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Современное развитие общественных отношений связано с процессом 
глобализации, который способствует расширению зон торговли, 
увеличением миграционных потоков, сотрудничеством в различных областях 
науки, развитием туристической отрасли, телекоммуникационными 
возможностями для различных целей, а также для знакомства.

Такой ход событий во всех сферах общественной жизни не может 
обойти стороной и семейные отношения, так как процессы глобализации 
затрагивают и брачно-семейные отношения.

Как указано в диссертации только за пять последних лет в Республике 
Таджикистан было зарегистрировано более 1008 браков между гражданами 
разных государств.

Несомненно, увеличение количество браков между гражданами разных 
государств само по себе приводит с одной стороны к рождению детей, а с 
другой стороны ставит вопрос об их защите и интересов в соответствии с 
нормами права.

В связи с этим, нет сомнений, что проблема защита детей, 
осложнённых иностранным элементом, выступающих предметом 
регулирования международного частного права в этой связи представляется 
актуальным на данном этапе развития общественных отношений.

Также этими основаниями обусловлены вопросы международного 
усыновления, опеки и попечительства в международном частном праве, 
которые тоже нуждаются в детальном анализе для полной и всесторонней 
защиты детей.

Участие детей в различных семейных отношениях с иностранным 
элементом, а также законодательные основы различных институтов 
международнОго частного права, в частности, таких как институт опеки и 
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попечительства, а также институт международного усыновления, 
направлены в общем именно на регулирование частноправовых отношений с 
иностранным элементом с участием детей, а в особенности - на защиту прав 
и интересов детей в международном частном праве.

Представленная структура диссертационного исследования 
определяется её объектом, предметом, а также целями и задачами. 
Диссертация состоит из перечня сокращений и (или) условных обозначений, 
введения, трех глав, включающих 7 параграфов, заключения, рекомендаций 
по практическому использованию результатов исследования и перечня 
научных публикаций соискателя. Общий объём диссертации составляет 187 
страницы.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень 
исследования научной темы, связь работы с программами (проектами) или 
научной темой, цель, задачи, тема исследования, этап, место и период 
исследования, теоретические и методологические основы, эмпирические 
основания, его научная новизна, выносимые на защиту теоретические и 
практические положения, научная и практическая значимость исследования и 
другие вопросы.

Первая глава диссертации - «Общая характеристика коллизионно- 
правового регулирования семейных отношений в сфере защиты прав детей» 
состоит из трех параграфов.

В первом параграфе этой главы - «Теоретические аспекты 
формирования института защиты прав детей в международном частном 
праве» автором проанализированы исторические этапы защиты детей в 
период зороастризма, период Римской империи и процветания римского 
частного права, а также период исламского вероучения, т.е. мусульманского 
права.

По мнению автора, цивилизационное развитие общества и 
общественных отношений указывает на то, что государство и общество в 
целом неоднозначно относились к ребенку, и на протяжении длительного 
периода не воспринимали ребенка как равного, полноправного члена 
общества, имеющего права и определенные свободы, и соответственно не 
ставился вопрос об осуществлении защиты указанных прав и свобод.

Во втором параграфе указанной главы диссертации - «Понятие защиты 
прав детей в международном частном праве» диссертант выявил, что 
международное частное право определяет круг отношений, в которых 
ребенок выступает в качестве субъекта правоотношений. Например, вопросы 
выбора имени, гражданства, усыновления, вопросы опеки и попечительства, 
установления дееспособности и правоспособности, вопросы имущественных 
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и неимущественных прав и т. д. Особую сложность вызывает правовое 
регулирование вопроса отношений с участием детей при проживании 
родителей и детей в разных государствах и др.

Диссертант рассуждая о проблеме соотношения и взаимовлияния прав 
человека и международного частного права, указывает, что рост значения 
прав человека в период второй половины XX в. способствовало тому, что в 
международном частном праве акцент с коллизионного регулирования 
вопробов прав человека переместился на материально-правовое и 
процессуальное регулирование. Несмотря на все положительные аспекты 
коллизионного метода, следует констатировать его сложность, 
выражающуюся в наличии исключений из общих принципов осуществления 
регулирования. Впоследствии такое отношение ограничивает 
предсказуемость в результате осуществляемых отношений, решения 
возникших споров, устранения вопросов, коллизионного характера 
национальных правовых систем государств в целом.

В третьем параграфе диссертации - «Особенности коллизионно- 
правового регулирования защиты прав детей» автор рассматривает систему 
коллизионно-правового регулирования частноправовых отношений 
семейного характера под углом проблем обеспечения защиты прав ребенка, и 
ставит цель изучить состояние коллизионных принципов в сфере семейного 
законодательства Республики Таджикистан.

Изучение данной проблематики позволило автору сделать ряд выводов 
относительно системы коллизионно-правового регулирования семейно- 
брачных отношений, осложненных иностранным элементом.

Автор обосновывает, что разработка и соответственно появление 
новых коллизионных принципов связано с развитием законодательства 
государств, совершенствованием судебной правоприменительной практики, а 
также от процессов, происходящих в политической и экономической жизни 
государства.

