут быть предоставлены

и иные права. Нотариус обязан:

оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их

прав и защите законных интересов;

разъяснять физическим и юридическим лицам права и обязанности,

предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред;
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- хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением

его профессиональной деятельности;

- отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия

законодательству Кыргызской Республики или международным договорам.

Нотариусы, работающие в частной нотариальной конторе, совершают следующие

нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки;

2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе

супругов;

3) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

4) свидетельствуют подлинность подписи на документах;

5) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;

6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;

7) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;

8) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на

фотографии;

9) удостоверяют время предъявления документов;

10) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и

юридическим лицам;

11) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

12) совершают исполнительные надписи;

13) совершают протесты векселей;

14) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;

15) принимают на хранение документы;

16) совершают морские протесты;

17) обеспечивают доказательства.

Законодательными актами Кыргызской Республики могут быть предусмотрены и

иные нотариальные действия.

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают,
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вышеперечисленные с 1 по 17 пункты, нотариальные действия, а также налагают и

снимают запрещения отчуждения имущества, выдают свидетельства о праве на

Наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в

нотариальном округе государственной нотариальной' конторы совершение названных

нотариальных действий поручается решением органа юстиции одному из частных

нотариусов.

Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается

государственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление

наследственных прав.

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов

исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия,

совершают следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют завещания;

2) удостоверяют доверенности;

3) принимают меры к охране наследственного имущества;

4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

5)свидетельствуют подлинность подписи на документах.

Должностные лица консульских учреждений Кыргызской Республики совершают

следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого

имущества, находящегося на территории Кыргызской Республики;

2) принимают меры к охране наследственного имущества;

3) выдают свидетельства о праве на наследство;

4) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе

супругов;

5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

6) свидетельствуют подлинность подписи на документах;

7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
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9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;

10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на

фотографии;

11) удостоверяют время предъявления документов;

12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

13) совершают исполнительные надписи;

14) принимают на хранение документы;

15) обеспечивают доказательства;

16) совершают морские протесты.

Законодательными актами Кыргызской Республики могут быть предусмотрены и

иные нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских

учреждений Кыргызской Республики.

Частная детективная и охранная деятельность. Частная детективная и охранная

деятельность в Кыргызской Республике - новый вид негосударственной

правоохранительной деятельности, которая определяется как оказание на возмездной

основе услуг физическим и юридическим лицам частными детективами, в целях

защиты законных прав и интересов клиентов.

Содержание этой деятельности - оказание услуг, направленных на защиту жизни и

здоровья граждан, охрану их имущества и других законных интересов, является такой

же деятельностью, которая свойственна правоохранительным органам. Отличие

состоит в том, что деятельность частных детективных и охранных служб:

является предпринимательской, рассчитанной на поддержку частной

инициативы, осуществляется на коммерческой основе;

направлена на оказание охранно-сыскных услуг индивидуально определенным

клиентам путем заключения соответствующих соглашений, предусматривающих

надлежащую оплату таких услуг.

Частная детективная деятельность осуществляется для сыска. В целях сыска

разрешается предоставление следующих видов услуг:

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе участниками
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процесса;

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров выявление

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

3) установление обстоятельств неправомерного использования в

предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований,

недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих

коммерческую тайну;

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об

отдельных гражданах (с их письменного согласия при заключении ими трудовых и

иных контрактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями,

организациями имущества;

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками

процесса. В течение суток, с момента заключения контракта с клиентом, на сбор таких

сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее

дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное

дело.

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;

3) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств

охранно-пожарной сигнализации;

4) консультирование клиентов и подготовка для них рекомендаций по

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. В ходе

частной сыскной деятельности частные детективы и их предприятия имеют право:

получать по их запросу информацию и копии документов от предприятий,

организаций независимо от формы собственности;
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наводить справки по касающимся вопросам;

изучать предметы и документы (с письменного согласия их

владельцев);

производить устный опрос граждан, должностных лиц (с их согласия);

осматривать с согласия собственника или его представителя территорию здания и

помещения;

запрашивать для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний,

мнение специалистов;

задерживать и незамедлительно доставлять в органы МВД лиц, посягающих на

права и законные интересы граждан и организаций;

на ношение, хранение и применение специальных средств в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики.

При осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование

видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не

причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, а также средств

оперативной радиотелефонной связи.

В случае необходимости оказания частными детективами услуг, сопряженных с

опасностью для их жизни и здоровья, им разрешается использование специальных

средств, виды, порядок приобретения, учета, хранения и ношения которых

устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Тема 7. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Задачи гражданского права.

2. Гражданская правоспособность и дееспособность.

3. Опека и попечительство.

4. Юридические лица.

5. Понятие и виды сделок.

6. Купля-продажа.

7. Продажа недвижимости.
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8. Договор дарения.

9. Страхование.

Гражданское право известно со времен Древнего Рима. Гражданское право

происходит от латинского выражения jus civile - "право гражданское". Это право

определяет имущественные и неимущественные права граждан. Регулируется

Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским законодательством Кыргызской

Республики и принятых в соответствии с ним законов и нормативных актов.

Гражданское право одно из основных прав регулирующих большую отрасль

правоотношений регулируемых Гражданским кодексом Кыргызской Республики,

Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики.

Гражданское законодательство определяет порядок осуществления права

собственности и других вещных прав, исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), регулирует

договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве сторон, собственной

воли и имущественной самостоятельности их участников. Так же регулируются

отношения между лицамиj осуществляющими предпринимательскую деятельность в

условиях рынка или с их участием, понимая под ней самостоятельную, осуществляемую

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Гражданское право рассматривает и изучает следующие понятия, такие как:

физические лица

юридические лица

сделки

сроки

представительство

право собственности

обязательства
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договор

ответственность за нарушение обязательств

купля-продажа

мена

договор дарения

рента

аренда

договор найма жилого помещения

ссуда

договор подряда

перевозка

заем и кредит

хранение

страхование

и др.

Возникновение гражданских прав основывается на признании равенства

участников регулируемых отношений, неприкосновенности собственности, свободы

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Гражданские права и обязанности (юридические факты) возникают:

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и

иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

из актов государственных органов (например, акт регистрации гражданина в

качестве индивидуального предпринимателя);

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом

(купля-продажа, аренда, наследование и др.);

 в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и
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иных результатов интеллектуальной деятельности;

вследствие причинения вреда другому лицу (утраты, порчи имущества,

причинения убытков, причинения вреда здоровью, жизни, морального вреда);

вследствие неосновательного обогащения (приобретение имущественных благ за

счет другого лица без законных оснований);

вследствие иных действий граждан и юридических лиц, направленных на

достижение правового результата. Эти действия относятся к юридическим

фактам-событиям и действиям, вызывающим правовые последствия (рождение ребенка

и др.).

Законодательством установлены пределы осуществления гражданских прав. Не

допускаются действия граждан и юридических лиц, имеющие целью причинить вред

другим лицам, а также иное злоупотребление правом (например, использование

земельного участка для постройки помещений, нарушающих требования охраны,

окружающей среды).

Возможность граждан и юридических лиц распоряжаться по своему усмотрению

принадлежащими им гражданскими правами означает осуществление права.

Законом также допускается защита нарушенных прав по гражданскому

законодательству. Защита нарушенных прав производится в судебном порядке, а в

случаях, предусмотренных законом, - в административном порядке.

Основу гражданского права составляют имущественные отношения, а также

связанные с ними личные неимущественные отношения. Имущественные отношения

возникают на основе имущества, того, что можно осязать, например, дом, квартира,

земельный участок, мебель, телевизор, кровать и т. д. Неимущественные отношения, это

то, что нельзя ощутить, например, право на недвижимость, авторское право на

произведения искусства (картина, скульптура и т.д.), право на наследование и т.д.

Имущественные отношения - это отношения по поводу имущества, т.е.

материальных предметов и других экономических ценностей, а также конкретных

материальных объектов. Предмет имущественных отношений может выжаться в

денежной форме, т.е. в возмездной форме, а также в безвозмездной форме (в виде
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дарения).

Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных

благ, не имеющих экономического содержания и неотделимых от личности.

Например - эти отношения могут возникнуть по поводу какого-либо изобретения;

произведений литературы; искусств; наук и т.д. на основе авторства.

Изобретение науки, искусства, литературы связано с авторским правом на

изобретения и связи с этим могут использоваться (для дальнейшего производства)

только с разрешения автора. У автора в свою очередь возникает имущественное право

на получения материального вознаграждения за использование объекта творческой

деятельности.

Существует также группа неимущественных прав, которая составляет

неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые

гражданским законодательством. К числу таких нематериальных благ относятся жизнь,

здоровье, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни, деловая репутация;

личная и семейная тайна; возможность свободного передвижения, выбора места

пребывания жительства и т.д.

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений

являются граждане, юридические лица и государство.

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к

отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных

юридических лиц, если иное не предусматривает законодательств.

Если международным договором, ратифицированным Жогорку Кенешем КР,

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским

законодательством, применяются правила международного договора.

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданское законодательство

регулирует правоотношения между субъектами государства. Граждане являются

наиболее важными субъектами для государства.

Под гражданами (физическими лицами) в кыргызском законодательстве

понимаются граждане Кыргызской Республики, граждане других государств, а также
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лица без гражданства.

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем,

включающим фамилию и собственное имя, а также отчество, если это соответствует

традициям национальностей. Местом жительства гражданина признается место, где

гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Гражданская правоспособность. Будучи субъектом гражданского права,

гражданин должен быть правоспособным и дееспособным. Что же означают эти

понятия?

Человек от рождения наделен правоспособностью. Правоспособность неотделима

от самого существования человека. Прекращение правоспособности связано с

биологической смертью человека.

Правоспособность - это возможность иметь гражданские права и нести

гражданские обязанности. Граждане могут иметь право собственности, наследования,

заниматься предпринимательской и любой другой не запрещенной законом

деятельностью, создавать юридические лица, совершать любые не противоречащие

закону сделки, иметь многие другие имущественные и личные неимущественные права.

Например - иметь право от рождения на прописку в квартире, иметь право на

наследование и т.д. Также по достижении определенного возраста гражданин имеет

право на реализацию политического права, т.е. избираться или быть избранным на

какую-либо государственную должность. Нести обязанность, по достижению 18

летнего возраста, по призыву в армию.

Гражданская дееспособность. Гражданин, наделенный правом, имеет

возможность ее реализовать. Дееспособность гражданина это способность своими

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавая для себя

гражданские обязанности и исполнять их.

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Для

реализации дееспособности человек должен осознавать и правильно оценивать свои

действия, имеющие правовое значение, и руководить ими. Для этого необходима
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физическая зрелость, зависящая от возраста и психического здоровья человека. В этих

целях Гражданским законодательством КР закреплены положения о возрасте, с момента

которого гражданин полностью дееспособен, частично дееспособен. Законодательством

также определяет признание гражданина недееспособным.

Дееспособность это способность человека самостоятельно осуществлять

принадлежащие ему права, совершать сделки, приобретая тем самым права и возлагая

на себя новые обязанности (сделкоспособность), и способность нести

гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными

действиями (деликтоспособность).

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 1)

полностью дееспособные; 2) частично дееспособные; 3) ограниченно дееспособные и 4)

недееспособные.

Полностью дееспособные граждане, это граждане, достигшие 18 лет

(совершеннолетия).

Частично дееспособными принято называть граждан, не достигших 18 лет, т.е.

несовершеннолетних. Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет могут

совершать ограниченные сделки. То есть они обладают частичной дееспособностью.

Сделки за исключением ниже перечисленных совершаются с письменного согласия

своих законных представителей, усыновителей или попечителей. Они самостоятельно

имеют право совершать и несут имущественную ответственность за следующее:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять авторские права;

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки (например - купить продукты,

предметы первой необходимости)

Однако суд вправе ограничить право несовершеннолетнего самостоятельно

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами или лишить его

этого права.

При причинении их действиями вреда такие несовершеннолетние несут
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ответственность в соответствии с законодательством.

Шестнадцатилетний подросток может быть полностью дееспособным, если он

работает по трудовому договору, или с согласия родителей, усыновителей или

попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Несовершеннолетний объявляется полностью дееспособным (что является

эмансипацией) по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по

решению суда.

