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1. Понятие и значение толкования норм права

Под толкованием норм права понимается деятельность 
органов государства, должностных лиц, общественных 
организаций, отдельных граждан, направленная на установление 
содержания норм права, на раскрытие выраженной в них воли 
социальных сил, стоящих у власти. 

Разработка новых юридических предписаний невозможна без 
толкования, поскольку в развитой системе законодательства 
большинство издаваемых норм, так или иначе, связано с уже 
существующими законодательными положениями. Немаловажное 
значение имеет толкование и для создания сводов законов, 
собраний и справочников по законодательству, для учета 
нормативных актов. Процесс толкования неизбежен при 
реализации правовых норм органами суда, прокуратуры, 
арбитража, другими государственными органами, при заключении 
сделок и договоров хозяйствующими структурами, в деятельности 
партий, общественных объединений, при осуществлении 
гражданами юридически значимых действий и т.д.

В процессе толкования устанавливаются смысл нормы права, 
ее основная цель и социальная направленность, возможные 
последствия действия толкуемого акта, выясняются общественно-
историческая обстановка его принятия, условия, в которых 
происходит толкование, и т.д. 



Цель толкования - правильное, точное и единообразное 
понимание и применение закона, выявление его сути, которую 
законодатель вложил в словесную формулировку. Толкование не 
вносит и не может вносить поправок и дополнений в действующие 
нормы. Оно призвано лишь объяснять и уточнять то, что 
сформулировано в законе.

Два аспекта толкования. Толкование норм права можно 
рассматривать в двух аспектах: 

- уяснение смысла нормы и его объяснение, т.е. процесс 
мышления лица, изучающего правовую норму. Это необходимый 
подготовительный этап, предпосылка для правильного решения 
конкретного дела, проведения кодификационной работы, 
составления собраний законодательства, учета нормативных 
актов, издания акта - разъяснения нормы права и т.д.; 

- толкование предполагает разъяснение содержания нормы. 
Это деятельность определенных органов и лиц, имеющая 
самостоятельное и специальное значение. Ее цель - обеспечить 
правильное и единообразное осуществление толкуемой нормы во 
всех случаях, на которые она рассчитана, устранить неясности и 
возможные ошибки при ее применении. Толкование-разъяснение 
обязательно должно быть зафиксировано либо в форме 
официального акта государственного органа или иного органа, 
наделенного властными полномочиями, либо в форме даваемых 
рекомендаций, не имеющих формально обязательного характера. 



Таким образом, в первом случае речь идет о различных 
приемах уяснения норм права - текстовом, систематическом, 
историко-политическом. Здесь же нужно говорить о тех 
результатах, к которым приходит интерпретатор, использовав все 
приемы уяснения (буквальное, распространительное и 
ограничительное толкование). 

Во втором случае рассматриваются такие виды толкования, как 
официальное, которое может быть нормативным и 
казуальным, и неофициальное.

Указанные аспекты наиболее четко просматриваются при 
применении права: лицо или орган, применяющие юридические 
нормы, должны уяснить их смысл и ознакомиться с 
разъяснениями, даваемыми официальными органами, наукой 
права. Уяснение нормы преследует цель установить ее смысл в 
полном объеме, в то же время разъяснение имеет, как правило, 
более конкретное назначение - раскрыть смысл того или иного 
термина, объяснить, на кого распространяет свое действие 
толкуемая норма, каково ее соотношение с другими, близкими по 
смыслу, нормами и т.д. Уяснению подлежат в принципе, все 
нормативные акты, разъяснению - лишь те, по поводу которых 
возникают сомнения или разногласия на практике. За уяснением 
вовсе не обязательно должно следовать разъяснение, и в 
большинстве случаев достаточно лишь уяснить смысл закона, 
чтобы вынести решение по делу. 





2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования)

С помощью приемов толкования исследуется норма права, 
интерпретатор познает ее содержание, получает полное и 
исчерпывающее представление о норме. 

Это дает основание выделить три самостоятельных приема 
уяснения правовой нормы.

1. Текстовое толкование. Оно начинается с осмысливания 
соответствующего текста нормативного акта. Необходимо 
установить основное значение отдельных слов, их 
смысловой оттенок в данном контексте, выяснить 
грамматическую форму (падеж, число, род и т.д.). Если в 
нормативном акте нет определения термина, ему придается 
общеупотребимое литературное значение. 

