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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар ҷомеае, ки инкишофи муносибат-
ҳои ҷамъиятӣ босуръат идома дорад, нақши институтҳои ҳуқуқӣ рӯз то рӯз 
меафзоянд. Яке аз чунин институтҳои ҳуқуқӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб 
меёбад. Аммо, институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе функсияҳои он, татбиқу 
амалисозии онҳо ҳамчун институти мукаммал буда наметавонад. Дар илми 
ҳуқуқшиносии ватанӣ таҳқиқу баррасии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
ҳарчанд масъалаи нав набошад ҳам, вале онро масъалаи пурра ҳалёфта 
гуфтан ғайриимкон мебошад. Зеро то кунун ҷанбаҳои алоҳидаи назариявию 
амалии масоили мазкур ба пуррагӣ мавриди таҳқиқоти илмии комплексӣ 
қарор нагирифтааст. 

Бояд тазаккур дод, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама давру замони фаъо-
лияти инсонияту давлатдорӣ падидаи муҳими ҳуқуқӣ арзёбӣ мегардид ва то 
инҷониб мубрамияти худро гум накардааст. Махсусан, дар ҷомеае, ки 
муносибатҳои иқтисодӣ босуръат мавриди тағйирёбӣ қарор мегирад, он боиси 
ба вуҷуд омадани баъзе мушкилиҳо дар риоя ва иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ мегар-
дад. Чунин ҳолат боиси содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳо гардида, институти 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро боз ҳам мубрам намуда, таҳқиқоти 
алоҳидаро дар ин самт тақозо менамояд. 

Таҳия ва қабули санадҳои дахлдори ҳуқуқӣ дар кишвар, татбиќи меъёр-
ҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии қонунгузории ҷорӣ оид ба љавобгарии њуќуќї аз он 
гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътибори 
ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. Аммо, доираи масъалањое, ки ба маќсадњо, 
принсипњои он ва махсусан шаклҳои амалисозии функсияњои љавобгарии 
ҳуқуқӣ алоќаманданд, ба назари мо, ба ќадри кофї омўхта нашудаанд. Аз ин 
лињоз, барои илми њуќуќшиносии ватанӣ мувофиқи ќонунгузории ЉТ омўзиш 
ва таҳқиқ намудани проблемањои функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклњои 
амалисозии онњо беш аз пеш мубрам мебошад. 

Мубрамияти таҳқиқи масъалаи мазкур ҳамзамон дар он ифода меёбад, 
ки маҳз дар натиҷаи мавҷудият ва амалисозии функсияҳои он институти 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ мукаммал мегардад. Агар функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ амалӣ карда нашаванд, пас мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ амалӣ 
намегардад ва институти мазкур аҳаммияти худро гум менамояд. Бинобар 
ин, амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз як нигоҳ иҷро намудани 
институти ҷавобгариро ифода менамояд. Масалан, агар функсияи пешгирӣ 
ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ иҷро нагардад, пас татбиқи чунин на-
муди ҷавобгарӣ самаранок нахоҳад буд, балки аз мақсадҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ берун мемонад. 

Таҳқиқи илмию амалии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар алоҳидагӣ 
барои ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, дар такмили 
қонунгузории кишвар нақши калидӣ мегузорад. Як қатор масъалаҳои илмию 
амалии масъалаи мазкур таваҷҷуҳи махсусро талаб менамоянд. Аз ҷумла, 
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масъалаи муқаррарнамоии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари 
мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонунгузории амалкунанда, шаклҳои нав ва 
самарабахши амалисозии функсияҳо ва монанди инҳо. Бинобар ин, омўзиши 
маљмуии масъалаи баррасишаванда аз ањаммияти калони назариявию амалї 
бархурдор мебошад. 

Амалисозии функсияњои љавобгарии њуќуќї ва дар сатњи зарурї дар амал 
татбиќ намудани онњо ба сатњу сифати ќонунњо ва иљроиши онњо вобастагии 
зиёд дорад. Дар ин хусус Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз Паёми худ ба Маљлиси 
Олии ЉТ изњор намудаанд: «Таҳкими қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, пурзўр на-
мудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таъмини волоияти қонун яке аз 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 
Чунки пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботу оромии ҷомеа ва 
таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад»

1
. Аз таваҷҷуҳи Пешвои 

миллат бори дигар мушоҳида кардан мумкин аст, ки масъалаи ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, омӯзиш ва таҳқиқи 
функсияҳо ва шаклҳои амалисозии он мубрамияти онро дучанд меафзояд. 

Пас аз ба даст овардани Истиќлоли давлатї таваљљуњи давлату њукумати 
кишвар ба масъалаи љавобгарии њуќуќї, ки механизми њифз ва њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, манфиати давлату шахсони њуќуќї мебошад, зи-
ёд гардид. Бинобар ин, дар самти мазкур консепсия, барномањои давлатї ва 
ќонунњои дахлдор ќабул карда шуданд. Мавриди зикр аст, ки имрўз эътироф 
бояд кард, ки тањќиќи проблемањои функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ ва амали-
созии онњо тибќи ќонунгузории ЉТ ањаммияти бузурги илмию амалї дорад, 
зеро воќеияти механизми њифзи њуќуќ маҳз аз онҳо вобаста мебошад. Ҳамин 
тавр, ҳамаи гуфтањои боло бори дигар мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро 
ифода мекунанд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Масъалаи функсияи љавобгарии њуќуќї 
ва шаклњои амалисозии онњо дар ЉТ то кунун њамчун мавзуи тањќиќоти илмии 
монографию диссертатсионї ќарор нагирифтааст. Пањлуњои алоњидаи мавзуи 
мазкур аз љониби муњаќќиќони ватанї ќисман тањќиќ гардидаанд. Дар ин ҷо 
метавон тањќиќоти А.А. Абдурашидов

2
, У.А. Азиззода

3
, Г.С. Азизќулова

4
, Э.Б. 
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Бояд тазаккур дод, ки масъалаи функсияњои љавобгарии њуќуќї ва 
шаклњои амалисозии онњо њамчун мавзуи омўзиши як ќатор олимони хориљї 
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ев
38

, А.П. Чирков
39

 ва дигарон. Воқеан сањми олимони номбурда дар тањќиќи 
масъалаи функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо нињоят 
бузург мебошад. Олимони ватанї ва хориљї њарчанд мавзуи мазкурро даќиќан 
дар шакли монографї тањќиќ накарда бошанд њам, вале баъзе аз пањлуњои он-
ро баррасї карда, барои тањќиќи маљмуї ва минбаъдаи он замина фароњам 
овардаанд. Бо вуљуди ин, функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисо-
зии онњо тибќи ќонунгузории ЉТ дар илми њуќуќшиносии ватанї њамчун мав-
зуи мубрами диссертатсионї тањќиќ нагардида, омўзиши бунёдиро талаб ме-
намояд.

 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Диссертатсия 
дар доираи лоињаи илмии Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти 
ЉТ (Проблемањои такмилии ќонунгузори ЉТ барои солњои 2021-2025) иљро 
гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти илмӣ дар омўзишу таҳқиқи 

масъалаҳо вобаста ба мафҳум ва моҳияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, 
таҳқиқи намудҳои алоҳидаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, баррасии 
шаклҳои амалисозии функсияҳо, омӯзиши меъёрҳои қонунгузорӣ ва 
назарияҳои олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мазкур ва омӯзишу 
таҳқиқ намудани шаклҳои амалисозии функсияҳо ифода меёбад. 

 Вазифањои тањќиќот. Ҷиҳати амалӣ намудани маќсадњои тањќиќоти 
диссертатсионї омӯзишу таҳқиқи илмии вазифањои мазкурро зарур мешу-
морем: 

– омӯзиши мафњуми функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ ва махусусиятҳои он; 
– муайян кардани таснифи функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ; 
– таҳқиқи мафњум ва моҳияти шаклњои амалисозии функсияњои 

љавобгарии ҳуқуқӣ; 
– тањлили шаклњои ихтиёрї ва маљбурии амалисозии функсияњои 

љавобгарии ҳуқуқӣ; 
– баррасии функсияи сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисо-

зии он; 
– омӯзиши функсияи љаримавии љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисо-

зии он; 
– таҳлили функсияи љубронсозии љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амали-

созии он; 

                                                                                                                                                                                       
36

 Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2000. – 209 с. 
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449 с. 
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– тањќиќи функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисо-
зии он; 

– баррасии функсияи тарбиявии љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисо-
зии он. 

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсиониро муносибатњои 
њуќуќии марбут ба омўзиши функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои ама-
лисозии онњо тибќи ќонунгузори Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи (предмети) тањќиќоти диссертатсиониро 
љанбањои назариявї-њуќуќї ва амалии функсияњои љавобгарии њуќуќї ва 
шаклњои амалисозии онњо тибќи ќонунгузории ЉТ ташкил медињад. 
Њамзамон, ба мавзуи тањќиќот асосњои таснифбандї, методологї ва амалии 
функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо тибќи 
ќонунгузории амалкунандаи ЉТ дохил мешаванд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї 
марњилаи рушди ќонунгузории ЉТ-ро оид ба функсияњои љавобгарии 
њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо дар давраи шуравї ва пасошуравиро 
фаро мегирад. 

Диссертатсияи мазкур дар Маркази миллии ќонунгузории назди Прези-
денти ЉТ омода гардидааст. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогири 
солњои 2021-2023 мебошад. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Асоси назариявии диссертатсияро ғояњо 
ва андешањои олимони ватанию хориљї, ки ба функсияњои љавобгарии њуќуќї 
ва шаклњои амалисозии онњо бахшида шудаанд, ташкил медињанд. Дар тањияи 
диссертатсияи мазкур муаллиф ба осори илмии А.А. Абдурашидов, У.А. Азиз-
зода, Г.С. Азизќулова, З. Ализода, С.С. Алексеев, А.А. Анфёров, Б.Т. Базилев, 
М.А. Бестугина, М.С. Богданова, П.А. Варул, T.Т. Дубинин, И.Э. Звечаровский, 
З.Х. Зокирзода, Ш.М. Исмоилов, А.А. Иванов, Д.Н. Кархалев, А.З. Куканов, 
Д.А. Липинский, И.А. Лумпова, М.А. Мањмудзода, А.С. Мордоветс, М.Г. Мел-
кумян, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелин, T.H. Радко, О.Э. Рањмон, М.З. 
Рањимзода, Л.Б. Смирнов, И.Н Тихоненко, М.П. Трофимова, Р.Л. Хачатуров, А. 
Хаджиев, С. Њасанов, А.П. Чирков, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов ва дига-
рон такя кардааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии тањќиќоти дис-
сертатсиониро усулњои умумиилмї ва махсуси њуќуќї ташкил медињанд. Аз 
љумла, усулњои диалектика, мантиќї-забонї, шаклї-њуќуќї, давлатї-њуќуќї, 
муќоисавї-њуќуќї дар диссертатсия васеъ истифода гардидаанд. 

Ба воситаи усули диалектика функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои 
амалисозии онњо тибќи ќонунгузории ЉТ мавриди омўзиш ќарор дода шуда-
аст. Тавассути усули мазкур воќеияти функсияњои љавобгарии њуќуќї ва 
намудњои љавобгарии њуќуќї: маданї, љиноятї, конститутсионї, маъмурї, 
интизомї мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи ЉТ омўхта шуд. 
Категорияњои диалектикии сабаб ва натиља њангоми тањлили функсияњои 
љавобгарии њуќуќї ба инобат гирифта шуд. 
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Усули мантиќї-забонї дар тањлил ва пешнињоди дурусти истилоњ, 
мафњумњо ва иборањои њуќуќии дар тањќиќоти диссертатсионї истифодагар-
дида мусоидат намудааст. Дар заминаи усули мазкур истифодаи якхела ва ду-
русти истилоњ, мафњумњо ва иборањои њуќуќї аз назари мантиќї ва забонї 
пешнињод гардидаанд. Дар заминаи усули шаклї-мантиќї функсияњои 
љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо ба ќоидањо ва ќонунњои 
мантиќи шаклї асос ёфтааст. 

Тавассути усули муќоисаи давлативу њуќуќї низоми ќонунгузорї ва ама-
лияи давлатњои хориљї дар робита ба функсияњои љавобгарии њуќуќї ва 
шаклњои амалисозии онњо тибќи ќонунгузории ЉТ мавриди омўзиш ќарор ги-
рифта, шабоњат ва тафовути онњо муайян карда шуд. Усулњои мазкур дар 
якљоягї имконият фароњам оварданд, то тањќиќоти диссертатсионї 
њамаљониба, пурра ва объективона гузаронида шуда, вазифањои гузошташуда 
њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикии тањќиќот. Диссертатсия ба Конститутсияи ЉТ, 
ќонунгузории љиноятї, маданї, маъмурї, мењнатї ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї асос ёфтааст. Њамзамон, ќонунгузории давлатњои хориљї, ќонунњои 
конститутсионї, кодексњо, ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї 
ба њайси заминаи эмпирикии тањќиќоти диссертатсионї хизмат кардаанд. Ило-
ва бар ин, гузоришњои нињодњои давлатї, нашрияњои хусусияти оморї ва 
сотсиологї њамчун заминаи эмпирикии рисола хизмат намуданд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навгонии илмии таҳқиқоти мазкур дар он ифо-
да меёбад, ки дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ нахустин таҳқиқоти мукаммали 
илмї оид ба масъалаи функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклњои амалисозии 
онњо мувофиқи ќонунгузории ЉТ маҳсуб меёбад. Муаллиф дар тањќиќоти худ 
андешањои илман асоснокро оид ба мафњум, намудҳо, махсусиятҳо ва шаклњои му-
ҳими амалисозии функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ пешнињод кардааст, ки навгонии 
тањќиќоти диссертатсиониро ташкил медињад. Хулосањо ва нуктањои илмии 
таҳқиқот, ки ба њимоя манзур мегарданд, навгонии тањќиќоти мазкур ва иҷро на-
мудани вазифањои таҳқиқотро инъикос менамоянд, ки аз инҳо иборат мебошанд: 

– аз ҷиҳати назариявї-њуќуќӣ мафњум ва махусусиятњои функсияњои 
љавобгарии ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, аз нигоҳи илмӣ асоснок 
карда шудаанд; 

– асосҳои таснифи функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ гар-
дида, муайян карда шудаанд; 

– мафњуми шаклњои амалисозии функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ омӯхта 
шуда, аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудаанд; 

– шаклњои ихтиёрї ва маљбурии шаклҳои амалисозии функсияњои 
љавобгарии ҳуқуқӣ тањлил гардида, махсусиятҳои онҳо вобаста ба намудҳои 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асоснок шудаанд; 

– функсияи сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасї ќарор гириф-
та, шаклҳои амалисозии он вобаста ба намудњои љавобгарии ҳуқуқӣ, муайян 
карда шудааст; 
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– амалисозии функсияи љаримавии љавобгарии ҳуқуқӣ таҳқиқ гардида, 
хусусиятњои он дар љавобгарии љиноятї, маъмурї ва маданї, тибќи 
ќонунгузории кишвар муайян гардидааст; 

– амалисозии функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї мавриди 
баррасї ќарор дода шуда, тарзњои њифзи он тавассути намудњои љавобгарии 
њуќуќї, тибќи ќонунгузории миллї муайян гардидааст; 

– пешгирии њуќуќвайронкунї њамчун шакли амалисозии функсияњои 
љавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, асосњои њуќуќї, субъектон ва чорањои 
пешгирии њуќуќвайронкунї муайян карда шудааст; 

– амалисозии функсияи тарбиявии љавобгарии ҳуқуқӣ баррасӣ гардида, 
махсусиятҳои он дар робита бо дигар намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Навгонии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ дар нуктањои илмии назариявии зерин ифода меёбад, ки ба 
њимоя пешниҳод карда мешаванд: 

1. Мафҳум ва моҳияти функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиётҳо ба 
таври мухталиф дода шудааст. Аммо, ҷавҳари умумии онҳо ин таъсиррасонӣ ба 
субъектони муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Тавассути функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Зим-
ни таҳқиқот мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро дар шакли зерин 
пешниҳод кардан мумкин аст: маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасониро ба 
рафтору шуури барандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои дахлдори ҳуқуқӣ, ки дар 
раванди ошкорсозии мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқӣ боис ме-
гардад, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд. Маҳз ба воситаи татбиқу 
иҷрои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсаду принсипҳои он амалӣ карда 
мешаванд. Омӯзиши мафҳум ва махсусиятҳои функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
барои такмили қонунгузорӣ ва ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр 
муҳим ба ҳисоб меравад. Аз мазмуни мафҳуми додашуда баъзе аз 
махсусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо кардан мумкин аст: аз 
маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасонӣ иборат мебошад; ба рафтору шуури ба-
рандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ таъсири муайян мерасонанд; барои 
тамоми намудҳои ҷавобгарӣ хос мебошанд; мақсаду моҳияти иҷтимоии 
ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор мекунанд; тавассути функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ, мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. 

2. Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки асосњои таснифи функсияњои 
љавобгарии њуќуќї мухталиф буда, дар ин хусус андешањои гуногун љой до-
ранд, аммо нуќтаи умумии онњо ба маќсади љавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамо-
янд. Агар функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ бо маќсадҳои он муќоиса намоем, 
маълум мешавад, ки байни онњо таносуби муайян вуҷуд дорад. Бо ин назар-
дошт, гуфтан мумкин аст, ки яке аз асосҳои таснифи функсияњои љавобгарии 
ҳуқуқӣ дар мақсадҳои он ифода меёбад. Маќсади љавобгарии њуќуќиро мета-
вон њамчун асоси меъёрии таснифоти функсияњои љавобгарии њуќуќї муайян 
кард. Аз тањќиќот бармеояд, ки чунин намудҳои функсияҳои ҷавобгариро зикр 
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кардан мумкин аст: сазодињї, љаримавї, пешгирикунанда, љубронсозї, тарбия-
вї. Функсияњои мазкур дар робита ба намудњои алоҳидаи љавобгарии ҳуқуқӣ 
ба таври мухталиф амалї гардида, шаклњои амалисозии онњоро, чи дар шакли 
ихтиёрї ва чи дар шакли маљбурї, ќонунгузории кишвар муќаррар кардааст. 

 3. Моњияти объективии функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ, ки ќонун муай-
ян кардааст, имкон медињад, ки шаклњои амалисозии онњо субъективї интихоб 
карда шаванд, ки риоя, истифода, иљро, татбиќи љавобгарии шахсро дар 
муносибатњои њуќуќии дахлдор дар бар мегиранд. Иљрои љавобгарии њуќуќї 
шаклњои ихтиёрї ва маљбуриро пайдо мекунад. Истифода, риоя, иљро ва татбиќ 
чор шакли баробар ва муҳими амалисозии функсияњои љавобгарии њуќуќї ме-
бошанд. Њар яке аз онњо њатман дар баробари дигар мављуд мебошанд. Амали-
созии функсияњои љавобгарии њуќуќї аз намуди љавобгарї низ вобастагї до-
рад. Дар робита ба љавобгарии љиноятї ва маъмурї амалисозии функсияњои 
љавобгарии њуќуќї бештар хусусияти маљбурї мегирад. Аммо, ба намуди 
љавобгарии њуќуќии маданї ва интизомї, њам шакли ихтиёрї ва њам шакли 
маљбурї, хос мебошанд. 