Ограничение дееспособности граждан не допускается, за исключением случаев

предусмотренных законом. Гражданин, который вследствие злоупотребления

спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое

материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, в связи, с чем

над ним устанавливается попечительство.

Признание гражданина недееспособным признается, только в судебном порядке.

Недееспособность выражается в психическом расстройстве гражданина, когда он не

может понимать значение своих действий и руководить ими. В случае признания

гражданина недееспособным, сделки от его имени совершает опекун.

Опека и попечительство. Для лиц, не обладающих дееспособностью либо

обладающих ею частично, государством создан институт опеки и попечительства. В

каких случаях осуществляется опека, а в каких попечительство?

Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального разрешения. Над

несовершеннолетними опека и попечительство устанавливается в целях их воспитания,

при отсутствии у них родителей, усыновителей. Опекуном (попечителем) может быть

назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин при условии его согласия

на это. Опекуны (попечители) это, как правило, близкие люди к подопечному, но при их

отсутствии это может быть по выбору органы опеки и попечительства. Органами опеки

и попечительства являются органы местного самоуправления.

Опека устанавливается над малолетними (в возрасте до 14 лет), а также над
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гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического

расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными или наркотическими

средствами. Попечители оказывают подопечным содействие, в осуществлении ими

своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотребления со

стороны третьих лиц. Попечители не совершают сделок вместо подопечного, но

осуществляют за ними контроль путем дачи согласия на совершение тех сделок,

которые гражданин, находящийся под попечительством, не вправе совершать

самостоятельно. Согласие попечителя, как правило, должно быть в письменной форме.

Юридические лица. В круг субъектов гражданских правоотношений входят и

юридические лица. Юридические лица обладают правами и несут обязанности.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь

самостоятельный баланс или смету.

Признаками юридического лица являются организационное единство,

обособленное имущество, самостоятельная имущественная ответственность, а также

выступление в гражданском обороте от своего имени (приобретение осуществление

имущественных и личных неимущественных прав).

По сравнению с правоспособностью и дееспособностью граждан и

правоспособность, и дееспособность юридических лиц имеют свои особенности.

Во-первых, правоспособность и дееспособность юридического лица возникает

одновременно - с момента его государственной регистрации. Во-вторых,

правоспособность юридических лиц может быть как общей, так и специальной. Общей
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правоспособностью обладают коммерческие организации, они могут заниматься любым

видом деятельности. Специальная правоспособность определяется целями деятельности

юридического лица, предусмотренными в его учредительных документах. Отдельными

видами деятельности, деятельность которых определяется законодательством,

юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения

(лицензии).

Юридическое лицо создается путем учреждения одного или нескольких

учредителей, действуя на основании устава, с обязательной регистрацией в учреждениях

юстиции для включения в государственный реестр.

Юридические лица классифицируются на коммерческие и некоммерческие.

Коммерческие организации - это юридические лица, созданные для занятия

предпринимательской деятельностью, преследующие извлечение прибыли в качестве

основной цели своей деятельности. Например - АО, МП, ЧП, частные фермы, частные

школы, частные детские сады и т.д.

Некоммерческие организации не имеют основной целью своей деятельности

извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками

(учредителями). Например - министерства и ведомства, государственные учреждения

и организации, государственные школы, детские сады и т.д.

Юридические лица могут иметь свои подразделения именуемые

представительством и филиалом. Представительством является обособленное

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и

осуществляющее представительство, и защиту интересов юридического лица,

совершающего от его имени сделки и иные юридические действия. Филиалом является

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его

нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции

представительства. Представительство и филиал, выполняя все, или часть функций

юридического лица не являются юридическим лицом.

Порядок создания и прекращения юридического лица определяется

законодательством и уставом юридического лица. Прекращение юридического лица
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может происходить либо путем ликвидации, либо реорганизации (слияния,

присоединения, разделения, выделения или преобразования в иную

организационно-правовую форму). Юридическое лицо ликвидируется по решению

учредителей, а также по решению суда.

По решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случае

признания его регистрации недействительной, или осуществления деятельности без

лицензии, либо иными неоднократными или грубыми нарушениями закона.

Общественные и религиозные организации, а также фонды могут быть ликвидированы,

кроме того, при осуществлении ими деятельности, противоречащей их уставным целям.

Понятие и виды сделок. Сделками признаются действия граждан и юридических

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей.

Сделки могут быть односторонними, двух — или многосторонними. Сделкой

является составление завещания, выдача доверенности, купля продажа, аренда,

страхование и т. д. Из приведенного примера можно разделить сделки на

односторонние и многосторонние* Составление завещания, выдача доверенности

происходит в одностороннем порядке, то есть от имени одного субъекта.

Купля-продажа может быть двусторонняя или многосторонняя, трехэтажное здание

может быть арендовано двумя и более субъектами.

Сделкой является волевое правомерное юридическое действие субъекта. Целью

сделки является достижение определенной правовой цели, путем установления,

изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей.

В какой форме совершается сделка? Это может быть устная или письменная

форма. Например покупка продуктов в магазине является устной сделкой. Письменной

сделкой является сделка с составлением документа, в котором письменно излагается ее

содержание. Например купля продажа недвижимости (квартиры, частного дома),

покупка автомобиля.

Нотариальное удостоверение сделок путем совершения удостоверительной надписи

нотариусом или другим должностным яйцом; имеющим право совершить нотариальное
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действие. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 1) в случаях, указанных в

законе; и 2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону для

сделок данного вида эта форма не требовалась.

Для того чтобы сделка была действительной, нужно совершить ее с

определенными условиями. Во-первых, нужно чтобы сделка не противоречила закону и

иным правовым актам. Второе, субъект, осуществляющий сделку должен быть

дееспособным лицом, то есть иметь права и выполнять обязанности. В-третьих,

волеизъявление совершающего сделку лица должно соответствовать его действительной

воле, т.е. не для вида, а с намерением проводить юридические последствия. Четвертое,

это форма совершения сделки устная или, если того требует законодательство

письменная. И пятое, воля лица совершающего сделку, должна формироваться свободно

без постороннего воздействия (угроза обман, насилие), либо влияния иных факторов

(болезнь, опьянение, заблуждение).

Гражданское законодательство относит к недействительной любую сделку, не

соответствующую требованиям закона. Закон требует, чтобы в сделке была выражена

подлинная воля ее участников в требуемой форме, а также, чтобы ее участники

обладали дееспособностью. Следовательно, нарушение одного из перечисленных

условии влечет недействительность сделки.

Недействительные сделки могут быть либо оспоримыми, либо ничтожными.

Оспоримая сделка может быть оспорена по признанию суда. В зависимости от существа

оспоримой сделки требование о признании оспоримой сделки недействительной может

быть предъявлено лицами, указанными в гражданском законодательстве. Ничтожные

сделки недействительны в силу указания закона. Они считаются ничтожными

независимо от их признания таковыми, не влекут юридических последствий, за

исключением тех, которые связаны с их недействительностью.

Купля-продажа. Договор купли-продажи один из самых распространенных

договоров. Договор купли-продажи совершается, тогда когда одна сторона (продавец)

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
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сумму (цену). Субъектами договора купли-продажи являются участники гражданского

оборота - продавец и покупатель (физические и юридические лица, государство,

государственные и муниципальные образования).

Договор купли-продажи относится к числу взаимных, поскольку каждая из сторон

обладает правами и несет обязанности. В частности, продавец обязан передать

имущество в собственность покупателю и в то же время обладает правом требовать

эквивалентной уплаты определенной денежной суммы. В свою очередь покупатель

имеет право потребовать передачи вещи (товара), но обязан уплатить за него

определенную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи может заключаться в устной, простой письменной,

нотариальной форме, а также путем совершения конклюдентных действий.

Конклюдентные действия - действия лица, выражающие его волю установить

правоотношение (напр., совершить сделку), но не в форме устного или письменного

волеизъявления, а непосредственно поведением, по которому можно сделать

заключение о таком намерении. В некоторых случаях необходима государственная

регистрация договоров купли-продажи. Важным условием договора купли-продажи

является условие о качестве, которое хотя и не является существенным, однако часто

оговаривается сторонами при заключении договора.

Продажа недвижимости. По договору купли-продажи недвижимого имущества

продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание,

сооружение, квартиру или иное недвижимое имущество.

К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр,

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты,

перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том

числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.

В качестве предмета договора продажи недвижимости могут выступать здания и

сооружения. Одним из главных объектов недвижимости является земельный участок.

Под земельным участком понимается участок земной поверхности, территориальные

границы которого определены в порядке, установленном земельным законодательством
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на основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по

земельным ресурсам и землеустройству.

В отличие от других видов договоров, для которых условие о цене договора не

является существенным, в договоре продажи недвижимости условие о цене

недвижимости является существенным. При отсутствии в договоре условия о цене

недвижимости он считается незаключенным. Цена недвижимости в договоре

устанавливается, как правило, в целом за объект недвижимости.

Договор дарения. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность

либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед

третьим лицом. Один из признаков дарения - безвозмездность. Договор дарения

является, по общему правилу, односторонне-обязывающим (у дарителя - обязанность

безвозмездно передать вещь, у одаряемого - право принять вещь либо отказаться от ее

принятия).

Предметами договора дарения могут быть вещи и права. Передача дара

осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей

и т.п.) либо вручение правоустанавливающих документов.

Страхование. Страхование имущества наиболее распространенное гражданское

правоотношение во многих мировых странах. В нашей стране страхование не очень

развито, а следовало бы этот институт развить. Это более рациональный и доступный

метод охраны имущества юридических лиц и граждан, их здоровье, их права.

Страхование затрагивает интересы субъектов предпринимательской деятельности и

граждан, обеспечивая защиту их имущественных интересов путем возмещения ущерба,

возникшего в результате действия различных неблагоприятных факторов и при

некоторых других обстоятельствах.

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых

случаев) путем возмещения убытков за счет денежных фондов, формируемых из
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оплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Страхование делится на добровольное и обязательное. Добровольное

исключительно но собственному усмотрению сторон, которые на основе соглашения

самостоятельно определяют условия договора страхования. Обязательное страхование

возникает в силу закона. Например - работники налоговой инспекции финансовой

полиции, министерства внутренних дел подлежат обязательному страхованию из

Республиканского бюджета.

В состав субъектов страхового правоотношения входят: страховщик, страхователь,

особые третьи лица (застрахованный и выгодоприобретатель: застрахованным может

быть любое лицо, заключающее договор или назначенное им (при страховании детей), а

выгодоприобретателем - наследник или назначенное лицо, в чью пользу заключен

договор). Сторонами по договору страхования выступают страховщик и страхователь.

Страховой полис, придающий договору письменную форму и служащий

доказательством заключения договора страхования, обычно содержит основные условия

страхования и следующие реквизиты: 1) наименование документа; 2) наименование,

юридический адрес и банковские реквизиты страховщика; 3) данные о страхователе; 4)

указание страхового риска; 5) размер страхового взноса, срок и порядок внесения; 6)

срок действия договора; 7) порядок изменения и прекращения договора; 8) прочие

условия по соглашению сторон; 9) подписи сторон. Страховой полис (свидетельство,

сертификат, квитанция) - выдаваемый страховщиком документ, подтверждающий факт

заключения договора.

Страховщиками могут быть и государственные, и.частные страховые компании.

Страхователями могут быть граждане, иностранные граждане, лица без гражданства,

любые юридические лица - коммерческие, и некоммерческие.

Тема 8. УГОЛОВНОЕ ПРАВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Задачи уголовного права.

2. Преступление. Состав преступления.

3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности.
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4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

5. Цели наказания.

6. Амнистия и помилование.

7. Виды преступлений.

Задачей уголовного права является охрана общественного и государственного строя

Кыргызской Республики, его политической, экономической системы, всех видов

собственности, личных прав и свобод граждан от преступных посягательств. Основной

задачей уголовного права является борьба с преступностью. Как было сказано

профессором К.Ш.Курмановым "Главным объективным условием снижения

преступности и других правонарушений является повышение материального

уровня жизни людей, рост их общей культуры и сознательности, а не ужесточение

уголовного наказания".