Отмечается, что принятие Семейного кодекса Республики Таджикистан 
в 1997г. дало возможность говорить о реальном формировании и 
систематизации коллизионных норм и принципов, имеющих целью 
регулирование именно брачно-семейных отношений, осложнённых 
иностранным элементом, в том числе и по вопросам защиты прав детей. 
Системность коллизионно-правового регулирования брачно-семейно- 
отношений, осложнённых иностранным элементом, наблюдается в 
независимых друг от друга аспектах, посредством которых можно 
утверждать об автономности системы коллизионно-правового регулирования 
брачно-семейных отношений. С другой стороны, следует оценить указанную 
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систему коллизионно-правовых норм в рамках общей системы коллизионно- 
правового регулирования международного частного права Республики 
Таджикистан.

Также весь объем коллизионно-правовых норм, нацеленных на 
регулирование брачно-семейных отношений, осложнённых иностранным 
элементом, систематизирован в рамках раздела VIII Семейного кодекса 
Республики Таджикистан - «Применение семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства», следовательно, квалифицируют данные отношения в рамках 
права Республики Таджикистан как брачно-семейные отношения 
международного характера.

Вторая глава диссертации «Международные и национальные правовые 
основы защиты прав детей в Республике Таджикистан» состоит из двух 
параграфов.

В первом параграфе этой главы - «Международно-правовые и 
национальные основы защиты прав детей» автор признает, что проблема 
обеспечения достойной жизни детей является глобальной и потому 
необходима правовая защита как на национальном, так и международно- 
правовом уровне.

Обзор рассмотренных автором позиции свидетельствует, что права 
детей как особая международная проблема, возникла недавно. Во время 
развития международного движения за демократические реформы XIX века, 
государства взяли на себя ответственность за защиту детей от жестокого 
обращения со стороны родителей. Таким образом, еще до создания 
Организации Объединенных Наций, права детей рассматривались главным 
образом как меры, которые необходимо принять в отношении рабства, 
детского труда, торговли детьми и детской проституции.

Автор отмечает, что в области защиты прав детей приняты и 
существуют Женевская декларация о правах ребенка от 1924 году, Всеобщая 
декларация прав человека (1948 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), 
Международной пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Гаагская конвенция о юрисдикции над детьми от 5 октября 1961 г., Гаагская 
конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей от 25 
октября 1980 г., Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в 
отношении иностранного усыновления от 29 мая 1993 г., Гаагская конвенция 
о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве 
в отношении ответственности родителей и мер по защите детей от 19 октября 
1996 г.
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Учитывая то, что в отечественном праве четко обозначен принцип 
приоритетного статуса международных норм над национальными, автор 
приходит к мнению, что с включением международных договоров по 
вопросам загциты прав детей в состав правовой системы Республики 
Таджикистан, их правила приобретают качества регулятора правовых 
отношений во внутригосударственных отношёниях, и, следовательно, они 
применимы к частноправовым отношениям без трансформации своей 
изначальной сути и продолжая оставаться международными правовыми 
актами, что полностью соответствует нормам Конституции РТ.

Во втором параграфе второй главы диссертации - «Совершенствование 
правового регулирования защиты прав детей в международном частном 
праве Республики Таджикистан» автор настаивает об особом внимании 
вопросу об оптимизации правового регулирования защиты ребенка в 
международном частном праве. В этой связи предлагается обратить 
внимание на такие проблемы как:

а) защита детей в случае возникновения споров по воспитанию детей у 
родителей, проживающих на территории разных государств;

б) гражданско-правовые аспекты международного похищения 
(незаконного вывоза) детей одним из родителей.

Также автор предлагает исследовать вопрос о разработке и принятии 
международных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения 
между детьми и родителями, проживающими в разных государствах.

Важность данного вопроса заключается в том, что с упрощением 
перемещения граждан разных стран, ростом контактов между государствами, 
и в результате - увеличением числа смешанных браков между гражданами 
разных государств, в ходе незаконного перемещения детей через 
государственную границу на территорию иностранного государства 
учащаются факты невозвращения детей в страну их гражданства с одним из 
родителей, похищения ребенка одним родителем и вывоза ребенка на 
территорию иностранного государства.

Можно утверждать, что число браков, в которых супруги имеют 
гражданства разных государств, возросло, что свидетельствует об 
усложнении правового регулирования отношений между супругами, между 
родителями и детьми.

Глава 3 диссертации посвящена актуальным вопросам «Отдельные 
вопросы правового регулирования защиты прав детей в международном 
частном праве». В главе исследуются особенности защиты прав и интересов 
детей при международном усыновлении (параграф 1), рассматриваются 
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особенности применения института опеки в международном частном праве 
(параграф 2).

Диссертант в процессе анализа юридической литературы пришел к 
выводу, что в последнее время явно вырос интерес к вопросу 
международного усыновления. В этой связи можно констатировать, что в 
последние годы опубликовано множество йсследований, посвященных 
общей теме усыновления, без акцентирования внимания на усыновлении, 
имеющем в своем составе иностранный элемент, то есть международном 
усыновлении. Можно полагать, что такое отношение к вопросу 
международного усыновления связано со сложностями, существующими в 
этой сфере, и необходимостью оперативного поиска путей их решения.