4. Функсияи сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ самтњои таъсиррасонии 
меъёрњои њуќуќї ба субъектони њуќуќвайронкунї мебошад, ки дар мањрум со-
хтан ва мањдуд кардани шахс асос меёбад. Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян карда 
шуд, ки функсияи сазодињӣ яке аз функсияҳои муҳими љавобгарии њуќуќї бу-
да, дар татбиқи мақсадҳои он нақши ҳалкунанда дорад. Он аз рўйи мазмун ва 
моњияти худ барои субъекти њуќуќвайронкунї оќибатњои номатлуб дошта, ба ў 
азоби маънавї ё руњї мерасонад ва маќсади сазоро пайгирї мекунад. 

Мафњуми сазо њарчанд дар адабиёти њуќуќї ба таври мухталиф пешни-
њод гардида бошад њам, истифодаи мафњуми сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ 
ќобили ќабул мебошад. Функсияи сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ хоси ҳамаи 
шаклҳои љавобгарии њуќуќї мебошад, вале таъсири он бештар дар љавобгарии 
љиноятї ва маъмурї равшантар ифода меёбад. Функсияи сазодињии 
љавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёрї ва маљбурї амалї карда мешавад. Мав-
риди зикр аст, ки функсияи сазодињии љавобгарии ҳуқуқӣ ба самаранокии фун-
ксияи тарбиявї замина фароњам меорад. Сазо бояд ба ќонун мувофиќат кунад, 
дар сурати мувофиќат накардан онро ё ноадолатона мешуморанд, ё барои ра-
сидан ба маќсадњои љавобгарии њуќуќї нокифоя мењисобанд. 

5. Функсияи љаримавии љавобгарии ҳуқуқӣ, дар навбати худ, дар амали-
созии дигар функсияњо, аз љумла, тарбиявї, пешгирикунанда ва сазодињї ёрї 
мерасонад. Зеро татбиќи љарима ба њуќуќвайронкунанда метавонад ба шуури 
шахс таъсир расонида, шахс онро њамчун сазои амали зиддињуќуќии худ 
њисобад ва минбаъд ислоњ шуда, аз содир намудани њуќуќвайронкунї даст ка-
шад. Љарима ситонидани маблаѓе мебошад, ки дар доираи талаботи пешбини-
намудаи ќонунгузорї таъин карда мешавад. Бо ин назардошт, яке аз воситањои 
амалисозии шакли маљбурии функсияи љаримавии љавобгарии ҳуқуқӣ сазо ба 
ҳисоб меравад. Ин сазоест, ки њудуди онро ќонунгузорї муќаррар кардааст ва 
бо дараљаи вазнинии кирдори содиршуда муайян карда мешавад. Чораи мазку-
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ри љавобгарии њуќуќї дорои хусусияти молумулкї буда, бо тартиби хос 
муќаррар ва иљро карда мешавад. 

6. Амалисозии функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї ин тавассути 
меъёрњои њуќуќї дар амал талофї намудани љуброни аз кирдори мушаххаси 
зиддињуќуќї шахс, љамъият ва давлат расидаро дар назар дорад, ки дар ду 
шакл: ихтиёрї ва маљбурї ба роњ монда мешавад. Ќонунгузорї шаклњо, тартиб 
ва тарзњои љубронсозиро муќаррар кардааст. Љубронсозї мафњуми умумї буда, 
вобаста ба навъњои зарар таѓйир намеёбад. Яъне, тибќи ќонунгузорї барои за-
рари маънавї љуброни зарари маънавї ва барои зарари моддї љуброни зарари 
моддї муќаррар шудааст, вале дар њар ду њолат љубронсозї дар шакли моддї 
(пулї) сурат мегирад. 

7. Функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҷумлаи функсияҳои муҳим 
ба ҳисоб рафта, самти таъсиррасонии меъёрњои њуќуќї ба рафтори субъектони 
муносибатњои њуќуќї мебошад, ки барои пешгирї ва мањдуд намудани 
имкониятњои воќеии содир намудани кирдорњои зиддиљамъиятї ва 
њуќуќвайронкунї равона гардидааст. Функсияи пешгирии љавобгарии ҳуқуқӣ 
њамчун яке аз шаклњои амалисозии функсияи љавобгарии ҳуқуқӣ дорои сохто-
ри мураккаб буда, он аз объекти таъсиррасонї, субъекти таъсиррасонї, тарзњои 
таъсиррасонї ва асосњои таъсиррасонї иборат мебошад. Функсияи пешгирӣ 
дар миёни дигар функсияҳои љавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи хосса дошта, ба 
мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои нав 
мувофиқат менамояд. Амалӣ намудани функсияи мазкур дар алоҳидагӣ сама-
ранок намебошад, балки дар якҷоягӣ бо дигар функсияҳо амалӣ мегардад. Ал-
батта, тамоми функсияҳои дигар хусусияти пешгирисозӣ доранд, вале функси-
яи мазкур маҳз баҳри таъсир расонидан ба субъектон қабл аз ҳуқуқвайронкунӣ 
ва пас аз он муайян гардида, дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст. 

8. Функсияи тарбиявии љавобгарии ҳуқуқӣ дар њама шаклњои љавобгарии 
њуќуќї амалї карда мешавад. Њангоми татбиќи љавобгарии љиноятї он дар 
татбиќи љазо бо назардошти њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунанда ва дигар 
чорањои хусусияти тарбиявидошта ифода меёбад. Дар љараёни татбиќи 
љавобгарии маданї он дар иљрои уњдадорињои тарафайн аксаран дар шакли 
ихтиёрї амалї карда мешавад. Функсияи тарбиявии љавобгарии маъмурї дар 
татбиќи љазои маъмурї ва таъсиррасонии идоракунию њокимиятї ифода меё-
бад. Њангоми татбиќи љавобгарии интизомї моњияти он дар санадњои меъёрии 
њуќуќии локалї инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатњои интизомї 
ифода меёбанд. 

Тавсияњои амалии зеринро, ки дар натиљаи анљом додани тањќиќоти 
диссертатсионї коркард шудаанд, пешнињод менамоем: 

 1. Бо маќсади дуруст ба роњ мондани адолати судї, осон кардани кори 
субъектони мурофиаи судї, татбиќи амиќи љавобгарии њуќуќї ва такмили 
ќонунгузории кишвар бењтар мешуд, ки дар ќонунгузории љиноятї дар баро-
бари маќсади љавобгарии њуќуќї, њамзамон, функсияњои љавобгарии њуќуќї 
низ муќаррар карда мешуданд. 
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2. Дар ќонунгузории маъмурї дар ќатори принсипњо ва асоси љавобгарии 
маъмурї мафњуми маќсади љавобгарии маъмурї муќаррар карда нашудааст. 
Хубтар мешавад, ки дар м. 22

1
 КЊМ ЉТ мафњуми маќсади љавобгарии 

маъмурї нишон дода шавад. 
3. Бо маќсади љалби тамоми субъектон дар пешгирии њуќуќвайронкунї 

ба маќсад мувофиќ мебуд, ки «Стратегия пешгирии њуќуќвайронкунї дар бай-
ни ноболиѓон ва љавонон» ќабул карда шавад. 

4. Бо далели он ки љазо хусусияти сазодињї дошта, ба шуур ва рафтори 
инсон таъсир мерасонад, ба маќсад мувофиќ аст, ки дар ќ. 2, м. 46 КЉ ЉТ 
сазодињї њамчун унсури маќсади љазо илова карда шавад. 

5. Дар моддаи 62 Кодекси мењнати ЉТ истилоњи «љазои интизомї» исти-
фода шудааст. Пешнињод карда мешавад, ки дар Кодекси мењнати ЉТ истилоњи 
«љазои интизомї» ба «муљозоти интизомї» иваз карда шавад. 

6. Бо асос гирифтани он ки мафњуми љуброн, товон, талофї, зарар, зиён, 
хисорот дар ќонунгузорї ба таври омехта муќаррар шудааст, бењтар мешумо-
рем, ки дар ќонунгузории соњавї ягонакунии мафњумњои њуќуќии мазкур ба 
роњ монда шавад. 

7. Дар моддањои 14, 15 КМ ЉТ истилоњи «љуброни зиён» истифода шуда-
аст. Дар моддањои 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 КМ ЉТ истилоњи 
«љуброни зарар» истифода шудааст. Пешнињод карда мешавад, ки дар КМ ЉТ 
истилоњоти «љуброни зиён» ба «љуброни зарар» иваз карда шавад. 

8. Бо далели он ки дилхоњ љиноят ба љабрдида зарар мерасонад, бењтар 
мешуд, ки љарима њамчун љазои љиноятї на танњо ба манфиати давлат, балки 
ба манфиати љабрдида низ равона карда мешуд. Дар ин асос, пешнињод мегар-
дад, ки дар санксияњои ќисми махсуси КЉ ЉТ љарима њамчун љазои љиноятї 
дар шакли 70/30 (яъне, 70%-и љарима ба манфиати давлат ва 30%-и он ба ман-
фиати љабрдида ситонида шавад) муќаррар мегардид. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки 
хулосањо ва пешнињодоти дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї бадастомада 
барои њалли масъалањои назариявї ва амалї дар самти амалисозии функсияњои 
љавобгарии њуќуќї истифода карда шаванд. Тањќиќоти пешнињодшуда мета-
вонад дар раванди таълими фанњои назарияи давлат ва њуќуќ, проблемањои на-
зарияи давлат ва њуќуќ, њуќуќи љиноятї, њуќуќи маданї, њуќуќи мењнатї, 
њуќуќи маъмурї, њуќуќи конститутсионї, криминология ва ғ. истифода шавад. 

Ањаммияти амалии тањќиќот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї љињати такмили ќонунгузории соњавии кишвар, аз љумла 
ќонунгузории љиноятї, маданї, маъмурї, мењнатї, конститутсионї ва ѓ., мета-
вон хулосаву пешнињодоти тањќиќотро вобаста ба масъалаи амалисозии 
функсияњои љавобгарии њуќуќї истифода бурд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии натиљањои 
тањќиќоти диссертатсионї ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи тањќиќоти 
назариявї ва амалї оид ба пањлуњои мухталифи функсияњои љавобгарии 
њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо, тањлили натиљањо ва хулосањои дар илм 
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пазируфташуда, мафњумњо, андешањо ва тавсияњои назариявию амалии муал-
лиф, нуктањои илмии тањќиќот ва тавсияњо, тањќиќи њолати кунунї, дурнамо 
ва роњњои такмили ќонунгузории кишвар оид ба масъалаи мазкур асос меёбад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва 
мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 
њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки аз љониби 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, 
мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї. Сањми шахсии му-
аллифи диссертатсия ба сатњи навгонии илмии тањќиќоти диссертатсия, 
нуктањои илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, маќолањои илмї, маърузањо 
дар конференсияњои илмї-назариявии љумњуриявї ва байналмилалї оид ба 
функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо асоснок карда 
мешавад. Њамзамон, масъалагузорї ва сабки диссертатсия сањми шахсии му-
аллифро нишон медињанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Диссертатсия дар Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ омода гардида, борњо дар 
љаласањои шуъбањои он муњокима гардида, ба њимоя пешнињод шудааст. 

Муњимтарин натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар шакли маърузањо 
дар конференсияњои љумњуриявию байналмилалии илмї-назариявии зерин 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд: 

а) байналмилалї: 
– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Иќтисод ва њуќуќ дар 

Россия ва љањон», – маъруза дар мавзуи «Функсияи љубронсозии љавобгарии 
њуќуќї ва таносуби он бо љуброни зарари маънавї» (Петрозаводск, ФР, 2022); 

– конференсияи байналмилалии илмию амалї бахшида ба таљлили рўзи 
ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон тањти унвони «Њуќуќи инсон: дирўз 
ва имрўзи он», – маъруза дар мавзуи «Функсияи љубронсозии љавобгарии 
њуќуќї» (Душанбе, 2022); 

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Равишњои асосї дар 
идоракунии дониш дар соњаи илм ва маориф», – маъруза дар мавзуи «Шаклњои 
амалисозии функсияњои љавобгарии њуќуќї» (Ќазон, ФР, 2023); 

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Тољикон дар оинаи 
таърих бахшида ба 115-солагии академик Бобољон Ѓафуров», – маъруза дар 
мавзуи «Љуброн намудани зарар њамчун функсияи љавобгарии њуќуќї» (Ду-
шанбе, 2023). 

б) љумњуриявї: 
– конференсияи љумњуриявии илмию назариявї тањти унвони «Асосњои 

тањкими истиќлоли давлатии ЉТ дар шароити тањдидњо ва хатарњои 
иттилоотї», – маъруза дар мавзуи «Мафњуми функсияњои љавобгарии њуќуќї» 
(Душанбе, 2022). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи тањќиќоти 
диссертатсионї унвонљў, 2 воситаи таълимї, 18 маќолаи илмї, аз љумла 8 ада-
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ди онњо дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии атте-
статсионии назди Президенти ЉТ ва 10 маќола дар маљаллањои дигар ба нашр 
расонидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз номгўйи ихтисорањо 
муќаддима, ду боб, нуњ зербоб, хулоса, тавсияњо ва рўйхати адабиёт иборат аст. 
Њаљми умумии диссертатсия 201 сањифаро ташкил медињад. 

 
ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима аҳамиятнокии масъалаи таҳқиқшаванда, дараҷаи 
таҳқиқу омӯзиш, мақсаду вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, 
навгонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, 
аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор 
ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст. 

Боби якуми диссертатсия ба масъалаи «Мафҳум ва таснифи функ-
сияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» бахшида шуда, иборат аз ду зербоб мебошад. 

Зербоби якуми боби якум – «Мафњум ва хусусиятњои функсияњои 
љавобгарии њуќуќї» ном гирифта, муаллиф зимни омӯзиши он ишора меку-
над, ки функсия маънои амалӣ кардан ва иҷро намудани амали муайянеро ифо-
да мекунад. Вобаста ба ҷавобгарӣ бошад, тобиши каме дигарро ба худ касб на-
мудааст. Яъне, маҷмуи самтҳои таъсиррасонӣ мебошад. Функсияњои 
љавобгарии њуќуќї метавонад ба сифати санксияи љаримавие баромад намояд, 
ки дар доираи муносибатњои њуќуќии танзимшавандаи ба огоњсозї ва рафтори 
субъект бо маќсади тобеъсозии он бо муќаррароти меъёрњои њуќуќї таъсир 
мегузорад. 

Ба андешаи муаллиф, функсияњои љаримавї, тарбиявї ва пешгирисозӣ 
бештар ба шакли маљбурї хос мебошанд. Барои љавобгарии позитивї функси-
яи огоњсозї ва тарбиявї низ хос мебошад дар њоле, ки љавобгарии позитивї бо 
функсияи тарбиявї таќвият мебахшад. Ба андешаи мо аввалан, љавобгарии 
ҳуқуқиро набояд ба љавобгарии позитивї ва љавобгарии позитивї људо намуд. 
Зеро чунин таснифот падидаи яклухту комили љавобгариро таќсим ва аз њам 
људо месозад. Љавобгарї дар ду шакли ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Баъдан, 
таъсири пешгирї барои љавобгарии фаъол низ хос мебошад, чунки таъмини 
ќонуният яке аз самтњои функсияи танзимї ба њисоб меравад. 

Муаллиф иброз менамояд, ки мафњуми функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ 
бо функсияҳои ҳуқуқ алоқамандии зич дошта, баъзан якдигаро пурра меку-
нанд. Бинобар ин, лозим меояд, ки функсияњои њуќуќ низ аз нигоҳи мафҳуму 
моҳият равшан карда шавад. Функсияњои њуќуќ дар татбиқи љавобгарии 
ҳуқуқӣ яке аз заминаҳои муҳим ва асосӣ ба ҳисоб рафта, моҳияти функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор месозанд. 

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки ошкор намудани мазмуну 
моњияти функсияњои њуќуќ, пеш аз ҳама, таҳқиқоти ҷудогонаро талаб намуда, 
вале аз хусусиятњои низоми њуќуќї вобастагии калон дорад.  Функсияҳои 
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ҳуқуқ мусоидат менамояд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хубтару самара-
нок дарк карда шаванд. Агар ҷавобгарии ҳуқуқӣ худ як институти ҳуқуқ бошад, 
пас табиист, ки функсияҳои он аз функсияҳои ҳуқуқ маншаъ мегирад. Ҳатто, 
баъзе аз функсияҳои онҳо ба ҳамдигар наздикӣ дошта, онҳо дар якҷоягӣ 
муносибатҳои ҷамъиятию ҳуқуқӣ ва рафтори иштирокчиёни ин муносибатҳо 
таъсири назаррас мерасонанд. 

Муаллиф иброз менамояд, ки омӯзиши мафҳум ва хусусиятҳои 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки на танҳо аз нигоҳи 
назариявӣ мафҳуми умумиэътирофшуда ва хусусиятҳои мувофиқи он муайян 
карда шавад, балки дар такмили қонунгузории амалкунанда низ бобати 
амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нақши сазовор мегузорад. 

Зербоби дуюми боби якум – «Таснифи функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот қайд менамояд, ки барои та-
шаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории кишвар му-
айян намудани асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр муҳим 
мебошад. Дар адабиёт намудҳои алоҳидаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба 
назар мерасад. Аммо, доир ба маҳакҳои таснифи онҳо нуқтаи назари умумӣ 
ҷой надорад. Мо ба он андеша мебошем, ки таснифи функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ аз моҳият ва махсусиятҳои институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд. Бо 
ин назардошт, дар таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омилҳои зиёд, аз 
қабили мақсад, намудҳо ва принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта 
шудаанд. 

Ба андешаи таҳқиқбаранда, оид ба проблемаи тасниф ва намудҳои 
функсияњои љавобгарии њуќуќї дар адабиёт фикру мулоњизањои ягона мављуд 
нест. Ин дар ҳолест, ки муайян ва дақиқ будани намудҳои функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои амалияи татбиқи ҳуқуқ бисёр муҳим мебошад. Ново-
баста аз ин, аз мазмуни андешаҳои муаллифон хулосабарорӣ намуда, якчанд 
функсияҳои умумиэътирофшудаи ҷавобгариро ҷудо кардан мумкин аст. Бояд 
ёдовар шуд, ки асоси чунин таснифот хусусиятҳои намудҳои алоҳидаи 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад (љиноятї, маъмурї, маданї, интизомї). 

