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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Интихобот яке аз сифату 
нишондињандаи муњимтарини таљассуми демократия, зуњуроти 

демократӣ ва воситаи татбиќи он мебошад. Њуќуќи интихобот аз 
њуќуќњои асосии сиёсии шањрвандон буда, субъекти муносибатњои 
њуќуќию сиёсї будани шањрванд ва вазъи њуќуќии ўро пурра менамояд. 
Тавассути интихоботи умумї соњибихтиёрии халќ равшан таљассум 
меёбад. 

Дар шароити эъмори давлати демократї ва бунёди љомеаи 

шањрвандї мақом ва нақши падидањои сиёсї-њуқуқї меафзояд. 
Махсусан, дар чунин шароит падидањое, ки асосан дар заминаи изњори 
иродаи дастаљамъонаи шањрвандон ва љалби омма дар равандњои 
гуногуни њаёти давлатї ва љамъиятї асос ёфтаанд, он љойгоњи хоссаро 

касб менамояд. Ташкил ва гузаронидани интихобот яке аз шартҳои 

муҳимме мебошад, ки ба бунёди давлати демократӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мусоидат мекунад. Ин ду омил ҷузъи ҷудонашавандаи фазои 

сиёсӣ дар кишвар ба шумор мераванд. Бо њамин мазмун, давлатњое, ки 
мањз роњи бунёди чунин давлатро интихоб намудаанд, ба падидаи 

њуқуқи интихобот афзалияти хосса дода, дар сатњи меъёрњои 

конститутсионї ва қонунгузории соњавї онро мустањкам намудаанд. 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд – ҶТ) низ аз даврањои аввали 

соҳибистиқлолии худ падидаи њуқуқи интихоботро аз лињози њуқуқї ба 

расмият даровардааст. ҶТ онро асоси амалишавии соњибихтиёрии худ 
эътироф намудааст.  

Раванди интихоботӣ дар љомеаи мутамаддин тавассути низомњои 
гуногуни интихоботї сурат мегирад. Низоми интихоботї иродаи 
халќро ифода менамояд ва маќомоти масъули њокимиятро ташаккул 
дода, танзимгари асосии раванди интихобот мебошад. 

Бо ба даст овардани истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

низоми муосири интихоботӣ бо дарназардошти хусусиятҳои муосири 

рушди давлатдорӣ ташаккул ёфт. Сарчашмаи асосии аз лиҳози меъёрӣ 

танзим ва муқаррар намудани низоми интихоботии кишвар 

Конститутсияи ҶТ мебошад. Тибқи муқаррароти он шаҳрвандони 

Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсии кишвар иштирок намуда, бо ин мақсад 

ҳуқуқҳои интихоботии худро метавонанд дар шакли фаъол ва 

ғайрифаъол амалӣ намоянд. 

Дар ҶТ тартиби ташкил ва гузаронидани интихобот, усулњои 

асосии он дар заминаи меъёрҳои устувори демократї, ошкоро ва озод 

амалї карда мешавад. Онҳо иштироки шањрвандони синни 

муқарраршудаи кишварро дар интихобот пурра таъмин менамоянд.  
Ташкили интихоботи Президент ва вакилони халќ яке аз роњњои 

ба њаёти сиёсї, ба идораи давлат ва љомеа, ба худидоракунии мањаллї 
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љалб кардани ҳамаи шањрвандон мебошад. Онњо дар интихобот на 
фаќат чун овоздињанда, балки иштироккунандаи маъракаи интихобот 
низ њастанд. Шањрвандон ба сифати интихобкунанда, аъзои 
комиссияњои интихобот ва аъзои гурўњњои ташаббускор имкони 
фаъолона иштирок кардан дар интихоботро доранд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олї ќайд намуданд, ки «Интихобот ифодаи олии бевоситаи 

ҳокимияти халқ тавассути изҳори озодона ва ихтиёрии иродаи 

интихобкунандагон буда, ба таври демократӣ ва озоду шаффоф 

баргузор намудани он яке аз вазифаҳои муҳимми давлат мебошад»1. 
Воќеан, интихобот дар замони муосир воситаи муњимми 

таѓйирёбї ва ташаккули муносибатњои љамъиятї, пеш аз њама, 

интихоботи мақомоти олии намояндагии њокимияти давлатї ва сатњои 

гуногуни мақомоти њокимияти давлатї ба њисоб меравад. Он њамчун 
унсури асосии љомеаи демократї ва шакли асосии иштироки ањолї дар 
њаёти сиёсии кишвар мебошад. Мањз бо баргузории интихобот аз лињози 

қонунї ташкил намудани њокимият, рақобати солим ва имкони изњори 
иродаи сиёсии тамоми шањрвандон таъмин карда мешавад.  

Ташкил ва баргузории интихобот дар даврањои муайян сурат 
гирифта моњиятан он раванди интихоботиро дар худ касб менамояд, 

яъне раванди интихоботї шакли дар амал татбиқшавии интихоботро 
ифода намуда, падидаи мазкурро комил мегардонад. Раванди 
интихоботї бо махсусиятњои низоми сиёсї тасниф карда мешавад. 

Давлат тавассути муќаррароти қонунгузорӣ тартиби гузаронидани 

интихоботро ташаккул медињад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки барои 

баргузории интихоботи озоду шаффоф шароити зарурӣ фароҳам 

оварем. Ҳамчунин, дар заминаи падидаи интихоботӣ, бахусус раванди 

интихобот, кафолати ҳуқуқи шаҳрвандон ба озодии интихобот, ширкат 

дар идоракунии давлатӣ ва изҳори иродаи сиёсии онҳо таъмин карда 
мешавад. 

Дар шароити имрўзаи Тољикистон таѓйироти доимии 

қонунгузории интихоботї, рушди бунёдии љомеаи шањрвандї 
инкишофи падидаи раванди интихоботиро таъмин менамояд. Ин 

раванд ба соњаи иљтимої, сиёсї ва иқтисодии љомеа таъсир мерасонад.  

Такмили ќонунгузорӣ дар ин самт имконият медињад, ки 
самаранокии раванди интихоботї, фаъолгардии интихобкунандагон 
дар даврањои баргузории интихобот таъмин карда шавад. Ислоњоти 

қонунгузории интихоботї дар ҶТ бо дарназардошти самтњои умумии 

 
1 Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олї аз 26.12.2019 [Захираи электронӣ ]. 
– Манбаи дастрасӣ : www.president.tj (санаи мурољиат: 17.05.2021). 
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рушди љомеаи шањрвандї ва ташаккули давлати њуқуқбунёд ба роњ 
монда шудааст.  

Тањлил ва баррасии низомноки нақш ва мақоми намудҳои 

мухталифи сарчашмањои њуқуқи интихоботї имконият медињад, ки 

љанбањои муњимми амалии эљоди қонунњо ва истифодаи онњо ошкор 
карда шаванд.  

Аз ин рӯ, яке аз вазифањои аввалиндараљаи илми њуқуқи 
конститутсионї коркарди њаматарафаи илмии масъалањои низоми 
интихоботї, бунёди низоми илмии ташаккул ва фаъолияти самараноки 

он бо дарназардошти сатњи муосири танзими њуқуқї, хусусиятњои 

њолати иљтимої-иқтисодї ва сиёсии Тољикистон дар асоси натиљагирї 
ва тањлили таљрибаи ватанї ва хориљї ба њисоб меравад.  

Нишондињандаи асосии муайян намудани рушди низоми 

интихоботї ва раванди интихоботї танзими њуқуқии раванди 

интихоботї ба њисоб меравад. Конститутсияи ҶТ њамчун сарчашмаи 

асосии низоми њуқуқии кишвар тарзи демократии ташкили низоми 

њокимиятро муқаррар намуда, равандњои сиёсиву њуқуқї ва иқтисодиву 
иљтимоиро ба эътидол овардааст, пойгоњи асосии гузаронидани 

ислоњоти демократї, аз љумла ислоњоти њуқуқиву конститутсионї 
гардидааст.  

Бо дарназардошти ин, омўзиш ва баррасии илмии танзими 

њуқуқии раванди интихоботї вазифаи муњимми илмї, аз љумла илми 

њуқуқи конститутсионї дар Тољикистони муосир ба њисоб меравад.  

Бояд тазаккур дод, ки оид ба масъалаи раванди интихоботӣ дар 

доираҳои илмии ватанӣ, аллакай маводи зиёди амалї ва назариявӣ 
вобаста ба ташкил ва гузаронидани маъракањои интихоботї ташаккул 
ёфтаанд. Масоили мазкур на танњо банизомдарорї ва дарки назариявї, 

балки ошкор намудани муњити муносибро дар фазои њуқуқии 
интихоботии кишвар талаб менамояд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Қайд намудан бамаврид аст, ки 
масъалањои алоњидаи раванди интихоботї, дар доираи илмњои гуногуни 

ватанї, аз қабили сиёсатшиносї ва њуқуқшиносї, мавриди баррасї ва 

тањлили илмї қарор гирифтааст. Махсусан, пањлуњои гуногуни падидаи 

њуқуқи интихобот ва раванди интихоботӣ, самтњои мухталифи он дар 

илми њуқуқшиносї, яъне назария ва таърихи њуқуқ, њуқуқи 

конститутсионї, аз љониби муњаққиқони кишвар дар сатњи дахлдор 

тањқиқ гардидаанд. Бо вуҷуди ин, тањлили муљтамаи (комплексии) 

падидаи раванди интихоботї дар илми њуқуқи конститутсионии ҶТ 
гузаронида нашудааст.  

Дар масъалаи тањќиќи масоили назариявї ва амалии њуќуќи 
интихоботї олимони ватанї тањќиќоти амиќи худро анљом додаанд. Аз 
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љумла: З. Ализода2, Б.С. Гадоев3, А.М. Диноршоњ4, А.И. Имомов5, Ҳ.Ш. 

Имомов6, Э.С. Насриддинзода7, С.М. Салоњидинова8, Х. Њомидов9, Ҷ.Н. 

Ҷамшедзода10, Р.Ш. Шарофзода11 ва дигарон. 

Бояд зикр намуд, ки масъалањои назариявӣ ва амалии њуқуқи 

интихоботї, танзими њуқуқии раванди интихоботї, субъектњои танзими 
раванди интихоботї аз тарафи олимони њуќуќшиноси хориљї, ба 
монанди С.А. Авакян12, С.Н. Бондар13, Ю.В. Веденеев14, В.Я. Гелман15, 
А.В. Зиновев16, А.В. Иванченко17, С.Д. Князев18, В.В. Маклаков19, М.С. 