При толковании интернациональных и иностранных слов им 
придается то значение, какое они приобрели в родном для 
законодателя языке.

Следующая, не менее ответственная задача, стоящая перед 
интерпретатором, - установление смысловой и грамматической 
структуры текста, изучение взаимозависимости всех 
предложений, уточняющих, развивающих и конкретизирующих 
содержание и в совокупности составляющих норму права.   



Одновременно исследуются технико-юридические средства 
и приемы выражения воли законодателя в толкуемой норме 
(раскрытие содержания специальных юридических и технических 
терминов, особых правовых конструкций, анализ структуры 
рассматриваемой нормы, установление того, к какому виду норм 
права она относится, и т.д.). Специальные юридические знания и 
навыки, высокий уровень правосознания - необходимые условия 
эффективности такой работы.

2. Систематическое толкование. Любая норма представляет 
coбой составную часть системы права и взаимодействует со 
множеством других правовых норм. Поэтому после анализа ее 
содержания необходимо проследить и раскрыть все ее 
юридические связи и опосредования. Уяснить суть конкретной 
нормы можно, лишь проанализировав другие нормы, близкие ей по 
содержанию, развивающие, детализирующие ее, выяснив, в каком 
по значимости акте (законе, постановлении и т.д.) она 
сформулирована, какое место в этом акте занимает. Это и 
составляет содержание систематического толкования. Например, в 
Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за нарушение 
правил охраны труда. Но в этой статье ничего не говорится о том, в 
чем эти правила заключаются. Таких правил много, они 
содержатся в законах и иных нормативных актах, и их нельзя не 
учитывать при толковании статьи. 



3. Историко-политическое толкование. Исследование 
социального значения нормы, ее цели, намерений законодателя, 
общественно-политической обстановки, обусловившей ее издание, 
составляет содержание историко-политического толкования. Важно 
использовать документы и материалы, опубликованные в 
средствах массовой информации, литературу, отражающую 
политику государства по рассматриваемому вопросу. Кроме того, 
интерпретатор изучает преамбулы и введения к толкуемым актам, 
их официальное и неофициальное толкование, тексты старых, 
отмененных актов по тому же вопросу, материалы обсуждения и 
принятия толкуемой нормы, а также учитывает социально-
политическую обстановку, складывающуюся в момент самого 
процесса толкования. Естественно, что это толкование должно 
проводиться лишь в рамках основного содержания исследуемого 
акта, не должно быть предлогом для отхода от его точного смысла.

Историко-политическое толкование помогает выявить нормы, 
формально не отмененные, но фактически утратившие свое 
значение. Когда очевидно, что в жизни нет тех условий, к которым 
исследуемая норма может быть применена, когда эти условия 
изжили себя и сошли с исторической сцены, то можно сделать 
вывод, что такая норма, будучи устаревшей, уже не действует.



3. Результаты толкования 
(толкование норм права по объему)

 На основании результатов текстуального анализа в 
совокупности с другими приемами толкования интерпретатор 
делает вывод: понимать ли словесное выражение нормы 
буквально либо сузить или расширить то содержание, которое 
вытекает из его буквального толкования. В данном случае речь 
идет об объеме словесной формулировки нормы, о возможности 
ее расширения либо сужения.

В процессе толкования смысл нормы объясняется как общее 
правило, в точном соответствии с текстом нормативного акта 
(буквальное толкование). Это служит необходимым условием 
укрепления законности, правопорядка в стране. Однако в 
отдельных случаях может возникнуть некоторое несоответствие 
между действительным содержанием нормы и ее оформлением, 
заключающееся в том, что словесная формулировка бывает уже 
или шире, чем та мысль, которую законодатель вложил в нее. В 
таких случаях принято говорить либо о распространительном 
(расширительном) толковании, когда действительное 
содержание нормы понимается несколько шире, чем ее словесное 
выражение, либо об ограничительном толковании, когда смысл 
нормы понимается несколько уже, чем это прямо выражено в 
буквальной формулировке нормы. 