Боби дуюми диссертатсия – «Шаклҳои амалисозии функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ» ном гирифта, ҳафт зербобро ташкил медиҳад. 

Зербоби якуми боби дуюм – «Мафњуми шаклњои амалисозии 

функсияњои љавобгарии њуќуќї» ном дошта, таҳқиқоти муаллиф нишон 
медиҳад, ки барои ҳуқуқтатбиқсозӣ на танҳо мавҷудияти худи функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ, балки шаклҳои амалисозии онҳо низ аҳаммияти калон до-
рад. Маҳз тавассути шаклҳои амалисози функсияҳи љавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ 
ва роҳандозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар амал самаранок буда метавонад. Бояд та-
заккур дод, ки бе мавҷудияти шаклҳои амалисозӣ функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ ғайриимкон ба назар мерасад. Яъне, шаклҳои амалисозии функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ воситаи муҳими татбиқи онҳо ба ҳисоб меравад. 

Ба андешаи муаллиф, шаклҳои амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба 
маќсаду принсипҳо ва функсияњои љавобгарии њуќуќї мувофиқат намуда, ба 
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меъёрҳои ҳуқуқӣ мухолифат надошта бошанд. Ҳамзамон, ҳар як шакли амали-
созии функсияҳо бояд ба намуди дахлдори ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат на-
мояд. Зеро чи гуна будани шаклҳои амалигардонии функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ маҳз аз намудҳои алоҳидаи он вобастагӣ дорад. Шаклҳои амалисозии 
функсияҳои љавобгарии ҳуқуқӣ имконият фароҳам меоранд, ки функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи қонунгузорӣ дар амал самарабахш татбиқ гарди-
да, мақсаду принсипҳо ва таъиноти иҷтимоии намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ амалӣ карда шаванд. 

Диссертант иброз доштааст, ки мо чунин хусусиятҳои функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқиро метавонем қайд намоем, ки ба шаклҳои амалисозии он 
таъсиргузор мебошанд: самтњои муҳиму дахлдоре, ки љавобгарии њуќуќї ба 
онҳо таъсир мерасонад; маљбурсозии давлатї ва њавасмандгардониро аз ҷиҳати 
объективӣ асоснок менамояд; мувофиқи шароити инкишофи љомеа хусусияти 
таърихан таѓйирёбандагї ва мувофиќгардиро дорад; тарзу воситаи махсуси 
таъсиррасонї ва хусусияти махсуси татбиқнамоӣ мебошад; ќобилияти 
расмикунонї ва мустањкамнамоии муносибатњои љамъиятиро доро буда, мета-
вонад муносибати љамъиятии мављударо таѓйир дињад ва ё бекор намояд. 

Муаллиф бар он андеша аст, ки шаклҳои амалисозии функсияњои 
љавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар қонунгузории дахлдор муқаррар карда шуда, ба 
кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос будани ин ё он шакли амалисозии 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд муайян бошад. Бинобар ин, вобаста ба 
намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ мувофиқан татбиқ карда мешаванд. 

Зербоби дуюми боби дуюм – «Шаклњои ихтиёрї ва маљбурии амали-
созии функсияњои љавобгарии њуќуќї» ном дорад. Муаллифи таҳқиқот зим-
ни баррасии масъалаи мазкур қайд намудааст, ки агар амалисозии ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ аз функсияҳои муайян вобастагӣ дошта бошад, пас функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар навбати худ дорои шаклҳои дахлдори амалисозии худ 
мебошанд, ки маҳз тавассути онҳо ин ва ё он функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
мавриди амалисозӣ қарор дода мешавад. Ҳарчанд дар адабиёт дар хусуси 
шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳсҳои муайян ҷой дош-
та бошад ҳам, вале ду шакли муҳими онҳо дар назария ва амалия бештар 
паҳншуда мебошанд: яке шакли ихтиёрӣ ва дигаре шакли маҷбурӣ. 

Ба андешаи таҳқиқбаранда, новобаста аз он ки муаллифон бештар аз 
шакли маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷонибдорӣ карда 
бошад ҳам (бо далели он ки дар мафҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ калимаи маҷбурӣ 
истифода шудааст), вале мо ҷонибдорӣ аз ҳар ду шаклҳои зикршуда мебошем. 
Зеро, инкор кардани шакли ихтиёрӣ дар як маврид ин инкор намудани усули 
диспозитивии таснифоти соҳаҳои ҳуқуқ ва ҳамзамон соҳаҳои ҳуқуқи хусусиро 
ифода менамояд. Дар амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шакли 
ихтиёрӣ аз шакли маҷбурӣ кам намебошад. Зеро, дар соҳаҳои дахлдори ҳуқуқӣ 
татбиқ карда мешавад. Аммо, агар чунин нуқтаи назарро вобаста ба намудҳои 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқоиса намоем, он гоҳ зарурат пеш меояд, ки 



18 

ба андешаи баъзе олимон дар хусуси дастгирии шакли маҷбурӣ розӣ шавем. 
Зеро функсияҳои ҷубронсозӣ, пешгирӣ, ҷаримавӣ, сазодиҳӣ аксаран дар шакли 
маҷбурӣ татбиқ карда мешаванд. 

Муаллиф дар таҳқиқот иброз доштааст, ки меъёри ҳуқуқӣ дар хусуси он 
ки субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ зимни истифода ва татбиқи ҳуқуқу 
озодиҳои худ набояд њуќуќ ва манфиатњои қонунии дигар субъектонро вайрон 
кунад, яке аз хусусияти муҳими шакли ихтиёрии амалисозии функсияњои 
љавобгарии њуќуќї ба ҳисоб меравад. Зеро, дар ин маврид субъект ихтиёран, бе 
маҷбурияти шахси дахлдор ҳуқуқу манфиатҳои дигаронро риоя намуда, ба 
онҳо эҳтиром мегузорад ва ҳуқуқу озодиҳои худро софдилона ва бовиҷдонона 
иҷро мекунад. Дар ҳолати баръакс нисбат ба ӯ чораҳои маҷбурии дахлдори 
ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. 

Зербоби сеюми боби дуюм – «Амалисозии функсияи сазодињии 

љавобгарии њуќуќї» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф ишора ме-
намояд, ки функсияи сазодињии љавобгарии њуќуќї яке аз намудњои 
функсияњои љавобгарии њуќуќї мебошад, ки вобаста ба мазмун ва моњияти худ 
нисбат ба субъекти поймолкунандаи ҳуқуқ оќибатњои манфиро ба вуҷуд овар-
да, ӯро дучори азоби маънавї ё рўњї мегардонад. Функсияи мазкур дар миёни 
дигар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи намоёнро дошта, хусусияти 
таърихиро касб кардааст. Зеро, аз замонҳои қадим ҷиҳати пешгирӣ намудани 
рафторҳои зиддиҳуқуқӣ ҷавобгариро дар шаклҳои нисбатан сахт татбиқ мена-
муданд. Маҳз дар натиҷаи чунин ҷазоҳои вазнин ба ҳуқуқвайронкунанда сазои 
дахлдор расонида мешуд. Дар замони муосир бошад принсипи инсондӯстӣ 
мақоми хосаро касб намуда, қонунгузоронро водор намуда истодааст, ки 
ҷавобгариро дар доираи принсипҳои инсондӯстӣ роҳандозӣ намуда, мақсади 
он набояд сазо додани ҳуқуқвайронкунанда бошад. 

Ба андешаи муаллиф, функсияи сазодињии љавобгарии њуќуќї аз 
маќсадҳои љазо вобастагии бештар дорад. Зимнан маҳз тавассути оқибатҳои 
сазоӣ доштани ҷавобгарӣ мақсади он ба даст оварда мешавад, вале худи сазо 
додан ва ё ба дарди ҷисмонию равонӣ гирифтор кардани ҳуқуқвайронкунанда 
мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ намебошад. Табиист, ки агар ҳуқуқвайронкунанда 
дар ивази кирдори зиддиҳуқуии содиркардааш подоши муносиб нагирад, дар 
ин сурат ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсади худ берун меравад ва самарабахш буда 
наметавонад. Бо ин назардошт, ҳар як шаклу намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд 
дар дараҷаи муайян дорои сазо бошад. 

Диссертант зимни таҳиқот иброз доштааст, ки амалисозии функсияи са-
зои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба меъёрҳои қонунгузории амалкунанда 
мувофиқат дошта бошад. Маҳз дар асоси меъёрҳои қонунгузорӣ татбиқ наму-
дани сазо метавонад ба рафтору фаъолият ва психикаи ҳуқуқвайронкунанда 
таъсири самарабахш расонида, барои амалисозии функсияи тарбиявӣ заминаи 
хуб муҳайё намояд. Дар ҳолати баръакс ҳуқуқвайронкунанда татбиқи ҷазо ва 
амалисозии функсияи сазоро ноадолатона шуморида, дар ӯ дараҷаи нигилизми 
ҳуқуқӣ меафзояд ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба мақсади муайян ноил намегардад. 
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Муаллифи диссертатсия иброз менамояд, ки хусусияти таъсири сазо ва 
доираи мањдудиятњои њуќуќї, ки нисбат ба њуќуќвайронкунанда татбиќ ме-
шаванд, аз марњилаи љавобгарии њуќуќї вобаста аст. Агар шакли маљбурии 
давлатии татбиќи љавобгарии њуќуќї аз лањзаи содир шудани 
њуќуќвайронкунї дар шакли уњдадории тањти мањдудиятњои гуногуни 
њуќуќї ќарордошта ба вуљуд омада бошад, пас дар ин марњила њељ гуна 
оќибатњои номатлуби воќеї вуљуд надорад ва худи функсияи сазодињї дар 
статика вуљуд дорад. Бе амали сариваќтї ва салоњияти маќомоти њифзи 
њуќуќ он рушд карда наметавонад. 

Зербоби чоруми боби дуюм – «Амалисозии функсияи љаримавии 
љавобгарии њуќуќї» ном гирифта, таҳқиқибаранда зимни баррасии масъалаи 
мазкур қайд намудааст, ки яке аз функсияҳои махсуси ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин 
функсияи ҷаримавӣ ба ҳисоб меравад. Махсус будани чунин функсия дар он 
ифода мегардад, ки мисли баъзе функсияњои дигар барои тамоми намудҳои 
дахлдори љавобгарии ҳуқуқӣ хос намебошад. Функсияи ҷаримавӣ дар 
ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ бештар хос буда, қисман дар ҷавобгарии 
маданӣ низ ба назар мерасад. Махсусияти дигари функсияи мазкур дар он ифо-
да мегардад, ки он баҳри татбиқи ҷазоҳои ҷаримае, ки қонунгузории амалку-
нанда муқаррар менамояд, нигаронида шудааст. 

Ба андешаи диссертант, функсияи љаримавї бештар дар шакли маҷбурӣ 
татбиқ карда мешавад. Амалисозии функсияи мазкур дар расидан ба мақсадҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, мақсади асосии он дар руёнидани 
маблағи муайян аз ҳуқуқвайронкунанда ифода намеёбад, балки баҳри таъсири 
молиявӣ расонидан ба ӯ нигаронида шудааст. Функсияи мазкур дар ҳамон 
ҳолат амалӣ карда мешавад, ки ҷавобгарӣ дар шакли таъин кардани ҷарима ба 
ҳуқуқвайронкунанда татбиқ гардад. Бинобар ин, шакли амалисозии он дар 
қонунгузории амалкунанда муқаррар карда шудааст. 

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки функсияи љаримавї дар на-
вбати худ дар амалисозии дигар функсияњои љавобгарии ҳуқуқӣ, аз љумла, 
функсияи тарбиявї, пешгирї ва сазодињї таъсир мерасонад. Зеро, татбиќи 
љарима ба њуќуќвайронкуннада ва ё љинояткор метавонад ба шуури шахс 
таъсир расонида, шахс онро њамчун сазои амали зиддињуќуќии худ њисобад ва 
минбаъд ислоњ шуда, аз содир намудани њуќуќвайронкунї даст кашад. 

Диссертант қайд мекунад, ки функсияи љаримавии ҷавобгарӣ бештар дар 
шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Аммо, новобаста аз ин, аз мазмуни баъзе 
меъёрҳои қонунгузорӣ шакли ихтиёрии онро низ мушоҳида кардан мумкин аст. 
Дар муқоиса бо шакли маҷбурии иҷрои функсияи ҷаримавӣ, шакли ихтиёрии 
он дар қонунгузории амалкунандаи кишвар мустақиман пешбинӣ нашудааст. 

Зербоби панҷуми боби дуюм – «Амалисозии функсияи љубронсозии 
љавобгарии њуќуќї» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд наму-
дааст, ки функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї дар шаклњои зикргардидаи 
татбиќи намудњои љавобгарии њуќуќї, ки дар соњањои асосии њуќуќ тавассути 
роњу усулњо ва тартиби муайяни хоси соњаи њуќуќ амалї карда мешавад. 
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Муаллиф иброз менамояд, ки чун дигар функсияњои љавобгарии њуќуќї 
функсияи љубронсозї низ дар ду шакл – ихтиёрї ва маљбурї ба амал бароварда 
мешавад. Функсияи мазкур бештар хоси ҷавобгарии маданӣ мебошад. Зеро, 
дар ҷавобгарии маданӣ яке аз шаклҳои ба амал баровардани ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
ин ҷуброни зарар мебошад. Новобаста аз он ки дар муносибатҳои ҳуқуқии 
маданӣ иштирокчиён баробарҳуқуқ буда, дар асоси усули диспозитивӣ амал 
мекунанд, вале ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар намуди ҷуброни зарар 
иҷрои он барои як тараф ҳатмӣ мегардад. Дар ин ҳолат функсияи ҷубронсозии 
ҷавобгарии маданӣ дар шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Бо ин назардошт 
гуфтан мумкин аст, функсияи мазкур ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли 
маҷбурӣ ба амал бароварда мешавад. 

Ба андешаи таҳқиқбаранда, шакли маљбурии амалисозии функсияи 
љубронсозї дар асоси ќонунгузории маданї хеле васеъ пањн шудааст. Ин 
муносибатњо пеш аз њама, дар натиљаи иљро накардан ё ба тариќи дахлдор 
иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї 
уњдадории љубронсозиро ба амал меоранд. Чунончї, иљрои номатлуби шарт-
номаи хариду фурўш љавобгарии њуќуќии маданиро ба вуљуд меоварад, ки ин 
масъала дар меъёрњои КМ ЉТ инъикоси худро пайдо кардааст (м.м. 529, 530, 
534, 536, 543 ва ғ.) 

Ба андешаи муаллиф, дар ќонунгузории мадании ЉТ мафњумњои «зарар» 
ва «зиён» ба таври васеъ истифода гардида, њамзамон иборањои «зарари 
маънавї» ва «зиёни маънавї» низ ба назар мерасанд, вале мутаассифона, 
мафњуми зарари маънавї, ки чї гуна рафтор ё амали њуќуќвайронкунанда 
њамчун зарари маънавї њисобида мешавад, муќаррар нагардидааст, ки ин ба 
сатњ, усул ва принсипњои амалисозии функсияи љавобгарии њуќуќї низ бе-
таъсир намемонад. 

Муаллифи таҳқиқот қайд намудааст, ки ҷубронсозї мафњуми умумї буда, 
вобаста ба навъњои зарар таѓйир намеёбад. Яъне, тибќи ќонунгузорї барои за-
рари маънавї љуброни зарари маънавї ва барои зарари моддї љуброни зарари 
моддї муќаррар шудааст, вале дар њар ду њолат љубронсозї дар шакли моддї 
(пулї) сурат мегирад. 

Зербоби шашуми боби дуюм – «Пешгирии њуќуќвайронкунї њамчун 
шакли амалисозии функсияи љавобгарии њуќуќї» ном гирифта, дар 
натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд намудааст, ки дар миёни функсияҳои 
љавобгарии њуќуќї функсияи пешгирӣ мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Он ба 
яке аз мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (пешгирии содиршавии кирдорҳои нави 
зиддиҳуқуқӣ) мувофиқ мебошад. Функсияи пешгирї барои ҳар як намуди 
љавобгарии њуќуќї хос мебошад, вале дар соњаи њуќуќи љиноятї нисбатан са-
маранок мебошад, ки таљрибаи низомњои таърихї-њуќуќї ва муосир инро ис-
бот намудааст. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба љавобгарї кашида 
нашаванд, он гоњ аз як тараф худи ў ба амали анљомдодааш идома медињад ва 
њамзамон ба атрофиён таъсири манфї мерасонад. Яъне, чунин њолат боиси со-
диршавии њуќуќвайронкунии зиёд мегардад. Аммо, агар шахс барои кирдори 
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содиркардааш љавобгар карда шавад, он гоњ њам худи ў минбаъд аз содир кар-
дани кирдори зиддињуќуќї даст мекашад ва њам барои атрофиён дарси ибрат 
мешавад. Яъне, бешубња метавон гуфт, ки љавобгарии њуќуќї дорои функсияи 
пешгирї мебошад. 

Муаллиф иброз менамояд, ки дар њуќуќи љиноятї пешгирї яке аз 
маќсадњои љазо ба њисоб меравад. Пешгирии љинояткорї ба маънои аслї 
маънои аз љинояткорї муњофизат кардани одамон, љомеа ва давлатро дорад. 
Решањои таърихии ин навъи амалияи иљтимої аз асрњо сарчашма гирифта, бо 
пайдоиши аввалин манъкунињои њуќуќї ва љинояткорињо, чун амалњое, ки 
сарфи назар аз онњо содир карда шуданд, на танњо чорањои љазо, балки чорањои 
пешгирї низ ба кор бурда мешуданд. 

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки назарияи пешгирии 
љинояткорї – ин маљмуи донишњо оид ба фаъолияти инкишоф додани 
муносибатњои љамъиятї бо маќсади муќаррар ва пешгирї намудани сабабу 
шароитњои љинояткорї, ки ба пайдоишу инкишофи љинояткорї, тайёр намуда-
ни замина барои дар амал татбиќ гардидани он ёрї мерасонанд ва њамчун 
оќибат љинояткорї – њолати негативї дар љамъият пайдо мегардонад, инчунин 
инкишоф ва пањн гардидани шаклу намудњои алоњидаи љиноят, њолатњои хусу-
сияти зидди љамъиятиро пайдокунанда дар шахсони алоњида ва муайян наму-
дани шакл ва роњњои назоратї аз болои љинояткорї мебошад. 