Уголовное право это совокупность юридических норм (законов, постановлений,

инструкций и т.п.), установленных высшим органом законодательной власти

Кыргызской Республики, определяющих задачи, принципы, основание, и условия

уголовной ответственности, а также преступность и наказуемость общественно опасных

деяний, признаваемых преступлениями.

Уголовное право рассматривает преступления, предусмотренные уголовным

кодексом. Преступление,- это историческое явление. Оно возникло вместе с расколом

общества на классы, с момента образования рабовладельческого общества.

Преступление - это общественно опасное, противозаконное, виновное, наказуемое

деяние, в форме действия или бездействия, посягающее на объекты, охраняемые

уголовным законом.

Таким образом, признаками преступления являются:

1) общественная опасность.

2) противозаконность.

3) иновность (умышленная или неосторожность).
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4) наказуемость.

В зависимости от общественной опасности и характера преступления, уголовное

законодательство различает категории преступлений: особо тяжкие, тяжкие, не

представляющие большой общественной опасности, малозначительные. Основанием

уголовной ответственности является совершение лицом преступления совершенного в

форме действия или бездействия, содержащего признаки определенного состава

преступления. Под составом преступления понимается совокупность установленных

уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих

определенное общественно опасное деяние как преступление. Состав преступления это

единственное основание для уголовной ответственности. Недопустимо привлечение к

уголовной ответственности и осуждение лиц, в действиях которых отсутствует состав

преступления.

Состав преступления образует 4 (четыре) признака, характеризующих:

1) объект преступления.

2) объективная сторона преступления.

3) субъект преступления

4) субъективная сторона преступления

Объект преступления - это то, на что направлено преступное деяние и чему оно

причиняет или может причинить существенный вред, т.е. социальные интересы (блага),

на которые посягает виновный при совершении преступления.

Объективная сторона преступления - это совокупность признаков,

характеризующих внешнюю сторону преступления, т.е. общественно опасное деяние и

характер общественно опасных последствий, наступивших в результате деяния, и

причинной связи между ними.

Субъект преступления - это лицо, выполнившее объективную сторону, т.е.

совершившее общественно опасное деяние.

Субъективная сторона преступления - это признаки, определяющие внутреннюю

сторону преступления, т.е. психическое отношение лица к совершенному им

преступлению.
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Все эти четыре обстоятельства и составляют единственное правовое обоснование

фактического наступления уголовной ответственности.

Любое преступление посягает на определенный объект, тем самым причиняет ему

вред или ставит под угрозу причинения такого вреда. Преступления без объекта

посягательства не бывает. Таким образом, объект преступления - необходимый признак

каждого преступления.

Уголовное право КР признает объектом преступления общественные отношения,

охраняемые уголовным законом. Например - кража телевизора, здесь объектом

преступления является имущественная собственность хозяина, причинение тяжких

телесных повреждений - объектом является здоровье человека, убийство — жизнь

человека.

Объективная сторона преступления выражается во внешнем преступном

поведении лица и включает в себя три основных признака: деяние, наступившие

последствия и причинно-следственная связь между деянием и последствием. Например

- совершение преступления в состоянии аффекта, здесь причинная связь и

последствия происходят от состояния преступника в сильном душевном волнении

направленное на совершение какого либо действия. К объективной стороне относятся

факультативные признаки: время, место, способ, обстановка, средства совершения

преступления. Например — способ совершения преступления по похищению

имущества, если это тайно похищается, то соответственно является кражей. Если

совершается открыто, например, у девушки вырывают сумку и убегают, то это

является грабежом.

Субъектом преступления по кыргызскому законодательству является физическое

лицо, граждане Кыргызстана, лица без гражданства и иностранцы, не пользующиеся

дипломатической неприкосновенностью. Юридические признаки субъекта

преступления по уголовному законодательству — это вменяемое лицо, достигшее к

моменту совершения преступления указанного в уголовном законе возраста, способное

нести уголовную ответственность. Вменяемость - это способность лица в момент

совершения преступления отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, т.е.
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совершать осознанное деяние. Невменяемость исключает уголовную ответственность.

Невменяемость - это вызванное болезненным расстройством психической деятельности

или слабоумием, неспособность лица во время совершения преступления отдавать себе

отчет в своих действиях или руководить ими.

Субъективная сторона преступления - это психическая деятельность виновного

во время совершения преступления, содержанием которого является единство

интеллектуальных и волевых процессов.

Субъективную сторону состава преступления образуют такие ее признаки, как

вина, мотив и цель совершения преступления.

Вина есть психическое отношение лица к совершенному деянию и наступившим

общественно опасным последствиям и всегда входит в содержание предмета

доказывания. В ней проявляется психическая деятельность лица в процессе совершения

преступления. Формы вины проявляются в умысле и неосторожности. Умысел

характеризуется тем, что виновный осознает общественную опасность совершаемого

преступления, предвидит наступление преступных последствий и желает (прямой

умысел) либо сознательно допускает их наступление (косвенный умысел).

Неосторожность выражается в преступном легкомыслии и преступной небрежности.

При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления опасных последствий, но

без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. При

небрежности лицо не предвидит наступление опасных последствий своих действий,

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло

их предвидеть.

Мотив преступления - это те осознанные лицом внутренние побуждения, которые

вызывают у него решимость совершить преступление. Они всегда конкретны (корысть,

ревность, зависть, хулиганские побуждения, карьеристские и др.), они всегда

руководят им во время совершения преступления.

Цель - это представление лица о желаемом, которое должно произойти в результате

совершенного преступления (например, мотивом спекуляции является корысть, а

целью - получение наживы).
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Лицо, подлежащее ответственности. Уголовной ответственности подлежит

только вменяемое физическое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста,

определенным Уголовным кодексом.

Уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления

исполнилось шестнадцать лет.

Лицо, достигшее четырнадцати лет, подлежит уголовной ответственности за

тяжкие преступления такие как: убийство; умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью; умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, похищение

человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; кража;

грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение автомобилем или иным

автотранспортным средством; умышленное уничтожение или повреждение имущества

путем поджога или иным общеопасным способом; терроризм; захват заложника;

хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение или вымогательство

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; незаконное изготовление,

приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта или сбыт наркотических

либо психотропных веществ, либо вымогательство наркотических средств или

психотропных веществ; а также приведение в негодность транспортных средств или

путей сообщения. Невменяемое лицо, которое во время совершения общественно

опасного деяния не могло давать отчета в своих действиях ли руководить ими

вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства психики,

слабоумия или иного болезненного состояния психики не подлежит уголовной

ответственности.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. В уголовном праве

исключают преступность такие обстоятельства (действия), при которых причинение

вреда охраняемым интересам не рассматривается как совершение общественно

опасного деяния, влекущего уголовную ответственность. Они признаются

правомерными, общественно полезными.

В процессе предотвращения, предупреждения или пресечения преступных

проявлений возможно причинение вреда посягающему или третьим лицам. Вред может
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быть причинением телесных повреждений и даже лишением жизни. Такие действия

формально подпадают под признаки преступных деяний, однако они не будут являться

противозаконным, т.к. не содержат в себе материального элемента преступления —

общественной опасности.

К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, судебная практика и

теория уголовного права относят:

1) исполнение приказа, если он законный.

2) согласие потерпевшего (операция больного).

3) профессиональные функции (акробаты в цирке).

В их действиях отсутствует элемент - общественная опасность (материальный

признак).

Необходимая оборона. Необходимая оборона есть правомерная защита от

общественно опасных посягательств на интересы личности и права обороняющегося и

других лиц, общественные и государственные интересы путем причинения вреда

посягающему.

Необходимая оборона является субъективным правом гражданина. Для того чтобы

признать пределы необходимой обороны правомерными, нужно определить условия

правомерности.

Первое, посягательство должно быть общественно опасным, т.е. оно либо

причиняет вред охраняемым интересам, либо создает объективную и реальную угрозу

причинения такого вреда.

Вторым условием правомерности необходимой обороны является наличность

посягательства. Наличным считается такое посягательство, в результате которого

охраняемым объектам причиняется вред или существует реальная угроза его

немедленного, неминуемого причинения, следовательно, нет необходимости в

ожидании первого удара со стороны посягающего.

Третье важное условие, относящееся к посягательству, - его действительность, т.е.

фактическое наличие посягательства в объективном мире, а не в воображении

обороняющегося.



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
При решении вопроса о соразмерности защиты посягательству следует учитывать

как характер и опасность посягательства, так и возможности обороняющегося; оценивая

характер и опасность посягательства, нужно принимать во внимание ряд факторов, в

частности, объект посягательства (чем ценнее этот объект, тем опаснее посягательство),

интенсивность нападения (число лиц, совершивших посягательство, их вооруженность,

упорство в достижении преступного результата и т.п.), внезапность и стремительность

посягательство, личность нападающего или нападающих. Каждый из этих факторов

должен оцениваться не изолированно, а с учетом всей их совокупности, с учетом общей

обстановки посягательства и защиты и т.д.

Необходимо учитывать важность защищаемых объектов, интерес моральный,

материальный, характер посягательства (нельзя, например, за кражу убивать, за

оскорбление калечить и т.д.). Необходимо также учитывать обстановку нападения,

соотношение сил и, безусловно, психическое состояние лица, подвергшегося

нападению. Так как внезапность нападения, душевное состояние лица, подвергшегося

нападению, не всегда позволяют лицу правильно определить характер опасности и

избрать соразмерные средства защиты.

Законодательство признает превышение пределов необходимой обороны только

сознательный (умышленный) выход обороняющегося за рамки допустимого, лишь

явное, т.е. очевидное, не вызывающее сомнений, несоответствие.

Превышение пределов необходимой обороны - предусматривает уголовную

ответственность. Лицо предвидит возможность причинения вреда, явно ненужного в

данном случае, и желает (прямой умысел) его причинения.

Крайняя необходимость. Закон относит деяния, совершенные в состоянии

крайней необходимости, к не преступным. Крайняя необходимость, как и необходимая

оборона, выполняет полезную функцию, им характерно, то, что они причиняют вред

одним интересам, для того чтобы сохранить другие, но более важные, тоже охраняемые

законом интересы.

При признании действий, совершенных в состоянии крайней необходимости,

нужно установить ряд условий, относящихся как к угрожающей опасности, так и к
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действию, средствам по устранению этой опасности.

Опасность, устраняемая в состоянии крайней необходимости, может исходить из

различных источников: от действия сил природы (наводнение, пожар и др.), от действия

механизмов, животных, человека.

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом

интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности,

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц,

охраняемых законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла

быть устранена иными средствами, и при этом не было допущено превышение пределов

крайней необходимости. Закон признает право использовать это обстоятельство за

всеми без исключений гражданами. Например, у гр-на Н. в ночное время загорелся

полуразрушенный пустующий склад, рядом же складом было построено жилое

помещение ОсОо "М", которое также использовалось как складское помещение под

бытовую технику, компьютеры, их комплектующие, радиотехнику, телевизоры и др.

дорогого имущества. В целях недопущения перехода огня на соседний склад, соседями

этих помещений до приезда пожарной службы, было решено поломать часть

загоревшего здания, находящегося ближе к соседнему помещению. В данной ситуации

действия соседей по устранению пожара были правомерными.

В некоторых случаях обязательность действий в условиях крайней необходимости

является функцией сотрудников милиции, служащих МЧС, работников пожарной

охраны, военнослужащих и др. Важно осознать, что цель действий в таких

обстоятельствах - устранение опасности, угрожающей охраняемым интересам.

Неправомерные, незаконные интересы права на крайнюю необходимость не дают.

Первое условие правомерности крайней необходимости, относящейся к опасности,

это:

1) опасность может исходить из различных источников. Это могут быть и

стихийные бедствия, и природные катаклизмы (землетрясения, наводнения, засуха и

т.д.). Опасным может быть и поведение домашних и. диких животных, а также и

человеческий фактор.
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2) грозящая опасность должна быть наличной и действительной.

3) грозящая опасность не могла быть устранена другими путем, т.е. без

причинения вреда. Данное условие означает, что если существует любая другая

возможность действовать, не связанная с причинением вреда иным охраняемым

интересам, то состояние крайней необходимости исключается.

