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ПРАВО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Конституция Азербайджанской Республики (далее – Конституция АР) 
каждому гарантирует судебную защиту его прав и свобод, на основе чего 
реешения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст. 60) [1]. Конституция 
АР наделяет каждогоправом на рассмотрение его дела в установленном 
законом суде, и одновременно с тем не допускается рассмотрение дела 
лица вдругом суде без его согласия (ст. 62). 

Конституция АР провозгласила права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью, обеспечиваемой правосудием, и 
возложила на государство обязанность соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ст. 71). Это свидетельствует о том, что 
одной из приоритетных функций государства является не только 
обязанность соблюсти основные права и свободы человека, но и 
обеспечить их судебную защиту. 

Итак, судебная защита является одним из видов государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, и в этих целях необходимо 
создать механизм принудительного обеспечения гарантий прав и свобод 
человека, поскольку в настоящее время механизм защиты прав и свобод в 
государстве обеспечивается посредством системы специализированных 
государственных органов – системой судебных органов. 

Правом на судебную защиту обладают не только граждане, но и 
группа лиц, организаций, объединений, связанных общностью правовых 
целей и интересов. Следовательно, судебная защита распространяется на 
неопределенный круг лиц, и при этом отсутствуют какие-либо формально-
правовые ограничения на использование этого средства в качестве 
судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Так, согласно гражданскому процессуальному кодексу 
Азербайджанской Республики (далее – ГПК АР) [5] действующему в 
развитие Конституции АР – любое физическое и юpидическое лицо 
впpаве в поpядке, установленном законом, обpатиться в суд за защитой и 
обеспечением своих пpав, свобод и охpаняемых законом интеpесов. Отказ 
от пpава на обpащение в суд недействителен. В механизме 
государственной защиты прав и интересов государственные судебные 
органы выносят решения (постановления) от имени государства, и 
государство обеспечивает исполнение этих решений. При этом право на 
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судебную защиту гарантируется всем лицам, в том числе иностранцам и 
лицам без гражданства. 

Конституция АР (ст. 60) не предусматривает каких-либо ограничений 
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов. Таким образом, 
судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, законные 
интересы, принадлежащие каждому лицу в силу прямого указания 
Конституции АР и иных законов, в том числе и не имеющие 
нормативного установления, но не противоречащие закону. Право на 
судебную защиту, закрепленное в Конституции АР, как обладающей 
высшей и непосредственно действующей юридической силой (ст. 147), 
подлежит обеспечению вне зависимости от наличия соответствующей 
процессуально-процедурной формы его реализации. 

Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат 
ограничению, поскольку ограничение этого права ни при каких условиях 
не может быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых 
Конституцией АР намерений: защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (преамбула к 
Конституции АР). 

Весьма важное значение в сфере обеспечения защиты прав и свобод 
личности принадлежит положению Конституции АР о возможности 
обжалования в суд решений и действий (или бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц. 

На суд как орган правосудия, осуществляющий разрешения споров о 
праве между участниками частно-правовых отношений, Конституцией АР 
возлагается также конституционно-правовая обязанность контроля за 
деятельностью публичной власти в сфере  соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Поэтому в судебном порядке могут быть 
обжалованы нормативные и ненормативные акты, действия или 
бездействие государственных органов, политических партий, 
профессиональных союзов, других общественных объединений и 
должностных лиц (ч. ІІ ст. 60). 

Граждане вправе обжаловать как сами решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, политических партий, 
профессиональных союзов, общественных объединений и должностных 
лиц, так и послужившую основанием совершения этих действий 
(решений) информацию, либо то и другое одновременно. При этом 
граждане освобождены от обязанности доказывать незаконность 
обжалуемых действий (бездействия), однако должны доказать факт 
нарушения этими действиями (бездействием) своих прав и свобод. 

Таким образом, Конституция АР предусматривает правовые 
основания судебной защиты прав и интересов неопределенного круга лиц, 
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которая является одним из видов государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, и нуждается в создании механизма 
принудительного обеспечения гарантий прав и свобод человека, 
поскольку в настоящее время механизм защиты прав и свобод в 
государстве обеспечивается посредством системы специализированных 
государственных судебных органов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

Существуют механизмы предотвращения и ограничения ущерба, 
который может быть причинен окружающей среде при мирном 
использовании ядерной энергии. Однако несмотря на эти меры, ущерб тем 
не менее может иметь место, и поэтому должны быть выработаны 
правовые механизмы возмещения такого ущерба, которые приводились 
бы в действие в случае необходимости. Применительно к ядерному 
ущербу такие механизмы были выработаны, и интересно что авторы 
проекта Международного пакта по окружающей среде и развитию решили 
положить режим ответственности за ядерный ущерб в основу созданного 
ими в проекте Пакта режима ответственности. Как указывалось в этом 
документе, режим «Ответственности государств» и «Международной 
ответственности» должен служить дополнением к режиму гражданско-
правовой ответственности, как это предусмотрено в отношении ядерного 
ущерба [4, с. 153-154]. Нам представляется, что это не совсем точное 
представление о существующем режиме ответственности за ядерный 
ущерб. 

В области ответственности за ядерный ущерб действует несколько 
международно-правовых документов. Основными такими документами 
являются: Конвенция об ответственности перед третьей стороной в 
области ядерной энергии (Парижская) 1960 года, Венская конвенция о 