Ба андешаи муаллиф, фаъолияти пешгирии љинояткорї асосњои худро 
дорад. Ин фаъолият бояд ба талаботи принсипњои ќонуният, демократизм, адо-
лат, инсондўстї ва илман асосноккардашуда љавоб дињад. Ташкили он бо на-
зардошти шароитњои соњавї ва њудудї гузаронида мешавад. Фаъолияти пеш-
гирии љинояткорї заминаи њуќуќиро пешбинї менамояд, яъне танзими 
њуќуќї, тарз ва шаклњои корњои пешгирї, њуќуќ ва уњдадории иштирокчиён, 
кафолати њуќуќии шахсе, ки ин фаъолият нисбати ў гузаронида мешавад. 
Њамаи ин ќонуниятро ифода мекунад. Њоло ваќти он расидааст, ки ќонунњои 
оид ба пешгирии љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо, ки фаъолияти пешгирии 
љинояткориро пурра дар бар мегиранд, ќабул бояд кард. Иљрои њар як фаъолият 
асосњои иќтисодию иљтимоиро талаб мекунад. Аз ин рў, фаъолияти пешгирии 
љинояткорї дар љамъият асосњои иљтимої ва иќтисодиро бояд дошта бошад. 

Зербоби ҳафтуми боби дуюм – «Амалисозии функсияи тарбиявии 
љавобгарии њуќуќї» ном дошта, таҳқиқбаранда ишора намудааст, ки функси-
яи тарбиявї яке аз функсияњои муњимме мебошад, ки дар як ваќт бо 
функсияњои сазодињї, љаримавї, пешгирї ва љубронсозї амалї карда меша-
вад. Ин аз он хотир аст, ки ҳар як функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳз баҳри тар-
бияи ҳуқуқвайронкунанда равона карда мешавад. Функсияи мазкур аз давраҳои 
пеш ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамроҳӣ намуда, ба яке аз функсияҳои марказии 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ табдил ёфтааст. Маҳз тавассути амалисозии функсияи маз-
кур мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда шуда, бо таҳдиди татбиқи ҷазо 
дар шуури шахс ҷой карда мешавад, ки кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ҳам барои дав-
лату ҷомеа ва ҳам барои худи ӯ оқибатҳои зиёди манфиро ба вуҷуд меоварад. 
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Муаллиф қайд менамояд, ки функсияи тарбиявї асосан дар шаклҳои 
ихтиёрӣ ва маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Шакли ихтиёрии амалисозии фун-
ксияи тарбиявӣ дар он ифода меёбад, ки шахс таҳдиди татбиқи ҷазоро дар 
қонунгузорӣ фаҳмида, ба таври ихтиёрӣ аз содир кардани рафторҳои 
зиддиҳуқуқӣ даст мекашад. Ӯ дар шуури худ дарк менамояд, ки ҳангоми содир 
кардани кирдори муайяни зиддиҳуқуқӣ гирифтори оқибатҳои вазнин хоҳад 
шуд. Дар ин ҳолат функсияи тарбиявии ҷавобгарӣ дар шакли ихтиёрӣ амалӣ 
карда мешавад. Шакли маҷбурии амалисозии функсияи тарбиявӣ бошад, дар 
он ифода мегардад, ки ҳангоми ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ намудани 
ҷавобгарии муайян ӯ оқибати кирдори содиркардаашро дарк намуда, пушай-
мон мешавад ва минбаъд аз содир кардани чунин кирдорҳо худдорӣ менамояд. 
Дар ин сурат функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли маҷбурӣ 
амалӣ мегардад. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки функсияи тарбиявии 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ду шакл: ихтиёрӣ ва маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. 

Ба андешаи таҳқиқбаранда, функсияи тарбиявї дар њама намудҳои муай-
яни љавобгарї амалӣ карда мешавад. Функсияи тарбиявии љавобгарии љиноятї 
дар таъини љазо, њолатњои сабуккунанда, вазнинкунанда ва дигар чорањои ху-
сусияти тарбиявидошта ифода мегардад. Функсияи тарбиявии љавобгарии 
маданї дар иљрои уњдадорињои тарафайн аксаран дар шакли ихтиёрї амалї 
карда мешавад. Функсияи тарбиявии љавобгарии маъмурї дар татбиќи љазои 
маъмурї ифода меёбад. Функсияи тарбиявии љавобгарии интизомї дар 
санадњои муассисавї бештар инъикос гардида, дар амалигардонии 
муносибатњои интизомї ифода мегардад. 

 
ХУЛОСА 

Дар асоси омўзишу таҳқиқи пањлуњои назариявї ва амалии функсияњои 
љавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклњои амалисозии онњо мувофиқи ќонунгузории ҶТ 
чунин хулосањои илмї ба даст омаданд: 

1. Тањќиќот нишон медињад, ки масъалаи мафҳуми функсияҳои ҷавоб-
гарии ҳуқуқӣ дар илмӣ ҳуқуқшиносии ватанӣ ба таври зарурӣ таҳлил карда 
нашудааст. Бинобар ин, масъалаи мафҳум, моҳият, хусусиятҳо ва намудҳои он 
ба таҳқиқоти ҷудогонаи комплексӣ ниёз дорад. Зимни баррасии масъалаи маз-
кур чунин хулосабарорӣ карда шуд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри 
таъсир расонидан ба рафтори субъектон ва муносибатҳои ҷамъиятӣ нигарони-
да шудааст. Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар як маврид татбиқи 
ҷавобгарии муайяни ҳуқуқиро ифода мекунад. Мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
низ аз амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагии калон дошта, дар 
ин раванд онҳо ба самаранокии татбиқ намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат 
менамояд. Аз мафҳумҳои додашуда дар адабиёти ҳуқуқӣ низ бармеояд, ки 
функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҳолатҳои таъсиррасонӣ ба шуури субъекто-
ни ҳуқуқ иборат буда, чунин таъсирот метавонад пеш аз содир кардани 
ҳуқуқвайронкунӣ ва ё пас аз содир кардани он ба вуҷуд ояд. Бо ин назардошт, 
изҳор доштан мумкин аст, ки масъалаи таҳқиқи мафҳуми функсияҳои 
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ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи қонунгузории 
кишвар аҳаммияти калонро соҳиб мебошад [2–М]; [12–М]; [13–М]; [14–М]. 

2. Аз таснифоти функсияњои љавобгарии њуќуќї бармеояд, ки дар сар-
чашмањои њуќуќї таснифоти мухталиф љой дорад. Зимни таснифи функсияҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин маҳакҳои асосӣ ба инобат гирифта шудаанд: мақсади 
ҷавобгарӣ, принсипҳои ҷавобгарӣ, намудҳои ҷавобгарӣ ва ғайра. Агар мо 
маҳакҳои мазкур ва хусусиятҳои баъзе аз намудҳои ҷавобгариро таҳлил намо-
ем, он гоҳ чунин функсияҳои љавобгарии њуќуќиро пешниҳод кардан мумкин 
аст: функсияњои сазодињї, љаримавї, љубронсозї, пешгирисозї, тарбиявї. Ал-
батта, дар адабиёти ҳуқуқӣ дигар намудҳои функсияҳои ҷавобгарӣ мушоҳида 
мегарданд, вале дар миёни онҳо функсияҳои номбурда мавқеи хоссаро соҳиб 
буда, ҳамчун функсияҳои умумиэътирофшуда маҳсуб меёбанд. Функсияњои 
мазкур дар андоза ва шаклњои муайян дар тамоми намудњои љавобгарии ҳуқуқӣ 
ба назар мерасанд. Маврид ба тазаккур аст, ки дақиқ будани функсияҳои 
алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таҳлили онҳо метавонад ба такмили 
қонунгузории амалкунанда ва ташаккули инистути ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар 
умум илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ мусоидат намояд. Ҳар як функсияи ном-
бурда ба таҳлили ҷудогона ниёз дошта, ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ вобастагӣ доранд. Ҳарчанд дар шаклҳои ҷавобгарии ҷудогона ва 
меъёрҳои қонунгузорӣ баъзе аз функсияҳои зикршуда мазмунан муқаррар шу-
да бошанд ҳам, вале танзими ҳуқуқии мушаххаси онро мо зарур мешуморем. 

3. Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе шаклҳои дахлдори 
ҳуқуқӣ ғайриимкон мебошад. Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ гуфта, он тарзу воситаҳои татбиқи ҳуқуқ фаҳмида мешаванд, ки тавас-
сути онҳо функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешаванд. Дар 
адабиёт дар ин хусус андешаҳои мухталиф ҷой дорад, вале ба андешаи мо 
шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарӣ метавонад тарзу воситаҳои гуно-
гун бошанд. Аз қабили эътироф намудан, риоя кардан, истифода бурдан, 
татбиқ сохтан, иҷрои кардан ва ғайра. Ҳамаи тарзу воситаҳои номбурдаро дар 
умум ба ду гурӯҳи калон тақсим намудан мумкин аст: ихтиёрӣ ва маҷбурӣ. 
Функсияҳои ҷавобгарӣ аксаран тавассути маҳз ҳамин ду шакл амалӣ карда 
мешаванд. Бо ин назардошт, шаклҳои маъмултарин ва умумиэътирофшудаи 
татбиқ ва иҷро намудани функсияҳои ҷавобгарӣ ин шаклҳои ихтиёрӣ ва 
маҷбурӣ ба ҳисоб мераванд [7–М]; [19–М]. 

4. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз рӯи намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ 
тавассути тарзу воситаҳои ихтиёрию маҷбурӣ амалӣ гардонида мешавад. Шак-
ли ихтиёрию маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбат ба 
функсияҳои сазодиҳӣ, ҷубронсозӣ, ҷаримавӣ, пешгирӣ ва тарбиявӣ паҳн ме-
гардад. Ҳачанд дар адабиёт баъзе аз баҳсҳо ҷой дошта бошанд ҳам, вале мо ба 
он андешаем, ки ҳар як функсияи зикршуда ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар 
шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешаванд. Албатта, дар ин ҷо махсусан функсияи 
ҷаримавӣ каме баҳснок ба назар мерасад. Зеро, ҳангоми татбиқи ҷарима аз 
ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳуқуқвайронкунанда ихтиёри рад кардани он ва 



24 

интихоби намуди дигари ҷазоро надорад. Яъне, маҷбуран бояд ҳукми баровар-
дашударо бояд иҷро намояд ва ин шакли маҷбурии амалисозии функсияи 
ҷаримавӣ ба ҳисоб меравад. Шакли ихтиёрии татбиқи функсияи мазкур дар он 
ифода мегардад, ки ҳуқуқвайронкунанда метавонад ҳукми баровардашударо бе 
маҷбурияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври ихтиёрӣ иҷро намояд, аз ҷумла 
оқибатҳои манфии ба ҷабрдида расонидашударо ихтиёран бартараф намояд. Бо 
ин назардошт, қайд кардан мумкин аст, ки шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии ама-
лисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбати тамоми функсияҳои болозикр 
ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад [8–М]. 

5. Аз тањќиќот бармеояд, ки функсияи сазодињї боиси таѓйир ё ќатъ гар-
дидани муносибатњои њуќуќии танзимкунанда мегардад. Ҳамзамон, таъсири 
сазо боиси пайдоиши муносибатњои нави њуќуќї мегардад, ки то лањзаи содир 
шудани љиноят вуљуд надошт. Функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар 
шакли ихтиёрӣ ва маҷбурӣ амалӣ гардонида мешавад. Новобаста аз он ки шак-
ли маҷбурии амалисозии функсияи мазкурро бисёре аз олимон ҷонибдорӣ ме-
кунанд, вале бояд дар ин хусус қайд намуд, ки таъсири сазо аз хусусиятҳои 
шахсию психологии фарди муайян вобастагӣ дорад. Татбиқ кардани ҷазои дах-
лдор ҳанӯз маънои онро надорад, ки ба ҳуқуқвайронкунанда он сазои муайян 
мерасонад. Зеро, он аз қувваи иродаю тарзи қабулнамоии худи шахс вобастагӣ 
дорад. Масалан, ҳангоми татбиқи ҷарима барои шахсе, ки ҳаёти камбизоатона-
ро аз сар мегузаронад сазои вазнинтар медиҳад, вале барои шахсе, ки дар 
зиндагӣ он қадар мушкилоти пулӣ надорад, ҷаримаи мазкурро ба осонӣ мета-
вонад пардохт намояд ва ин ҳолат ба ӯ сазои дахлдор намедиҳад. Ҳамин тавр, 
ҳар ду шаклҳои амалигардонии ҷавобгарӣ барои функсияи сазодиҳии 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос мебошад. Ҳамзамон, илова кардан лозим аст, ки зимни 
таъини ҷазои дахлдор бояд дараҷаи сазои тахминии он ба вазъи равонию зин-
дагии шахс бояд мувофиқа карда шавад [9–М]. 

6. Аз натиљаи тањќиќот бармеояд, ки љавобгарии њуќуќї дорои функсияи 
махсусе мебошад, ки он функсияи љаримавї ном дорад. Махсус будани чунин 
функсия дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функсияњои дигар дар њама 
намудҳои љавобгарии ҳуқуқӣ мављуд намебошад. Дар ќонунгузории амалку-
нандаи кишвар чунин функсия бештар дар намуди љавобгарии љиноятї ва 
маъмурї ба назар мерасад. Дар љавобгарии маданї бошад, танњо дар шакли 
ноустуворона иљро намудани уњдадорињо дар намуди љарима функсияи 
љаримавї амалї карда мешавад. Функсияи љаримавї дар шакли маљбурии 
татбиќи он дар њуќуќи љиноятї хеле ањаммият дорад, гарчанде, ки нисбат ба 
њуќуќи маъмурї то андозае камтар эњсос мегардад. Функсияи мазкур новобас-
та аз хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ буданаш ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар 
шакли маҷбурӣ татбиқ карда мешавад. Албатта, бе татбиқи ҳукми суд 
ҳуқуқвайронкунанда наметавонад худ аз худ ба таври ихтиёрӣ ба давлат 
ҷаримаи муайян супорад. Аммо, ҷаримаи таъиннамудаи судро метавонад их-
тиёран дар муҳлати муқарраршуда ва ё қабл аз он бурда супорад, ки ин шакли 
ихтиёрии амалисозии функсияи ҷаримавиро ифода мекунад [6–М]. 
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7. Тањќиќот нишон дод, ки функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї 
њамчун яке аз функсияњои асосї ќариб хоси тамоми намудҳои алоҳидаи 
ҷавобгарӣ мебошад. Функсияи мазкур, њам дар шакли ихтиёрї ва њам дар шак-
ли маљбурї амалї карда мешавад. Аз тањлили масъала бармеояд, ки функсияи 
љубронсозї, мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи кишвар, бештар, дар наму-
ди љавобгарии маданї ба назар мерасад. Аммо, амалия самаранокии амалисо-
зии функсияи мазкурро дар намуди љавобгарии љиноятї нишон медињад. Фун-
ксияи мазкур њангоми ба миён омадани зарар амалї карда мешавад. Дар илми 
њуќуќшиносї ду усули љуброни зарар ба таври анъанавї фарќ карда мешаванд: 
1) дар шакли аслї (љуброн дар шакли аслї) – дар рафъи зарар ба амвол, 
пешнињоди амволи ба он баробар ва ѓ.; 2) дар ифодањои арзишї (љуброни 
пулї) – њангоми ситонидани зарари ифодаёфта: арзиши молу мулки гумшуда ё 
вайроншуда, инчунин даромади аздастрафта, фоидаи аздастрафта, харољоти 
беасоси бадастомада ва ѓ. [4–М]; [15–М]; [16–М]; [17–М]. 

8. Аз тањлили мавзуъ ба мо маълум гардид, ки барои пешгирии 
њуќуќвайронкунї зарур ва муњим аст, ки на бо шахси љиноятсодирнамуда, бал-
ки бо сабабу шароити мусоидаткунанда мубориза барем. Дар ин замина гуфтан 
мумкин аст, ки «пешгирии љинояткорї аз ислоњи шахси љинояткор бењтар 
аст!». Яъне, мо бояд тамоми кўшиши худро на бањри ислоњи шахсони 
љинояткор, балки бањри пешгирии љиноятњои нав равона созем. Зеро, пешги-
рии ҷинояткорӣ бисёре аз оќибатњои вазнинро бартараф мекунад, вале ислоњи 
шахси љинояткорро наметавонад. Масалан, љинояткоре, ки љинояти одамкушї 
содир кардааст, ислоњи вай дар мањбас кам оќибатњоро бартараф хоњад кард. 
Махсусан, шахси кушташударо баргардонида, ба оилаи љабрдида њолати пе-
шинаро барќарор карда наметавонад. Ин њолат аз он гувоњї медињад, ки 
љинояткорї оќибатњои бисёр вазнинро ба бор меоварад, бинобар ин, самти 
ќонунгузориро бояд ба љазо додану ислоњкунї не, балки ба пешгирии 
љинояткорї бояд равона созем. Пешгирии љинояткорї зањмати оммавиро талаб 
карда, дар он тамоми ќишрњои љомеа бояд сањмгузор бошанд. Махсусан, соњаи 
маориф, соњаи иќтисодиёт ва иљтимоиёт, маќомотњои њифзи њуќуќ, љомеаи 
шањрвандї ва дигарон [5–М]. 

9. Функсияи тарбиявии љавобгарии њуќуќї аз функсияи тарбиявии њуќуќ 
бармеояд ва бо дигар функсияњои љавобгарии њуќуќї алоќамандии зич дорад. 
Дар натиљаи иљрои дигар функсияњои љавобгарии њуќуќї, аз љумла 
функсияњои сазодињї, љаримавї, пешгирї, ислоњсозї ва монанди инњо, њадафи 
асосї тарбия ва ислоњ мебошад, аз ин рў, баробари онњо функсияи тарбиявї 
низ амалї карда мешавад. Амалан њама намудҳои љавобгарии ҳуқуқӣ таъсири 
тарбиявї доранд. Функсияи тарбиявӣ ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли 
маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Дар шакли маҷбурӣ он ҳангоми татбиқи 
ҷавобгарии муайян ва ё татбиқи чораҳои дорои хусусияти тарбиявидошта 
амалӣ мегардад. Дар шакли ихтиёрӣ бошад, шахс ҳанӯз қабл аз содир намудани 
кирдори зиддиҳуқуқӣ ихтиёран ҳуқуқу озодиҳои дигаронро эҳтиром ва риоя 
намуда, меъёрҳои ҳуқуқиро вайрон намекунад. Ҳангоми татбиқи намуди муай-
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яни ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунанда метавонад аз кирдори кардааш 
пушаймон шуда, дарси ибрат гирад ва дигар ба чунин кирдорҳо даст назанад. 
Яъне, аз ҷавобгрии татбиқшуда гирифтани дарси ибрат ба таври ихтиёрӣ сурат 
мегирад. Зеро, ҷазоҳои таъиншуда на ҳар касро аз роҳи бад гардонида метаво-
нанд. Далели ин бошад, ҷинояткорони ретсидив мебошад. 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар натиљаи омўзиш, баррасї ва тањќиќоти диссертатсионї таклифњо ва 
тавсияњои илмию амалии зерин пешнињод карда мешаванд: 

1. Бо маќсади дуруст ба роњ мондани адолати судї, осон кардани кори 
субъектони мурофиаи судї, татбиќи амиќи љавобгарии њуќуќї ва такмили 
ќонунгузории кишвар бењтар мебуд, ки дар ќонунгузории љиноятї дар бароба-
ри маќсади љавобгарии њуќуќї, њамзамон, функсияњои љавобгарии њуќуќї низ 
муќаррар карда шавад. 