 
2 Ниг.: Ализода З. Становление института парламента в Республике Таджикистан: 
проблемы теории и практики / Под ред. академика АН Республики Таджикистан Ф.Т. 
Тахирова. – Душанбе: ТНУ, 2011. – 264 с. 
3 Ниг.: Гадоев Б.С. Правовые проблемы института референдума в Республике 
Таджикистан. – Душанбе, 2003. – 184 с. 
4 Ниг.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М., Сафарзода Н.Р. Избирательное право и 
избирательный процесс в Республике Таджикистан / Под ред. д.ю.н. Диноршоева А.М. 
Учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2018. – 200 с. 
5 Ниг.: Имомов А. Њуќуќи интихобот ва низоми интихобот дар Љумњурии Тољикистон. 
Нашри дуюм. – Душанбе, 2017. – 172 с. 
6 Ниг.: Имомов Ҳ. Наќши бунёдии њизбњои сиёсї дар замони имрӯза / Ҳ. Имомов // 
Маводњои конференсияи байналмиллалии илмї-амалї дар мавзуи «Инкишофи падидаи 
конститутсионализм дар даврони истиќлолияти Тољикистон» / Зери тањрири А.М. 
Диноршоев. – Душанбе, 2014. – С. 202-207. 
7 Ниг.: Насрудинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях 
становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. 
– 196 с. 
8 Ниг.: Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Конституционное право Республики 
Таджикистан: Цикл лекции. –Душанбе, 2020. – 247 с. 
9 Ниг.: Њамидов Х.Њ. Њуќуќи асосии (конститутсионии) мамлакатњои хориља Љ.2. –
Душанбе, 2013. – 500 с.  
10 Ниг.: Љамшедов Љ.Н. Маќоми њуќуќї-конститутсионии Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсї ва маќеи он дар низоми маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон / Љ.Н. Љамшедов // Ахбори АИ Љумњурии Тољикистон. Бахш. Фалсафа ва 
њуќуќшиносї. – 2016. – №2. – С. 147-152. 
11 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Конституционно-правовые начала формирования 
гражданского общества и правового государства в постсоветском Таджикистане / Р.Ш. 
Сотиволдиев // Труды Академии МВД РТ. – 2002. – Вып. 5. – С. 32-48. 
12 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 2. – М., 2007. 
– 912 с. 
13 Ниг.: Бондарь Н.С. Конституционные пробелы или конфликты как отражение 
социальных противоречий: в контексте практики Конституционного Суда РФ / Н.С. 
Бондарь / Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2010. – 
Т. 8. – №1. – С. 70-79. 
14 Ниг.: Веденеев Ю.А., Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: учебник. –М.: 
Юриспруденция, 2001. – 168 с. 
15 Ниг.: Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной 
формулы / В.Я. Гельман // ПОЛИС. – 1996. – №2. – С. 84-100. 
16 Ниг.: Зиновьев А.В., Полякова И.С. Избирательная система России: теория, практика и 
перспективы. –СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 357 с. 
17 Ниг.: Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. Теория. 
Практика. – М.: Весь мир, 1996. – 304 с. 
18 Ниг.: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу 
Российской Федерации. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 2001. – 213 с. 
19 Ниг.: Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и 
развивающихся стран. – М.: Изд-во ВЮ-ЗИ, 1987. – 63 с. 
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Матейкович20 ва дигарон мавриди омўзиш ва баррасї қарор дода 
шудаанд.  

Тањқиқоти М.В. Баглай21, С.А. Белов22, К.В. Краснов23, Т.А. 
Василев24, Е.Н. Хрусталев25, В.А. Ахлюстин26 дар омўзиш ва баррасии 

низоми интихоботї дар шароити муосир диққатљалбкунанда ба њисоб 

мераванд. Аксарияти тањқиқотњо ба масъалаи технологияњои 
интихоботї, назарияи раванди интихоботї ва низоми интихоботї 
бахшида шудаанд.  

Дар баробари ин, омўзиш ва баррасии мафҳуми раванди 
интихоботї хусусияти људогона дошта, хулосањои муњим ва бунёдии дар 

илми ҳуқуқшиносӣ мавҷуда ниёз ба такмил доранд. Тавре зикр гардид, 

масъалаи мазкур бевосита дар доираи тањқиқоти мукаммал то айни њол 

амалї нагардидааст. Рушди босуръати пойгоњи меъёрии њуқуқии 
низоми интихоботї, суръати рушди иттилоотиву коммуникативї 
(иртиботї) дар амалия масъалањои сифатан навро пеш меоранд, ки 

тадриљан ба номукаммалии назарияи њуқуқї нисбат ба назария ва 
амалия оварда мерасонад. Вобаста ба ин, назария ва консепсияњо 

номукаммал ба назар расида, таҳқиқи комплексии онҳо ба манфиати 

кор мебошад. Дар аксарияти њолатњо дар назарияи њуқуқи 
конститутсионї камбудињое мушоњида карда мешаванд, ки дар њолати 

гузариш ба марњилаи нави рушди раванди интихоботї баҳсталаб боқї 
мондаанд. 

Масъалаи истифодаи мафњум ва категорияњои дар раванди 
омўзиш ва баррасии масъалањои муњими раванди интихоботї дар 

шароити имрўза таљдиди назарро талаб менамояд. Њамин тариқ, 

метавон қайд намуд, ки новобаста ба омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаи 

раванди интихоботї, муҳаққиқони соҳа нисбат ба мафњум, усулњо, 
низом, самтњои мукаммал намудани раванди интихоботї ихтилофи 
назар доранд, тафовути истилоњотї дар таснифоти мафњумњо ба 

 
20 Ниг.: Матейкович М.С. Проблемы правового регулирования выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – Тюмень, 1998. – 23 с. 
21 Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2001. – 408 с. 
22 Ниг.: Белов С.А. Избирательная система как правовой институт. – СПб.: Изд. Дом С-
Петерб. гос. ун-та, 2005. – 173 с. 
23 Ниг.: Краснов К.В. Субъект избирательного процесса в Российской Федерации: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2000. – 278 с. 
24 Ниг.: Васильева Т.А. Избирательная компания / Большая российская энциклопедия 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/law/text/3270593 (дата обращения: 
25.10.2020). 
25 Ниг.: Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и стадии / Е.Н. 
Хрусталев / Известия вузов. Правоведение. – 1998. – №2. – С. 32-35. 
26 Ниг.: Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы 
теории, правового регулирования и правоприменения): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 
2002. – 299 с. 

https://bigenc.ru/law/text/3270593
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мушоҳида мерасанд. Аксарияти љанбањои назариявї-амалии он бањснок 

ва тањқиқношуда боқї мондаанд.  
Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. 

Диссертатсия дар доираи наќшаи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи конститутсионї ва маъмурии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон дар мавзуи «Масъалањои 
конститутсионї-њуќуќии танзими муносибатњои љамъиятї ва такмили 
ќонунгузорї» барои солњои 2016-2020 иљро гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади тањқиқот. Мақсади тањқиқоти мазкур дар он зоњир 

мегардад, ки бо истифода аз тањлили њуқуқӣ-конститутсионии падидаи 

раванди интихоботї дар ҶТ дар заминаи масъалањои мављудаи пойгоњи 

њуқуқии дар ин самт ошкоршуда тавсияњои мушаххас барои мақомоти 

қонунгузор барои такмили он пешнињод карда шудаанд.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои амалї намудани мақсади тањқиқоти 
мазкур иљроиши вазифањои зерин пеш гузошта шудааст:  

– дарки мафҳум ва баррасии масъалаҳои назариявии раванди 

интихоботӣ бо такя ба донишҳои ҳуқуқии муосир;  

– муайянсозӣ ва таҳлили табиати ҳуқуқии усулҳои раванди 

интихоботӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

– таҳлил ва баррасии марҳилаҳои раванди интихоботӣ дар 

шароити кунунӣ;  

– баррасӣ ва таснифи субъектҳои раванди интихоботӣ;  

– муайян намудани хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии субъектҳои 

инфиродии раванди интихоботӣ;  

– ошкор ва таҳлили нақши комиссияҳои интихоботӣ дар раванди 
интихобот; 

– баррасї намудани масоили иштироки њизбњои сиёсї ва 
воситањои ахбори омма дар раванди интихоботї. 

Объекти тањқиқот. Объекти тањқиқоти диссертатсиониро низоми 

муносибатҳои ҷамъиятии марбут бо раванди интихоботӣ дар ҶТ ташкил 

медиҳанд. 

Мавзуи (предмет) тањқиқотро маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқии 

конститутсионии танзимкунандаи масъалаҳои гуногуни раванди 

интихоботӣ ва асосҳои назариявӣ вобаста ба тавсиф, табиат, муҳиммият 

ва масъалаҳои дигари вобаста ба раванди интихоботӣ ташкил 

медиҳанд.  

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии таҳқиқот). 

Давраи тањќиќот марҳилаи муосири рушди ҶТ, яъне давраи Истиқлоли 
давлатиро дар бар мегирад, ки дар ин раванд, низоми интихоботии 

кишвар бо вижагии хос, дар заминаи принисипҳои давлати демократӣ 
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ташаккул ёфта, қонунгузории танзимкунандаи масъалаҳои раванди 

интихоботӣ бо риояи усулҳои чунин давлат рушд ёфтааст. 
Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии рисолаи 

илмиро тањќиќотњои олимони ватаниву хориљї ташкил медињанд, ки ба 
таври пурра ва ё ќисман раванди интихоботиро фаро мегиранд.  

Дар љараёни омодасозии рисолаи илмї таваҷҷӯҳ ба осори илмии 
муњаќќиќони ватаниву хориљї аз ќабили С.А. Авакян, З. Ализода, В.А. 
Ахлюстин, С.А. Белов, М.В. Баглай, С.Н. Бондар, Т.А. Василев, Ю.В. 
Веденеев, Б.С. Гадоев, В.Я. Гелман, А.М. Диноршоњ, А.В. Зиновев, А.В. 
Иванченко, А.И. Имомов, Ҳ.Ш. Имомов, С.Д. Князев, К.В. Краснов, 
В.В. Маклаков, М.С. Матейкович, Э.С. Насриддинзода, С.М. 
Салоњидинова, Е.Н. Хрусталев, Х. Њомидов, Ҷ.Н. Ҷамшедзода, Р.Ш. 
Шарофзода ва дигарон дода шудааст. 

Асосњои методологии тањқиқот. Тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур ба методњои муосири илмї, аз он љумла методњои диалектї-

материалистї, маљмуавї, муқоисавї-њуқуқї, мантиқї-њуқуқї, низомї-
сохторї, методи тањлили њуљљатњо, моделсозї ва оморї такя менамояд. 

Тањқиқоти диссертатсионї дар истифодаи методњои умумиилмї, 

муқоисавї-таърихї, методњои низомнокии тањлилии воқеият асос 
ёфтааст. Усулњои зикршуда имконият фароњам оварданд, ки мавзуи 
тањќиќшаванда ба таври пурра ва воќеї омўхта шуда, вазифањои 
дарпешгузошта њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикии тањқиқот дар сарчашмањои зиёди ватанї ва 

хориљї – тањқиқотњои монографї, корњои таълимї ва илмї, тањлили 

матбуоти даврї, ақидањои олимони њуќуќшинос, ақидањои 
мутахассисон дар соњаи гузаронидани маъракањои интихоботї зоњир 

мегардад. Инчунин, асоси тањлилњоро Конститутсия, қонунњои 
интихоботї, санадњои судї, санадњои Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсии ЉТ ташкил медињанд.  

Навгонии илмии тањқиқот дар нуқтањои ба њимоя 

пешнињодшаванда ифода мегардад. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур 

яке аз аввалин корҳои илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ мебошад, 

ки ба таҳлили хусусиятҳои ҳуқуқӣ ва конститутсионии раванди 

интихоботӣ дар ҶТ бахшида шудааст. Дар доираи ин рисолаи илмӣ 

пешниҳодҳо ва тавсияҳои илмӣ барои такмили раванди интихоботӣ дар 

ЧТ таҳия шудаанд. 