Первая и наиболее простая причина распространительного 
и ограничительного толкования - наличие других норм близкого 
содержания, которые могут в той или иной степени сузить или, 
наоборот, расширить объем действия толкуемого предписания. 
Особенно это важно для случаев, когда сравнивается норма, 
изданная ранее, с новой, изданной позже, которая не отменяет 
полностью старую, но в определенной степени корректирует ее 
содержание.

Вторая причина сводится к тому, что словесное выражение 
нормы в силу тех или иных дефектов оформления недостаточно 
полно и четко выражает ту мысль, которую законодатель вложил в 
нее.

Чем более совершенны нормативные акты с технической 
точки зрения, тем меньше в них неточностей, неясностей, 
упущений и ошибок. Однако вероятность технического 
несовершенства текста актов все же имеется. В подобных случаях 
и может возникнуть несоответствие, некоторый разрыв между тем, 
что действительно хотел выразить законодатель, и самим 
выражением, расхождение текста и действительного смысла 
нормы. Распространительное и ограничительное толкование в 
таких случаях приводит в соответствие содержание, идею 
правовой нормы и ее форму изложения, позволяет ликвидировать 
недостатки оформления и объяснить подлинный смысл нормы. 





11.4. Разъяснение норм права
 
1. Официальное толкование дается уполномоченным на то 

органом, формулируется в специальном акте и формально 
обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой 
нормы. Иными словами, это официальная директива, как 
правильно понимать конкретную норму.

Официальное толкование, в свою очередь, подразделяется на 
нормативное и казуальное.

Нормативным толкованием называется официальное 
разъяснение, которое обязательно для всех лиц и органов, 
подчиненных (подведомственных) органу, производящему 
толкование, и распространяется на все случаи, предусмотренные 
толкуемой нормой, обеспечивая тем самым единообразие и 
правильное проведение в жизнь ее предписаний. Его действие 
зависит от правомочий органа, издавшего такое разъяснение, от 
юридической силы актов, в которых оно воплощается.

Официальное нормативное толкование может даваться в 
форме инструкций, разъяснений также особыми органами в силу 
предоставленных им специальных постоянных либо разовых 
полномочий (легальное толкование). Оно должно проводиться в 
рамках компетенции органа, производящего разъяснение. Его 
обязательная сила распространяется на тех субъектов, которые 
подпадают под юрисдикцию органа, дающего толкование. 



Казуальным толкованием называется официальное 
разъяснение смысла нормы, которое дается судебным или иным 
компетентным органом в связи с разрешением конкретного дела и 
формально обязательно лишь при его рассмотрении. Цель такого 
толкования - правильное решение дела. Казуальное толкование 
имеет место там, где в процессе правоприменения ставится 
специальная цель разъяснить норму (например, разъяснение 
вышестоящего суда по поводу и в связи с рассмотрением дела, 
если решения или определения нижестоящих судов по нему 
являются неправильными, не соответствующими закону).

Казуальное толкование осуществляется как в деятельности 
судов (судебное толкование), так и в процессе применения права 
другими органами (административное толкование). Формально 
судебное толкование касается лишь тех судов, которые 
участвовали в рассмотрении дела, и осуществляется в пределах 
конкретного дела. Однако оно немаловажно для улучшения работы 
судов, для унификации судебной практики. 

Особенность административного толкования заключается в 
том, что оно не ограничивается рамками конкретного дела, а 
содержит указания соответствующим органам, как последние 
должны решить то или иное дело. Например, такое указание 
может быть дано в акте об отмене вышестоящим органом 
незаконного акта, в решении контрольных органов, специальных 
инспекций и др.



2. Неофициальное толкование осуществляется 
общественными организациями, научными и учебными 
учреждениями, практическими работниками и другими лицами в 
форме рекомендаций и советов. Этот вид толкования не носит 
обязательного характера, его рекомендации не влекут за собой 
формально-юридических последствий.