2. Дар ќонунгузории маъмурї дар ќатори принсипњо ва асоси љавобгарии 
маъмурї мафњуми маќсади љавобгарии маъмурї муќаррар карда нашудааст. 
Хуб мебуд, ки дар м. 22

1
 КЊМ ЉТ мафњуми маќсади љавобгарии маъмурї ни-

шон дода шавад. 
3. Бо маќсади љалби тамоми субъектон дар пешгирии њуќуќвайронкунї 

ба маќсад мувофиќ мебуд, ки «Стратегия пешгирии њуќуќвайронкунї дар бай-
ни ноболиѓон ва љавонон» ќабул карда шавад. 

4. Бо далели он ки љазо хусусияти сазодињї дошта, ба шуур ва рафтори 
инсон таъсир мерасонад, ба маќсад мувофиќ аст, ки дар ќ. 2, м. 46 КЉ ЉТ 
сазодињї њамчун унсури маќсади љазо илова карда шавад. 

5.  Дар моддаи 62 Кодекси мењнати ЉТ истилоњи «љазои интизомї» исти-
фода шудааст. Пешнињод карда мешавад, ки дар Кодекси мењнати ЉТ истилоњи 
«љазои интизомї» ба «муљозоти интизомї» иваз карда шавад. 

6. Бо асос гирифтани он ки мафњуми љуброн, товон, талофї, зарар, зиён, 
хисорот дар ќонунгузорї ба таври омехта муќаррар шудааст, бењтар мешумо-
рем, ки дар ќонунгузории соњавї ягонакунии мафњумњои њуќуќии мазкур ба 
роњ монда шавад [4–М]; [17–М]. 

7.  Дар м.м. 14, 15 КМ ЉТ истилоњи «љуброни зиён» истифода шудааст. 
Дар м.м. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 КМ ЉТ истилоњи «љуброни 
зарар» истифода шудааст. Пешнињод карда мешавад, ки дар КМ ЉТ 
истилоњоти «љуброни зиён» ба «љуброни зарар» иваз карда шавад. 

8. Бо далели он ки дилхоњ љиноят ба љабрдида зарар мерасонад, бењтар 
мебуд, ки љарима њамчун љазои љиноятї на танњо ба манфиати давлат, балки ба 
манфиати љабрдида низ равона карда шавад. Дар ин асос пешнињод мегардад, 
ки дар санксияњои ќисми махсуси КЉ ЉТ љарима њамчун љазои љиноятї дар 
шакли 70/30 (яъне, 70% љарима ба манфиати давлат ва 30% он ба манфиати 
љабрдида ситонида шавад) муќаррар шавад. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В обществе, где развитие общест-
венных отношений происходит быстрыми темпами, роль правовых институтов 
возрастает с каждым днем. Одним из таких правовых институтов является 
юридическая ответственность. Однако институт юридической ответственности 
не может быть полноценным институтом без своих функций и их реализации. 
В науке отечественнй юриспруденции исследование и обзор функций юриди-
ческой ответственности хотя и не являются новой проблемой, но ее нельзя на-
звать полностью решенной. Потому что до сих пор отдельные теоретические и 
практические аспекты этих вопросов не изучены в полной мере комплексными 
научными исследованиями. 

Следует подчеркнуть, что юридическая ответственность считалась важ-
ным правовым явлением во все времена человеческой деятельности и государ-
ственности и не утратила своей актуальности до сих пор. В частности, в обще-
стве, где экономические отношения быстро меняются, это вызывает опреде-
ленные трудности в соблюдении и реализации правовых норм. Такая ситуация 
приводит к совершению правонарушений, делает институт юридической от-
ветственности еще более проблематичным и требует отдельного исследования 
в этом направлении. 

Разработка и принятие соответствующих правовых актов в стране, при-
менение правовых норм и реализация действующего законодательства о юри-
дической ответственности свидетельствуют о том, что в стране серьезно рас-
сматривается вопрос юридической ответственности. Однако, на наш взгляд, 
недостаточно изучен круг вопросов, связанных с ее целями, принципами и 
особенно формами реализации функций отвествености. С этой точки зрения 
изучение и исследование проблем функций юридической ответственности и 
форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджики-
стан как никогда актуальны для отечественной юридический науки. 

Важность исследования данной проблемы выражается еще и в том, что 
именно в результате существования и реализации ее функций совершенствует-
ся институт юридической ответственности. Если функции юридической ответ-
ственности не будут реализованы, то не будет реализована и цель отвественно-
сти и этот институт потеряет свое значение. Таким образом, реализация функ-
ций юридической ответственности, с одной точки зрения, представляет собой 
реализацию института юридической ответственности. Например, если при 
реализации юридической ответственности не будет реализована функция пре-
дупреждения, то реализация данного вида ответственности не будет эффектив-
ной, но выйдет за рамки целей юридической ответственности. 

Научно-практическое исследование каждой из функций юридической от-
ветственности в отдельности способствует формированию института юриди-
ческой ответственности и играет ключевую роль в совершенствовании законо-
дательства страны. Ряд научных и практических вопросов данной проблемы 
требует особого внимания. В частности рассматривается вопрос установления 
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функций юридической ответственности наряду с целями ответственности в 
действующем законодательстве, новыми и эффективными формами реализа-
ции функций и тому подобное. Поэтому комплексное исследование рассматри-
ваемого вопроса имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Реализация функций юридической ответственности на необходимом 
уровне на практике во многом зависит от уровня и качества законов и их реа-
лизации. В связи с этим Лидер нации, Президент РТ Эмомали Рахмон в одном 

из своих посланий заявил: «Укрепление правопорядка, усиление борьбы с пре-
ступностью и обеспечение верховенства закона является одним из приоритет-
ных направлений деятельности правительства Таджикистана. Потому что про-

гресс всех сфер жизни страны напрямую зависит от стабильности общества и 
обеспечения верховенства закона»

1
. Учитывая повышенное внимание Лидера 

нации, еще раз можно отметить, что вопрос юридической ответственности 
считается одним из важнейших вопросов, а изучение и исследование ее функ-

ций и форм реализации удваивает ее значимость. 
После обретения государственной независимости внимание правительст-

ва страны к вопросу юридической ответственности, которая является механиз-

мом защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и 
юридических лиц, возросло вдвойе. Поэтому в этом направлении были приня-
ты концепция, государственные программы и соответствующие законы. Стоит 
отметить, что изучение проблем функций ответственности и их реализации по 

законодательству Республики Таджикистан имеет большое научное и практи-
ческое значение, поскольку от этого зависит реальность правоприменительного 
механизма. Таким образом, все вышеизложенное еще раз выражает важность 

исследуемого вопроса. 
Степень изученности научной темы. Вопрос о функции юридической 

ответственности и формах ее реализации в РТ не решен как предмет моногра-

фического и диссертационного научного исследования. Некоторые аспекты 
этой темы частично изучены отечественными исследователями. В качестве 
примера можно указать на работы, выполненные такими авторами, как А.А. 
Абдурашидов

2
, У.А. Азиззода

3
, Г.С. Азизкулова

4
, Е.Б. Буризода

5
, З.Х. Зокирзо-

                                                                                 
1
 Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси Олї аз санаи 23 декабри соли 2022. [Захираи 

электронї]. Манбаи дастрасї: http://prezident.tj/node/19088 (санаи мурољиат: 10.01.2023). 
2 

Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан 

(эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с. 
3
 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории историче-

ского и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра 

юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с. 
4
 Азизкулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительное черты между правовой и моральной от-

ветственностью // Сб. ст. республиканской научно-практической конфренции молодых 
ученых и специалистов. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 102-103. 
5
 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-2 (от древнейших 

времен до начала XX века). – Душанбе: Ирфон, 2007. – 244 с. 
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да,
6
 А.З. Куканов

7
, М.А. Махмудзода

8
, Э.С. Насриддинзода

9
, Р.С. Одиназода

10
, 

С.А. Раджабзода
11

, А.И. Сафарзода
12

, Ш.Т. Тагойназаров
13

, А.Г. Халикзода
14

, С. 
Хасанов

15
, Р.Ш. Шарофзода

16
, Ш.Т. Шарипова

17
 и другие. Вышеуказанные 

ученые внесли определенный вклад в решение различных проблем функций 
юридической ответственности и форм их реализации по отраслевому законода-

тельству Республики Таджикистан. 
Следует отметить, что вопрос о функциях юридической ответственности 

и формах их реализации  также исследовался рядом зарубежных ученых, таких 

                                                                                 
6
 Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк њамчун намуди љазои љиноятї: дис. ... ном. илм. 

њуќуќ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва њуќуќ: воситаи 

таълимї. – Душанбе: Ашўриён, 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Њуќуќи граждании 

Љумњурии Тољикистон. Ќисми якум. Воситаи таълимї: нашри аввал. – Душанбе: 

Ашўриён, 2022. –152 с.; Њуќуќи граждании Љумњурии Тоҷикистон: воситаи таълимї: 

нашри аввал / Дар зери тањрири номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент З.Х. Зокирзода. 

– Душанбе: «Ашўриён», 2022. – 256 с. 
7
 Куканов А.З. Мафњум ва таснифи функсияњои љавобгарии њуќуќї // Њаёти њуќуќї. – 

2019. – № 3 (27). – С. 44-48. 
8
 Мањмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон. – Ду-

шанбе: «ЭР-граф», 2011. – 348 с. 
9
 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: 

«Мењрона-2017», 2019. – 204 с. 
10

 Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане 

(историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с. 
11

 Раҷабзода С.А. Асосњои таснифи функсияњои ҷавобгарии њуќуќї // Маводи конферен-

сияи ҷумњуриявии илмию амалї дар мавзуи «Асосњои тањкими истиќлолияти давлатии 

Љумњурии Тољикистон дар шароити тањдидњо ва хатарњои иттилоотї». – Душанбе, 2022. 

– С. 130-135. 
12

 Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Рес-

публике Таджикистан: автореф. дис … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с. 
13

 Тагайназаров Ш.Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественых прав 

граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с. 
14

 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право). – Душанбе: «Маориф ва 

фарханг», 2005. – 488 с. 
15

 Њасанов С., Њасанов М. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї. – Душанбе: «Илм», 
2017. – 496 с. 
16

 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои 

тањсилоти олии касбї. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализа-
ция проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского на-

ционального университета / Серия социально-экономических и общественных наук. – 

2016. – № 2/7 (213). – С. 213-223. 
17

 Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалањои мафњуми љавобгарии љиноятї // Правовой 
государства и развитие законодательства Таджикской ССР: сб. науч. трудов студентов и 

аспирантов юрид. ф-та / отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А.; Тадж. 
гос. ун-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-

правовой ответственности // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции 

молодых ученных и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=617003683&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=617003683&fam=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%A2


6 

как А.А. Анфёров
18

, С.С. Алексеев
19

, М.А. Бестугина
20

, Б.Т. Базылев
21

,  М.С. 
Богданова

22
, П.А. Варуль

23
, Т.Т. Дубинин

24
, И.Е. Звечаровский

25
, А.А. Иванов

26
, 

Д.Н. Кархалев
27

, Д.А. Липинский
28

, И.А. Лумпова
29

, А.С. Мордовец
30

, М.Г. 
Мелкумян

31
, А.И. Петелин

32
, Т.Х. Радько

33
, Л.Б. Смирнов

34
, И.Н.Тихоненко

35
, 

М.П. Трофимова
36

, Р.Л. Хачатуров
37

, А.А. Хаджиев
38

 и другие. 

                                                                                 
18

 Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. на-

ук. – Волгоград, 2000. – 169 с. 
19

 Алексеев С.С. Общая теория права. T. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с. 
20

 Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой от-

ветственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 1986. – 209 с. 
21

 Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и 

государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с. 
22

 Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой от-

ветственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 1986. – 209 с. 
23

 Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с. 
24

 Варуль П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответст-

венности. – Таллин, 1986. – 152 с. 
25

 Дубинин T.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному пра-

ву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с. 
26

 Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – 

Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. – 250 с. 
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 Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном 
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 Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с. 
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 Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: 
Юрид центр Пресс, 2007. – 270 с. 
30

 Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с. 
31

 Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском пра-

ве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с. 
32

 Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответст-

венности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 1 (16). – С. 126-

128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответствен-
ности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Се-

рия: Юридические науки. – 2014. – № 1 (16). – С. 54-57. 
33

 Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической от-

ветственности // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: 

межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. – С. 3-23. 
34

 Радько T.H. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия 

адвокатуры, 2001. – 412 с. 
35

 Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учрежде-
ниях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с. 
36

 Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с. 
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Следует подчеркнуть, что вклад упомянутых ученых в исследование 
функции юридической ответственности и форм ее реализации чрезвычайно 
велик. Несмотря на то, что отечественные и зарубежные учёные не исследова-
ли данную тему в монографической форме, однако ими рассмотрены некото-
рые аспекты данной темы, которые послужили основой для её дальнейших 
всесторонних исследований. Несмотря на это, функции юридической ответст-
венности и формы их реализации по законодательству Республики Таджики-
стан детально не исследованы в отечественной юриспруденции как важный 
предмет диссертации и требуют будущего фундаментального изучения. 

Связь работы с программами и научной темой.  Диссертация выпол-
нена в рамках научного проекта Национального законодательного центра при 
Президенте Республики Таджикистан «Проблемы дальнейшего совершенство-
вания законодательства Республики Таджикистан на 2021-2025 годы». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель научного исследования выражается в изуче-
нии и исследовании вопросов, связанных с понятием и сущностью функций 
юридической ответственности, исследовании отдельных видов функций юри-
дической ответственности, обзоре форм реализации функций, изучении норм 
законодательства и теорий юридической ответственности отечественными и 
зарубежными учеными, а также в изучении и исследовании форм реализации 
функций. 

Задачи исследования. Для реализации целей диссертационного исследо-
вания мы считаем необходимым выдвинуть и исследовать следующие задачи: 

- изучение понятия функции ответственности и её особенностей; 
- определение классификации функций юридической ответственности; 
- исследование понятия и сущности форм реализации функций юридиче-

ской ответственности; 
- анализ добровольных и принудительных форм реализации функций 

юридической ответственности; 
- рассмотрение карательной функции юридической ответствености и 

форм ее реализация; 
- изучение штрафной функции юридической ответственности и форм ее 

реализация; 
- анализ компенсационной функции юридической ответственности и 

форм ее реализация; 
- изучение функции предупреждения ответственности и форм ее реа-

лизация; 

                                                                                                                                                                                       
37

 Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2000. – 209 с. 
38

 Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: Изд-во «Ас Гард», 2012. – 

449 с. 
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- рассмотрение воспитательной функции юридической ответственности и 
форм ее реализация. 

Объект исследования. Объект диссертационного исследования рассмат-
риваются правоотношения, связанные с изучением функций юридической от-
ветственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования вы-
ступают теоретико-правовые и практические аспекты функций юридической 
ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. Одновременно предмет данного диссертационного 
исследования включает в себя основы классификации, методологии и практики 
функций юридической ответственности и форм их реализации согласно дейст-
вующему законодательству Республики Таджикистан. 

Этап, место и период проведения исследования. Диссертационное ис-
следование охватывает этапы развития законодательства Республики Таджики-
стан, связанные с функциями юридической ответственности и формами их 
реализации в советский и постсоветский период. 

Данная диссертация выполнена в Национальном центре законодательства 
при Президенте Республики Таджикистан. Период выполнения диссертацион-
ного исследования охватывает 2021-2023 годы. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссерта-
ции составляют идеи и работы отечественных и зарубежных ученых, посвя-
щенные различным аспектам функций юридической ответственности и фор-
мам их реализации. 

При выполнении данной диссертации автором был сделан упор на науч-
ные труды А.А. Абдурашидова, У.А. Азиззода, Г.С. Азизкуловой, З. Ализода, 
С.С. Алексеева, А.А. Анферова, Б.Т. Базылева, М.А. Бестугиной, М.С. Богда-
новой, П.А. Варуля, Т.Т. Дубинина, И.Е. Звечаровского, З.Х. Зокирзода, Ш.М., 
Исмоилова, А.А. Иванова, Д.Н. Кархалева, А.З. Куканова, Д.А. Липинского, 
И.А. Лумповой, М.А. Махмудзода, А.С. Мордовца, М.Г. Мелкумяна, Э.С. На-
сриддинзода, А.И. Петелина, Т.Х. Радько, О.Э. Рахмана, М.З. Рахимзода, Л.Б. 
Смирнова, И.Н.Тихоненко, М.П. Трофимова, Р.Л. Хачатурова, А. Ходжиева, С. 
Хасанова,  Р.Ш. Шарофзода и других. 

Методологическая база исследования. Методологические основы дис-
сертационного исследования составляют общенаучные и специальные юриди-
ческие подходы и методы. В частности в диссертации широко используются 
методы диалектического, логико-лингвистического, формально-правового, го-
сударственно-правового и сравнительно-правового характера. С помощью ме-
тода диалектики рассмотрены функции юридической ответственности и фор-
мы их реализации согласно законодательству Республики Таджикистан. С 
применением данного метода исследована реальность функций юридической 
ответственности и видов юридической ответственности: гражданской, уголов-
ной, конституционной, административной, дисциплинарной в соответствии с 
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действующим законодательством Республики Таджикистан. Диалектические 
категории причины и следствия учитывались при анализе функций юридиче-
ской ответственности. 

Логико-лингвистический метод в диссертационном исследовании ис-
пользован автором при анализе и корректном изложении терминов, понятий 
и юридических выражений. На основе упомянутого метода предлагается 
унифицированное, единообразное и правильное употребление терминов, 
понятий и юридических выражений с логической и лингвистической точки 
зрения. На основе формально-логического метода функции юридической 
ответственности и формы их реализации базируются на правилах и законах 
формальной логики. 

Методом государственно-правового сравнения рассмотрены законода-
тельная система и практика зарубежных стран относительно функций юриди-
ческой ответственности и форм их реализации согласно законодательству Рес-
публики Таджикистан, определены их сходства и различия. В совокуности 
примененные автором в работе методы способствовали выполнению ком-
плексного и объективного научного труда, благодаря которому были сформу-
лированы соответствующие решения поставленных соискателем задач и целей. 

Эмпирические предпосылки. Выполненная научная работа опирается 
на Конституцию, уголовные, гражданские, административные, трудовые и дру-
гие нормативные правовые акты Республики Таджикистан. При этом эмпири-
ческой основой диссертационного исследования послужило законодательство 
ряда зарубежных стран, конституционные законы, кодексы, законы и прочие 
нормативные правовые документы. Одновременно стоит отметить, что в каче-
стве дополнительной эмпирической базы диссертации также были использова-
ны соответствующие отчеты государственных учреждений, различные стати-
стические и социологические публикации. 