Нуқтањои ба њимоя пешнињодшаванда. Муаллиф зимни анљоми 
тањќиќоти илмии худ чунин нуќтањоро ба њимоя пешнињод менамояд: 

I. Пешнињодњое, ки хусусияти назариявї доранд: 

1. Дар тањқиқоти диссертатсионї табиати «интихобот» њамчун 

падидаи сиёсї-њуқуқї ва мафњум, моњият ва мазмуни раванди 

интихоботї мавриди баррасї қарор гирифтааст. Интихобот як раванди 
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мураккаб аст, ки бо иштироки шаҳрвандон дар сатҳи омма амалӣ 

мешавад. Дар натиҷаи ин раванд, иродаи сиёсии ҳамаи шаҳрвандон баён 

гардида, ҳадафҳои гуногуни иҷтимоиро пайгирӣ мекунад. Раванди 

интихоботї бошад, њамчун амалњои ташкилӣ ва сиёсиву њуқуқии 

субъектњо дар доираи муносибатњои њуқуқии ташкилнамої ва 
гузаронидани интихобот мебошад, ки дар шакли марњилањои якдигарро 
ивазкунандаи тайёрї ва гузаронидани интихобот ба вуљуд меояд. Асос 
ва заминаи падидаи раванди интихоботї дар маљмуъ падидаи 
интихобот мебошад. Бо њамин мазмун, падидаи раванди интихобот 

хусусиятњоеро ҳамчун «низоми муносибатњои њуқуқї» «хусусияти 
марњилавї», «низоми меъёрњои мурофиавии конститутсионї» ва 

«табиати маљмуавӣ (комплексї)» дар худ таљассум менамояд.  
2. Дар рисолаи илмї усулњои раванди интихоботӣ муайян ва 

баррасї гардида, падидаи мазкур аз унсурњои њуқуқи интихоботї 

маншаъ мегирад. Тањлили қонунгузории амалкунандаи кишвар имкон 

медињад, ки чунин усулњои раванди интихоботї муайян карда шаванд:  

– танзими ҳуқуқии ҷараёни интихоботӣ;  

– қонуният ва дурустии амалҳои субъектҳои ҷараёни интихоботӣ;  

– ташкили интихобот, омодагӣ ва гузаронидани он аз ҷониби 

мақомоти мустақил ва махсуси дастаҷамъӣ, яъне комиссияҳои 

интихоботӣ;  

– озодӣ ва шаффофияти амалҳо ва қарорҳои интихоботӣ;  

– пайваста ва марҳила ба марҳила пеш рафтани ҷараёни 

интихоботӣ;  

– баробарҳуқуқии субъектҳои яксон дар ҷараёни интихоботӣ;  

– расмӣ гардонидани натиҷаҳои ҷории интихобот ва тасдиқи онҳо 

бо ҳуҷҷатҳо;  

– имкони шикоят бурдан ба суд ё мақомоти маъмурӣ аз амалҳо ва 

қарорҳои ҳар як иштирокчии раванди интихобот. 
3. Марњилањои раванди интихоботї аз љумлаи масъалаи муњим 

дар иртибот бо тањлил ва баррасии падидаи мурофиавї ба њисоб 
меравад. Раванди интихоботї ба мазмуни умумї се марњилаи асосиро 
фаро мегирад:  

– марњилаи тайёрии раванди интихоботї;  
– марњилаи гузаронидани маъракаи интихоботї;  
– марњилаи хотимавї.  

Ҳар як марњилаи мазкур дар худ зермарњилањоро фаро мегирад, 

ки давра ба давра ба созгор гардидани интихобот сурат мегиранд.  
4. Дар ин тадқиқот таҳлили субъектони раванди интихоботӣ 

гузаронида шуд, ки тибқи он ба сифати субъектњо дар ин раванд 

баромад мекунад:  
– шахси мушаххас;  
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– гурўњи иљтимої;  
– ва умуман тамоми шањрвандон.  
Ин субъектон амалњои заруриро иљро намуда, ба муносибатњои 

мухталиф ворид мешаванд, ки ин њолат амалишавии њуқуқњои мушаххас 

ва масъулияти муайянро талаб менамояд.  
5. Комиссияњои интихоботї дар раванди интихоботї њамчун 

субъекти асосї ба њисоб мераванд, ки ба сифати иштирокчии махсус 
баромад мекунанд. Яке аз хусусиятҳои муҳимми фаъолияти 

комиссияҳои интихоботӣ ин аст, ки онҳо бояд аз мақомоти давлатӣ ва 

маҳаллӣ дар иҷрои вазифа ва ваколатҳои худ мустақил бошанд. 

Қарорҳои қабулкардаи онҳо табиати машваратӣ доранд ва барои ҳамаи 

иштирокдорони раванди интихоботӣ ҳатмӣ ба ҳисоб мераванд. 

6. Ҳамчунин, ҳизбњои сиёсї низ ба сифати субъекти раванди 

интихоботї баромад мекунанд, ки асосан фаъолияти онњо бо ширкат 
варзидан дар интихобот алоқаманд аст ва нишондињандаи воқеии 

раванди ташаккули љомеаи шањрвандї, демократикунонии низоми 
сиёсї, рушди худидоранамої ба њисоб меравад.  

7. Таъсири воситањои ахбори умум ба амали њайати 
интихобкунандагон бештар дар раванди ташвиқоти пешазинтихоботї 

зоњир мегардад. Номзад, намояндаи њизбњои сиёсї наметавонанд, ки 
бевосита ба њар як интихобкунанда робитањоро ба роњ монанд, аз ин 
хотир зарурат пайдо мешавад, ки интихобкунанда ба намуна ва 
ќоидањое, ки тариқи воситањои ахбори умум пањн карда мешавад, 

истифода барад. Тањлили қонунгузории интихоботии Љумњурии 

Тољикистон нишон медињад, ки ташвиқоти пешазинтихоботї, нақш ва 

мақоми воситањои ахбори умум ба таври лозима муқаррар карда 

шудааст. Албатта, чунин њолат озод, шаффоф ва демократї будани 
раванди интихоботиро тавсеа медињад.  

II. Пешнињодњое, ки ба такмили қонунгузории интихоботии ҶТ равона 

гардидаанд: 
8. Бо мақсади мустаҳкам намудани мафҳуми «интихобот» дар 

қонунгузории интихоботии ҶТ чунин мафҳуми муаллифии он пешниҳод 

карда мешавад: интихобот – воситаи муҳимтарини ташаккул додани 

мақомоти намояндагӣ ва мансаби интихоботӣ мебошад, ки тавассути 

иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сурат мегирад. 

9. Бо дарназардошти он, ки дар қонунгузорӣ мафҳуми раванди 

интихоботӣ муқаррар нагардидааст, мафҳуми он дар қонунгузории 

кишвар бояд мустаҳкам карда шавад, то фаҳмиши расмиву дуруст ва 

тафовути он ба дигар падида ва масъалаҳои интихоботӣ мусоидат 

намояд. Раванди интихоботӣ - маҷмӯи фаъолиятҳоест, ки мақомоти 

давлатӣ, худидоракунии шаҳрак ва деҳот, комиссияҳои интихоботӣ ва 

шахсони дигарро дар бар мегирад, ки тибқи расмиёти муқарраршуда бо 
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мақсади ташкил ва баргузор намудани интихоботи мақоми интихоботӣ 

амалӣ мегардад.  

10. Бо мақсади танзими самаранок, бартараф намудани 

мушкилиҳо ва муаммоҳо дар соҳаи интихобот, махсусан раванди 

интихоботӣ зарур мешуморем, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи муносибатҳои интихоботӣ кодификатсия карда шуда, 

шакли санади ягонаи мураттабгардида, яъне Кодекси интихоботии ҶТ, 
тањия карда шавад.  

11. Бо мақсади боз ҳам мушаххас намудани талаботи шаҳрвандӣ 

нисбат ба ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон пешниҳод менамоем, ки дар 

сархати панҷуми моддаи 33 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи 

интихоботи Маљлиси Олии ҶТ» «пешбарии шањрвандони дорои 

душањрвандї» ҳамчун асоси маҳдудият ба номзадї ба вакили Маљлиси 

намояндагон ва аъзои Маљлиси миллии Маљлиси Олии ҶТ муқаррар 
карда шавад.  

12. Бо мақсади ташкили воқеӣ ва самараноки баргузории 

интихобот, зарур мешуморем, ки муқаррарот вобаста ба зиндагии 

доимии шахси муайян дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии дахлдор, ки 

номзадии худро дар он пешбарӣ намудааст ва муайян намудани муҳлати 

дахлдори зиндагӣ дар ҳудуди мазкур пешбинӣ карда шавад.  

13. Бо мақсади мустаҳкам намудани вазъи ҳуқуқии (КМИР) дар 

самти таъсиси комиссияҳои интихоботӣ пешниҳод менамоем, ки дар 

моддаи 9 Қонуни ҶТ «Дар бораи Комиссияи марказии интихобот ва 

раъйпурсии Ҷумҳури Тоҷикистон» чунин ваколат ба мақоми мазкур 

илова карда шавад: «бо мақсади татбиќи муќаррароти конститутсионї 

бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорӣ комиссияњои интихобот ва 
гузаронидани раъйпурсии умумихалќї ташкил намуда, барои таъмини 
фаъолияти онњо тамоми чорањои дахлдорро андешад». 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањқиқот. Натиљањои тањқиқоти 
диссертатсионї имкон медињад, ки ба таври маљмуавї раванди 
интихоботї дар Тољикистон тањлил гардида, тасаввурот оид ба 
хусусияти ташкил ва гузаронидани интихобот дар кишвар васеъ 

гардонида шавад. Тањлил ва натиљањои тањқиқотро метавон дар 

раванди фаъолияти мақомоти давлатии соњавї, фаъолияти њизбњои 

сиёсї, дарки воқеии падидаи интихобот ва раванди интихоботӣ, 

њамчунин такмили қонунгузории интихоботии кишвар истифода бурд. 
Ба ѓайр аз ин, мазмунњои асосї ва хулосањои рисоларо метавон дар 
тањияи стратегия ва таљрибаи маъракањои интихоботї, ояндабинии 
натиљаи раванди интихоботї, баланд бардоштани фарњанги 
интихоботии шањрвандон ба роњбарї гирифт. Маводњои 

диссертатсияро метавон дар курсњои махсуси њуқуқї дар тањияи 
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барномањои фаннї, хусусан њуқуқи конститутсионї ва њуқуқи 
интихоботї ва раванди интихоботї истифода намуд.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи 
пажўњишњои назарї ва амалии марбут ба хусусиятњои гуногуни танзими 
њуќуќии фаъолияти субъектњо, марњилањо ва усулњои раванди 
интихоботї, тањлили натиља ва хулосањои дар илм пазируфташуда, 

мафњумњо, аќидањо ва тавсияњои назарию амалии муаллиф, нуқтањои 
илмии тањќиќот ва тавсияњо, тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории 
миллї бо ќонунгузории давлатњои алоњидаи хориљї дар самти 
хусусиятњои њуќуќї-конститутсионии субъектњои раванди интихоботї, 

тањќиќи њолати қонунї, дурнамо ва тамоили рушди унсурњои 
демократии интихобот дар Тољикистон асос меёбанд.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ 

ва мазмуни таҳќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуќуќи 

конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими 

њуќуќии ҳокимияти маҳаллї, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда 

шудааст, мутобиқ мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллиф 

маводи назариявӣ ва амалии мавзуи кори пешниҳодшударо амиқ 

омӯхтааст. Дар натиҷа ӯ бори аввал тавонист мафњум, моњият ва 
усулњои раванди интихоботї дар асоси донишњои назариявии муосири 

њуқуқї муайян намояд; ба таври комплексӣ марњилањои раванди 

интихоботиро мавриди омўзиш ва баррасї қарор дода, мавқеи худро 

нисбати љанбањои умумї ва фарқкунандаи раванди интихоботӣ ошкор 
намояд; љанбањои назариявии субъектњои раванди интихоботї мавриди 

омўзиш қарор дода шуда, дар доираи он њолатњои ба сифати субъекти 
раванди интихоботї баромад намудани шахсони инфиродї-
шањрвандро ошкор намояд; хусусият ва доираи фаъолияти комиссияњои 
интихоботї дар шароити Тољикистон баррасї гардида, роњњои такмил 

ва самаранок намудани фаъолияти комиссияњои интихоботї аз нуқтаи 

назари њуқуқї пешнињод намудааст; хусусиятњои иштироки њизбњои 
сиёсї, воситањои ахбори омма дар раванди интихоботї баррасї 

гардида, такмили қонунгузорї дар ин самт пешнињод карда шудаанд. 
Њамзамон, дарёфти мушкилот ва пешнињоди роњњои њалли он дар 
рисола сањми шахсии муаллифро нишон медињанд.  