4) устранение опасности для одних охраняемых интересов при крайней

необходимости всегда связано с причинением вреда другим. Поэтому нужно, чтобы

сохраненные интересы были более ценными или важными, чем утраченные.

5) чтобы причиненный вред был менее значительным, чем предотвращенный,

т.к. причинение большего вреда для предотвращения меньшего всегда будет

объективно общественно опасным.

Правом крайней необходимости, т.е. предотвращения наступления вреда путем

причинения ущерба менее важному интересу, обладают по уголовному праву все

граждане, должностные лица, отдельным из них это прямо вменяется законом:

противопожарной охране, водоспасательным командам, горно-спасательным службам и

др.

Задержание преступника. Как известно, лицо, совершившее преступление,

обязано нести перед государством ответственность. Эта ответственность начинается с

задержания преступника, его обезвреживания, т.е. изоляции от общества.

На практике очень редко преступник является с повинной, как правило, он

старается уклониться от задержания, чтобы избежать уголовной ответственности и

наказания. Поэтому при задержании преступника приходится применять силу, которая

может причинить вред ему, его имуществу.

Причинение вреда преступнику, когда он необходим и достаточен, чтобы пресечь

уклонение, является правомерным. Когда вред причинен неоправданно больший, чем

вызывалось необходимостью для задержания, это будет расцениваться как превышение

пределов необходимой обороны (совершение умышленного преступления). При этом

сам факт его связи с задержанием преступника будет смягчающим обстоятельством.

Для правомерности задержания преступника требуется выполнение ряда
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следующих условий:

1. вред должен быть причинен только преступнику.

2. действия по задержанию должны быть предприняты сразу после

посягательства.

3. причинение вреда должно быть единственным способом задержания.

4. вред должен соответствовать тяжести, характеру совершенного

преступления.

Поскольку задержание лица, совершившего преступление, состоит в причинении

ему вреда, возникает вопрос об условиях правомерности (не преступности).

Условия, относящиеся к правомерности при задерживании лица. Первое условие

это совершение лицом преступления. Уголовно-правовое задержание не может

применяться к лицам, совершившим административный проступок, а также к лицам, не

достигшим возраста уголовной ответственности, или невменяемым.

Второе условие это бегство лица, совершившего преступление, от тех, кто

намеревался доставить его в милицию по их требованию.

Цели наказания. Наказание - установленная уголовным законом мера

государственного принуждения, применяемая судом к лицам, виновным в совершении

преступления.

Уголовное наказание по своей природе может объективно причинять физические

или нравственные страдания, но они не являются целью его применения.

Целями наказания являются

а) восстановление социальной справедливости.

б) исправление осужденного

в) предупреждение новых преступлений.

Все три цели наказания неразрывно связаны. Так, цель исправления осужденного

тесно связана со справедливостью назначенного наказания и может быть достигнута

только успешностью специального предупреждения. Например, при осуждении к

лишению свободы на определенный срок, осужденный должен быть поставлен в такие

условия, которые не дают ему возможности совершать новые преступления или
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нарушать установленный режим. Целью предупреждения совершения нового

преступления осужденного заключается в том, чтобы выработать в сознании виновного

такие сдерживающие начала, которые бы исключили рецидив его преступного

поведения. Достижению этой цели, служат лишение или ограничение свободы и другие

ограничения, предусмотренные законом.

Среди мер, противодействующих преступности, основное значение имеют

экономические, политические, организационно-управленческие меры, осуществляемые

государством. Как свидетельствуют исследования немецких криминологов,

большинство правонарушителей живет сегодняшним днем и не думают о будущем.

Устрашить уголовным законом можно тех людей, которые обладают рассудком, умеют

предвидеть события и взвешивать их, но в большинстве своем такие люди не

совершают преступлений. Уголовные законы хорошо воздействуют на людей,

добившихся успеха, так как им есть что терять, а своим успехом они обязаны той

системе, в которой живут. Возможно, преступниками люди становятся потому, что

потеряли всякую надежду на честную жизнь и верят в успех только на криминальном

пути. На таких людей («привычных преступников») уголовные законы действуют как

бы предостерегающе, поскольку после первого осуждения они прилагают все силы к

тому, чтобы в будущем не быть задержанными.

Амнистия и помилование. Амнистия и помилование не являются актами

правосудия. Они представляют собой акт высшего органа государственной власти либо

главы государства, на основе которых прекращается уголовное преследование,

применяется полное или частичное освобождение от наказания, замена назначенного

судом наказания более мягким видом. Порядок и правовые последствия амнистии и

помилования установлены уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.

Амнистия (rp.amnestia забвение, прощение) - это акт Жогорку Кенеша КР,

освобождающий определенную категорию преступников от уголовной ответственности

и наказания, снижающий им наказание или заменяющий его более мягким, либо

снимающим судимость. Решение об амнистии принимаются, как правило, в связи с

определенными событиями или юбилейными датами.
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Амнистия распространяется на лиц, совершивших преступление до издания акта

амнистии, но уже после не распространяется.

Амнистия выражает великодушие со стороны государства к преступникам.

Как правило, амнистия применяется, .к лицам, совершившим не тяжкие

преступления. Поэтому в актах, об амнистии обычно предусматривается, что уголовные

дела в отношении этих лиц не возбуждаются, а находящиеся в производстве -

прекращаются.

Помилование даруется осужденному в силу особого на то распоряжения главы

государства. Помилование это акт Президента КР в отношении граждан, осужденных

судами республики, освобождающий индивидуально (одного или нескольких) от

уголовной ответственности или наказания, либо снижения им наказания, или

заменяющий более мягким либо снимающим судимость.

Как и амнистий, помилование ориентировано, прежде всего, на смягчение участи

лиц, не представляющих большой общественной опасности. К лицам, совершившим

тяжкие преступления, помилование, как правило, не применяется.

Порядок применения помилования охватывает различные по своему содержанию и

субъектам правоприменительные действия. Инициатива может исходить как от самого

осужденного, его родных так и других лиц, органов и учреждений, исполняющих

наказание. Отказ в удовлетворении ходатайства не исключает права обратиться с

просьбой о помиловании через шесть месяцев повторно.

Виды преступлений. Особенная часть уголовного кодекса предусматривает

следующие виды преступлений:

- преступления против личности;

преступления против жизни и здоровья,

преступления против свободы, чести и достоинства личности,

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности,

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина,

преступления против семьи и несовершеннолетних,

- преступления в сфере экономики;



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
преступления против собственности,

преступления в сфере экономической деятельности,

преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и

организациях,

- преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

преступления против общественной безопасности,

преступления против здоровья населения и общественной нравственности,

- экологические преступления;

преступления против безопасности движения и эксплуатации; транспорта;

преступления в сфере компьютерной информации;

преступления против государственной власти;

преступления против основ конституционного строя и безопасности государства;

должностные преступления;

преступления против правосудия;

преступления против порядка управления; воинские преступления;

преступления против мира и безопасности человечества.

Тема 9. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Понятие семейного права.

2. Семейная правоспособность, дееспособность.

3. Защита семейных прав.

4. Брак. Условия заключения брака.

5. Права и обязанности супругов. Брачный договор.

6. Имущество супругов по брачному договору.

7. Права и обязанности родителей.

8. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей.

9. Алиментные обязательства членов семьи.

10. Опека и попечительство.
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Одной из отраслей кыргызского права является семейное право. Семейное право по

праву можно назвать одним из важных прав в обществе, так как общество и государство

состоит из семей, которые и составляют общество в целом.

"Семья - это коллектив, объединенный воедино самыми разнообразными узами.

Одни из них связаны с чувствами, другие с соображениями нравственного и даже

материального или делового порядка" - высказанное мнение А.М Нечаевым, автором

семейного права, как нельзя точно определяет положение нравственных ценностей в

обществе.

Современная семья является результатом многовекового исторического развития

разноплановых отношений, связанных с браком и семьей. В социологическом смысле

под семьей понимается "основанная на браке ил кровном родстве малая группа, члены

которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью, моральной и

правовой ответственностью" или "группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и

других близких родственников, живущих вместе". Совместное проживание лиц и

наличие у них взаимных прав и обязанностей признаются главными признаками семьи.

Совместное проживание членов семьи является главным признаком семьи, которое

заключается в желании жить вместе, одним домом, одинаковым укладом и

стремлением заключения брака;

Семья - это первичная ячейка общества. Семья, отцовство, материнство и детство -

предмет особой заботы всего общества и преимущественной охраны государства.

Семья является ни с чем не сравнимым общественным организмом,

удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении

и воспитании детей, духовном общении, взаимной моральной и материальной

поддержке членов семьи и т.п.), в связи, с чем предусматриваются особые меры по ее

покровительству и защите со стороны государства в действующем законодательстве.

Ценность семьи и ее особая роль в общественном развитии и формировании каждого

человека признается мировым сообществом. Так, в международно-правовых документах

в области прав человека (таких как, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря
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1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от

16 декабря 1966 г.) констатируется, что семья является естественной и основной

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Государство регулирует с помощью норм семейного права лишь те отношения,

которые существуют в семье. Однако не все из них подвержены воздействию норм

права (например: любовь, уважение, психологические, духовные связи и другие

взаимные чувства супругов и других членов семьи). Таким образом, семейное право

регулирует:

условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его

недействительным;

личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными);

личные неимущественные отношения между другими родственниками и иными

лицами в случаях, предусмотренных семейным законодательством;

формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения

родителей.

Таков круг вопросов, подлежащих семейно-правовому регулированию.

Семейная правоспособность, дееспособность. В Семейном кодексе КР (далее СК

КР) нет понятий семейной правоспособности и дееспособности. Однако, исходя из

теории, можно определить следующее. Субъекты семейных отношений должны

обладать семейной правоспособностью, т.е. юридической возможностью иметь права и

нести обязанности, предусмотренные семейным законодательством. В их числе право

на вступление в брак, право родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение

с ним, право и обязанность родителя воспитывать своих детей, обязанность родителей

содержать своих несовершеннолетних детей, право ребенка жить и воспитываться в

семье, право на имя, отчество и т. д.

Что касается семейной дееспособности, то это юридическая возможность

гражданина самостоятельно, своими собственными действиями приобретать и

осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и исполнять
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их. Заметную роль в регулировании семейных отношений играет возраст субъекта,

особенно если последний не достиг совершеннолетия. Например: ребенок любого

возраста имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (либо

лиц, их заменяющих) и может сам или с чьей-либо помощью обращаться с защитой в

органы опеки и попечительства. Не обладают семейной дееспособностью лица,

признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства.

Семья определяется как круг лиц, связанных личными неимущественными и

имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства,

усыновления или иной формы устройства детей в семью.

Семейные правоотношения возникают на основе юридических фактов -

предусмотренных в законе обстоятельства, которые являются основанием для

возникновения, изменения и прекращения конкретных правоотношений. Юридические

факты это событие и деяния. Событие происходит само собой, оно производно от

каких-либо обстоятельств и может быть как кратковременным (например, рождение

ребенка), так и длящимся (беременность, нуждаемость и т. п.). Деяние как вид

юридических фактов может порождать определенные правовые последствия,

предусмотренные семейным законодательством. В числе таких действий подача

совместного заявления об установлении отцовства, подача заявления о взыскании

алиментов, установлении опеки (попечительства) и т.д.

Государство с помощью норм семейного права обеспечивает создание прочной

семьи, упорядочивает семейные отношения, подчиняет их определенным правилам,

позволяющим не нарушать права, интересы каждого члена семьи.

Обеспечение норм семейного права осуществляется путем

государственно-правового воздействия. Наиболее действенные и распространенные

способы регулирования семейных отношений это содержащиеся в семейном

законодательстве запреты и дозволения. Запреты призваны предотвратить

нежелательные, неодобряемые государством действия и поступки. Дозволение же

связано с активными действиями. Например, вступающие в брак или состоящие в

браке лица, могут заключать брачный договор, алименты могут взыскиваться на ос
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новей в соответствии с соглашением об уплате алиментов.

Статья 8 СК КР устанавливает, что "граждане по своему усмотрению

распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений

(семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав". Таким образом,

гражданам предоставляется свобода в осуществлении и защите семейных прав.