Научная новизна исследования. Научная новизна настоящего исследо-
вания выражается в том, что оно считается первым комплексным научным ис-
следованием вопроса о функциях ответствености и формах их реализации в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан в сфере отечест-
венной юриспруденции. В своем исследовании автор представил научно обос-
нованные мнения о понятии, видах, особенностях и важных формах реализа-
ции функций юридической ответствености, которые составляют новизну дис-
сертационного исследования. Выводы и научные положения исследования, 
предназначенные для защиты, отражают новизну данного исследования и вы-
полнение задач исследования, к которым относятся: 

- с теоретико-правовой точки зрения понятие и особенности функций 
юридической ответственности изучены и обоснованы с научной точки зрения; 

- исследованы и определены основы классификации функций юридиче-
ской ответственности; 

- изучены и научно обоснованы понятия форм реализации функций юри-
дической ответственности; 
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- анализируются добровольные и принудительные формы реализации 
функций юридической ответственности, обосновывается их специфика в зави-
симости от видов функций; 

- рассмотрена карательная функция юридической ответственности и оп-
ределены формы ее реализации в зависимости от видов ответственности; 

- исследована реализация штрафной функции юридической ответствен-
ности и определены ее особенности при уголовной, административной и граж-
данской ответственности согласно законодательству страны; 

- обсуждается реализация компенсационной функции юридической от-
ветственности и определяются способы ее защиты через виды юридической 
ответственности, согласно национальному законодательству; 

- проанализирована предупреждение как форма реализации функции 
юридической ответственности, определены правовые основы, предметы и ме-
ры профилактики правонарушений; 

- обсуждается реализация воспитательной функции ответственности и 
определяются ее особенности по отношению к другим видам функций и видов 
ответственности. 

Положения, выносимые на защиту. Новизна диссертационного иссле-
дования выражается в следующих теоретических научных положениях, выно-
симых на защиту: 

1. Понятие и сущность функций юридической юридической ответствен-
ности излагаются в литературе по-разному. Однако их общая суть заключается 
в воздействии на субъектов общественных отношений. Цели ответственности 
реализуются посредством функций юридической ответственности. В ходе ис-
следования понятие функции юридической ответственности можно предста-
вить в следующем виде: совокупность важных сфер влияния на поведение и 
сознание правообладателей и соответствующие правоотношения, которые воз-
никают в процессе раскрытия цели и социальной сущности юридической от-
ветственности, называются функциями юридической ответственности. Цели и 
принципы юридической ответственности реализуются посредством реализа-
ции её функций. Изучение понятия и специфики функций юридической ответ-
ственности считается очень важным для совершенствования законодательства 
и формирования института юридической ответственности. Из содержания 
данного понятия можно выделить некоторые особенности функции юридиче-
ской ответственности: она состоит из совокупности важных сфер влияния; мо-
жет оказывать определенное влияние на поведение и сознание правообладате-
лей и участников правоотношений; специфична для всех видов ответственно-
сти; раскрывает социальную цель и сущность юридической ответственности; 
через функции реализуются цели юридической ответственности. 

2. Результаты исследований показывают, что существуют разные основа-
ния классификации функций юридической ответственности и разные мнения 
по этому поводу, но их общая точка зрения указывает на цель юридической от-
ветственности. Если сравнить функции юридической ответственности с ее це-
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лями, то станет ясно, что между ними существует определенная корреляция. С 
учетом этого можно сказать, что одна из основ классификации функций юри-
дической ответственности выражается в ее целях. Цель юридической ответст-
венности можно определить как нормативную основу классификации функций 
юридической ответственности. Из исследования вытекает, что можно выделить 
следующие виды функций юридической ответственности: карательную, 
штрафную, предупредительную, компенсационную, воспитательную. Эти 
функции реализуются по-разному в связи с отдельными видами ответственно-
сти, а формы их реализации, как добровольные, так и обязательные, устанав-
ливаются законодательством страны. 

3. Объективный характер функций юридической ответственности, опре-
деленных законом, позволяет субъективно выбирать формы их реализации, к 
которым относятся соблюдение, использование, реализация ответственности 
лица в соответствующих правоотношениях. Реализация юридической ответст-
венности имеет добровольную и принудительную формы. Использование, со-
блюдение, исполнение и применение представляют собой четыре равноправ-
ные и важные формы осуществления функций юридической ответственности. 
Каждая из них обязательно существует рядом с другой функцией. Реализация 
функций юридической ответственности также зависит от вида ответственно-
сти. Применительно к уголовной и административной ответственности реали-
зация функций юридической ответственности носит более обязательный ха-
рактер. Однако характерны как добровольная, так и принудительная формы 
гражданской и дисциплинарной юридической ответственности. 

4. Карательная функция юридической ответственности – направленность 
воздействия правовых норм на субъектов нарушения, основанного на лишении 
и ограничении прав личности. В результате анализа определено, что каратель-
ная функция юридической ответственности является одной из важных функ-
ций юридической ответственности и играет решающую роль в реализации ее 
целей. По своему содержанию и сущности она имеет нежелательные последст-
вия для субъекта нарушения, причиняет ему моральные или психические стра-
дания и соответствует цели наказания. 

Хотя в юридической литературе понятие «кара» представлено по-
разному, допускается использование понятия «наказание». Карательная функ-
ция характерна для всех форм юридической ответственности, однако ее влия-
ние более ярко выражено в уголовной и административной ответственности. 
Карательная функция реализуется в добровольной и принудительной форме. 
Стоит отметить, что карательная функция обеспечивает основу эффективности 
воспитательной функции. Кара должна соответствовать закону, в случае несо-
блюдения она считается либо несправедливой, либо недостаточной для дости-
жения целей юридической ответственности. 

5. Штрафная функция, в свою очередь, способствует реализации других 
функций, в том числе воспитательной, профилактической и карательной. По-
тому что применение штрафа к нарушителю может повлиять на сознание чело-
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века, и человек рассматривает это как наказание за свой противоправный по-
ступок, и тогда он исправляется и отказывается совершать нарушение. Штраф 
– это взыскание суммы, установленной в пределах требований, предусмотрен-
ных законодательством. При этом данная кара является одним из средств реа-
лизации принудительной формы штрафной функции. Это кара, размер которой 
устанавливается законодательством и определяется тяжестью совершенного 
деяния. Данная мера юридической ответственности имеет имущественный ха-
рактер и устанавливается и реализуется в особом порядке. 

6. Реализация функции компенсации юридической ответственности озна-
чает компенсацию конкретных противоправных действий человека, общества и 
государства посредством правовых норм, которая осуществляется в двух фор-
мах: добровольной и принудительной. Законодательством установлены формы, 
порядок и способы возмещения вреда. Компенсация является общим понятием 
и не меняется в зависимости от видов ущерба. То есть по законодательству 
компенсация морального вреда устанавливается за моральный вред, а за мате-
риальный ущерб устанавливается компенсация материального вреда, но в обо-
их случаях компенсация производится в материальной (денежной) форме. 

7. Функция предотвращения ответственности является одной из наибо-
лее важных функций и представляет собой направление воздействия право-
вых норм на поведение субъектов правоотношений, направленное на предот-
вращение и ограничение реальных возможностей совершения противоправ-
ного действия и нарушения закона. Профилактическая функция как одна из 
форм реализации функции юридической ответственности имеет сложную 
структуру, состоит из объекта воздействия, субъекта воздействия, способов 
воздействия и оснований воздействия. Функция предотвращения занимает 
особое место среди других функций и соответствует цели юридической от-
ветственности по предотвращению новых нарушений. Реализация этой 
функции не эффективна изолированно, а реализуется в сочетании с другими 
функциями. Конечно, все остальные функции носят превентивный характер, 
но эта функция определена в законодательстве с целью воздействия на субъ-
ектов до и после нарушения закона. 

8. Воспитательная функция реализуется во всех формах юридической от-
ветственности. При применении уголовной ответственности она выражается в 
применении наказания с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств и 
других воспитательных мер. При реализации гражданской ответственности 
она зачастую реализуется добровольно при выполнении взаимных обяза-
тельств. Воспитательная функция административной ответственности выража-
ется в применении административного наказания и управленческого воздейст-
вия и введении государственно исполнительных мер. При реализации дисцип-
линарной ответственности ее сущность раскрывается в локальных правовых 
нормах и выражается в реализации дисциплинарных отношений. 

Представляем следующие практические рекомендации, разработанные 
в результате проведения диссертационного исследования: 
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1. В целях надлежащего отправления правосудия, облегчения работы 
субъектов судопроизводства, глубокой реализации юридической ответственно-
сти и совершенствования законодательства страны целесообразно закрепить в 
уголовном законодательстве функции юридической ответственности наряду с 
целями привлечения к юридической ответственности. 

2. В административном законодательстве понятие цели административ-
ной ответственности не установлено среди принципов и оснований админист-
ративной ответственности. 

Было бы целесообразно указать в ст. 22
1
 КоАП РТ понятие цели админи-

стративной ответственности. 
3.  Для привлечения всех соответствующих субъектов с целью профилак-

тики правонарушений было бы целесообразно принять «Стратегию о профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». 

4.  С учетом того, что наказание имеет карательный характер и воздейст-
вует на сознание и поведение человека, было бы целесообразным внести нака-
зание в часть 2 ст. 46 УК РТ как элемент цели наказания. 

5. Термин «дисциплинарное взыскание» использован в статье 62 Трудо-
вого кодекса Республики Таджикистан. Предлагается изменить в Трудовом ко-
дексе РТ термин «чазои интизоми» (дисциплинарное взыскание) на «мучозоти 
интизоми» (дисциплинарное наказание). 

6. Исходя из того, что таджикские понятия «чуброн», «товон», «талофи», 
«зарар», «зиён», «хисорот» не имеют единого определения в законодательстве, 
считаем целесообразным унифицировать данные правовые понятия в отрасле-
вом законодательстве. 

7. В статьях 14 и 15 Гражданского кодекса Республики Таджикистан ис-
пользуется термин «компенсация вреда» (чуброни зиён). В статьях 1117, 1195, 
1197, 1208, 1210-1223 Гражданского кодекса РТ используется термин «возме-
щение вреда» (чуброни зарар). Предлагается заменить в Гражданском кодексе 
РТ термин «чуброни зиён» на термин «чуброни зарар». 

8. Ввиду того, что преступление причиняет вред потерпевшему, было бы 
лучше, если бы штраф как уголовное наказание был использован не только в 
пользу государства, но и в пользу потерпевшего. На этом основании предлага-
ется, чтобы в санкциях Особенной части УК РТ штраф был установлен как 
уголовное наказание в виде 70/30, то есть, 70% штрафа должно взиматься в 
пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего). 

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается 
в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного 
исследования, могут быть использованы для решения теоретических и практи-
ческих вопросов относительно реализации функций юридической ответствен-
ности. Предлагаемое автором работы исследование может быть использовано в 
процессе преподавания теории государства и права, проблем теории государст-
ва и права, уголовного права, гражданского права, трудового права, админист-
ративного права, конституционного права, криминологии и др. 
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Практическая значимость исследования раскрывается в том, что выводы 
и предложения автора, связанные с вопросом реализации функций юридиче-
ской ответственности, могут быть применены в правотворческой деятельности 
в целях совершенствования отраслевого законодательства страны, в том числе 
уголовного, гражданского, административного, трудового, конституционного 
законодательства. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность ре-
зультатов диссертационного исследования основана на объективном и всесто-
роннем анализе теоретических и практических исследований различных аспек-
тов функций юридической ответственности и форм их реализации, анализе 
принятых общенаучных результатов и выводов. 

Обоснованы мнения, теоретические и практические рекомендации авто-
ра, научные положения исследования и рекомендации, тематическое исследо-
вание текущей ситуации, перспектив и путей совершенствования законода-
тельства страны по данному вопросу. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и 
содержание исследования соответствует паспорту специальности 12.00.01 – 
Теория и история права и государства; история учения о праве и государстве, 
утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республи-
ки Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора 
диссертации основывается на научной новизне диссертационного исследо-
вания, научных положениях, выносимых на защиту, научных статьях, док-
ладах на республиканских и международных научно-теоретических конфе-
ренциях о функциях и формах юридической ответственности и их реализа-
ции. О личном вкладе автора также свидетельствуют тема и стиль выпол-
нения работы. 

Апробация и применение результатов исследования. Диссертация вы-
полнена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан и неоднократно обсуждалась на заседаниях его соответствующих 
отделов и была рекомендована к защите 

Важнейшие результаты диссертационной работы обсуждались в виде 
докладов на следующих республиканских и международных научно-
теоретических конференциях: 

а) международные: 
– Международная научно-практическая конференция «Экономика и пра-

во в России и мире», доклад на тему: «Функция компенсации юридической от-
ветственности и ее соотношение с компенсацией морального вреда» (Петроза-
водск, РФ, 2022 г.); 

– Международная научно-практическая конференция, посвященная 
празднованию Дня принятия Всеобщей декларации прав человека, на тему: 
«Права человека: его прошлое и настоящее», доклад на тему: «Функция воз-
мещения юридической ответственности» (Душанбе, 2022 г.); 
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– Международная научно-практическая конференция «Основные методы 
управления знаниями в сфере науки и образования», доклад на тему: «Формы 
реализации функций юридической ответственности» (Казань, РФ, 2023 г.); 

– Международная научно-практическая конференция под названием 
«Таджики в зеркале истории», посвященная 115-летию академика Бободжона 
Гафурова», доклад на тему: «Компенсация вреда в качестве функции юридиче-
ской ответственности» (Душанбе, 2023 г.). 

б) республиканские: 
– Республиканская научно-теоретическая конференция под названием 

«Основы укрепления государственной независимости Республики Таджики-
стан в условиях угроз и информационных рисков», специальный доклад на те-
му: «Понятие функций юридической ответственности» (Душанбе, 2022 г.). 

Научные публикации по теме диссертации. По теме диссертации авто-
ром опубликованы 2 учебных пособия, 18 научных статей, 8 из которых были 
опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Прези-
денте Республики Таджикистан, а также 10 статей в других журналах. 

Структура и общий объем диссертации. Диссертация состоит из назва-
ний аббревиатур, двух глав, девяти параграфов, заключения, рекомендаций и 
списка использованной литературы (источников). Общий объем диссертации 
составляет 201 страниц. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (СЖАТАЯ) 
Во введении указываются значимость исследуемого вопроса, уровень ис-

следования и изучения, цель и задачи исследования, методологическая основа 
исследования, научная новизна исследования и научные положения, предла-
гаемые к защите, теоретическая и практическая значимость исследования, ут-
верждение результатов исследования, структура и объем диссертации. 

Первая глава диссертации посвящена вопросу «Понятие и классифика-
ция функций юридической ответственности» и состоит из двух параграфов. 

Первый параграф первой главы называется «Понятие и особенности 
функций юридической ответственности», при исследовании автор указыва-
ет, что функция означает осуществление и исполнение определенного дейст-
вия. Что касается юридической ответственности, то она приобрела несколько 
иной тон, то есть это набор направлений воздействия. Функции юридической 
ответственности могут выступать в качестве штрафной санкции, влияющей на 
уведомление и поведение субъекта в рамках регулируемых правоотношений с 
целью подчинения его положениям правовых норм. 

По мнению автора, принуждению более свойственны карательная, воспи-
тательная и профилактическая функции. Для функции информирования и обу-
чения также характерна умеренная положительная реакция, тогда как активная 
положительная реакция усиливается воспитательной функцией. На наш взгляд, 
прежде всего, ответственность не следует делить на умеренную положитель-
ную ответственность и активную положительную ответственность, потому что 
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такая классификация делит и разъединяет весь феномен юридической ответст-
венности. Ответственность реализуется в двух правовых формах. Далее эффект 
профилактики характерен и для активной ответственности, поскольку обеспе-
чение законности является одним из направлений регулятивной функции. 

Автор указывает, что понятие функций юридической ответственности 
тесно связано с функциями права, а иногда они дополняют друг друга. Поэтому 
необходимо уточнить функции права с точки зрения понятия и сущности. 
Функции права считаются одним из важных и основных оснований реализа-
ции ответственности и раскрывают сущность функций ответственности. 

Автор диссертации отмечает, что раскрытие содержания сущности пра-
вовых функций прежде всего требует отдельного исследования, но оно во мно-
гом зависит от особенностей правовой системы. Функции права помогают 
лучше понять функции юридической ответственности. Если юридическая от-
ветственность сама по себе является правовым институтом, то естественно, что 
ее функции вытекают из правовых функций. Даже некоторые их функции 
близки друг к другу, а вместе они оказывают существенное влияние на соци-
ально-правовые отношения и поведение участников этих отношений. 

Автор указывает, что исследование понятия и особенностей функций 
юридической ответственности позволяет не только с теоретической точки зре-
ния определить общепризнанное понятие и соответствующие ему характери-
стики, но и играет ведущую роль в совершенствовании действующего законо-
дательства в части реализации функций юридической ответственности. 

Второй параграф первой главы называется «Классификация функций 

юридической ответственности», в ходе исследования автор отмечает, что для 
формирования института юридической ответственности и совершенствования 
законодательства страны очень важно определить основы классификации 
функций юридической ответственности. В литературе встречаются различные 
типы функций реагирования. Однако единого мнения по поводу критериев их 
классификации нет. Мы считаем, что классификация функций юридической 
ответственности исходит из природы и особенностей института юридической 
ответственности. Учитывая это, при классификации функций юридической от-
ветственности были учтены многие факторы, такие как цель, виды и принципы 
юридической ответственности. 

По мнению исследователя, в литературе нет единых мнений по проблеме 
классификации и видов функций юридической ответственности. И это несмот-
ря на то, что определение и точность видов функций юридической ответствен-
ности очень важны для правоприменительной практики. Независимо от этого, 
из содержания мнений авторов можно сделать выводы и выделить несколько 
общепризнанных функций юридической ответственности. Следует отметить, 
что в основе такой классификации лежит характеристика отдельных видов от-
ветственности (уголовной, административной, гражданской, дисциплинарной). 

Вторая глава диссертации называется «Формы реализации функций 
юридической ответственности» и состоит из семи параграфов. 
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Первый параграф второй главы называется «Понятие форм реализации 
функций юридической ответственности», исследования автора показывают, 
что большое значение для легализации имеет не только наличие самих функ-
ций юридической юридической ответственности, но и формы их реализации. 
Именно через формы реализации функций применение и реализация юридиче-
ской ответственности могут быть эффективными на практике.  Следует отме-
тить, что без существования соответствующих форм реализации функций 
юридической ответственности представляется невозможной. То есть формы 
выполнения функций юридической ответственности считаются важным сред-
ством их реализации. 