Среди видов неофициального толкования можно выделить: 
- обыденное толкование, даваемое гражданами в быту, 

повседневной жизни; 
- профессиональное (компетентное), например разъяснение 

закона адвокатом, юрисконсультом и т.д.; 
- материалы обсуждения и принятия законопроектов. Одну из 

разновидностей неофициального толкования, имеющую большое 
значение для правильного понимания закона, составляют 
материалы обсуждения и принятия законопроектов (докладная 
записка, доклады и прения по обсуждаемым законопроектам, 
протоколы и т.д.); 

- доктринальное толкование. Осуществляется наукой права 
(специальными научно-исследовательскими учреждениями, 
учеными или их группами) в статьях, монографиях, комментариях 
и т.д. Его сила не в формальной обязательности, а в 
убедительности, в авторитете тех лиц и организаций, которые 
осуществляют это толкование. 





Понятие конституционного права

Конституционное право занимает ведущее положение в 
системе права любого государства и является  юридическим 
фундаментом для всех других отраслей права. Это определяется 
предметом правового регулирования конституционного права.

Предметом конституционного права являются 
общественные отношения, связанные с устройством и 
деятельностью экономической и    политической систем общества, 
устройством государства, взаимоотношением человека и 
гражданина с государством.

Экономическая система общества + политическая система 
общества = общественный строй.

Общественный строй + устройство государства = 
конституционный строй.

Устройство государства = 1. Форма правления + 2. Форма 
государственного устройства + 3. Политический режим государства

Конституционное право - совокупность норм права, 
регулирующих общественные отношения, связанные с основами 
конституционного строя, системой и порядком образования 
органов государственной власти, основами правового статуса 
человека и гражданина.



Основной источник норм конституционного права - 
Конституция Республики Узбекистан 1992 года, которая является 
главным законом государства. 

Это определяется юридическими свойствами Конституции:
- верховенство и высшая юридическая  сила. Она является 

актом народного суверенитета и правовой базой существования 
государства. Поэтому она занимает первое место в иерархии 
нормативно-правовых актов. Все иные нормативно-правовые акты 
не должны противоречить положениям Конституции;

- учредительный характер Конституции. Это означает, что ни 
одно из положений Конституции не может быть признано 
недействительным;

- прямое действие Конституции. Когда нет нормы для 
упорядочения определенной ситуации или существует коллизия 
(столкновение) между нормами других законов, нормы 
Конституции могут применяться прямо и непосредственно;

- конституция является ядром правовой системы государства. 
Ее нормы координируют законодательство Республики Узбекистан;



Структура Конституции традиционна для конституций 
большинства государств. Она состоит из 6 разделов.

1. Основные принципы.
2. Основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина.
3. Общество и личность.
4. Административно-территориальное и государственное 

устройство.
5. Организация государственной власти.
6. Порядок изменения Конституции.
Наряду с Конституцией в качестве источников 

конституционного права выступают конституционные законы. 



12.2. Конституционный строй
 

Конституционный строй - это способ организации  
общественной и государственной жизни в Республике Узбекистан.

 В преамбуле и разделе 1 Конституции закреплены основные 
принципы конституционного строя в РУ.

В основу организации общественной жизни положены 
следующие основополагающие начала, в частности:

- идеологического и политического плюрализма;
- светского характера государства;
- свободы экономической деятельности;
- многообразия и равноправия различных форм собственности.
Идеологический плюрализм означает, что никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве государственной и 
обязательной. 

Политический плюрализм предполагает наличие различных 
социально-политических структур, существование политического 
многообразия, многопартийности.

Светский характер государства означает, что никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной и 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом.



Свобода экономической деятельности - свободное 
перемещение товаров, услуг, финансов, поддержание 
конкуренции, что является основой рыночной экономики. При этом 
экономической основой является частная, государственная, 
муниципальная и другие формы собственности. Государство не 
только признает различные формы собственности, но и в равной 
мере их защищает.

В основу организации государственной власти положены 
следующие принципы:

- государственного суверенитета; 
- народовластия;
- верховенства Конституции и закона;
- разделения властей;
- вхождения РУз как полноправного члена в мировое 

сообщество.
Народовластие характеризует РУз как демократическое 

государство и означает, что единственным источником власти 
является народ.



Верховенство Конституции и закона  выражается в том, что 
государство, его органы, должностные лица, общественные 
объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией 
и законами.

По горизонтали власть делится на 3 ветви власти: 
- законодательную;
- исполнительную;
- судебную.
По вертикали власть делится между органами государственной 

власти РУ и органами государственной власти на местах.
Суверенитет государства проявляется в верховенстве 

государственной власти, ее единстве и независимости.
РУ является полноправным членом мирового сообщества. 