Статья 9 СК КР предусматривает защиту семейных прав осуществляемых судом по

правилам гражданского судопроизводства, а именно государственными органами,

органами опеки и попечительства.

Защита семейных прав - это предусмотренные законом меры по их признанию и

восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям других

семейно-правовых санкций, а также механизм реализации этих прав. Защита семейных

прав и интересов осуществляется путем соответствующей формы и способов защиты.

Выделены две основные формы защиты прав: юрисдикционная и неюрисдикционная.

Юрисдикционная форма - это защита нарушенных или оспариваемых прав

уполномоченными государственными органами, такими как суд, прокуратура, орган

опеки и попечительства, орган внутренних дел, орган загса. Неюрисдикционная форма

защиты - это действия граждан и организаций по защите прав и охраняемых законом

интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к

компетентным органам (эти действия называются самозащитой прав).

Защита семейных прав осуществляется в судебном порядке по правилам

гражданского судопроизводства, а в определенных случаях, государственными

органами и органами опеки и попечительства.

Брак. Условия заключения брака. Если обратиться к словарю, то брак это -

семейный союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их права и

обязанности по отношению друг к другу и к детям.

Мужчина и женщина имеют право вступать в брак без всяких ограничений по

признаку расы, национальности или религии.

Брак заключается в органах загса (запись актов гражданского состояния), и с

момента заключения брака у супругов возникают права и обязанности. Заключение
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брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении

месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак. Брак

по доверенности не заключается. Далее, брак заключается только органами загса, брак

заключенный иным способом и в другом учреждении, помимо органа загса, не

признается и не порождает никаких правовых последствий. Таким образом, брак,

совершенный по национальным обычаям (по шариату) или религиозным обрядам

(венчание в церкви), не является браком с юридической точки зрения, не порождающий

прав и обязанностей супругов.

Как и любой договор, брак имеет свои условия, на которых заключается брак.

Необходимыми условиями брака являются взаимное добровольное согласие мужчины и

женщины и достижение ими брачного возраста. Взаимное добровольное согласие

мужчины и женщины на вступление в брак выражается в их совместном письменном

заявлении о заключении брака в органы загса. Свободное вступление в брак

свидетельствует не только о взаимной и осознанной готовности к созданию семьи лиц,

вступающих в брак, но и означает отсутствие принуждения в форме физического или

психического насилия на их волю со стороны кого бы то ни было.

Брачный возраст законодателем установлен в 18 лет. В исключительных случаях

допускается снижение брачного возраста до 16 лет. Восемнадцатилетний возраст

определен законом, свидетельствующим о соответствующей степени зрелости лиц,

вступающих в брак (социальной, физической и психической), о наличии у них зрелой

воли и сознания. Законодательство также разрешает вступать в брак с шестнадцати лет,

но при определенных обстоятельствах при наличии уважительных причин (например:

предстоящий призыв на военную службу или убытие в длительную командировку

жениха, фактически сложившиеся брачные отношения с лицом, не достигшим

брачного возраста, и т. п.).

Наряду с условиями заключения брака, кодексом установлены обстоятельства,

препятствующие заключению брака. Статьей 15 Семейного кодекса КР определен

перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Не допускается,
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заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом

зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)

братьями и сестрами; усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы

одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Вышеперечисленные обстоятельства обусловлены предотвращением случаев а)

многоженства: б) запрещение браков между близкими родственниками продиктованы

медико-биологическими и морально-этическими соображениями с заботой о потомстве

супругов; в) запрет недееспособных лиц вступающих в брак вызван заботой государства

о создании нормальной семьи, и предотвращения психического характера которое

может передаваться по наследству.

Относительно последнего вышесказанного пункта статьей 16 СК КР

рекомендовано с согласия лиц вступающих в брак, проходить медицинское

обследование. Вернее было бы обязывать (что соответствовало бы для всеобщего

грамотного и уважительного отношения к своему здоровью и к здоровью потомства),

лиц вступающих в брак, проходить медицинское обследование, а также

консультироваться по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи.

Пункт 3 статьи 16 СК КР гласит - если одно из лиц, вступающих в брак, скрйло от

другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, узнавший вправе

обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

При соблюдении всех условий заключения брака, отсутствии обстоятельств,

препятствующих его оформлению (запретов), органы загса в соответствии с

предписанными СК КР процедурными правилами осуществляют регистрацию брака. Он

считается заключенным с момента, когда жених и невеста ставят свою подпись в книге

регистрации актов гражданского состояния. Именно с этого момента возникают права и

обязанности супругов, предусмотренные Семейным кодексом Кыргызской Республики.

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Как было уже сказано, с

момента регистрации брака, возникают права и обязанности супругов. А эти самые
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права и обязанности делятся на личные и имущественные.

Личные права и обязанности это то, что затрагивает личные интересы. Личные

права супругов определены следующим образом: они неотделимы от их носителей;

неотчуждаемы по воле их обладателя; не могут быть предметом, каких бы то ни было

сделок; не имеют денежного эквивалента. Каждый из супругов свободен в выборе рода

занятий, профессии, мест пребывания и жительства.

Обязанности же супругов основаны на выстраивании своих отношений в семье на

основе взаимоуважения и взаимопомощи, а также обязанности супругов содействовать

благополучию и укреплению семьи, забота о благосостоянии и развитии своих детей, а

также обязанность супругов в отношении домашнего труда.

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и обязанности,

связанные с их собственностью. О существовании этих прав чаще вспоминают, когда

семья распадается, появляются проблемы, порожденные расторжением брака. В

подобных ситуациях возникает необходимость в защите именно имущественных прав.

В этих целях СК КР регламентированы имущественные права и обязанности супругов,

позволяющие учитывать имущественные интересы лиц, состоящих (или состоявших) в

браке.

Имущественные отношения между супругами, урегулированы нормами семейного

права и могут быть подразделены на две группы:

1) отношения по поводу супружеской собственности (т.е. имущества,

нажитого супругами во время брака);

2) отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные

обязательства).

По сравнению с ранее действующим семейным законодательством новый

Семейный кодекс КР в отношении имущественных прав и обязанностей содержит

больше диспозитивных норм, предоставляющие возможность супругам самим

определять содержание своих правоотношений с помощью такого нового института в

Семейном праве, как, брачный договор. Так, ранее имущество, приобретенное

супругами в период брака на общие средства, безусловно, становилось объектом общей
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совместной собственности, режим нажитого в браке имущества, не мог быть изменен по

соглашению супругов, поскольку норма ст.23 КоБС (кодекс о браке и семье) КР носила

императивный характер. Теперь в нормах законодательства КР закреплена

диспозитивная норма: "Имущество, нажитое супругами во время брака, является их

совместной собственностью, если законом или договором между ними не

предусмотрено иное" (п.1 ст. 275 ГК КР).

Глава 7 СК КР гласит законный режим имущества супругов. Эта глава регулирует:

понятие законного режима имущества супругов; совместную собственность супругов;

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов; собственность

каждого из супругов; признание имущества каждого из супругов их совместной

собственностью; раздел общего имущества супругов, и определение доли при разделе

общего имущества супругов.

Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое супругами во

время брака, заключенного в установленном законом порядке. Совместная

собственность супругов - это собственность бездолевая. Доли супругов в совместной

собственности определяются только при ее разделе, который влечет за собой

прекращение совместной собственности. Каждый из супругов имеет равное (одинаковое

с другим супругом) право на владение, пользование и распоряжение совместной

собственностью. Примечательно, что право на общее имущество принадлежит обоим

супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приобретено имущество,

внесены денежные средства, выдан правоустанавливающий документ. Важно и то, что

любой из супругов в случае спора не обязан доказывать факт общности имущества, если

оно нажито во время брака, так в виду закона существует презумпция, что указанное

имущество является совместной собственностью супругов. Право на общее имущество

принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего

хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам (болезнь, учеба и

т.п.) не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. СК КР).

Основанием возникновения правоотношений по совместной собственности

супругов является только брак, заключенный в установленном законом порядке, т.е. в
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органах ЗАГСа. Таким образом, при фактических семейных отношениях мужчины и

женщины без государственной регистрации заключения брака не сознают совместную

собственность супругов на имущество. Соответствующие отношения подлежат

регулированию нормами Гражданского законодательства. Спор по разделу общего

имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе

производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества супругов суд по

требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из

супругов.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Город________________________________________________________________

_________        

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин __________________, проживающий по
адресу:_____________________________________________ 
и гражданка

_______________ проживающая до адресу  ______________________________

намеревающиеся вступить в брак (состоящие в зарегистрированном браке кем, когда
зарегистрирован брак, № свидетельства _______________), именуемые в дальнейшем
"Супруги", заключили настоящий договор о следующем.

1. Общие положения
.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака общей

совместной собственностью супругов, за исключением имущества, лично
принадлежавшего по закону одному из супругов, а также за исключением случаев,
предусмотренных в настоящем договоре.

.2. В случае расторжения брака, супругами по взаимному согласию, на все нажитое
во время брака имущество сохраняется правовой режим (общей совместной
собственности или собственности одного из супругов), действующий в отношении
соответствующего имущества в период брака, если настоящим договором не
предусмотрено иное.

.3. В случае расторжения брака по инициативе гр-на ______________. либо в
результате его недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских
действий и т.п.), имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей
совместной собственности супругов, считается с момента расторжения брака общей
долевой собственностью супругов. При этом гражданину _______________
принадлежит одна четвертая доля названного имущества, а гражданке
_______________ принадлежит три четвертых доли названного имущества.
1.4. В случае расторжения брака по инициативе гражданки __________________ либо в
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результате ее недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских
действий и т. п.) имущество, нажитое во время брака и  относящееся к общей
совместной собственности супругов, считается с моменту расторжения брака общей
долевой собственностью супругов. При этом гражданину _____________ принадлежит
три четвертых доли названного имущества, а гражданке ____________ принадлежит
одна четвертая доля названного имущества.
2. Особенности правового режима отдельных видов имущества.

2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по
ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из
супругов, на имя которого они сделаны.

.2. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака (кроме
ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним принадлежат во время брака
и в случае его расторжения тому из супругов, на имя которого оформлено приобретение
акций и других ценных бумаг.

.3. Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих организаций,
приобретенная во время брака, является во время брака и в случае его расторжения
собственностью того из супругов, на имя которого оформлено приобретение указанной
доли.

.4. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака,
являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов,
который ими пользовался.

.5. Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из них во
время брака иные подарки, предназначенные для пользования обоих супругов (кроме
недвижимо имущества)- автомобиль, мебель, бытовая техника и т.п., - в период брака
являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака -
собственностью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми,
сослуживцами и т.п.) эти подарки были сделаны. Подарки, полученные во время брака
супругами или одним из них от общих друзей (знакомых, сослуживцев и т.п.) и
предназначенные для пользования обоих супругов, являются как в период брака, так и в
случае его расторжения, общей совместной собственностью супругов.

.6. Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная утварь,
кухонная бытовая техника являются в период брака общей совместной собственностью
супругов, а в случае расторжения брака собственностью гражданки
_________________.

.7. Автомобиль, приобретенный супругами во
время брака, является в период брака общей совместной собственностью супругов, а в
случае расторжения брака собственностью гражданина .

.8. Приобретенный супругами в период брака до заключения настоящего
договора земельный участок площадью _______________, расположенный
___________ и зарегистрированный на имя ________________ является долевой
собственностью супругов.

При этом гражданину _______________________ принадлежит две третьих доли
названного земельного участка. Настоящее условие вступает в силу со дня

регистрации долевой собственности супругов на названный земельный участок в
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установленном порядке.

3. Дополнительные условия.
.1. Имущество, принадлежащее одному из супругов по закону или в

соответствии с положениями настоящего договора, - не может быть признано
совместной собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет
общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй
супруг имеет право на пропорциональное возмещение стоимости произведенных
вложений.

.2. В случае если в собственности обоих супругов окажется однотипное
регистрируемое имущество, принадлежащее каждому из супругов в отдельности (два
жилых дома, две дачи, два автомобиля и т.п.) и один из супругов, по соглашению с
другим супругом сделанному в простой письменной форме, произведет отчуждение
принадлежащего ему регистрируемого имущества, то после такого отчуждения
соответствующее однотипное регистрируемое имущество второго супруга становится
общей совместной собственностью супругов, как на периоде брака, так и на случай его
расторжения.