По мнению автора, формы реализации юридической ответственности 
должны соответствовать целям, принципам и функциям юридической ответст-
венности и не должны противоречить правовым нормам. При этом каждая 
форма реализации функций должна соответствовать определенному виду юри-
дической ответственности, потому что формы реализации функций юридиче-
ской ответственности зависят от ее конкретных видов. Формы реализации 
функций дают возможность эффективно реализовывать функции юридической 
ответственности в соответствии с законодательством, а также реализовывать 
цели, принципы и социальное назначение отдельных видов ответственности. 

Диссертант констатирует, что имеются такие особенности функций юри-
дической ответственности, которые влияют на формы ее реализации: важные и 
актуальные сферы, на которые влияет юридическая ответственность; объек-
тивно оправдывает государственное принуждение и стимулирование; по усло-
виям развития общества имеет характер исторических изменений и приспо-
собляемости; это особое средство воздействия и особенность реализации; об-
ладает способностью формализовать и укреплять связи с общественностью, а 
также может изменять или отменять существующие связи с общественностью. 

Автор придерживается мнения, что формы реализация функций ответст-
венности должны быть установлены в соответствующем законодательстве, а 
также определить, какой вид ответственности характерен для той или иной 
формы реализации функций. Поэтому в зависимости от типа реагирования со-
ответственно применяются и формы реализации функций. 

Во втором параграф второй главы рассматривается вопрос «Доброволь-

ные и принудительные формы реализации функций юридической ответ-
ственности». Автор исследования, рассматривая данный вопрос, отметил, что 
если виполнение ответственности зависит от определенных функций, то функ-
ции ответственности, в свою очередь, имеют соответствующие формы реали-
зации, посредством которых реализуется та или иная функция ответственно-
сти. Хотя в литературе существуют определенные споры о формах реализации 
функций юридической ответственности, в теории и практике большее распро-
странение получили две важные формы: добровольная и принудительная. 

По мнению исследователя, несмотря на то, что авторы в большей степени 
склоняются к принудительной форме реализации функций юридической от-
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ветственности (в связи с тем, что в понятии юридической ответственности ис-
пользуется слово «принудительная»), мы поддерживаем обе формы. Потому 
что отрицать добровольную форму реализации функций юридической ответст-
венности в одном случае означает отрицать диспозитивный метод классифика-
ции правовых отраслей и одновременно области частного права. При осущест-
влении функций юридической ответственности добровольная форма не усту-
пает принудительной, потому что она применяется в соответствующих право-
вых сферах. Однако если сравнить такую точку зрения в зависимости от видов 
ответственных функций, то необходимо согласиться с мнением некоторых уче-
ных относительно поддержки принудительной формы. Потому что функции 
компенсации, предотвращения, карателная и штрафная часто применяются в 
форме принуждения. 

В исследовании автор констатировал, что одна из важных особенностей 
добровольного осуществления функций юридической ответственности выра-
жается в том, что субъект общественных отношений не должен нарушать права 
и законные интересы других субъектов при использовании и реализации своих 
прав и свобод. Потому что в этом случае субъект добровольно соблюдает права 
и интересы других, уважает их и реализует свои права и свободы честно и доб-
росовестно, без принуждения соответствующим должностным лицом. В про-
тивном случае к нему будут применены соответствующие принудительные ме-
ры правового характера. 

Третий параграф второй главы называется «Реализация карательной 
функции юридической ответственности»; в результате исследования ав-
тор указывает, что функция юридической ответственности является одним 
из видов функций юридической ответственности, который в зависимости от 
своего содержания и сути имеет негативные последствия для субъекта, на-
рушившего закон, причиняя ему моральные или духовные страдания. Эта 
функция занимает свое место среди других ответственных функций и при-
обрела исторический характер. Потому что с древних времен для предот-
вращения противоправного поведения ответственность применялась в от-
носительно строгих формах. Именно в результате столь суровых наказаний 
нарушитель понес соответствующее наказание. В настоящее время прин-
цип гуманности приобрел особый статус, заставляющий законодателей не-
сти ответственность в рамках принципов гуманности, и его целью не долж-
но быть покарание нарушителя. 

По мнению автора, карательная функция юридической ответственности в 
большей степени зависит от целей наказания. При этом цель ответственности 
достигается через последствия кара, но сама кара или причинение физической 
и душевной боли нарушителю не является целью ответственности. Естествен-
но, что если правонарушитель не получит за свое противоправное деяние 
должного возмездия, в этом случае ответственность выйдет за рамки своей це-
ли и не может быть эффективной. Учитывая это, каждая форма и вид ответст-
венности должны иметь определенный уровень кары. 
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В ходе исследования диссертант заявил, что реализация функции 
юридической ответственности должна осуществляться в соответствии с 
нормами действующего законодательства. Именно на основе законодатель-
ства применение кары может оказать эффективное воздействие на поведе-
ние, деятельность и психику нарушителя и создать хорошую основу для 
реализации воспитательной функции. В противоположном случае правона-
рушитель будет считать применение наказания и реализацию карательной 
функции несправедливыми, у него возрастёт уровень правового нигилизма, 
а юридическая ответственность не достигнет определенной цели. 

Автор диссертации показывает, что характер воздействия наказания и 
круг правовых ограничений, применяемых к правонарушителю, зависят от 
стадии юридической ответственности. Если форма государственного при-
нуждения к применению юридической ответственности с момента совер-
шения преступления в виде обязательства подчинена различным правовым 
ограничениям, то на этом этапе реальных нежелательных последствий нет, 
и сама правовая функция существует в статике. Она не может развиваться 
без своевременных действий и полномочий правоохранительных органов. 

Четвертый параграф второй главы называется «Реализация штраф-
ной функции юридической ответственности»; исследователь отметил, 
что одной из особых функций ответственности является штрафная функ-
ция. Специфика такой функции выражается в том, что она, как и некоторые 
другие функции, не является специфичной для всех соответствующих ви-
дов ответственности. Штрафная функция более специфична в уголовной и 
административной ответственности, а также отчасти в гражданской ответ-
ственности. Другая особенность данной функции выражается в том, что 
она направлена на реализацию штрафных санкций, установленных дейст-
вующим законодательством. 

По мнению исследователя, штрафная функция чаще всего применяет-
ся в форме принуждения. Реализация данной функции способствует дости-
жению целей ответственности, а ее основная цель – не взыскание с право-
нарушителя определенной суммы, а оказание на него финансового воздей-
ствия. Данная функция реализуется в том же случае, когда применяется от-
ветственность в виде наложения штрафа на нарушителя. Поэтому форма 
его реализации установлена в действующем законодательстве. 

Автор диссертации указывает, что штрафная функция в свою очередь 
влияет на реализацию других функций, в том числе воспитательной, про-
филактической и карательной. Потому что применение штрафа к ненару-
шителю или преступнику может повлиять на сознание человека, и человек 
рассматривает это как наказание за свой противоправный поступок, и тогда 
он исправляется и отказывается совершать нарушение. 

В диссертации отмечается, что штрафная функция ответственности 
реализуется преимущественно в форме принуждения. Однако независимо 
от этого из содержания некоторых законодательных норм можно наблюдать 
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и его добровольную форму. По сравнению с принудительной формой ис-
полнения штрафная функции, ее добровольная форма в действующем зако-
нодательстве страны прямо не предусмотрена. 

Пятый параграф второй главы называется «Реализация компенса-
ционая функции юридической ответственности»; в результате исследо-
вания автором отмечено, что функция компенсации юридической ответст-
венности в указанных формах реализации видов юридической ответствен-
ности реализуется в основных отраслях права посредством определенных 
методов и процедур, специфичных для отрасли права. 

Автор указывает, что, как и другие функции юридической ответст-
венности, функция компенсации реализуется в двух формах – доброволь-
ной и принудительной. Стоит отметить, что добровольная форма реализа-
ции функции возмещения конституционной ответственности имеет про-
блемы и ограничения материальной, организационной и правовой струк-
туры. Эта функция более характерна для гражданской ответственности, 
потому что в гражданско-правовой ответственности одной из форм ответ-
ственности является возмещение ущерба. Несмотря на то, что в граждан-
ских правоотношениях участники равноправны и действуют на основе 
диспозитивного метода, однако при применении ответственности в виде 
возмещения вреда она становится обязательной для одной стороны. В 
этом случае функция компенсации гражданско-правовой ответственности 
реализуется в форме принуждения. С учетом этого наблюдения можно 
сказать, что данная функция реализуется как в добровольной, так и в при-
нудительной форме. 

По мнению исследователя, принудительная форма реализации ком-
пенсационной функции на основе гражданского законодательства получила 
очень широкое распространение. Данные отношения, прежде всего, вслед-
ствие неисполнения или неисполнения договорных обязательств физиче-
скими и юридическими лицами, порождают обязанность по возмещению 
ущерба. Например, ненадлежащее исполнение договора купли-продажи по-
рождает гражданско-правовую ответственность, что отражено в нормах 
Гражданского кодекса (статьи 529, 530, 534, 536, 543 и др.). 

По мнению автора, в гражданском законодательстве Республики Тад-
жикистан широко используются понятия «вред» и «ущерб», при этом 
встречаются и выражения «моральный вред» и «моральный ущерб», но, к 
сожалению, не установлено понятие морального вреда, то есть какое пове-
дение или поступок правонарушителя считается моральным вредом, и не 
установлено, что это не влияет на уровень, способ и принципы реализации 
функции юридической ответственности. 

Автор исследования отметил, что компенсация является общим поня-
тием и не меняется в зависимости от видов ущерба. Иными словами, со-
гласно закнодательству компенсация морального вреда устанавливается в 
случае морального вреда, а компенсация материального вреда – в отноше-
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нии материаного вреда, но в обоих случаях компенсация производится в 
материальной (денежной) форме. 

Шестой параграф второй главы называется «Предупреждение право-

нарушений как форма реализации функции юридической ответствен-
ности», в результате исследования автором отмечено, что функция преду-
преждения занимает особое положение среди функций юридической ответ-
ственности. Это соответствует одной из целей ответственности (предот-
вращение новых противоправных действий). Функция предупреждения 
специфична для каждого вида юридической ответственности, но она отно-
сительно эффективна в сфере уголовного права, что доказано опытом исто-
рической и современной правовых систем. Если человек не несет ответст-
венности за свои действия, то, с одной стороны, он продолжает свои дейст-
вия и в то же время оказывает негативное влияние на окружающих его лю-
дей. То есть такая ситуация приводит к совершению множества нарушений 
закона. Однако если человека привлечь к ответственности за совершенное 
им деяние, то он сам воздержится от дальнейших противоправных дейст-
вий и это станет уроком для окружающих. То есть можно без сомнения ска-
зать, что юридическая ответственность имеет превентивную функцию. 

Автор указывает, что предупреждение является одной из целей нака-
зания в уголовном праве. Предупреждение преступности в своем первона-
чальном понимании означает защиту человека, общества и государства от 
преступности. Исторические корни этого вида социальной практики уходят 
в глубь веков: с появлением первых правовых запретов и преступлений, как 
действий, совершаемых вопреки им, стали применяться не только кара-
тельные меры, но и меры профилактики. 

Автор диссертации отмечает, что теория профилактики преступности 
– это совокупность знаний о развитии общественных отношений с целью 
определения и предотвращения причин и условий преступности, способст-
вующих возникновению и развитию преступности, подготавливающих поч-
ву для ее возникновения. Реализация, и как следствие, преступность – соз-
дает негативную ситуацию в обществе, а также способствует развитию и 
распространению отдельных форм и видов преступности, ситуаций анти-
социального характера у отдельных лиц и определению форм и способов 
контроля над преступностью. 

По мнению автора, деятельность по предупреждению преступности 
имеет свои основы. Эта деятельность должна отвечать научно-
обоснованными принципами законности, демократии, справедливости и 
гуманности. Ее организация осуществляется с учетом отраслевых и регио-
нальных условий. Деятельность по предупреждению преступности обеспе-
чивает правовую основу, то есть правовое регулирование, методы и формы 
профилактической работы, права и обязанности участников, правовые га-
рантии лица, в отношении которого осуществляется эта деятельность. Всё 
это представляет собой законность. Сейчас настало время принять законы о 
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профилактике преступности и других нарушений, которые полностью охва-
тывают предупреждение преступности. Реализация каждого вида деятель-
ности требует экономической и социальной основы. Поэтому деятельность 
по предупреждению преступности в обществе должна иметь социальную и 
экономическую основу. 

Седьмой параграф второй главы называется «Реализация воспита-
тельной функции юридической ответственности» и исследователь ука-
зывал, что воспитательная функция является одной из важных функций, 
которая реализуется одновременно с карательной, штрафной, предупреж-
дения и компенсационной функциями. Это связано с тем, что каждая 
функция ответственности направлена на воспитание правонарушителя. 
Эта функция сопровождала юридическую ответственность с предыдущих 
исторических периодов и ныне стала одной из центральных функций от-
ветственности. Именно посредством реализации этой функции реализу-
ются цели юридической ответственности и укрепляется в сознании чело-
века угроза наказания за противоправные действия, которые влекут за со-
бой множество негативных последствий как для государства и общества, 
так и для него самого. 

Автор отмечает, что воспитательная функция реализуется преимуще-
ственно в добровольной и принудительной формах. Добровольная форма 
реализации воспитательной функции выражается в том, что человек осоз-
нает угрозу наказания по закону и добровольно отказывается от противо-
правного поведения. Он осознает, что его ждут серьезные последствия, ес-
ли он совершит определенное противоправное действие. В этом случае 
воспитательная функция ответственности реализуется в добровольной 
форме. Принудительная форма реализации воспитательной функции выра-
жается в том, что при возложении на правонарушителя определенной от-
ветственности он осознает последствия своих действий, сожалеет о них и 
воздерживается от совершения таких действий в будущем. В этом случае 
воспитательная функция ответственности реализуется в форме принужде-
ния. Учитывая это, можно сказать, что воспитательная функция юридиче-
ской ответственности реализуется в двух формах: добровольной и принуди-
тельной. 

По мнению исследователя, воспитательная функция реализуется во 
всех отдельных видах ответственности. Воспитательная функция уголов-
ной ответственности выражается в применении наказания, смягчающих, 
отягчающих обстоятельств и других воспитательных мер. Воспитательная 
функция гражданской ответственности при выполнении взаимных обяза-
тельств зачастую реализуется добровольно. Воспитательная функция адми-
нистративной ответственности выражается в применении административ-
ного наказания. Воспитательная функция дисциплинарной ответственности 
в большей степени отражена в институциональных документах и выража-
ется в реализации дисциплинарных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе изучения теоретических и практических аспектов функций 

юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законо-
дательством Республики Таджикистан были получены следующие научные 
выводы: 

1. Исследования показывают, что вопрос понятия функций юридической 
ответственности не получил должного анализа в отечественной юридической 
науке. Поэтому вопрос о ее понятии, сущности, характеристиках и видах нуж-
дается в отдельном и комплексном исследовании. В ходе рассмотрения данного 
вопроса был сделан вывод, что функция юридической ответственности на-
правлена на влияние на поведение субъектов и общественные отношения. Реа-
лизация функций ответственности в одном случае представляет собой реали-
зацию определенной юридической ответственности. Цели ответственности 
также во многом зависят от реализации функций ответственности и в этом 
процессе способствуют эффективности реализации ответственности. Из пред-
ставлений, приведенных в юридической литературе, следует также, что функ-
ции ответственности состоят из случаев воздействия на сознание субъектов 
права, причем такое воздействие может происходить до или после совершения 
правонарушения. Учитывая это, можно констатировать, что вопрос исследова-
ния функций понятия юридической ответственности в отечественной юрис-
пруденции и законодательной практике страны имеет большое значение [2-А]; 

[12-А]; [13-А]; [14-А]. 
2. Из классификации функций юридической ответственности следует, что в 

источниках права существуют различные классификации. При классификации 
функций юридической ответственности учитываются следующие основные кри-
терии: цель ответственности, принципы ответственности, виды ответственности 
и т.п. Если проанализировать данные судебные решения и особенности некото-
рых видов ответственности, то можно предложить следующие функции юриди-
ческой ответственности: карательную, штрафную, компенсационную, превен-
тивную, воспитательную. Конечно, в юридической литературе наблюдаются и 
другие виды ответственных функций, но среди них указанные функции занима-
ют особое положение и рассматриваются как общепризнанные функции. Эти 
функции проявляются в определенных размерах и формах во всех видах ответст-
венности. Стоит отметить, что уточнение отдельных функций ответственности и 
их анализ могут способствовать совершенствованию действующего законода-
тельства и формированию института юридической ответственности и науки оте-
чественного уголовного права в целом. Каждая из указанных функций требует 
отдельного анализа и зависит от разных видов юридической ответственности. 
Хотя некоторые из упомянутых функций имплицитно закреплены в формах от-
дельной ответственности и законодательных нормах, мы считаем необходимым 
наличие конкретного правового регулирования. 

3. Реализация функций юридической ответственности невозможна без 
соответствующих правовых форм. Формы реализации функций юридической 
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ответственности определяются как способы и средства правоприменения, по-
средством которых реализуются функции юридической ответственности. В ли-
тературе существуют разные мнения по этому поводу, но, по нашему мнению, 
функции юридической ответственности могут быть реализованы разными спо-
собами и средствами, такими как признание, соблюдение, использование, осу-
ществление, обеспечение соблюдения и т. д. Все указанные способы и средства 
в целом можно разделить на две большие группы: добровольные и принуди-
тельные. Функции юридической ответственности часто реализуются именно 
посредством этих двух форм. При этом наиболее распространенными и обще-
признанными формами реализации и исполнения функций юридической от-
ветственности являются добровольная и принудительная формы [7-А]; [19-А]. 

4. Функции юридической ответственности в соответствии с отдельными 
видами ответственности реализуются добровольным и принудительным спо-
собами. Добровольные и обязательные формы реализация функций юриди-
ческой ответственности распространяются на карательную, компенсацион-
ную, штрафную, предупреждение и воспитательную функции. Хотя в литера-
туре имеют место спорные моменты, мы считаем, что каждая из упомянутых 
функций может быть реализована как в добровольной, так и в принудитель-
ной форме. Конечно, функция штрафа здесь выглядит несколько спорной, по-
тому что при назначении штрафа правоохранительными органами у правона-
рушителя нет возможности отказаться от него и выбрать другой вид наказа-
ния. То есть исполнение вынесенного приговора является обязательным, и 
это считается принудительной формой реализации функции наказания. Доб-
ровольная форма реализации этой функции выражается в том, что преступ-
ник может добровольно исполнить вынесенный приговор без принуждения 
правоохранительных органов, в том числе добровольно устраняя негативные 
последствия, причиненные потерпевшему. При этом можно отметить, что ко 
всем вышеперечисленным функциям и видам юридической ответственности 
применяются добровольные и принудительные формы функций юридиче-
ской ответственности [8-А]. 