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми муҳокимаи рисола дар ҷаласаҳои 

кафедраи ҳуқуқи конститутсионї ва маъмурии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуда шудаанд ва дар 

конференсияҳои ҳарсолаи анъанавии ҳайати профессорону омӯзгорони 

факултети ҳуқуқшиносӣ, дар конференсияҳои чумҳуриявӣ ва 
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байналмилалӣ ироа гардидаанд, муаллиф дар онҳо бо маъруза баромад 

кардааст. Чунончӣ: 
А) Байналмилалї: 

– «Њуќуќи инсон: дирўз ва имрўз» – маъруза таҳти унвони 
«Мафњум ва моњияти мурофиаи интихобот: тањлили муќоисавї-њуќуќї» 
(Душанбе, 9 декабри соли 2022); 

– «XIII Ломоносовские чтения», бахшида ба 115-солагии 

академик Бобоҷон Ғафуров – маъруза таҳти унвони «Мурофиаи 
интихоботї њамчун намуди мурофиаи њуќуќї» (Душанбе, 28-29 апрели 
соли 2023). 

Б) Љумњуриявї: 

– «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 

2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» – маъруза 

таҳти унвони «Субъектони мурофиаи интихоботӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (Душанбе-2019); 
– «Конститутсия – как фактор стабильности государства» – 

маъруза таҳти унвони «Мурофиаи интихоботї њамчун шакли 
фаъолияти њуќуќї: мафњум ва хусусиятњои он» (05 ноябри соли 2022); 

– «Масоили мубрами такмили Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити муосир» бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон – маъруза таҳти унвони «Масъалаҳои танзими 

ҳуқуқӣ-конститутсионии мурофиаи интихоботї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (1 ноябри соли 2023). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои ин таҳқиқот 

дар корҳои интишоршудаи муаллиф, аз он ҷумла 10 мақолаи илмӣ, ки 6-

тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти ҶТ ва 4 

мақола дар маҷаллаҳои дигар нашр гардидааст, таҷассум ёфтаанд. 

Нуктаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми 

гузаронидани машѓулиятҳои лексионӣ ва амалӣ оид ба фанҳои ҳуқуқи 

конститутсионии ҶТ, ҳуқуқи интихобот ва мурофиаи интихоботии ҶТ, 

инчунин дар навиштани як қатор китобҳои дарсӣ истифода шудаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот 

мувофиқ буда, номгўйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ , муқаддима, 

ду боб, њафт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 

натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи 

интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат таркиб ёфтааст. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия 192 саҳифаро дар бар мегирад. 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддимаи кор дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, мақсад ва 

вазифа, объект ва мавзуъ, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, заминаҳои 

эмпирикӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян карда шуда, навгониҳои 
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илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла аҳамияти назариявӣ ва 
амалии он нишон дода шудаанд. 

Боби якуми таҳқиқоти диссертатсионӣ – «Асосњои назариявї-

њуқуқии раванди интихоботї дар ҶТ» масъалаҳои дорои хусусияти 

назариявӣ-ҳуқуқидоштаи раванди интихоботӣ дар ҶТ, ба монанди 

мафҳум ва масъалаҳои назариявии раванди интихоботӣ, усулҳо ва 

марҳилаҳои раванди интихоботиро фаро мегирад. 

Зербоби якуми боби зикргардида «Мафњум ва масъалаҳои 

назариявии раванди интихоботї» номгузорӣ гардидааст, ки дар доираи 

он масъалаҳои вобаста ба табиат ва моҳияти раванди интихоботӣ 

ҳамчун падидаи муҳимтарини ҳуқуқи конститутсионии муосир мавриди 

пажӯҳиш қарор гирифтааст. 

Дар раванди таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур муаллиф 

диққати худро ба мафҳумҳои «интихобот», «раванди интихобот» ва 

«маъракаи интихоботӣ» додааст ва иброз менамояд, ки дар шароити 

муосир дар сатҳи илмҳои гуногун андешаҳои мухталиф вобаста ба он 

ҷой надошта, бо дарназардошти асосҳои гуногун манзур гардидаанд.  

Дар иртибот бо мафҳуми интихобот муаллиф иброз менамояд, ки 
мафњуми мазкур барои ифода намудани ташаккули њокимияти 

намояндагї ва интихоби шахсони мансабдори давлатї тариқи овоздињї 
истифода карда мешавад.  

Ҳамзамон, ба андешаи ӯ дар ҶТ қонунгузории ягонаи 

танзимкунандаи муносибатҳои марбут ба интихобот ҷой надорад ва 

муайян намудани мафҳуми он ба мазмуни ягона метавонад раванди 

мураккабро ба миён орад. Вобаста ба ин, муайян намудани мафҳуми 

ягонаи интихобот дар сатҳи қонунгузории кишвар ба таври созгор 
наметавонад сурат гирад. Дар шароити муосир барои муайян намудани 

мафҳуми мазкур омили асосӣ, яъне набудани санади меъёрии ҳуқуқии 

ягонаи танзимкунандаи муносибатҳои интихоботӣ, таъсири ҷиддӣ 

мерасонад. Аз лиҳози қонунӣ муайян намудани мафҳуми номбурда 

танҳо дар шароити амал намудани санади меъёрии ҳуқуқии ягона имкон 

дорад. Бо вуҷуди ин, аз нигоҳи илмӣ муқаррар намудани мафҳуми 

интихобот ба фаҳмиши дуруст ва муносиби он мусоидат менамояд. 

Бинобар ин, чунин шарҳи мафҳуми муаллифии «интихобот» пешниҳод 

карда мешавад: «интихобот – воситаи муҳимтарини ташаккул додани 

мақомоти намояндагӣ ва мансаби интихоботӣ мебошад, ки тавассути 

иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сурат мегирад». 

Доир ба мазмун ва моҳияти раванди интихоботӣ, муаллиф зикр 

мекунад, ки ин раванд фаъолияти ҳадафманди субъектҳои ҳуқуқи 

интихоботро дар бар мегирад, яъне ташкили мақомоти интихобии 

ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ. Ин равандро 
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комиссияҳои интихоботӣ ташкил мекунанд, ки мақомоти мустақил 
буда, онро назорат мекунанд. 

Муаллифи рисола қайд мекунад, ки дар илми ҳуқуқи 

конститутсионӣ ду категорияи ҳуқуқӣ – «раванди интихоботӣ» ва 

«маъракаи интихоботӣ» истифода мешавад. Ба андешаи муаллиф, ин 

категорияҳо якхела нестанд. Яке аз онҳо фарогиртар аст, зеро моҳияти 

амалҳо ва раванди ҳуқуқиро дар ҷараёни омодагӣ ва баргузории 
интихобот муайян мекунад. 

Дар зербоби дуюми боби якуми таҳқиқоти диссертатсионӣ – 

«Табиати ҳуқуқии усулҳои раванди интихоботї» яке аз масъалаҳои 

муҳим ва мубрам дар фаҳмиши падидаи раванди интихоботӣ – усулҳои 

падидаи мазкур пажӯҳиш гардидааст. Дар илми ҳуқуқшиносї, хусусан 

дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ чунин усулҳо, ба монанди «ҳуқуқи 

интихоботӣ» ва «раванди интихоботӣ» истифода мешаванд ва вобаста 

ба таносуби онҳо андешаҳои баҳсталаб зиёданд. Масъалаи таносуби 

усулњои њуқуқи интихоботї ва раванди интихоботї ањаммияти муҳимми 

илмї дорад. Бояд гуфт, ки қонунгузории ҶТ ҳудудҳои фарқкунандаи 

усулҳои ҳуқуқи интихоботӣ ва усулҳои раванди интихоботиро муайян 

накардааст, ки аз ин лиҳоз ҷудо намудани онҳо каме душвор аст, зеро як 

доираи муайяни усулњоро метавон њамчун усулњои њуқуқи интихоботї 
ва усулњои раванди интихоботї баррасї намуд. Таъкид шудааст, ки 

чунин табиати дугона ба усулҳои анъанавии ҳуқуқи интихоботӣ, аз 

ҷумла умумият, баробарӣ, мустақимӣ ва овоздиҳии пинҳонӣ, инчунин 

як қатор усулҳои дигар, ки дар қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ 

пешбинӣ шудаанд, хос аст. Дар адабиёти ватанї фањмиши ягонаи 

мафњумҳои «принсип» ва «усул» истифода мегардад ва вобаста ба 

фањмиши илмии онҳо дар таҳқиқоти диссертатсионӣ маљмуи ѓояњои 
роњбарикунандаро њамчун усул истифода гардидааст.  

Зикр гардидааст, ки усулњои раванди интихобот аз мазмуни 

қонунгузории интихоботӣ бармеояд ва ҳамчун намуди алоҳидаи 

раванди ҳуқуқӣ бештар ба усулњои махсус такя менамояд. Бо вуҷуди ба 

таври мушаххас барои раванди интихоботӣ муқаррар нагардидани 

усулҳо, аз мазмуни умумии қонунгузории интихоботии кишвар онҳо аён 

мегарданд. Бо дарназардошти он, ки раванди интихоботӣ намуди 

маъмули раванди ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад, усулњои онро метавон бе ягон 

шакку шубҳа дар умум ҳамчун намуди усулњои раванди ҳуқуқӣ арзёбӣ 
намуд. 

Бар асоси таҳлил ва омӯзиши усулҳои мухталифи раванди 

интихоботӣ, муаллиф чунин хусусиятҳои ин равандро муайян кардааст:  

– танзими ҳуқуқии ҷараёни интихобот;  

– қонуният ва мутобиқат бо меъёрҳои ҳуқуқӣ дар амалҳои 
иштирокчиёни интихобот;  
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– таъмини шаффофият дар тамоми ҷараёни интихобот;  

– муттасилӣ, пешрафт ва марҳилавӣ будани ҷараёни интихобот;  

– баробарии ҳамаи иштирокчиёни раванди интихобот;  

– расмият бахшидан ба натиҷаҳои ибтидоӣ ва ниҳоии интихобот;  

– имкони шикоят бурдан тавассути суд ё мақомоти маъмурӣ;  

– беғаразӣ ва холисии мақомоти давлатӣ ва дигар сохторҳои 
дахлдор. 

Зербоби сеюми боби якуми рисолаи мазкур бо унвони 

«Марҳилаҳои раванди интихоботӣ» ба таҳлили амиқи илмии 

марҳилаҳои раванди интихоботӣ бахшида шудааст. Тавре ки қайд 

шудааст, маҷмӯи амалиёти пайдарпайи мақомоти давлатӣ, 

интихобкунандагон, ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо барои қабули қарорҳо 

дар бораи ташкили интихобот ва баргузории он, ки дар санадҳои 

ҳуқуқии дахлдор пешбинӣ гардидаанд, мафҳуми раванди ташкили 

интихоботро фаро мегирад. Ин ҷараёни пайдарпай марҳилаҳои 

гуногуни раванди интихоботро таҷассум намуда, дарки дуруст ва 

комили он яке аз масъалаҳои муҳим ва калидӣ ба шумор меравад. 

Ба андешаи муаллиф, раванди интихоботї дар қонунгузорї 
ташаккул ёфта, дар амалия, пеш аз њама њамчун низоми марњилањои 
пайдарпайи тайёрї ва гузаронидани интихобот иљро карда мешавад. 
Таъиноти вазифавии марњилањои раванди интихоботї дар таъмини 
рушди амалњои интихоботї зоњир мегардад, ки бе он ба даст овардани 

натиљањои интихобот – ташкили мақомоти намояндагии њокимияти 
давлатї ва мањаллї ѓайриимкон аст. 