12.3. Система органов государственной власти
 

Государственная власть в РУ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Такое разделение сделано с целью:
- специализации органов государственной власти по функциям 

(разработка законов, их исполнение, разрешение правовых 
споров);

- предотвращения концентрации, монополизации власти 
одним человеком, одним органом государственной власти;

- уравновешивания, сдерживания друг друга различными 
ветвями власти.

Государство осуществляет свою деятельность посредством 
органов государственной власти.

Орган государственной власти - это организованный 
коллектив, образующий самостоятельную часть государственного 
аппарата, наделенный собственной компетенцией, выполняющий 
государственные функции, деятельность которого 
регламентируется правом.

Классификация органов государственной власти РУ 
проводится по критериям принадлежности к той или иной ветви 
власти и принадлежности к тому или иному уровню власти 
(республиканскому или на местах). 



Законодательную ветвь власти составляют 
представительный орган РУ: Олий Мажлис и представительные 
органы на местах. 

Представительный характер Олий Мажлиса обусловлен 
порядком формирования 2 палат: Законодательной палаты и 
Сената, избираемые сроком на 5 лет.

Законодательная палата состоит из 150 депутатов (135 
депутатов избираются по территориальным избирательным 
округам на многопартийной основе, 15 депутатов избираются на 
конференции Экологического движения Узбекистана).

Полномочия Законодательной палаты делятся на:
- совместные с Сенатом полномочия;   
- исключительные (ст. 79);
- законодательные, реализуемые в форме принятия законов.
Сенат составляют представители субъектов РУ по 6 от каждого 

представительного органа власти Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента. 16 членов Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан назначаются Президентом Республики 
Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с большим 
практическим опытом и особыми заслугами в области науки, 
искусства, литературы, производства и других сферах 
государственной и общественной деятельности.



Полномочия Сената делятся на:
- совместные с Законодательной палатой полномочия;
- исключительные полномочия, определенные ст.80 

Конституции;
- законодательные полномочия, заключающиеся в 

рассмотрении, одобрении либо отклонении закона, принятого 
Законодательной палатой.

Исполнительную власть на уровне РУз осуществляет Кабинет 
министров.

Правовой статус Кабинета министров определяется 
Конституцией и законом «О Кабинете министров РУ».

Кабинет министров обеспечивает руководство эффективным 
функционированием экономики, социальной и духовной сферы, 
исполнение законов, решений Олий Мажлиса, указов, 
постановлений и распоряжений Президента.

Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед 
Президентом и Олий Мажлисом.

Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь 
избранным Олий Мажлисом.

К ведению местных органов власти, возглавляемые хокимами, 
относятся:

- обеспечение законности, правопорядка и безопасности 
граждан;



- вопросы экономического, социального и культурного развития 
территорий;

- формирование и исполнение местного бюджета, 
установление местных налогов, сборов, формирование 
внебюджетных фондов;

- руководство местным коммунальным хозяйством;
- охрана окружающей среды;
- обеспечение регистрации актов гражданского состояния;
- принятие нормативных актов и иные полномочия, не 

противоречащие Конституции и законодательству.
Судебную власть в РУз осуществляют суды. Особенности 

судебной власти: 
- самостоятельность судебной власти, независимость ее от 

других ветвей власти; 
- независимость судебной власти обеспечивается 

несменяемостью и неприкосновенностью судей;
- осуществление правосудия только судом;
- состязательность и равноправие сторон при судебном 

разбирательстве;
- гласность судебного разбирательства.
Суды образуют судебную систему РУ Конституционный суд, 

Верховный суд с подсистемой судов общей юрисдикции и Высший 
хозяйственный суд с подсистемой хозяйственных судов. 



12.4. Конституционный статус человека и гражданина 
 
Правовой статус человека и гражданина - это совокупность 

всех прав, свобод и обязанностей, законодательно закрепленных в 
Конституции и других нормативно-правовых актах.

Основы правового статуса человека и гражданина, 
закрепленные в Конституции, называются конституционным 
статусом. Они образуют относительно небольшую часть всех прав, 
свобод и обязанностей.