3.3.Гражданка ______________предоставляет гражданину __________________ в
период брака право пользования (проживания с правом регистрации постоянного места
жительства - прописки) принадлежащим гражданке ________________ на праве
собственности (либо как нанимателю) жилым домом (квартирой, комнатой, жилым
помещением), расположенным по адресу: __________________________________.

В случае расторжения брака право пользования названным жильем (право
проживания и регистрации постоянного места жительства) у гражданина
___________________ прекращается. При этом гражданин ______________________
обязуется в трехдневный срок после расторжения брака освободить указанное жилье,
прекратив в установленном порядке регистрацию по указанному адресу своего
постоянного места жительства

3.4. Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о заключении,
изменении или о расторжении брачного договора.

4. Заключительные положения.
.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного

ими правового режима имущества, в том числе с изменениями порядка определения
наследственной массы.

.2. Настоящий договор вступает в силу:
а) с момента его нотариального удостоверения (в случае заключения договора

после регистрации брака);
б) с момента регистрации брака (в случае заключения договора до регистрации

брака).
.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора,

супруги оплачивают поровну.
.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из

которых хранится у нотариуса, __________________, второй выдается гражданке
______________, третий выдается гражданину
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____________________________________________

Подписи
Гражданин ________________________________________________
Гражданка _________________________________________________

Раздел общего имущества супругов может быть произведен:

а) в период брака по требованию любого из супругов;

б) после расторжения брака по требованию любого из супругов;

в) в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества

супругов, для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе

супругов.

Важным положением является то, что общее имущество супругов может быть

разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о

разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.

Имущество супругов по брачному договору. Институт договорного режима

имущества является новеллой семейного законодательства. Он дает право супругам

самостоятельно определять содержание своих имущественных отношений (прав и

обязанностей) в брачном договоре.

В соответствии со ст. 43 СК КР брачным договором признается соглашение лиц,

вступающих в брак, определяющее имущественные права и обязанности супругов в

браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор по своей природе

характеризуется как один из разновидностей гражданско-правовых договоров и должен

соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к гражданско-правовым

договорам.

Брачному договору характерны следующие особенности:

1) Субъектами брачного договора могут быть как лица, вступающие в брак

(граждане, еще не являющиеся супругами, но намеревающиеся ими стать), так и лица,

уже вступившие в законный брак, - супруги.

2) брачный договор может быть заключен как перед государственной

регистрацией заключения брака, так и в любое время в период брака (вступает в силу с
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момента заключения).

3) брачный договор заключается в письменной форме и подлежит

нотариальному удостоверению.

Предметом брачного договора выступают только имущественные отношения

супругов. Брачный договор предоставляет право супругам на изменение по

собственному усмотрению установленного законом режима совместной собственности

супругов (п. 1 ст. 45 СК КР). Брачным договором предоставляется возможность

супругам урегулировать свои имущественные отношения.

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по

соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора

совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от

исполнения брачного договора не допускается.

Права и обязанности родителей. С появлением ребенка на свет в стране

становится одним гражданином больше. А у мужчины и женщины возникает

нравственный долг отца и матери по отношению к своему ребенку, даже если его

родители вместе не живут, браком не сочетались, поддерживали кратковременную

несемейную связь. С правовой точки зрения рождение ребенка есть факт,

порождающий определенные правовые последствия: права и обязанности родителей,

предусмотренные семейным законодательством.

Государство, будучи заинтересованным, в качестве подрастающего поколения,

возлагает на родителей права и обязанности, предусмотренные Семейным кодексом КР.

А это означает, что оно предоставляет им право, совершать одобряемые государством и

желательные для него действия и поступки, направленные на благо ребенка.

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Право на воспитание

своего ребенка - личное неотъемлемое право каждого родителя. Лишить его этого права

можно только в случаях, предусмотренных законом.

Право на воспитание заключается в возможности воспитывать своих детей лично,

используя всевозможные способы и методы семейного воспитания. Государство же

призвано оказывать родителям всяческую помощь в осуществлении этого права.
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Установление происхождения ребенка создает объективные предпосылки для

гарантированного законом соблюдения прав ребенка и исполнения обязанностей

родителями по его воспитанию.

Основанием для возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей

может быть лишь происхождение ребенка, удостоверенное в установленном законом

порядке. Происхождение ребенка устанавливается в районных, городских (районных в

городах) органах загса путем государственной регистрации рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка производится органом загса по месту

рождения детей либо по месту жительства родителей или одного из них. В случае если

ребенок родился в машине, в поезде, в самолете или другом транспортном средстве,

государственная регистрация рождения производится органом загса по месту

жительства родителей (одного из них) или любым органом загса, расположенным по

маршруту следования транспортного средства.

Сведения о родителях указываются в книге записей рождений. На основании этой

записи выдается свидетельство о рождении ребенка, с указанием в нем данных о его

родителях. Только эти документы могут являться доказательством происхождения

ребенка от конкретных лиц.

Кодексом предусматривается обязательность установления, как отцовства, так и

материнства. Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу

факта их кровного родства. Для удостоверения происхождения ребенка от матери

(материнства) не имеет значения, рожден ею ребенок в браке или нет. Поэтому

заявление в орган загса о регистрации рождения ребенка вправе подать как мать

ребенка, рожденного в браке, так и мать ребенка, рожденного вне брака (одинокая

мать).

В случаях рождения ребенка вне медицинского учреждения законом

предусмотрены, и иные основания записи о его матери, то есть установления

материнства. Такими основаниями могут, в частности, являться медицинские

документы, с достоверностью подтверждающие факт происхождения ребенка именно

от той женщины, которая претендует на запись ее в качестве матери ребенка (например,
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удостоверенные в установленном порядке справки медицинских работников об

оказании этой женщине медицинской помощи при родах вне лечебного учреждения).

Материнство может быть также подтверждено и зарегистрировано органом загса на

основании заявления лица, присутствовавшего при родах вне медицинской

организации, если матери не оказывалась медицинская помощь при родах. Такое

заявление может быть сделано лицом, присутствовавшим во время родов, устно или в

письменной форме работнику органа загса, производящему государственную

регистрацию рождения.

Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в

случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов, записываются

его родителями в книге записей рождений. Лица, состоящие в браке между собой и

давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине

в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия

женщины родившей ребенка (суррогатной матери).

В отношении же условия признания в отцовстве лица, состоящего в браке, при

рождении ребенка его женой, является запись о браке. Основанием для внесения

органом загса сведений об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка является

свидетельство о браке родителей.

Установление отцовства влечет необходимость несения отцом определенных

законом обязанностей, возникающих в связи с рождением ребенка. Поэтому далеко не

все лица при рождении ребенка у не состоящей с ними в браке женщины добровольно

признают свое фактическое отцовство, уклоняясь от его "оформления" путем подачи

соответствующего заявления в орган загса. Это нередко приводит к установлению

происхождения ребенка от конкретного мужчины (отцовства) в судебном порядке.

Дела об установлении отцовства рассматриваются судами в порядке искового

производства. Чаще всего иск предъявляется к предполагаемому отцу, одновременно с

иском об установлении отцовства может быть предъявлено требование о взыскании

алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
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Происхождение ребенка устанавливается судом с учетом как социальных, так и

судебно-биологических доказательств, с достоверностью подтверждающие

происхождение от конкретного лица.

Обстоятельствами, свидетельствующими о происхождении ребенка от отца; могут

служить следующие:

- совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и его

предполагаемым отцом до рождения ребенка;

совместное воспитание или содержание ребенка его матерью и предполагаемым

отцом;

признание ответчиком отцовства, с достоверностью подтвержденное

доказательствами;

свидетельские показания.

Несовершеннолетние дети: личные и имущественные права. Ребенком

признается лицо, не достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Каждый ребенок

имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это, возможно, право знать своих

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание.

В СК КР права несовершеннолетних детей подразделяются на два вида: личные

права и имущественные права.

К личным правам несовершеннолетних детей относятся:

- право жить и воспитываться в семье. Это одно из самых важных прав ребенка на

совместное проживание с родителями

- право на общение с родителями и родителями и другими родственниками. С

правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье, неразрывно связано и

закреплено право детей на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,

братьями, сестрами и другими родственниками, что создает необходимые предпосылки

для полноценного воспитания и образования детей.

- право ребёнка на защиту своих прав и законных интересов. СК КР наделяет

ребенка соответствующими права, а также устанавливает гарантии их осуществления.

Защита прав и законных интересов ребенка должна осуществляться родителями или
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иными лицами, их заменяющими (то есть усыновителями, опекунами, попечителями,

приемными родителями), а в определенных случаях - органами опеки и попечительства,

прокурором и судом.

- право выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении

в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в

ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка,

достигшего десяти лет, обязателен.

- право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на имя, включающее

собственно имя, фамилию и отчество, появляется у ребенка, с момента рождения

одновременно с правом на приобретение гражданства. Имя ребенку дается по

соглашению родителей, при этом орган загса не вправе отказать в присвоении ребенку

имени, выбранного родителями, на том основании, что данное имя не указано в

справочнике личных имен или является сокращенным.

Каждый ребенок имеет права на уровень жизни, необходимый для нормального

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, что

требует соответствующих материальных затрат.

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов

семьи. Несовершеннолетний имеет право собственности на жилую площадь, доходы,

полученные им, имущество, полученное им в дар или путем наследования.

Алиментные обязательства членов семьи. Под алиментами (от лат. alimentum

питание, содержание) понимаются средства на содержание, которые в предусмотренных

законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать, в пользу других ее членов.

Основой алиментных обязательств являются семейные отношения, а их целью -

содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, перечень которых

определен законом.

Обязанность платить алименты возлагается не только на родителей,

совершеннолетних детей, супруга (бывшего супруга), но на других членов семьи. К ним

относятся:

братья и сестры;



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
дедушка и бабушка;

внуки;

- пасынки и падчерицы;

- лица, находившиеся на фактическом воспитании.

Алименты уплачиваются по решению суда или по соглашению сторон

(добровольный порядок уплаты алиментов). При наличие соглашения об уплате

алиментов их взыскание в судебном порядке не допускается.

Основанием возникновения алиментных обязательств родителей и детей является

происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке.

Основанием алиментной обязанности родителей в отношении несовершеннолетних

детей являются: а) наличие между родителями и детьми родственной связи,

удостоверенной в установленном порядке, то есть в органах загса; б)

несовершеннолетие детей.

В случае отказа или уклонения от исполнения обязанности по оказанию

материальной поддержки одним из супругов другому, нуждающийся в помощи супруг

вправе при отсутствии соглашения между супругами об уплате алиментов требовать

предоставления алиментов в судебном порядке.

Если же удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного

соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа не производилось по вине

должника, то алименты взыскиваются за весь период, в течение которого они не

уплачивались, даже если его продолжительность превышает трехлетний срок.

Усыновление. Под усыновлением или удочерением понимается юридический акт,

в результате которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с

одной стороны и усыновленным ребенком - с другой, возникают такие же нрава и

обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по

происхождению.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их

интересах. Под интересами детей при усыновлении понимается создание для них

благоприятных условий для воспитания и всестороннего развития. Поэтому при
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усыновлении ребенка должны учитываться его этническое происхождение,

принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность

обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также с учетом

возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и

нравственное развитие.

К интересам, которые должны быть обязательно соблюдены при усыновлении,

могут быть отнесены самые разнообразные обстоятельства, касающиеся прав и

законных интересов несовершеннолетних. Так, при подаче заявления об усыновлении

ребенка одинокой женщиной (одиноким мужчиной) необходимо установить круг

вопросов, которые тем или иным образом могут в будущем отразиться на интересах

ребенка: насколько соответствует интересам ребенка передача его в неполноценную

семью, сможет ли обеспечить усыновитель должное содержание и воспитание ребенка

по достижения им совершеннолетия.

Законодательством КР предусматривается, что при усыновлении предпочтение

отдается усыновителям, являющимися гражданами Кыргызской Республики и

проживающим на территории Кыргызской Республики, а также родственниками

ребенка (независимо от их гражданства и места жительства) перед усыновителями -

иностранными гражданами.