5. Из исследования явствует, что карателная функция приводит к измене-
нию или прекращению нормативных правоотношений. При этом воздействие 
кары приводит к возникновению новых правоотношений, не существовавших 
до совершения преступления. Карательная функция отвествености реализуется 
в добровольной и принудительной форме. Несмотря на то, что многие ученые 
поддерживают принудительную форму реализации данной функции, следует в 
этой связи отметить, что эффект кары зависит от личностно-психологических 
особенностей конкретного индивида. Применение соответствующего наказа-
ния не означает, что оно окажет определенное карательное воздействие на пра-
вонарушителя. Потому что это зависит от силы воли и способа принятия кары 
самим человеком. Например, когда штраф применяется к человеку, который ве-
дет бедную жизнь, это дает более тяжелую кару, но человек, у которого в жизни 
не так много финансовых проблем, может легко заплатить этот штраф, и такая 
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ситуация приводит к решению не назначать ему соответствующую кару. Таким 
образом, для карательной функции юридической ответственности характерны 
обе формы реализации юридической ответственности. При этом необходимо 
добавить, что при назначении соответствующего наказания степень предпола-
гаемой кары за него должна быть согласована с психическим и жизненным по-
ложением лица [9-А]. 

6. Результаты исследования показывают, что юридическая ответствен-
ность имеет особую функцию, которая называется штрафной функцией. Уни-
кальность такой функции выражается в том, что она, как и некоторые другие 
функции, существует не во всех видах ответственности. В действующем зако-
нодательстве страны такая функция проявляется преимущественно в виде уго-
ловной и административной ответственности. В случае гражданско-правовой 
ответственности штрафная функция реализуется только в виде неустойчивого 
исполнения обязательств в виде штрафа. Штрафная функция в форме принуж-
дения очень важна в уголовном праве, хотя и ощущается несколько меньше, 
чем в административном праве. Данная функция применяется как в добро-
вольной, так и в принудительной форме независимо от характера уголовной 
ответственности. Разумеется, нарушитель не может добровольно выплатить 
государству определенный штраф, не применяя решения суда. Однако назна-
ченный судом штраф может быть уплачен добровольно в установленный срок 
или до него, что представляет собой добровольную форму реализации штраф-
ной функции [6-А]. 

7. Исследования показали, что компенсационая функция юридической 
ответственности как одна из основных функций характерна практически для 
всех отдельных видов ответственности. Данная функция реализуется как в 
добровольной, так и в обязательной форме. Из анализа вопроса выясняется, что 
функция компенсации, согласно действующему законодательству страны, 
большей частью выступает в форме гражданской ответственности. Однако, 
практика показывает эффективность реализации этой функции в виде уголов-
ной ответственности. Данная функция реализуется при возникновении повре-
ждений. В судебной практике традиционно выделяют два способа возмещения: 
1) в первоначальной форме (компенсация в первоначальной форме) – в устра-
нении ущерба имуществу, предложении приравненного к нему имущества и 
т.п.; 2) в стоимостном выражении (денежное возмещение) – при возмещении 
выраженного ущерба: стоимость утраченного или поврежденного имущества, а 
также упущенных доходов, упущенной выгоды, необоснованных расходов и 
т.п. [4-А]; [15-А]; [16-А]; [17-А]. 

8. Для предотвращения нарушений закона необходимо и важно бороться 
не с лицом, совершившим преступление, а с способствующими ему факторами 
и условиями. В этом контексте можно сказать, что «предупреждение преступ-
ления лучше, чем исправление преступника» То есть мы должны сосредото-
чить все усилия не на исправлении преступников, а на предотвращении новых 
преступлений. Потому что профилактика устраняет многие серьёзные послед-
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ствия, но не может исправить преступника. Например, преступника, совер-
шившего преступление убийства, его исправление в тюрьме редко устраняет 
последствия. В частности он не может вернуть к жизни убитого и восстановить 
прежнее положение семье жертвы. Данная ситуация показывает, что преступ-
ность имеет очень серьезные последствия, поэтому законодательство должно 
быть направлено не на наказание и исправление, а на предупреждение пре-
ступности. Предупреждение преступности требует общественных усилий, в 
которые должны внести свой вклад все слои общества, в частности, сфера об-
разования, сфера экономики и социальная сфера, правоохранительные органы, 
гражданское общество и др. [5-А]. 

9. Воспитательная функция юридической ответственности вытекает из 
воспитательной функции права и тесно связана с другими функциями юри-
дической ответственности. В результате реализации других функций юри-
дической ответственности, в том числе функций карательной, штрафаной, 
предупреждения, исправления и тому подобных, основной целью является 

воспитание и исправление, поэтому наряду с ними реализуется и воспита-
тельная функция. Практически все виды ответственности имеют воспита-
тельный эффект. Воспитательная функция осуществляется как в добро-
вольной, так и в принудительной форме. В форме принуждения она реали-
зуется при выполнении определенной ответственности или осуществлении 
воспитательных мероприятий. В добровольной форме человек добровольно 
уважает и соблюдает права и свободы других лиц до совершения противо-
правного деяния, не нарушает правовых норм. При применении определен-
ного вида ответственности правонарушитель может пожалеть о своих дей-
ствиях, извлечь урок и больше не совершать подобных действий. То есть 
обучение на основе прикладной ответственности является добровольным, 
Потому что применяемые наказания не могут отвратить всех от плохого пу-
ти. Причина тому – рецидивизм. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

По результатам выполненной научной работы автором представлены сле-
дующие научно-практические предложения и рекомендации: 

1. В целях надлежащего отправления правосудия, облегчения работы 
субъектов судопроизводства, глубокой реализации юридической ответственно-
сти и совершенствования законодательства страны целесообразно закрепить в 
уголовном законодательстве функции юридической ответственности наряду с 
целью привлечения к юридической ответственности. 

2. В административном законодательстве понятие цели административ-
ной ответственности не установлено среди принципов и оснований админист-
ративной ответственности. Было бы целесообразно определить в ст. 22

1
 КоАП 

РТ понятие цели административной ответственности. 
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3. В целях привлечения всех субъектов к выполнению и соблюдению 
предупреждение преступности целесообразно принять в законодательном по-
рядке «Стратегию профилактики преступности среди несовершеннолетних и 
молодежи». 

4. В силу того, что наказание имеет карательный характер и воздействует 
на сознание и поведение человека, диссертант считает целесообразным внести 
в ч. 2 ст. 46 УК РТ следующее дополнение: наказание является составным эле-
ментом самой цели наказания. 

5. В статье 62 Трудового кодекса Республики Таджикистан использован 
термин «чазои интизоми». Предлагается термин «чазои интизоми» заменить в 
Трудовом кодексе Республики Таджикистан термином «мучозоти интизоми». 

6. С учетом того, что понятия «чуброн», «товон», «зарар», «зиён», «хисо-
рат» имеют в законодательстве неодинаковое применение в значении возмеще-
ния и компенсации, считаем целесообразным унифицировать перечисленные 
правовые понятия в отраслевом законодательстве [4-А]; [17-А]. 

7. В ст. 14, 15 Гражданского кодекса Республики Таджикистан использу-
ется термин «чуброни зиён». В ст. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 Гра-
жданского кодекса Республики Таджикистан данное понятие упоминается тер-
мином «чуброни зарар». Предлагаем заменить понятие «чуброни зиён» в Гра-
жданском кодексе Республики Таджикистан термином «чуброни зарар». 

8. Ввиду того, что каждое совершенное преступление причиняет вред по-
терпевшему лицу, было бы лучше, если бы штраф как уголовное наказание 
был использован не только в пользу государства, но и в пользу потерпевшего 
лица. На этом основании предлагается в санкциях особенной части УК РТ ус-
тановить штраф как уголовное наказание в виде 70/30 (то есть 70% штрафа 
должно взиматься в пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего). 

 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 
входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан 
[1–А]. Алиев, И.И. Оид ба баъзе масъалањои функсияњои љавобгарии 

њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев // Ќонунгузорї. – 2022. – № 4 (48). – С. 186-193. 
ISSN 2410-2903. 

[2–А]. Алиев, И.И. Масъалањои асосии маќсади љазо дар сиёсати њуќуќи 
љиноятии Љумњурии Тољикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. 
Муќимов // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-
иќтисодї ва љамъиятї. – 2022. – №6. – С. 218-225. ISSN 2413-5151. 

[3–А]. Алиев, И.И. Функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї [Матн] / 
И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2022. – № 4 
(28). – С. 98-101. ISSN 2414 9217. 

[4–А]. Алиев, И.И. Пешгирии њуќуќвайронкунї њамчун шакли амалисо-
зии функсияи љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми 



28 

Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва 
љамъиятї. – 2023. – №2. – С. 250–255. ISSN 2413-5151. 

[5–А]. Алиев, И.И. Шаклњои амалисозии функсияи љаримавии 

љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоњи 

миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2023. – 

№3. – С. 213-219. ISSN 2413-5151. 

[6–А]. Алиев, И.И. Мафњуми шаклњои амалисозии функсияњои 

љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев // Ќонунгузорї. – 2023. – № 3. – С. 

186-193. ISSN 2410-2903. 

[7–А]. Алиев, И.И. Шаклњои ихтиёрї ва маљбурии амалисозии 

функсияњои љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоњи мил-

лии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2023. – №8. 

– С. 241-251. ISSN 2413-5151. 

[8–А]. Алиев, И.И. Амалисозии функсияи сазодињии љавобгарии њуќуќї 

[Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои 

иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2023. – №9. – С. 234-243. ISSN 2413-5151. 

 

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-

практических изданиях: 
[9–А]. Алиев, И.И. Реализация принсипа презумпции невиновности на 

досудебных стадях [Текст] / И.И. Алиев // Муњаќќиќ (маљаллаи илмї).–2020.–

№3(48).–С.94-96. 

[10–А]. Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного су-

допроизводсва [Текст] /И.И. Алиев// Паёми Донишкадаи омўзгории Тољикис-

тон дар ноњияи Рашт. – 2020. – №3(3). – С.59-61. 

[11–А]. Алиев, И.И. Оид ба вижагињои функсияњои љавобгарии њуќуќї 

[Матн] / И.И. Алиев // Маводњои конференсияи илмї-назариявии устодон, кор-

мандон ва донишљӯён бахшида ба 25-солагии Вањдати миллї ва «Бистсолаи 

омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму мао-

риф (солњои 2020-2040)» (18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С.33-35. 

[12–А]. Алиев, И.И. Функсияњои љавобгарии њуќуќї: мафњум ва моњияти 

он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар 

ноњияи Рашт. – 2022. – №1(9). – С. 108-114. 

[13–А]. Алиев, И.И. Мафњуми функсияњои љавобгарии њуќуќї [Матн] / 

И.И. Алиев // Асосњои тањкими истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 

дар шароити тањдидњо ва хатарњои иттилоотї. Маводи конференсияи 

љумњуриявии илмию назариявї. ш. Душанбе, Донишгоњи миллии Тољикистон, 

факултети њуќуќшиносї 9 марти соли 2022. – Душпнбе, 2022. – С. 215-233. 
[14–А]. Алиев, И.И. Компенсационная функция юридической ответст-

венности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Али-
ев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-практической 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46134170&selid=46134182


29 

конференции экономика и право в России и мире, 1 ноября 2022 года в г. Пет-
розаводск. – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79. 

[15–А]. Алиев, И.И. Функсияи љубронсозии љавобгарии њуќуќї[Матн] / 
И.И. Алиев // Њуќуќи инсон: дирўз ва имрўз. Маводи конференсияи байналми-
лалии илмию амалї (9 декабри соли 2022) // Зери тањрири номзади илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент Ќурбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – 
С. 372-379. 

[16–А]. Алиев, И.И. Љуброн намудани зарар њамчун функсияи 
љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной науч-
ной-практической конференции “Таджики в зеркале история”, посвященной 
115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. ( 
право, экономика). –Душанбе, 2023. – С. 25-35. 

[17–А]. Алиев, И.И. Функсияњои љавобгарии њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев 
// Вестник Науки и Творчества (маљаллаи илмї). – 2023. – №3(85). – Казань, 
2023. – С. 34-42. 

[18–А]. Алиев, И.И. Шаклњои амалисозии функсияњои љавобгарии 
њуќуќї [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-
практической конференции «Основые подходы к управлению знаниями в науке 
и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195. 

 

III. Учебники и учебные пособия: 
 [19–А]. Алиев, И.И. Њуќуќи граждании Љумњурии Тољикистон [Матн] / 

И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раљабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода 
ва диг. // Дар зери тањрири номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент З.Х. Зокир-
зода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с. 

[20–А]. Алиев, И.И. Њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон [Матн] / 
И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раљабзода, С.Д. Муќимов, Н.М. Шодизода ва 
диг. // Дар зери тањрири номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент М.Н. 
Раљабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с. 

 



30 

АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Алиев Исмоил Исмонович дар мавзуи «Функсияњои 

љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо тибқи ќонунгузории 

Ҷумҳурии Тољикистон», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 

ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат 

пешниҳод мешавад 

Калидвожаҳо: функсия, функсияи ҳуқуқ, функсияи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тасниф, зарари маънавӣ, функсияи сазодиҳӣ, 

функсияи ҷаримавӣ, функсияи тарбиявӣ, функсияи ҷубронсозӣ, шаклҳои 

амалисозӣ, шакли ихтиёрӣ, шакли маҷбурӣ. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї омўзиши љанбањои назариявї-

њуќуќии функсияњои љавобгарии њуќуќї, асосњои таснифи функсияњои 

љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии функсияњои љавобгарии њуќуќї 

ба њисоб меравад. Дар ин замина тањияи пешнињодњои назариявї ва амалї 

оид ба функсияњои љавобгарии њуќуќї ва тавсияњо оид ба такмили 

ќонунгузорї иборат мебошад. 

Диссертатсияи мазкур аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи 

функсияњои љавобгарии њуќуќї ва шаклњои амалисозии онњо тибќи 

ќонунгузори Љумњурии Тољикистон ба ҳисоб меравад. 

Асосњои методологии тањќиќоти диссертатсиониро усулњои 

умумиилмї ва махсуси њуќуќї ташкил медињанд. Аз љумла, усулњои диа-

лектика, мантиќї-забонї, шаклї-њуќуќї, давлатї-њуќуќї, муќоисавї-

њуќуќї дар диссертатсия васеъ истифода гардидаанд. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз натиҷаҳои назариявӣ ва амалӣ иборат 

мебошад. Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот дар он ифода меёбад, 

ки хулосањо ва пешнињодоти дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї бада-

стомада барои њалли масъалањои назариявї ва амалї дар самти амалисозии 

функсияњои љавобгарии њуќуќї истифода карда шаванд. Тањќиќоти 

пешнињодшуда метавонад дар раванди таълими фанњои назарияи давлат ва 

њуќуќ, проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ, њуќуќи љиноятї, њуќуќи 

маданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи конститутсионї, крими-

нология ва ғ. истифода шавад. 

Ањаммияти амалии тањќиќот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолия-

ти њуќуќэљодкунї љињати такмили ќонунгузории соњавии кишвар, аз љумла 

ќонунгузории љиноятї, маданї, маъмурї, мењнатї, конститутсионї ва ѓ., 

метавон хулосаву пешнињодоти тањќиќотро вобаста ба масъалаи амалисо-

зии функсияњои љавобгарии њуќуќї истифода бурд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Алиева Исмоила Исмоновича на тему: «Функции 

юридической ответственности и формы их реализации по 

законодательству Республики Таджикистан» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – 

Теория и история права и государства; история учения о праве и 

государстве 

Ключевые слова: функция, функция права, функция юридической 

ответственности, юридическая ответственность, классификация, мораль-

ный вред, карательная функция, штрафной функция, воспитательная функ-

ция, компенсационная функция, формы реализации, добровольная форма, 

принудительная форма. 

Целью диссертационного исследования является изучение теоретико-

правовых аспектов функций юридической ответственности, оснований клас-

сификации функций юридической ответственности и форм реализации функ-

ций юридической ответственности. В этом контексте она включает разработку 

теоретических и практических предложений по функциям юридической ответ-

ственности и рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Данная диссертация считается первым комплексным исследованием 

по вопросу функций юридической ответственности и форм их реализации 

по законодательству Республики Таджикистан. 

Методологические основы диссертационного исследования составляют 

общенаучные и специальные юридические методы. В частности в диссерта-

ции широко используются диалектический, логико-лингвистический, фор-

мально-правовой, государственно-правовой, сравнительно-правовой методы. 

Диссертационное исследование состоит из теоретических и практиче-

ских результатов. Теоретическая и практическая значимость исследования 

выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате 

диссертационного исследования, используются для решения теоретических 

и практических вопросов в направлении реализации функций юридической 

ответственности. Предлагаемое исследование может быть использовано в 

процессе преподавания теории государства и права, проблем теории госу-

дарства и права, уголовного права, гражданского права, трудового права, 

административного права, конституционного права, криминологии и др. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что в пра-

вотворческой деятельности в целях совершенствования отраслевого зако-

нодательства страны, в том числе уголовного, гражданского, администра-

тивного, трудового, конституционного и т.д., можно использовать выводы и 

предложения исследований, связанных с вопросом реализации функций 

юридической ответственности. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Aliev Ismoil Ismonovich on the topic: “Functions of 

legal responsibility and forms of their implementation under the legislation 

of the Republic of Tajikistan” for the academic degree of Candidate of Legal 

Sciences in specialty 12.00.01 – Theory and history of law and state; history 

of the doctrine of law and state 

Key words: function, function of law, function of legal responsibility, legal 

responsibility, classification, moral harm, punitive function, penalty function, 

educational function, compensatory function, forms of implementation, 

voluntary form, compulsory form. 

The purpose of the dissertation research is to study the theoretical and legal 

aspects of the functions of legal responsibility, the basis for the classification of 

functions of legal responsibility, voluntary and forced forms of the function of 

legal responsibility and forms of implementation of the function of legal 

responsibility. In this context, it includes the development of theoretical and 

practical proposals on the functions of legal responsibility and recommendations 

for improving legislation. 

This dissertation is considered the first comprehensive study on the 

functions of legal responsibility and the forms of their implementation under the 

legislation of the Republic of Tajikistan. 

The methodological basis of the dissertation research consists of general 

scientific and special legal methods. In particular, the dissertation widely uses 

dialectical, logical-linguistic, formal-legal, state-legal, and comparative-legal 

methods. 

The dissertation research consists of theoretical and practical results. The 

theoretical and practical significance of the study is expressed in the fact that the 

conclusions and proposals obtained as a result of the dissertation research are 

used to solve theoretical and practical issues in the direction of implementing the 

functions of legal responsibility. The proposed research can be used in the 

process of teaching the theory of state and law, problems of the theory of state 

and law, criminal law, civil law, labor law, administrative law, constitutional law, 

criminology, etc. used. 
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