Остальные права и обязанности излагаются в других отраслях 
права. (гражданском, трудовом, семейном и др.)

Конституционный статус определяет положение человека и 
гражданина в государстве и обществе. Структурно включает:

- права и свободы 
- обязанности 
Другие отрасли права фиксируют права и обязанности в 

определенных сферах деятельности (имущественной, трудовой, 
семейной и т.п.)

Конституционный статус основывается на следующих 
основных принципах:

- человек, его права и свободы – высшая ценность. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства;



- граждане от рождения имеют равные права и свободы;
- осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и 

свобод других лиц;
- основные права и свободы гарантированы государством.
Гарантии конституционного статуса человека  и гражданина это 

такие условия и средства, с помощью которых обеспечивается 
реализация и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина. Обязанность гарантировать основные права и 
свободы возлагается на государство и всю систему 
государственных органов.

Согласно положениям Конституции права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими. Это 
означает, что все законы, деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления должны ориентироваться на 
права и свободы человека и гражданина, исходить из них, 
обеспечивать и защищать эти права и свободы.

Различают общие (политические, социально-экономические) и 
юридические  гарантии.

Юридические гарантии - это закрепленные в законодательстве 
правовые условия и средства, обеспечивающие осуществление и 
охрану прав и свобод человека и гражданина.

Предпосылкой некоторых прав и обязанностей является 
гражданство человека. 



Гражданство - это определенное политико-правовое 
состояние   человека, выражающее его юридическую 
принадлежность к конкретному государству. 

Конституционные права - это такие юридически признанные 
возможности человека и гражданина, которые могут быть 
реализованы путем использования соответствующей юридической 
обязанности со стороны органов власти и других субъектов права 
(право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на жилище и т.
п.).

Конституционные свободы - это такие юридически 
признанные возможности человека и гражданина, которые он 
может реализовывать самостоятельно, не вступая в 
правоотношения с органами власти и другими субъектами права.  
Реализация свобод предполагает лишь невмешательство при этом 
со стороны других лиц и органов власти (свобода слова, 
вероисповедание и т.п.)

Правами и свободами пользуются по желанию. Нежелание ими 
пользоваться по закону не преследуется.

Конституционные обязанности это предписанный и 
закрепленный в Конституции определенный вид и мера должного 
поведения.

За неисполнение обязанностей к обязанному субъекту могут 
быть применены юридические санкции



Классификация конституционных прав и свобод можно 
осуществить по сферам жизнедеятельности: 

1. Личные права и свободы:
- на жизнь;
- на свободу и личную неприкосновенность;
- на защиту от посягательств на его честь и достоинство, 

вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его 
жилища;

- на свободное передвижение по территории республики, въезд 
в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением 
ограничений, установленных законом;

- на свободу мысли, слова и убеждений;
- на ознакомление с документами, решениями и иными 

материалами, затрагивающими их права и интересы.
- исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
2. Политические права:
- участвовать в управлении делами общества и государства как 

непосредственно, так и через своих представителей;
- осуществлять свою общественную активность в форме 

митингов, собраний и демонстраций в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан;



- объединяться в профессиональные союзы, политические 
партии и другие общественные объединения, участвовать в 
массовых движениях;

- как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с 
заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные 
государственные органы, учреждения или к народным 
представителям.

3. Экономические и социальные права:
- на собственность;
- на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 

условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 
установленном законом;

- на оплачиваемый отдых;
- на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 

трудоспособности, а также потери кормильца и в других 
предусмотренных законом случаях;

- на квалифицированное медицинское обслуживание;
- на образование.
- на свободу научного и технического творчества, пользование 

достижениями культуры. 



Классификация конституционных обязанностей:
- соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, 

честь и достоинство других людей;
- оберегать историческое, духовное и культурное наследие 

народа Узбекистана;
- бережно относиться к окружающей природной среде;
- платить установленные законом налоги и местные сборы;
- нести военную или альтернативную службу в порядке, 

установленном законом. 



ГЛОССАРИЙ
�         Concept and value of the interpretation of the law 
� Under the interpretation of the law refers to the activities of state officials, 

community organizations and individuals focused on setting content of the 
law, to disclose them will expressed in the social forces in power. 