Резкое и кардинальное преобразование законодательства и 
реформирование судебной системы не всегда является выходом из ситуации. 
Следует активизировать механизмы, правовые нормы, которые уже 
существуют в арсенале правоприменителя. На практике встречаются 
«неработающие» правовые нормы, нарушение которых не влечет 
применения санкций.

Диссертант отмечает, что опека и попечительство одна из форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Это промежуточная 
форма между устройством граждан в специальные учреждения и 
усыновлением, поскольку подопечный не становится полноправным членом 
семьи, как при усыновлении, однако отдельные элементы семейного 
воспитания в данном случае присутствуют. В семейном праве институт 
опеки и попечительства регулирует отношения, возникающие между 
опекунами и попечителями и несовершеннолетними детьми, оставшимися 
без попечения родителей, с целью их содержания и воспитания.

В заключительной части диссертации обобщены теоретические 
положения и предложены решения важной научной проблемы путем 
разработки целостной, научно обоснованной проблемы защиты прав детей в 
международном частном праве. Для решения данной комплексной научной 
проблемы международного частного права сформулированы основные 
теоретические выводы и предложения.

Проведенный анализ текста диссертации показывает, что автореферат 
диссертации соответствует основным положениям диссертации. 
Заимствованный материал использован в диссертации с соответствующей 
ссылкой на источник заимствования.

Тема и содержание диссертационного исследования соответствуют 
паспорту научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
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предпринимательское право; семеиное право; международное частное право 
(юридические науки).

Ценность диссертационного исследования заключается в постановке и 
решении научной проблемы в рамках вопроса защиты детей в 
международном частном праве.

Однако диссертационное исследование йе лишено спорных и 
дискуссионных моментов, среди которых можно отнести:

1. ' Известно, что международное частное право регулируют 
частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом, среди 
которых особо выделяется семейные отношения. В рамках заявленной темы 
автор ставит цель изучения проблем защиты прав детей в международном 
частном праве. Однако порой автором работы затрагиваются вопросы, 
которые не имеют отношения к заявленной теме. Так, например, 
установление предмета регулирования международного частного права 
(стр.39), субъекты МЧП (стр.40), имеют косвенное отношение, а потому 
зацикливаться на этом вопросе является излишним.

2. В теоретической части диссертационного исследования указано, 
что основу диссертационного исследования составили научные труды 
представителей юридической науки Республики Таджикистан и стран СНГ. В 
действительности автором использовано практически все имеющиеся 
материалы по заявленной теме. Однако некоторые имена, кроме упоминания 
в этой части работы по тексту работы не встречаются, ссылки на их работы 
отсутствуют. Например, на работы В.А. Ойгензихта, Ш.М. Исмаилова, М.З. 
Рахимзода.

3. В некоторых моментах автор, затрагивая проблематику, к 
сожалению, не решается их решить. Происходит констатация научных 
мыслей и переключение на другие вопросы по теме. Например, автор в стр. 
93-94 работы указывает, что при оптимизации правового регулирования 
защиты ребенка в международном частном праве, следует обратить 
внимание, прежде всего, на проблемные области как: 1) защита детей в 
случае возникновения споров по воспитанию детей у родителей, 
проживающих на территории разных государств; 2) гражданско-правовые 
аспекты международного похищения (незаконного вывоза) детей одним из 
родителей. Автор в данной части обозначил задачи, однако решения вопроса 
не представлено.

Несмотря на указанные выше дискуссионные замечания, уровень 
положительных впечатлений, произведенных диссертацией и авторефератом 
диссертации, достаточно высок. В целом, сформулированные замечания не 
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влияют на общую положительную оценку представленной диссертации и 
имеют дискуссионный характер.

Отраженный в диссертации и в автореферате список опубликованных 
по теме диссертационного исследования монографий и научных статей 
свидетельствует о достоверности научных результатов диссертационного 
исследования.

Диссертационное исследование имеет оригинальный и творческий 
характер. Содержание диссертации и автореферата, публикации автора 
позволяют сделать вывод о самостоятельном характере выполненного 
исследования. Все предложения и рекомендации, представленные в 
диссертации, в достаточной мере апробированы.

Резюмируя все вышесказанное, делается вывод о том, что диссертация 
Уруновой Санавбар Вахобовны на тему: «Проблемы защиты нрав детей в 
международном частном праве» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
(юридические пауки) соответствует критериям и п. 31-37 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РТ от 30 июня 2021 года, № 267.

Урунова Санавбар Вахобовна заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право (юридические науки).

Кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экономического, 
финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного (/ /
финансово-экономического университета * Бобоев Д.К.

Подпись Бобоева Д.К. заверяю: 
начальник отдела кадров и 
специальных рабог ТГФЭУ

Адрес: Таджикский государственный финан ический
университет, Республика Таджикистан, 734067, г. Душанбе, улица Нахимова 
64/14, Тел.: (992) 231-08-43, Сайт: \у\¥\у.1%ЕеиЛц электронная почта: 
ш1о@с1с1тй.1)
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