Ба ақидаи ӯ, раванди интихоботӣ ба таври умумӣ ба се марҳилаи 

асосӣ ҷудо мешавад: марҳилаи омодагӣ ба интихобот, марҳилаи 

баргузории маъракаи интихоботӣ ва марҳилаи ниҳоии он. Ҳар яке аз ин 

марҳилаҳо худ аз марҳилаҳои хурдтар иборатанд. Масалан, марҳилаи 

омодагӣ ба интихобот, марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: таъини 

санаи интихобот, бақайдгирии интихобкунандагон ва таҳияи рӯйхатҳо, 

ташкили ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ, инчунин таъсиси 

комиссияҳои интихоботӣ.  

Аксарияти амалњо дар ин марњилањо аз љониби мақомоти 
ваколатдори њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї, инчунин 
комиссияњои интихоботї амалї мегарданд. Интихобкунандагон, 

номзадњо, њизбњои сиёсї танњо дар як қатор амалњои марњилаи мазкур 
иштирок менамоянд. 

Таҳлили қонунгузории интихоботии ҶТ ва таҷрибаи амалӣ дар 

баргузории интихоботи кишвар имконият медиҳад, ки марҳилаҳои 

зерин дар раванди интихоботӣ муайян шаванд: таъини рӯзи интихобот; 

ташкили ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ; таъсиси мақомоти 

интихоботӣ; бақайдгирии интихобкунандагон; пешбарӣ ва 
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бақайдгирии номзадҳо; маъракаи таблиғу ташвиқ; ташкил ва анҷом 

додани овоздиҳӣ; шумориши овозҳо ва эълони натиҷаҳои овоздиҳӣ. 

Дар боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – «Вижагиҳои хоси 
вазъи њуќуќии субъектони раванди интихоботї дар Љумњурии 

Тољикистон» масъалаи махсусияти вазъи ҳуқуқии субъектони раванди 

интихоботӣ таҳқиқ гардидааст. 

Зербоби якуми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – «Мафњум 
ва таснифи субъектони раванди интихоботї» масъалаи субъектони 

раванди интихоботиро фаро мегирад. Субъектҳои раванди интихоботӣ 

дар асл намояндагари субъектҳои ҳуқуқи интихоботӣ ҳастанд, ки дар 

марҳилаҳои мухталифи ин раванд тибқи тартиби муқарраршуда 

иштирок мекунанд. Ба субъектони ҳуқуқи интихоботӣ шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, инчунин дигар шахсони иҷтимоии дорои мақоми ҳуқуқӣ дохил 
мешаванд. 

Ба андешаи муаллиф табиати субъекти раванди интихоботї хеле 
мухталиф аст, ки ба як шакли муайян даровардани он ѓайриимкон аст. 

Дар ин самт якҷо бо мақомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї 
шахсони мансабдор, инчунин ба таври махсус субъектњо – 
ташкилкунандагон, пеш аз њама, комиссияњои мухталифи интихоботї, 
ки тайёрї ва гузаронидани интихоботро ташкил менамоянд, ба сифати 
субъектњои раванди интихоботї баромад менамоянд.  

Зикр гардидааст, ки дар раванди интихоботї ду гурўњи калони 
субъектњо – иштирокчиёни њатмї ва ёрирасон иштирок менамоянд. 
Субъектони њар ду гурўњ, дар навбати худ вобаста ба мављудияти 

њуқуқњои интихоботии моддї ва мурофиавї ба ду зергурўњ људо карда 

мешаванд. Миёни субъектњои њатмї метавон барандагони њуқуқи фаъол 

ва ѓайрифаъоли интихоботиро қайд намуд - интихобкунандагон ва 

номзадҳо. 

Субъектҳои ёрирасонро метавон ба ду гурӯҳи ҷудогона тақсим 

кард. Ба гурӯҳи аввал иштирокчиёне дохил мешаванд, ки одатан 

ҳуқуқҳои мурофиавӣ дошта, танҳо дар баъзе аз амалҳои алоҳидаи 

интихоботӣ иштирок мекунанд. Масалан, мушоҳидон, намояндагони 

ВАО, шахсони боэътимод, намояндагони ваколатдори ҳизбҳои сиёсӣ, 

гурӯҳҳои ташаббускор барои ҷамъоварии имзоҳо, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятие, ки номзадҳо пешбарӣ мекунанд, инчунин шахсони ҳуқуқие, 

ки ба раванди интихоботӣ маблағ ҷудо мекунанд, ба субъектҳои 
ёрирасони ин раванд дохил мешаванд. 

Зербоби дуюми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – 
«Махсусияти вазъи њуќуќии субъектони инфиродии раванди 

интихоботї дар ҶТ» пажӯҳиши масъалаи вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 
субъектони инфиродии раванди интихоботиро фаро мегирад. Дар 

раванди интихоботӣ ба сифати субъекти асосӣ шањрвандон ба њисоб 



19 

мераванд, ки дар тамоми марњилањои он фаъолона ширкат варзида, 

дорои њуқуқи интихоботї (њуқуқи интихоб кардан ва њуқуқи интихоб 

шудан) мебошанд. Чуноне аз меъёрҳои конститутсионӣ бармеояд, 

ҳуқуқи иштирок дар интихобот ин ҳуқуқи истисноии шаҳрвандон 

мебошад. Дар интихобот шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд 

бо дарназардошти табиати сиёсӣ доштан ва манфиатҳои давлатиро 

ифода намудани чорабинии мазкур ҳуқуқи ширкат варзидан надоранд. 

Бинобар ин, шаҳрвандон дастаҷамъона бобати ташаккули мақом ва 

мақомоти дахлдори интихоботӣ ҳуқуқи интихоботии худро амалӣ 

менамоянд ва моҳиятан субъектони инфиродии раванди интихоботиро 

ташкил медиҳанд.  

Мувофиқи гуфтаи муаллиф, аз мазмуни моддаҳои Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки шаҳрвандон дар интихобот ҳуқуқи 

ҳам иштирок кардан ва ҳам пешниҳод шудан ба мансабҳои 

интихобшавандаро доранд. Дар ин асос ду нуқта равшан мешавад: 

аввалан, шаҳрвандон метавонанд шахси муайянеро интихоб намоянд, 

ки ин ҳамчун ҳуқуқи интихоботи фаъол маънидод мегардад; дуюм, шахс 

метавонад худро ҳамчун номзад барои мансаби интихобшаванда 

пешбарӣ кунад, ки онро ҳуқуқи интихоботи ғайрифаъол меноманд. 

Дар зербоби сеюми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – 

«Наќши комиссияњои интихобот дар раванди интихоботӣ» дигар 

субъектҳои раванди интихоботӣ – комиссияҳои интихоботӣ ва нақши 

онҳо дар раванди интихоботӣ таҳлил ва омӯзиш гардидааст. Қайд 
гардидааст, ки ташкил ва гузаронидани интихоботро маќомоти махсусе, 
ки бо ин маќсад таъсис дода мешаванд, таъмин мекунанд. Дар давлатњои 
гуногун онњо бо номњои мухталиф, аз љумла комиссия, бюро, њайати 
раиса ва ѓайра унвон гирифтаанд, ки онњо вобаста аз салоњияти худ ва 
пањн шудани он ба марзу њудуди муайян ба намудњои зерин таќсим 
мешаванд: а) марзию њудудї, аз љумла маќомоти марказии интихобот, 
ки низоми онњо ба сохтори марзию њудудии давлати марбута устувор 
аст; б) њавзавї, ки онњо дар он њавзањои интихоботие амал мекунанд, ки 
сарњади онњо бо воњидњои марзию њудудї мувофиќ нестанд; в) 
участкавї, ки дар участкањои интихоботї амал мекунанд.  

Муаллиф қайд менамояд, ки дар низоми маќомоти њокимияти 
давлатї љойгоњи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии 
Љумњурии Тољикистон махсус буда, расман ба њељ низоми маќомоти 
давлатї дохил намешавад. Бояд гуфт, ки хусусияти он низ махсус аст. Ба 
ин ё он шохаи њокимият шомил нашудани ў яке аз асосњои риояи ќонун 
ва таъмини беѓаразонаи маъракаи интихоботї мебошад. 

Ҳамзамон, қайд гардидааст, ки комиссияњои интихобот дар 
фаъолияти худ ба њељ як маќоми давлатї вобаста нестанд. Ќарор ва 
дигар санадњои комиссияњои интихобот, ки дар доираи салоњияташон 
ќабул карда шудаанд, барои њамаи маќомоти давлатї, маќомоти 
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худидоракунии шањрак ва дењот, њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
љамъиятї, ташкилотњо ва шахсони мансабдор, номзадњо, 
интихобкунандагон, њамчунин барои комиссияњои поёнии интихобот 
њатмї мебошанд. 

Зербоби чоруми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – 

«Масоили иштироки њизбњои сиёсї ва воситаҳои ахбори омма дар 

раванди интихоботї» инъикосгари пажӯҳиши масъалаи иштироки 

ҳизбҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори омма дар раванди интихоботӣ 
мебошад. Тавре зикр гардидааст, њизбњои сиёсї унсури зарурии 

механизми амалинамоии њокимияти халқ баромад менамоянд, яъне 

њизбњои сиёсӣ нақши муњаррики пешбарандаи амалњои механизми 
давлатї ва таъминоти амалнамоии онро иљро менамоянд. Мањз њизбњои 

сиёсї яке аз шаклњои муташаккили ифодаи ѓоя ва афкори сиёсї, мавқеи 
идеологї баромад намуда, дар чунин њолат ба ифодаи иродаи ягона, ки 
манфиатњои умумии љамъиятиву сиёсиро таљассум менамоянд, мусоидат 
менамоянд.  

Ҳизбҳои сиёсӣ на танҳо манфиатҳои умумиро инъикос мекунанд, 

балки манфиатҳои гуногуни шахсӣ, иҷтимоӣ ва гурӯҳии шаҳрвандонро 

низ ошкор намуда, онҳоро ба як маҷмӯи ягонаи манфиатҳои сиёсӣ 

табдил медиҳанд. 

Тавре аз мазмуни таҳқиқот бармеояд, ҳизбҳои сиёсӣ яке аз 

субъектҳои асосии раванди интихоботӣ ба шумор мераванд ва бо нақши 

худ дар ин раванд аз дигар субъектҳо фарқ мекунанд. Лозим ба таъкид 

аст, ки рушди бисёрҳизбӣ ва иштироки ҳамаҷонибаи ҳизбҳо ва аҳолӣ 

дар раванди интихоботӣ ба ташаккули сохтории манфиатҳо ва 

хоҳишҳои сиёсии интихобкунандагон ва асоси сиёсии худи раванди 

интихоботӣ мусоидат менамояд. Дар чунин шароит, ҳизбҳои сиёсӣ як 

ҷузъи муҳимми низоми алоқаҳои ҷавобгӯ байни мақомоти намояндагии 

ҳокимият ва аҳолии кишвар ба ҳисоб мераванд. 

Махсусияти иштироки онҳо дар раванди интихоботӣ дар он 

ифода мегардад, ки ҳизби сиёсї аз лањзаи амалї намудани њуқуқи 

пешбарии номзад ба интихоботи мақомоти давлатї ва худидоракунии 

мањаллї мақоми иттињодияи интихоботиро касб менамоянд. Ҳангоми 

баргузор намудани интихобот тибқи низомҳои интихоботии мутаносиб 

ва омехта, иттиҳодияҳои интихоботӣ дар пешниҳод намудани рӯйхати 

интихобкунандагон дар ҳавзаи ягонаи интихоботӣ нақши мустақим 

мебозанд ва ҳақ доранд, ки як қатор иштирокчиёни раванди интихобот, 

аз ҷумла шахсони боэътимод, аъзои комиссияҳои интихоботӣ ва 
нозиронро таъин кунанд. 