� Development of new legal requirements is not possible without 
interpretation, as in the development of legislation, most published 
standards, anyway, due to the existing legal provisions. Equally important is 
the interpretation and creation of law books, collections and directories under 
the legislation, to include regulations. The process of interpretation is 
inevitable in the implementation of legal standards by the court, prosecution, 
arbitration, other government agencies, in transactions and contracts by 
economic structures, activities of political parties, public associations and 
citizens in the exercise of legal actions, etc. 

� In the process of interpreting the meaning of the rule of law are established, 
its main purpose and social orientation, the possible consequences of 
actions under interpretation act clarified the socio-historical circumstances of 
its adoption, the conditions in which there is an interpretation, etc. 



� The purpose of interpretation - correct, precise and uniform 
understanding and application of the law, revealing its essence, the legislator 
has invested in the wording. Interpretation does not make and can not make 
amendments and additions to the existing rules. It is intended only to explain 
and clarify what is stated in the law. 

� Two aspects of interpretation. Interpretation of the law can be viewed in two 
ways: 

� - Clarification of the meaning of the rules and his explanation, ie process of 
thinking person who studies the legal norm. This is a necessary preparatory 
stage, a prerequisite for the correct solution of a particular case, of the 
codification work, making assembly legislation accounting regulations, 
publications act - the law explanations, etc.; 

� - Interpretation involves explaining the content of the norm. This activity of 
certain bodies and persons having separate and special meaning. Its purpose 
- to ensure the correct and uniform implementation of rules under 
interpretation in all cases for which it is designed, to eliminate ambiguities and 
errors in its application. Interpretation-explanation have to be recorded either 
in the form of an official act of a public authority or other authority with 
imperious authority, either in the form to make recommendations without 
formally binding



� Thus, in the first case we are talking about 
various methods of understanding the law - text, 
systematic, historical and political. Here you 
need to talk about the results, which comes 
interpreter, using all the tricks of clarification 
(literal and restrictive interpretation 
rasprostranitelnoe). 

� In the second case, we consider these types of 
interpretation, as an official, which may be 
normative and casual and informal. 



� These aspects of the most clearly visible in the application 
of law: the person or body applying legal rules must clarify 
their meaning and become familiar with the explanation 
given by the authorities, the science of law. Clarification of 
rules aims to establish its meaning in full, at the same time 
an explanation is usually a specific purpose - to reveal the 
meaning of a term, to explain to anyone under interpretation 
extends to the norm, what is its relation to other, like- 
meaning, norms, etc. Elucidation subject in principle, all 
regulations clarify - only those about which there is doubt or 
disagreement in practice. For clarification of not necessarily 
be followed by an explanation, and in most cases need only 
understand the meaning of the law to decide the case. 



� Clarification of the meaning of the law (methods of 
interpretation) 

� Using techniques of interpretation studied the rule of law, the 
interpreter knows its content, gets a complete and thorough 
understanding of the norm. 

� This gives grounds to distinguish three separate reception clarify the 
legal norm. 

� 1. Text interpretation. It begins with the comprehension of the text 
corresponding regulation. You must install the basic meaning of 
individual words and their connotation in this context, find grammatical 
form (case, number, gender, etc.). If a normative act does not define 
the term in common usage it is given the literal meaning. 

� In the interpretation of international and foreign words they are given 
the value of what they have acquired in the native language of the 
legislator. 

� Next, no less important task facing the interpreter - the establishment 
of semantic and grammatical structure of the text, the study of the 
interdependence of all the proposals, specifying, developing and 
specifying the content and collectively make up the rule of law



� Concept of constitutional law 
� Constitutional law occupies a leading position in the legal system of 

any state and is the legal foundation for all other branches of law. This 
is determined by the subject of legal regulation of constitutional law. 

� The subject of constitutional law are the public relations associated 
with the device and the activities of economic and political systems of 
society, the state apparatus, the relationship between man and the 
citizen and the state. 

� The economic system of society's political system + = social structure 
of society. 

� The social system of the device + state = constitutional order. 
� Device state = 1. Form of Government + 2. Form of government + 3. 

Political regime of the State 
� Constitutional law - body of law governing social relations associated 

with the fundamentals of the constitutional system, education system 
and procedures of public authorities, the basics of the legal status of a 
person and citizen.