Усыновление детей иностранными гражданами и лицами без гражданства

допускается только в случаях, если не предоставляется возможность передать этих

детей на воспитание в семьи граждан КР, либо на усыновление родственникам детей

независимо от гражданства и места жительства этих родственников.

Одним из важных принципов института усыновления является принцип тайны

усыновления ребенка, который, прежде всего, направлен в интересах ребенка. Тайна

усыновления охраняется законом, что предусмотрено п. 1 ст. 145 СК КР.

Обязанность сохранять тайну усыновления ребенка закон возлагает на судей,

вынесших решение об усыновлении, или на должностных лиц, осуществивших

государственную регистрацию усыновления, а также на лиц, иным образом

осведомленных об усыновлении.
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Опека и попечительство. В СК КР глава 21 полностью посвящена опеке и

попечительству, общие вопросы установления и прекращения спеки и попечительства, в

том числе и над несовершеннолетними детьми, регламентируются Гражданским

кодексом КР.

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов

недееспособных или не полностью недееспособных граждан; опека и попечительство

над несовершеннолетними устанавливаются помимо защиты их прав и интересов также

в целях их воспитания.

Опека и попечительство устанавливаются над несовершеннолетними в возрасте от

14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Функции опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения

родителей, осуществляют органы местного самоуправления.

По общему правилу орган опеки и попечительства назначает опекуна или

попечителя по месту жительства подопечного.

Опека по достижении подопечным 14 лет прекращается, а гражданин,

осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего

без дополнительного решения об этом.

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого на то решения

по достижении им 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях

приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние

дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями лица,

перечисленные в статье п. 3 ст. 153 СК КР. Предъявляются особые требования к лицам,

назначаемым опекунами (попечителями). При назначении ребенку опекуна

(попечителя) принимаются во внимание нравственные и иные личные качества опекуна

(попечителя), способность его к выполнению возложенных обязанностей. Кроме того,

учитываются личные взаимоотношения между опекуном (попечителем) и ребенком, а

также по возможности желание самого ребенка иметь данного гражданина в качестве



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
опекуна (попечителя).

Положения о правах и обязанностях опекуна (попечителя) ребенка, в основной

своей части совпадают с нормами статей, регламентирующими права и обязанности

родителей по воспитанию и развитию своих детей. Сходство и совпадение прав и

обязанностей родителей и опекунов (попечителей) обусловлено, прежде всего, тем, что

в обоих случаях речь идет об обеспечении прав и интересов ребенка, охране его

человеческого достоинства.

Разумеется, что обязанности и права опекуна (попечителя) и родителей ребенка

возникают из различных оснований. Поэтому имеются различия в характере и объеме

этих прав и обязанностей. В частности, опекун (попечитель) определяет способы

воспитания с учетом рекомендаций органа опеки и попечительства, тогда как для

родителей этого не требуется.

Гражданским законодательством определено, что, опекун, попечитель, их супруги

и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным ребенком (за

исключением передачи ему имущества в качестве дарения в безвозмездное

пользование), а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении

судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими

родственниками.

Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под

опекой (попечительством), исполняются опекуном (Попечителем) безвозмездно, кроме

случаев, предусмотренных законом.

Тема 10. ТРУДОВОЕ ПРАВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Цели и задачи трудового права.

2. Объекты и субъекты трудового права.

3. Трудовой договор.

4. Трудовая книжка.

5. Основания прекращения трудового договора.
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6. Рабочее время

7. Время отдыха.

8. Отпуска.

9. Особенности регулирования труда отдельных работников.

10. Трудовые споры.

Цели и задачи трудового права. Труд является мерилом общественной

полезности человеком. Труд превратил обезьяну в человека - писал Ф. Энгельс. Труд это

тот процесс, когда ребенок с детства привыкает к порядку, хорошему воспитанию;

дачник, работая на своем дачном участке, получает урожай для своего стола; человек

работая на производстве, получает заработную плату, обеспечивая свое существование;

художник или скульптор трудясь над своими произведениями, увековечивают свое

творчество. В юридическом же понятии, труд рассматривается нами как процесс,

основанный на трудовом договоре, контракте, и на условиях предусмотренных

трудовым законодательством Кыргызской Республики.

Материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность

человека, которая в то же время развивает и преобразует самого человека. Все великие

открытия, весь научно-технический прогресс общества, его цивилизация - это результат

большого труда не одного поколения людей.

Труд - это целенаправленная деятельность человека, реализующего свои

физические и умственные способности для получения определенных материальных или

духовных благ.

Трудовое право играет основную роль в регулировании трудовых отношений

работников с работодателями независимо от организационно-правовых форм.

Всякий труд требует его организации, управления и основан на определенной

форме собственности на орудия и средства производства. Организация труда делится на

техническую и общественную. Техническая организация труда - это связь человека в

процессе общего труда с орудиями труда, техникой, материалами, технологическим
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процессом. Она отражает отношение человека к природе, т.е. степень воздействия на

предметы природы, используя их в трудовой деятельности. Например, транспортировка

связана с использованием горюче-смазочных материалов; молочная продукция

изготавливается из молока с переработкой ее в йогурт, кефир, творог, масло;

изготовление компьютера происходит особым техническим способом и т.д. техническая

организация труда правом не регулируется, для нее существуют технические

инструкции, правила.

Общественная организация труда ~- это существующая в данном обществе,

государстве связь между людьми в процессе совместного труда, включающая их

отношения по собственности к средствам производства и к продукту труда.

Трудовое право изучает виды общественных отношений, по труду которые

складываются как в самом процессе производства, материальных и духовных благ, так и

в сфере услуг и обслуживания, где применяется труд работников.

Трудовые отношения являются главными в предмете трудового права. Трудовое

отношение - это отношение работника с работодателем по использованию его

способности к труду, т.е. его рабочей силы, в общем процессе конкретной организации

труда.

Сфера действия трудового права очень широкая. Трудовое законодательство

регулирует трудовые отношения на всех производствах независимо от вида

собственности и организационно-правовых форм предприятий, учреждений,

организаций. Труд иностранцев регулируется соответствующими соглашениями с этими

странами.

Объекты и субъекты трудового права. Объектом и основным содержанием

трудовых отношений выступает работа, то есть деятельность, связанная с

непосредственной реализацией способности граждан к труду (рабочей силы).

Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают работник и работодатель

(организация, собственник-предприниматель), которые свои взаимоотношения строят,

как правило, на договорной (контрактной) основе и на возмездных началах. За свой труд

работники получают либо заработную плату по заранее установленным нормам
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(тарифам), либо часть дохода организации.

Субъектами трудового договора выступают трудоспособные граждане

(работники), организации (работодатели), трудовые коллективы, профсоюзные и иные

органы, представляющие права и интересы работников. Все субъекты трудового права

наделяются правовым статусом, который дает им возможность участвовать в

конкретных правоотношениях. Содержание статуса включает в себя следующие

основные элементы: а) трудовую право- и дееспособность субъекта; б) трудовые права и

обязанности; в) гарантии этих прав и обязанностей; г) ответственность за надлежащее

исполнение возложенных на субъекта обязанностей.

Трудовая правоспособность - это признаваемая законом способность иметь

трудовые права и обязанности. Трудовая дееспособность это способность по трудовому

законодательству осуществлять лично своими действиями трудовые права и

обязанности.

Субъективные права и обязанности, непосредственно вытекают из закона, они

обычно фиксируются в основных нормативных актах трудового законодательства.

Гарантии и ответственность придают правовому статусу необходимую определенность

и устойчивость, выраженную в правовом положении субъектов трудового права.

Ответственность выражается как трудовая деликтоспособность, признаваемая трудовым

законодательством в способности отвечать за трудовые правонарушения.

Субъекты трудового права подразделяются на:

граждан (работники);

работодателей - предприятия, учреждения, организации, фирмы любой формы

собственности;

трудовые коллективы работников;

профкомы или иные уполномоченные работниками выборные на производстве

органы;

Граждане это основные субъекты трудового права. Как субъекты трудового права

все граждане должны обладать фактической способностью к труду. Данная способность

заключается в физических и умственных возможностях, которые он и проявляет.



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
Возраст, с которого наступает возможность трудиться это 16 лет. В

исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников

организации либо уполномоченным государственным органом в сфере труда, могут

приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.

Учащиеся, достигшие 14 лет, могут заключать трудовой договор с письменного

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) или органа опеки и

попечительства, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не

причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Трудовым законодательством также определена специальная трудоспособность,

определяемая состоянием здоровья, а также специальная правоспособность,

определяемая владением определенной специальности, квалификации (геолога,

инженера, сварщика, и т.д.).

Следующим субъектом большинства отношений трудового права является

работодатель. Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация),

вступившее в трудовые отношения с работником.

Трудовой коллектив как субъект трудового права представляет собой

объединение граждан, участвующих своим трудом в деятельности организации на

основе трудового договора с ней. В состав трудового коллектива входит администрация,

главной обязанностью которой, является управление процессом труда и руководство

производственно-хозяйственной деятельностью.

Профсоюзы это добровольные, независимые общественные организации,

объединяющие работников, связанных общими интересами по роду их деятельности,

как в производственной, так и в социальной сфере. Его основными функциями

являются представительская и защитная - по защите и повышению социально-трудовых

прав и интересов граждан.

Трудовой договор. Трудовой договор это соглашение между работником и

работодателем, по которому работодатель обязуется предоставить работнику работу по

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
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выполнять работу по определенной профессии (специальности), квалификации или

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку (ст. 53 Трудовой кодекс

КР).

С момента заключения трудового договора между обеими сторонами, возникают

трудовые права и обязанности. На основании трудового договора работник лично

осуществляет труд, соответственно договора охраняется личность работника, его

здоровье, честь и достоинство.

Трудовой договор содержит требования в соответствии со статьей 54 ТК КР такие

как: дату и место заключения трудового договора; реквизиты сторон: фамилия, имя,

отчество и должность работодателя (его представителя), а в случае, когда работодатель -

физическое лицо, то адрес его постоянного места жительства, наименование, номер,

дата выдачи документа, удостоверяющего личность; фамилия, имя, отчество работника;

наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция;

дату начала работы; срок действия трудового договора; и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и

в письменной форме.

Трудовые договоры заключаются на следующие сроки: 1) на неопределенный срок;

2) на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).

Если в трудовом договоре не оговорен письменно срок его действия, договор

считается заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой

договор считается заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух

экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику,

другой хранится у работодателя.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора
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________________________«____» ________________200 года
(место заключения трудового договора)

1. Работодатель __________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)
в лице _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного
_____________________________________________________________________

должностного лица работодателя)
и работник ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работника)
заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Работник___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
принимается на работу _________________________________________________

(наименование структурного подразделения предприятия, цех, отдел и т.д.)
на должность _________________________________________________________

(полное наименование должности, профессии, специальности)
Квалификация ________________________________________________________

(разряд, квалификационная категория и др.)
3. Вид трудового договора (нужное подчеркнуть):

на неопределенный срок (бессрочный);
на определенный срок;
на время выполнения определенной работы.

 Срок действия трудового договора:
день начала работы ___________________________________________________
день окончания работы _______________________________________________
4. Режим работы:
начало работы

____________________________________________________________
п е р е р ы в

_______________________________________________________________
окончание работы __________________________________________________
5.В период действия трудового договора работник обязан __________________
____________________________________________________________________

(указываются конкретные обязанности работника)
6.В период действия трудового договора работодатель обязан _______________
____________________________________________________________________

(указываются конкретные обязанности работодателя (организация
__________________________________________________________________________________

____
труда работника, создание условий труда, обеспечение

__________________________________________________________________________________
_____

технического оснащения рабочего места и т.д.))



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter
7.Работнику устанавливается заработная плата (должностной оклад, тарифная

ставка) в размере _______________________, выплачиваемая 2 раза в месяц (4 раза в
месяц).

Выплата премии осуществляется в соответствии с Положением о премировании,
действующим у работодателя, или коллективным договором_____________________

_____________________________________________________________________
(ежемесячно, ежеквартально)

Дополнительно по соглашению сторон могут быть предусмотрены иные
вознаграждения.