Ҷиҳати равшан намудани иштирокияти ҳизбҳои сиёсӣ дар 

раванди интихоботӣ муаллиф бо дарназардошти талабот ва 

муқаррароти қонунгузории кишвар чунин ваколатҳои субъекти 
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мазкурро муайян намудааст: ваколатҳо дар робита ба иштирок дар 

таъсиси комиссияҳои интихоботӣ дар сатҳҳои гуногун; ваколатҳо оид ба 

пешбарӣ ва бақайдгирии номзадҳо ва рӯйхати ҳизбӣ; ваколати ҳизбҳои 

сиёсӣ дар ташвиқоти пешазинтихоботӣ, инчунин ваколати назорат ва 

мушоҳидаи ҷараёни овоздиҳӣ, ҳисобкунии овозҳо ва муайян намудани 

натиҷаҳои интихобот. 

Дар алоқамандӣ бо иштироки ВАО иброз гардидааст, ки онҳо дар 

раванди интихоботї нақш ва мақоми хосса доранд, зеро онњо ба 
таъминоти иттилоотї дар даврањои гуногуни интихоботї муосидат 
менамоянд. Иттилоот воситаи муњимми ташаккули фазои иттилоотї 
аст, ки бе он тасаввур намудани маъракаи интихоботї ѓайриимкон аст, 
чунки интихоб намудан метавонад дар асоси ба даст овардани маълумот 
ва иттилоот имконпазир гардад.  

Густариши имкониятҳо ва афзоиши захираҳои иттилоотӣ, 

инчунин дастрасии озоду бемонеа ба онҳо ба ҳар як шаҳрванди 

интихобкунанда имкон медиҳанд, ки маълумоти пурра ва заруриро дар 

бораи номзад ё ҳизби сиёсӣ ба даст оварад. Интихобкунанда метавонад 

маълумоти марбут ба номзадҳоро муқоиса намуда, мазмуни 

барномаҳои пешазинтихоботии онҳоро таҳлил кунад ва мавқеи шахсии 

худро дар интихобот ба таври мустақил муайян намояд. 
Ба андешаи муаллиф дар љомеаи муосир амалияи истифодаи 

мафњуми «воситањои ахбори умум» ба сифати субъекти фаъолияти 

иттилоотї ташаккул ёфтааст, ки ба халалдор гардидани дақиқии 

сохтори њуқуқии мафњуми мазкур халал ворид менамояд. Аз ин хотир, 

метавон қайд намуд, ки мањз ташкилотњо, ки нашри воситањои ахбори 
умумро амалї менамояд, субъекти раванди интихоботї ба њисоб 
меравад. Бо дарназардошти он ки аксарияти муаллифон мањз мафњуми 
«воситањои ахбори омма»-ро ба сифати субъекти раванди интихоботї 

истифода менамоянд, як қатор муаллифон пешнињод менамоянд, ки зери 
ин мафњум ташкилот ва созмонњо, ки нашри воситањои ахбори оммаро 
амалї менамоянд, фањмида шавад. 

Воситањои ахбори омма ба татбиқи усули ошкорбаёнї дар 

даврањои интихоботї мусоидат намуда, воқеиятро дар ин раванд 

инъикос менамояд. Воситањои ахбори омма љињати татбиқи усули 

мазкур нақши калидиро мебозанд, яъне онњо мақоми бетарафро барои 

худ ихтиёр намуда, иттилоотро ба таври воқеї бояд пешнињод намоянд. 
Дар сурати акс хонандагони иттилоти марбут ба интихобот метавонанд 
тасаввуроти нодурустро вобаста ба масъалањои мухталифи интихобот 

барои худ қабул намоянд 
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ХУЛОСА 

Таҳлил ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи масъалаи асосҳои ҳуқуқии 

конститутсионии раванди интихоботӣ имкон медиҳад, ки хулоса ва 

тавсияҳои зеринро манзур намоем:  
1. Интихобот унсури муњимми амалї намудани њокимияти 

давлатї ба њисоб меравад, ки сатҳу сифати ташкилу баргузории дар 
кишвари алоњида сатњи демократикунонии онро нишон медињад. 

Интихобот воситаи ташаккули мақомоти намояндагї, воситаи њалли 
осоиштаи низоњои доимамалкунанда дар љомеа, воситаи ташаккули 

сарварони сиёсї ба њисоб меравад. Ҳамзамон, интихобот њамчун 

воситаи бунёди мақомоти давлатї, мақомоти худидоракунии мањаллї, 

мақомоти иттињодияњои љамъиятї баромад менамояд.  
Бояд тазаккур, дод, ки низоми интихоботии амалкунандаи ЉТ, ки 

бо раъйпурсии соли 1999 робита дорад ва тавассути ислоњоти 
конститутсионї, ќабули ќонунњои нави конститутсионї мазмуни њуќуќї 
пайдо кардааст, зиёда аз 20 сол инљониб дар амал мебошад. Дар ин 
давра панљ маъракаи интихоботи вакилони Маљлиси Олї ва 
интихоботи вакилони Маљлисњои мањаллии вакилони халќ ва се 
маъракаи интихоботи Президенти ЉТ баргузор гардид. Дар онњо 

меъёрњои њуќуќи интихобот дар амал татбиқ гардида, устуворӣ ва 
мукаммалии худро исбот карданд. Рафти минбаъдаи татбиќи меъёрњои 
њуќуќи интихобот ногузир ба боз њам мукаммал гаштани онњо мусоидат 
менамоянд. Бинобар ин, таѓйиру иловањое, ки бо маќсади боз њам 

такмил ва бењтар кардани моњияти демократии қонунгузории 
интихобот ба онњо дохил карда мешаванд, раванди муътадили рушди 
ќонунгузории интихоботї дониста мешаванд [6-М]. 

2. Ҳуқуқи интихоботӣ маҷмӯи қоидаҳои ҳуқуқиро дар бар 

мегирад, ки тартиб, усулҳо, ташкил ва гузаронидани интихобот, 

ҷамъбасти натиҷаҳои интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, вакилони 

Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, инчунин вакилони ҷамоатҳои 

шаҳрак ва деҳотро муқаррар ва танзим менамояд. 

Меъёрҳои ҳуқуқи интихоботӣ барои танзим ва таҳкими 

муносибатҳои зерин пешбинӣ шудаанд:  

– муайян намудани доираи шахсоне, ки ҳуқуқи интихоб кардан 

(ҳуқуқи фаъолонаи интихобот) ва интихоб шудан (ҳуқуқи 

ғайрифаъолонаи интихобот) ба мансаби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, 

вакили маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва вакили ҷамоатро доранд;  

– муқаррар намудани усулҳои асосии интихобот;  

– тартиби ташкили интихобот ва ҷараёни баргузории он;  

– тартиби ҷамъбаст ва эълони натиҷаҳои интихобот;  
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– танзими тартиби баргузории овоздиҳии такрорӣ ва интихоботи 

такрорӣ;  

– муайян намудани ҷавобгарӣ барои вайрон кардани 

қонунгузории интихоботӣ;  

– танзими муносибатҳои байни интихобкунандагон ва вакилон [6-
М]. 

3. Бо татбиқи ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан ба 

мансабҳои олии давлатӣ, мақомоти намояндагии олӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, инчунин мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

шаҳрвандон имконияти иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатро ба 

даст меоранд. Татбиқи ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон шарти асосии 

ташкил ва фаъолияти қонунии ин мақомоти номбаршуда мебошад. 

Ҳуқуқи интихобот на танҳо маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, балки ҳуқуқи 

субъективии ҳар як шаҳрвандро низ дар бар мегирад. Дар ин замина, 

ҳуқуқи интихоботӣ ба ду бахш ҷудо мешавад: ҳуқуқи интихоботи 

фаъол, ки иштирок дар раванди интихоботро таъмин мекунад ва ҳуқуқи 

ғайрифаъоли интихобот, ки имкон медиҳад шаҳрвандон ба унвони 

номзад пешбарӣ шаванд. Ҳарду ҳуқуқ танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дахл доранд. 
4. Тарзу воситаи иштироки шањрвандон дар интихобот гуногун 

мебошад. Иштироки шањрвандон дар њамаи даврањои маъракаи 
интихобот шарти дар доираи талаботи ќонунњо баргузор гаштан ва 
љамъбаст намудани натиљаи он аст. Њамчунин, шањрвандон тавассути 
иттињодияњои љамъиятї дар њайати комиссияњои интихоботї, дар 
пешбарии номзадњо, дар ташкили ташвиќоту тарѓиботи 
пешазинтихоботї ба рафти ташкил ва гузаронидани интихобот таъсир 
мегузоранд. Дар интихоботи Президенти ЉТ чунин иттињодияњои 
љамъиятї, ба монанди Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили 
Тољикистон, иттифоќи љавонони Тољикистон, дар интихоботи вакилони 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї њизбњои сиёсии то рӯзи таъйини 
интихобот дар Вазорати адлия ба ќайд гирифташуда, дар интихоботи 

вакилони Маљлисњои мањаллии вакилони халқ ташкилотњои мањаллии 
њизбњои сиёсї њуќуќи пешбарии номзад ба вакилї доранд, яъне 
шањрванд њам ба таври фардї ва њам дар њайати иттињодияњои љамъиятї 

дар кори тайёрӣ ва гузаронидани интихобот њисса дорад [7-М]. 
5. Нисбат ба ќонунњои пешина ќонунњои амалкардаистодаи 

интихобот субъектони њуќуќи пешбарии номзадњо ба вакилиро ба 

воќеияти имрӯза хеле наздик кардаанд. Пешбарии номзадњо ба вакили 
Маљлиси намояндагон бо ду роњ амалї карда мешавад. Барои пешбарии 

номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон ва вакилии Маҷлисҳои 

маҳаллии вакилони халқ дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, ба ҳизбҳои 

сиёсӣ ва шаҳрвандон имконият дода шудааст, ки тавассути худпешбарӣ 
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амал намоянд. Ҳизбҳои сиёсие, ки аз ҷониби Вазорати адлия ба қайд 

гирифта шудаанд, ҳуқуқ доранд номзадҳои худро ба вакилии ин 

мақомот пешниҳод намоянд. 
6. Сатњи демократї баргузор гаштани интихоботи Президент ва 

вакилони халќ на фаќат бо иштироки озодонаи шањрвандон дар 
овоздињї вобаста аст, балки бештар ба дуруст ташкил кардани шароити 
мусоиди баргузории овоздињї, беѓаразона љамъбаст ва эълон кардани 

натиљаи он алоќаманд аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёр риоя 

гардида, дар ҳар маъракаи интихоботӣ қоидаҳои интихоботӣ бо 

қатъият ва беғаразона амалӣ мешаванд, ки ин ҷузъи муҳимми раванди 

демократӣ мебошад. 
7. Яке аз даврањои муњим дар раванди интихобот тартиб додани 

рўйхати интихобкунандагон мебошад. Дар ин давра дар вақти 
муайяншуда тартиб додан ва ба эътибори умум барои шиносої 
пешнињод кардани рўйхати интихобкунандагон, ошкор кардани 
камбудињои дар он љойдошта ва бартараф кардани онњо, барои ба 
интихобот љалб кардани шањрвандони њуќуќи интихоботї дошта, барои 
риоя шудани усули умумии њуќуќи интихобот мусоидат намуда, шарти 
риояи усули демократии љалби онњо ба интихобот мебошад [2-М]. 

8. Дар ташкил ва баргузор намудани раванди интихоботї бояд 
истилоњи «мањрум кардани фардро аз њуќуќи интихоботї» муќаррар 
намуд. Мањрум кардани фард аз њуќуќи интихоботї асосан бо вазъи 
равонию руњї ва мањкум будани он алоќаманд аст. Интихобкунанда аз 

саломатии руњию равонї то он андозае бархӯрдор бошад, ки тавонад бо 
истифодаи аќли солим некро аз бад фарќ кунад ва натиљагириаш њам ба 
нафъи љомеа ва њам ба манфиати худаш бошад. Аз ин рў, ќонунњои асосї 
ва ќонунњои интихоботии давлатњои муосир афродеро, ки аз нигоњи 
руњию равонї солим нестанд аз њаќќи овоз додан мањрум кардаанд. 
Аммо, ба манзури пешгирии њама гуна сўистифодањои номатлуб њамаи 
санадњои њуќуќии амалкунанда эътирофи вазъи носолими рўњию 
равонии фардро ба уњдаи маќомоти судї вогузор кардаанд [10-М]. 

9. Дар радифи ин њама талаботу мањдуд кардани њуќуќи 
интихоботї инчунин нињоди номувофиќї маълум аст, ки он ба њам як љо 
кардани ваколати вакили парламент ва ё шахси мансабдори интихобиро 
бо вазифаи муайян, бо ваколати дигари интихобї ва ё шуѓли муайян 
имконнопазир мекунад. Нињоди номувофиќї барои ба даст овардани 

якчанд маќсад, қабл аз њама, бо маќсади таъмини амалан татбиќ шудани 
асли таљзияи њокимият, яъне хориљ кардани парламент ва ё маќоми 
дигари интихоби аз таъсиру узвияти маќомоти иљроия ва ё дигар 
маќомоти давлатї, муќаррар карда мешавад. Таъмини комили озодї 
барои интихобкунандагон аз роњи имкон надодан ба номзадњо љињати 
истифода аз мансаби худ ва расонидани њар гуна таъсиру фишор ба 
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интихобкунандагон маќсади дигари нињоди номувофиќї мебошад [10-
М]. 

10. Тамоми амалу рафторе, ки љињати ташкил ва гузаронидани 
интихобот сурат мегиранд, дар ќонунњои танзимкунандаи ин нињоди 
сиёсию њуќуќї пешбинї мешаванд. Маљмуи фаъолияти пайдарпайи 
маќомот ва шахсони зикргардида оид ба ќабули ќарор љињати ташкил 
ва гузаронидани интихобот, ки дар меъёрњои санадњои њуќуќи марбута 
пешбинї шудаанд, мафњуми раванди ташкил ва гузаронидани 
интихоботро дар бар мегирад. Мафњуми зикргардида метавонад 
њангоми ташкил ва гузаронидан раъйпурсї ва дигар нињодњои 
демократияи мустаќим бо баъзе истисноњо истифода шавад [5-М]. 

11. Маљмуи интихобкуандагони мамлакат ва ё воњиди марзию 
њудуди марбута њайати (корпуси) интихобкунандагони онњоро ташкил 
медињад.  

Дар асоси иштироки интихобкунандагон ё ворид шуданашон ба 

ҳайати интихобкунандагон, онҳоро ба намудҳои зерин тақсим 
мекунанд:  

– ҳайати интихобкунандагони қонунии сабтшуда, яъне маҷмӯи 

шахсоне, ки ба рӯйхати интихобкунандагон дохил карда шудаанд;  

– ҳайати интихобкунандагони воқеӣ, ки он шахсоне мебошанд, ки 

дар раванди овоздиҳӣ иштирок мекунанд;  

– ҳайати интихобкунандагони эҳтимолӣ, ки шахсони ба рӯйхат 

шомилшуда ва инчунин шахсоне, ки бо сабабҳои гуногун дар рӯйхати 
интихобкунандагон сабт нашудаанд, иборатанд.  

Њайати интихобкунандагон ба таври доим васеъ мешавад, ки ин 
натиљаи демократикунонии њуќуќи интихоботї ва зиёд шудани ањолии 
кишвари марбута мебошад [5-М]. 

12. Дар шароити имрўза қонунгузории аксарияти кишварњо, аз он 

љумла қонунгузории Тољикистон мафњуми «раванди интихоботї» 

тавсиф нашудааст. Дар доирањои илмї ва қонунгузории як қатор 

кишварњо мафњуми «маъракаи интихоботї» мавриди истифода қарор 
дода шудааст.  

Мо бар онем, ки истифодаи мафҳуми «раванди интихоботӣ» 

қобили қабул аст, зеро он моҳияти ҳуқуқии амалҳо ва ҷараёнҳои марбут 

ба ҳуқуқи интихоботиро, ки субъектҳои ҳуқуқи интихоботӣ ҳангоми 

омодагӣ ва гузаронидани интихобот анҷом медиҳанд ва натиҷаҳои онро 

муайян мекунанд, нисбат ба мафҳуми «маъракаи интихоботӣ» дақиқтар 
ва комилтар тавсиф менамояд [10-М]. 

13. Самаранокии танзими њуқуқии раванди интихоботї бо баланд 

бардоштани шуури њуқуқии шањрвандон ва шахсони мансабдор, сатњи 

умумии шуури њуқуқии тамоми љомеа алоқаманд аст. Аз ин рӯ, ба 

тарбияи њуқуқї ва ташвиқот, гузаронидани корњои фањмондадињї 

диққати махсус бояд равона карда шавад. Ин масъала, хусусан, дар 
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сатњи мањаллњо муњим аст, ки бо технологияњои иттилоотиву њуқуқї 

хубтар огоњї пайдо кунанд [7-М]. 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

Дар натиҷаи таҳлил ва таҳқиқи масъалаи раванди интихоботӣ дар 

ҶТ чунин тавсияҳои амалӣ бо мақсади рушди қонунгузории 

интихоботии кишвар пешниҳод мегардад: 

1. Бо мақсади мустаҳкам намудани мафҳуми «интихобот» дар 

қонунгузории интихоботии ҶТ чунин мафҳуми муаллифии он пешниҳод 

карда мешавад: интихобот воситаи муҳимтарини ташаккул додани 

мақомоти намояндагӣ ва мансаби интихоботӣ мебошад, ки тавассути 

иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сурат мегирад [1-М]. 

2. Бо назардошти он, ки мафҳуми «раванди интихоботӣ» дар 

қонунгузорӣ ба таври равшан муайян нашудааст, зарурати ба танзим 

даровардани он дар қонунгузории кишвар пеш меояд, то ки ин мафҳум 

расман шарҳ дода шуда, барои фарқ намудани он аз дигар ҷанбаҳои 

марбут ба интихобот саҳмгузорӣ кунад. Раванди интихоботӣ ин маҷмӯи 

амалу фаъолиятҳои мақомоти давлатӣ, идораҳои худидоракунии 

маҳаллӣ, комиссияҳои интихоботӣ ва шахсони дигари марбут ба 

интихобот мебошад, ки тибқи қоидаҳои муқарраргардида барои 

омодагӣ ва баргузор намудани интихоботи мақоми интихоботӣ равона 
шудааст [4-М]. 

3. Бо ҳадафи танзими муассир, ҳалли мушкилот ва бартараф 

намудани монеаҳо дар соҳаи интихобот, махсусан дар ҷараёни раванди 

интихоботӣ, муҳим мешуморем, ки санадҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои 
интихоботиро танзим мекунанд, ба таври мураттаб ва ягона дар шакли 

Кодекси интихоботии ҶТ кодификатсия гарданд [3-М]. 

4. Бо мақсади боз ҳам мушаххас намудани талаботи шаҳрвандӣ 

нисбат ба ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон пешниҳод менамоем, ки дар 

сархати панҷуми моддаи 33 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи 

интихоботи Маљлиси Олии ҶТ» «пешбарии шањрвандони дорои 

душањрвандї» ҳамчун асоси маҳдудият ба номзадї ба вакили Маљлиси 

намояндагон ва аъзои Маљлиси миллии Маљлиси Олии ҶТ муқаррар 
карда шавад [3-М]. 

5. Бо мақсади ташкили воқеӣ ва самараноки баргузории 

интихобот дар Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи 

Маљлиси Олии ҶТ» муқаррарот вобаста ба зиндагии доимии шахси 

муайян дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии дахлдор, ки номзадии худро дар 

он пешбарӣ намудаааст ва муайян намудани муҳлати дахлдори зиндагӣ 

дар ҳудуди мазкур бояд пешбинӣ карда шавад [8-М]. 
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6. Бо мақсади мустаҳкам намудани вазъи ҳуқуқии Комиссияи 

марказии интихобот ва раъйпурсӣ (КМИР) дар самти таъсиси 

комиссияҳои интихоботӣ пешниҳод менамоем, ки дар моддаи 9 Қонуни 

мазкур чунин ваколат ба мақоми мазкур илова карда шавад: «бо 

мақсади татбиќи ин муќаррароти конститутсионї вазифадоранд, ки бо 

тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорӣ комиссияњои интихобот ва 
гузаронидани раъйпурсии умумихалќї ташкил намуда, барои таъмини 
фаъолияти онњо тамоми чорањои дахлдорро андешанд» [9-М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Выборы являются одним из 
важнейших показателей воплощения демократии, демократического 
правления и средством его реализации. Одним из основных 
политических прав граждан, субъектом правовых и политических 
отношений гражданина является избирательное право, который 
дополняет его правовой статус. Через всеобщие выборы открыто 
воплощается суверенитет народа.  

В условиях построения демократического государства и создания 
гражданского общества повышается статус и роль политико-правовых 
явлений. В частности, в таких условиях особое место занимают явления, 
основанные преимущественно на выражении коллективной воли 
граждан и вовлечении общественности в различные процессы 
государственной и общественной жизни. Одним из первостепенных 
принципов считается организация и проведение выборов, которые дают 
возможность формированию демократического государства и 
гражданского общества. Эти два фактора считаются неотъемлемым 
элементом политического пространства государства. В этом контексте 
государства, выбравшие именно такой путь построения государства, 
придают особый приоритет феномену избирательного права и 
закрепляют его на уровне конституционных норм и отраслевого 
законодательства. Республика Таджикистан (далее – РТ) также 
официально узаконила явление избирательного права с первых 
периодов своей государственной независимости. РТ сущностно 
признала его фундаментом осуществления своего суверенитета. 

Избирательный процесс в современном мире осуществляется 
через различные избирательные системы. Избирательная система 
проявляет независимость народа и создает ответственные органы 
управления, считается основным регулятором избирательного процесса. 

С приобретением независимости в Республике Таджикистан стала 
формироваться современная избирательная система с учетом 
современных особенностей развития государственности. Основным 
источником нормативного регулирования и реализации избирательной 
системы страны является Конституция страны. В соответствии с её 
положениями граждане Таджикистана принимают участие в 
политической жизни страны и с этой целью наделяются избирательными 
правами, которые могут реализовывать в активной и пассивной форме. 

В Республике Таджикистан порядок организации и проведения 
выборов, основные его методы осуществляются открыто и свободно на 
основе устойчивых демократических норм. Они вполне обеспечивают 
участие людей страны установленного возраста на выборах.  

Организация выборов Президента страны и народных депутатов 
является одним из способов вовлечения населения страны в процесс 
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управления государством, обществом и местным самоуправлением. 
Граждане признаются не только как избиратели, но и как активные 
участники избирательной кампании. У них есть возможность 
участвовать в выборах в качестве избирателей, членов избирательных 
комиссий или членов инициативных групп. 

Как отметил Основатель национального мира и единства – Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон в своем ежегодном Послании Маджлиси Оли: «выборы 
являются высшим непосредственным выражением власти народа 
посредством свободного и добровольного изъявления воли 
избирателей, и их проведение демократическим, свободным и честным 
образом является одной из важнейших задач государства»1. 