Заработная плата работника подлежит индексации в случаях, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.

8. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью ________
рабочих дней, дополнительный отпуск продолжительностью ___________рабочих
дней.

К ежегодному трудовому отпуску выдается материальная помощь или лечебное
пособие в размере __________________________должностных окладов (тарифных
ставок).

9.Основания прекращения трудового договора ____________________________
_____________________________________________________________________

(предусмотренные законодательством Кыргызской Республики)
10. Особые условия ____________________________________________________
_____________________________________________________________________

_
11. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по согласию

обеих сторон, о чем составляется протокол в качестве приложения к трудовому
договору.

12. Действие настоящего трудового договора прекращается в соответствии с
нормами, предусмотренными в статье 79 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

Настоящий трудовой договор может быть продлен или перезаключен на новый
срок по согласию сторон. Согласие сторон оформляется протоколом, являющимся
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

13. Споры между работодателем и работником разрешаются в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке.

14. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором,
регулируются законодательством Кыргызской Республики о труде.

15. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых выдается работнику, другой -
работодателю.

Работодатель: Работник:
__________________________     ____________________
(подпись уполномоченного
должностного лица работодателя)

(печать)
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Адреса сторон:
______________________________    _____________________
______________________________    _____________________
______________________________    _____________________

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими

в организаций правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,

коллективным договором, соглашениями, проинструктировать работника по охране

труда, и в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на работника

трудовую книжку.

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Условие

об испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре. Цель испытания это

проверка пригодности принятого работника именно к данной работе, должности. При

отрицательных результатах испытания администрация имеет право уволить работника.

Испытание не устанавливается при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет,

инвалидов, при приеме на работу по конкурсу, лиц, окончивших образовательные

организации начального, среднего и высшего профессионального образования и

впервые поступающих на работу по полученной специальности, по результатам

выборов, на сезонную работу, работу сроком до 2 месяцев, при переводе на работу в

другую местность или в другую организацию и в других случаях, предусмотренных

иными нормативными правовыми актами.

В некоторых случаях могут составляться трудовые контракты

материально-ответственными должностными лицами.

Трудовая книжка. Трудовая книжка установленного образца является основным

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок

ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых

книжек и обеспечения ими работодателей устанавливается Правительством Кыргызской
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Республики. Работодатель (за исключением работодателей -физических лиц) обязан

вести трудовые книжки на всех работников, проработавших в организация свыше 5

дней, в случае если работа в этой организации является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведении о приеме на работу, переводе на другую

постоянную работу и увольнении работника, а также основания прекращения трудового

договора.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора

производятся в точном соответствии с формулировками трудового Кодекса или иного

закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт.

При прекращении трудового договоре трудовая книжка выдается работнику в день

увольнения (последний день работы). В случае если трудовая книжка не была выдана в

последний день работы но причинам, .независящим от работодателя (отсутствие

работника либо его отказ от получения трудовой книжки), работодатель направляет

работнику почтовое уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо

дать согласие на ее отправление по почте. Работодатель освобождается от

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки, со дня направления

уведомления.

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, временно или

бeз ограничения срока.

При переводе по состоянию здоровья на нижеоплачиваемую работу за

переведенным сохраняется прежний средний размер оплаты труда на период не менее 1

месяца со дня перевода.

Основаниями прекращения трудового договора являются: соглашение сторон: (ст.

80 ТК КР); истечение срока трудового договора (ст. 81 ТК КР); инициатива работника

(ст. 82 ТК КР); инициатива работодателя (ст. 83 ТК КР); перевод работника по его

просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную

(работу) должность; обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 88 ТК КР); отказ
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работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья и соответствия

с медицинским заключением (ч. 8 ст.75 ТК КР); отказ работника от продолжения

работы в связи с изменением существенных условий труда (ч. 4 ст. 71 ТК КР); отказ

работника от продолжения работы в организации в связи со сменой собственника,

изменением ее подчиненности и ее реорганизации (ст. 77 ТК КР); отказ работника от

перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (ч. 1 ст. 69 ТК КР).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением,

постановлением) работодателя.

Рабочее время. Любая трудовая деятельность имеет свою продолжительность во

времени, которая считается рабочим, поскольку затрачивается на труд, работу.

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка или графиком работы либо условиями трудового

договора должен выполнять свои трудовые обязанности.

Нормальная продолжительность времени не может превышать 40 часов в неделю.

По согласованию сторон может предусматриваться меньшая продолжительность

рабочего времени.

Трудовое законодательство предусматривает сокращенную продолжительность

рабочего времени:

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю, от

16- до 18 лет - не более 86 часов в неделю;

2) для работников, занятых на тяжелых физических работах, работах с

вредными или опасными условиями труда, - не более 36 часов в .неделю;

3 дли работников, являющихся инвалидами I или II групп, - не более 86 часов в

неделю.

Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и другим), работа которых

связана е повышенным умственным, нервным, эмоциональным напряжением,

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.

Также работодатель может установить по соглашению с работником неполный
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рабочий день или неполную рабочую неделю: по просьбе беременной женщины; одного

из родителей (опекуна, попечителя); имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

(ребенка-инвалида - до 18 лет); а также лица, осуществляющего уход за больным

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Время отдыха. Временем отдыха называется свободное от работы время, которое

работник может использовать по своему усмотрению. Временем отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.

Обеденный перерыв не включается в рабочее время и предоставляется для отдыха

и питания не позднее 4 часов после начала рабочего дня продолжительностью не менее

30 минут и не более 1 часа в совокупности. Допускается разделение перерыва на две

части.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в

закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам и другим работникам,

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые

включаются в рабочее время.

Отпуск. Отпуск - это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней

подряд с сохранением места работы и, как правило, среднего заработка. Трудовой

отпуск предназначен для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления

здоровья и иных личных потребностей работника. Трудовой кодекс КР устанавливает,

что работники, независимо от того, кто является их работодателем, каковы вид

заключенного ими трудового договора, форма организации и оплаты труда, имеют

право на основной минимальный или удлиненный отпуск.

Отпуска делятся на:

трудовые отпуска: основной минимальный отпуск; основной удлиненный отпуск

(за особый характер работы, за работу в зонах радиационного загрязнения);
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дополнительные отпуска (за особые условия труда, поощрительные);

социальные отпуска; по уходу за детьми; в связи с учебой без отрыва от

производства (учебные); творческие отпуска; отпуска по уважительным причинам

личного и семейного характера; отпуска по беременности и родам.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

продолжительностью 28 календарных дней. Законодательством допускается продление

отпуска более 28 календарных дней определенных ст. 118 ТК КР.

Трудовые отпуска за первый год могут быть предоставлены, а на государственных

предприятиях, в учреждениях, организациях предоставляют, как правило, не ранее чем

через 11 месяцев работы у одного и того работодателя.

До истечения 11 месяцев работы работодатель обязан предоставить трудовые

отпуска по желанию работника:

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или после него;

• лицам моложе 18 лет;

• работникам, которым законодательством предоставлено" право использовать

трудовой отпуск в удобное для них время (участники ВОВ приравненные к ним по

льготам лица; женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет;

реабилитированные лица и др.);

работникам, которым на основании медицинского заключения предоставляется

путевка для санаторно-курортного лечения;

совместителям, если трудовой отпуск по основному месту работы приходится на

период до шести месяцев работы по совместительству.

Регулирование труда отдельных работников. Трудовым кодексом КР

предусмотрены особенности регулирования труда отдельных категорий работников.

Особенности регулирования труда - нормы, частично ограничивающие применение

общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий

работников дополнительные правила.

Случаи, когда и в отношении кого устанавливаются особенности регулирования

труда:
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в отношении работников в возрасте до 18 лет — работа, на которых запрещается

применение их труда; гарантии при приеме на работу; медицинские осмотры; нормы

выработки; оплата труда; ответственность; и т.д.

в отношении труда женщин и других лиц с семейными обязанностями - работы,

на которых запрещается применение труда женщин; гарантии для женщин; перевод на

другую работу; отпуск по беременности и родам; отпуска усыновителям; и т.д.

в отношении работающих инвалидов - реализация ими права на труд;

квотирование рабочих мест; трудоустройство; гарантии при приеме на работу; условия

труда и отдыха; социальное обеспечение инвалидов; и т.д.

в отношении труда руководителя организации - правовые основы регулирования

труда; заключение трудового договора; материальная ответственность; расторжение

трудового договора; и т.д.

в отношении лиц, работающих по совместительству - прием на работу;

продолжительность рабочего времени; оплата труда; отпуск; гарантии и компенсации; и

т.д.

в отношении работников заключивших договор на срок до двух месяцев -

заключение трудового договора; привлечение к работе в выходные и нерабочие,

праздничные дни; оплачиваемые отпуска; расторжение трудового договора.

в отношении работников, занятых на сезонных работах - условия заключения

трудового договора с работниками; оплачиваемые отпуска; расторжение трудового

договора.

в отношении лиц работающих вахтовым методом - ограничения на работы;

продолжительность вахты; режим труда и отдыха; гарантии и компенсации.

в отношении труда работников, работающих у работодателей -физических лиц —

срок трудового договора; режим труда и отдыха; изменение существенных условий

трудового договора; прекращение трудового договора; разрешение трудовых споров.

в отношении труда надомников — заключение трудового договора; условия, при

которых допускается надомный труд; расторжение трудового договора..

в отношении труда лиц, работающих в высокогорных районах и приравненных к
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ним местностях - трудовой стаж; оплата труда районный коэффициент и процентная

надбавка; государственные гарантии; сокращенная рабочая неделя; дополнительный

отпуск; гарантии медицинского обслуживания; заключение трудового договора;

гарантии и компенсации.

в отношении работников транспорта - прием на работу; рабочее время и время

отдыха; дисциплина работников.

в отношении труда педагогических работников - право на занятие педагогической

деятельностью; условия заключения трудового договора; продолжительность рабочего

времени; условия отпуска; и т.д.

в отношении труда работников дипломатической службы трудовые договора;

условия труда; гарантии и компенсации; основания для прекращения трудового

договора.

в отношении работников религиозных организаций - особенности заключения

трудового договора; режим рабочего времени; материальная ответственность;

прекращение трудового договора; и т.д.

в отношении регулирования трудовых отношений при банкротстве.

Трудовые споры. Правонарушения в сфере труда работников и служащих, есть

предмет трудовых споров. Когда действия обязанного субъекта были законными, а

другой субъект считает их неправомерными, то здесь тоже может возникнуть трудовой

спор, хотя правонарушения нет. Разногласие субъектов трудового права может

перерасти в трудовой спор, лишь, когда оно не урегулировано самими сторонами и

поэтому внесено на рассмотрение юрисдикционного органа, т.е. оспорено действие

(бездействие) обязанного субъекта, нарушившего трудовое право другого.

Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников

являются:

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства;

защита трудовых нрав работников профессиональными союзами и иными

представительными органами;

- самозащита работника трудовых прав.
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Государственный надзор и контроль за соблюдением законное и иных

нормативных правовых актов о труде во всех организациях на территории КР

осуществляют органы государственной инспекции труда.

Руководство деятельностью государственной инспекции труда осуществляет

главный государственный инспектор труда Кыргызской Республики, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности постановлением Правительства Кыргызской

Республики.

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в

отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности осуществляют (наряду с

органами государственной инспекции груда) специально уполномоченные органы

государственного надзора.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных

нормативных правовых актов о труде осуществляет Генеральный прокурор Кыргызской

Республики и подчиненные ему прокуроры в соответствии с законом.

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы

соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному

инспектору труда Кыргызской Республики и (или) в судебном: порядке. Решения

главного государственного инспектора труда Кыргызской Республики могут быть

обжалованы в судебном порядке.

Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективных

договоров осуществляется профессиональными союзами, чьи интересы они

представляют. Профессиональные союзы осуществляют контроль за соблюдением

трудового законодательства.

Законодательством признается право на индивидуальные и коллективные трудовые

споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая

право на забастовку. Конституцией предусмотрено, что каждому гарантируется

судебная защита его прав и свобод, и решения и действия (бездействия) органов и

должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
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