В действительности, выборы в современное время считаются 
важнейшим инструментом изменения и формирования общественных 
отношений. Они выступают в качестве ключевого элемента 
существования демократического общества и основной формой участия 
населения в политической жизни страны. Именно проведением выборов 
законно обеспечивается организация власти, честной конкуренции и 
возможность изъявления политической воли всех граждан.  

Порядок проведения выборов протекает в несколько этапов и по 
своей сути представляет собой избирательный процесс, то есть 
избирательный процесс выражает форму осуществления выборов на 
практике и совершенствует это явление. Избирательный процесс 
классифицируется особенностями политической системы. Государство 
посредством правового закрепления формирует процедуру проведения 
выборов. Это позволяет сформировать необходимые условия для 
проведения свободных и прозрачных выборов. Также в контексте 
избирательного явления, в частности избирательного процесса, 
обеспечивается гарантия права граждан на свободу голосования, 
участие в государственном управлении и выражение их политической 
воли. 

В современных условиях Таджикистана постоянные изменения в 
избирательном законодательстве и активное развитие гражданского 
общества способствуют эволюции избирательного процесса, который, в 
свою очередь. Этот процесс влияет на социальные, политические и 
экономические слои общества. 

Развитие законодательства в этом направлении дает возможность 
обеспечить эффективность избирательного процесса, активность 
избирателей в период проведения выборов. Реформа избирательного 
законодательства в РТ осуществляется с учетом общих направлений 

 
1 Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олї аз 26.12.2019 [Захираи электронӣ ]. 
– Манбаи дастрасӣ : www.president.tj (санаи мурољиат: 17.05.2021). 
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развития гражданского общества и формирования правового 
государства. 

Системный анализ и рассмотрение роли и статуса различных 
видов правовых избирательных источников, дает возможность выявить 
важнейшие практические аспекты издания законов и их использования.  

Поэтому одной из важнейших задач науки конституционного 
права является всесторонняя научная обработка вопросов 
избирательной системы, создание научной системы формирования и 
эффективной деятельности с учетом соответствующего правового 
регулирования, особенностей социально-экономической ситуации 
Таджикистан на основе обобщения и анализа отечестенной и 
зарубежной практики. 

Основным показателем, определяющим развитие избирательной 
системы и избирательного процесса, является правовое регулирование 
избирательного процесса. Конституция РТ как основной источник 
правовой системы страны, установила демократический способ 
организации государственного строя, нормализовала политические, 
правовые, экономические и социальные процессы и стала основной 
базой проведения демократических реформ, включая правовые и 
конституционные реформы. 

В связи с этим исследование и научный анализ правового 
регулирования избирательного процесса, особенно в области 
конституционного права, в современном Таджикистане являются 
важнейшими научными задачами. 

Необходимо отметить, что в научных кругах Таджикистана 
накоплено значительное количество теоретического и практического 
материала по вопросам избирательного процесса и организации 
избирательных кампаний. Это требует системного и теоретического 
осмысления, а также выявления соответствующих условий в правовом 
контексте избирательной системы страны. 

Актуальность данного исследования исходит из реформирования 
избирательного законодательства РТ, активизацией политических 
партий в политическом пространстве страны, а также введением новых 
требований и установлений, связанные с правовым статусом 
избирателей и членов избирательных комиссий и в целом от 
организации и проведения избирательного процесса. 

Таким образом, указанные аспекты обеспечивают актуальность 
изучения темы исследования, способствуют выбору предмета научного 
исследования. 

Степень изученности научной темы. Необходимо отметить, что 
отдельные вопросы избирательного процесса рассмотрены и научно 
проанализированы в различных отечественных научных кругах, в 
рамках политологии и юриспруденции. В частности, различные аспекты 
явления избирательного права и избирательного процесса, различных 
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его направлений в юридической науке, т.е. теории и истории права, 
конституционного права, были исследованы отечественными 
исследователями на соответствующем уровне. Несмотря на это, не было 
проведено комплексного исследования явления избирательного 
процесса в науке конституционного права Республики Таджикистан. 

По вопросу исследования теоретических и практических аспектов 
избирательного права были проведены глубокие исследования 
отечественными учеными. В том числе: З. Ализода2, Б.С. Гадоев3, А.М. 
Диноршох4, А.И. Имомов5, Х.Ш. Имомов6, Э.С. Насриддинзода7, С.М. 
Салохидинова8, Х. Хомидов9, Дж.Н. Джамшедзода10, Р.Ш. Шарофзода11 
и другие. 

Следует отметить, что теоретические и практические вопросы 
избирательного права, правовое регулирование избирательного 
процесса, субъектов регулирования избирательного процесса 
исследованы и рассмотрены зарубежными учеными, такими как С.А. 
Авакьян12, С.Н. Бондарь13, Ю.В. Веденеев14, В.Я. Гельман15, А.В. 

 
2 См.: Ализода З. Становление института парламента в Республике Таджикистан: 
проблемы теории и практики / Под ред. академика АН Республики Таджикистан Ф.Т. 
Тахирова. – Душанбе: ТНУ, 2011. – 264 с. 
3 См.: Гадоев Б.С. Правовые проблемы института референдума в Республике Таджикистан. 
– Душанбе, 2003. – 184 с. 
4 См.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М., Сафарзода Н.Р. Избирательное право и 
избирательный процесс в Республике Таджикистан / Под ред. д.ю.н. Диноршоева А.М. 
Учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2018. – 200 с. 
5 См.: Имомов А. Њуќуќи интихобот ва низоми интихобот дар Љумњурии Тољикистон. 
Нашри дуюм. – Душанбе, 2017. – 172 с. 
6 См.: Имомов Ҳ. Наќши бунёдии њизбњои сиёсї дар замони имрӯза / Ҳ. Имомов // 
Маводњои конференсияи байналмиллалии илмї-амалї дар мавзуи «Инкишофи падидаи 
конститутсионализм дар даврони истиќлолияти Тољикистон» / Зери тањрири А.М. 
Диноршоев. – Душанбе, 2014. – С. 202-207. 
7 См.: Насрудинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях 
становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. 
– 196 с. 
8 См.: Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Конституционное право Республики 
Таджикистан: Цикл лекции. –Душанбе, 2020. – 247 с. 
9 См.: Њамидов Х.Њ. Њуќуќи асосии (конститутсионии) мамлакатњои хориља Љ.2. –
Душанбе, 2013. – 500 с.  
10 См.: Љамшедов Љ.Н. Маќоми њуќуќї-конститутсионии Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсї ва маќеи он дар низоми маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон / Љ.Н. Љамшедов // Ахбори АИ Љумњурии Тољикистон. Бахш. Фалсафа ва 
њуќуќшиносї. – 2016. – №2. – С. 147-152. 
11 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Конституционно-правовые начала формирования гражданского 
общества и правового государства в постсоветском Таджикистане / Р.Ш. Сотиволдиев // 
Труды Академии МВД РТ. – 2002. – Вып. 5. – С. 32-48. 
12 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 2. – М., 2007. 
– 912 с. 
13 См.: Бондарь Н.С. Конституционные пробелы или конфликты как отражение 
социальных противоречий: в контексте практики Конституционного Суда РФ / Н.С. 
Бондарь / Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2010. – 
Т. 8. – №1. – С. 70-79. 
14 См.: Веденеев Ю.А., Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: учебник. –М.: 
Юриспруденция, 2001. – 168 с. 
15 См.: Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной 
формулы / В.Я. Гельман // ПОЛИС. – 1996. – №2. – С. 84-100. 
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Зиновьев16, А.В. Иванченко17, С.Д. Князев18, В.В. Маклаков19, М.С. 
Матейкович20 и др. 

Исследования М.В. Баглая21, С.А. Белова22, К.В. Краснова23, Т.А. 
Васильева24, Е.Н. Хрусталева25, В.А. Ахлюстина26 привлекают внимание 
в изучении и рассмотрении избирательной системы в современных 
условиях. Большинство исследований посвящены вопросам 
избирательной технологии, теории избирательного процесса и 
избирательной системы. 

В то же время, изучение и рассмотрение понятия избирательного 
процесса имеет обособленный характер, а важные и принципиальные 
выводы в юридической науке нуждаются в совершенствовании. Как 
было отмечено, данный вопрос не был реализован непосредственно в 
рамках комплексного исследования. Бурное развитие нормативно-
правовой базы избирательной системы, скорость информационно-
коммуникацонного развития на практике ставят качественно новые 
вопросы, которые постепенно приводят к несовершенству правовой 
теории по отношению к теории и практике. В связи с этим теории и 
концепции кажутся несовершенными, а их всестороннее исследование 
считается целесообразным. В большинстве случаев имеются недостатки 
в теории конституционного права, которые остаются спорными при 
переходе на новый этап развития избирательного процесса. 

Вопрос использования понятий и категорий в процессе изучения 
и рассмотрения важнейших проблем избирательного процесса в 
настоящее время требует преобразования взглядов. Таким образом, 

 
16 См.: Зиновьев А.В., Полякова И.С. Избирательная система России: теория, практика и 
перспективы. –СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 357 с. 
17 См.: Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. Теория. 
Практика. – М.: Весь мир, 1996. – 304 с. 
18 См.: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу 
Российской Федерации. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 2001. – 213 с. 
19 См.: Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и 
развивающихся стран. – М.: Изд-во ВЮ-ЗИ, 1987. – 63 с. 
20 См.: Матейкович М.С. Проблемы правового регулирования выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – Тюмень, 1998. – 23 с. 
21 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2001. – 408 с. 
22 См.: Белов С.А. Избирательная система как правовой институт. – СПб.: Изд. Дом С-
Петерб. гос. ун-та, 2005. – 173 с. 
23 См.: Краснов К.В. Субъект избирательного процесса в Российской Федерации: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2000. – 278 с. 
24 См.: Васильева Т.А. Избирательная компания / Большая российская энциклопедия 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/law/text/3270593 (дата обращения: 
25.10.2020). 
25 См.: Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и стадии / Е.Н. Хрусталев 
/ Известия вузов. Правоведение. – 1998. – №2. – С. 32-35. 
26 См.: Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы 
теории, правового регулирования и правоприменения): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 
2002. – 299 с. 

https://bigenc.ru/law/text/3270593
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следует отметить, что, несмотря на всестороннее изучение вопроса 
избирательного процесса, у исследователей есть противоречивые 
взгляды на понятие, способы, систему, направления совершенствования 
избирательного процесса, наблюдается терминологическая разница при 
классификации понятий и категорий. Большинство теоретико-
практических стороны вопросов остаются спорными и 
неисследованными. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 
Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских 
работ кафедры конституционного и административного права 
юридического факультета Таджикского национального университета на 
тему «Конституционно-правовые вопросы регулирования 
общественных отношений и совершенствование законодательства» на 
2016-2020 годы». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Цель исследования заключена в том, что с 

использованием конституционно-правового анализа явления 
избирательного процесса в РТ на основе существующих проблем 
правовой базы, выявленных в этом направлении, были представлены 
конкретные рекомендации для законодательного органа в целях его 
совершенствования. 

Задачи исследования. Для реализации цели настоящего 
исследования необходимо выполнить следующие задачи: 

– понимание понятия и рассмотрение теоретических вопросов 
избирательного процесса на основе современных юридических знаний; 

– выявление и анализ правовой природы методов избирательного 
процесса в условиях Республики Таджикистан; 

– анализ и обзор этапов избирательного процесса в настоящих 
условиях; 

– рассмотрение и классификация субъектов избирательного 
процесса; 

– определение особенностей правового статуса отдельных 
субъектов избирательного процесса; 

– выявление и анализ роли избирательных комиссий в 
избирательном процессе. 

– рассмотрение деятельности политических партий и средств 
массовой информации в качестве активных участников избирательного 
процесса. 

Объект исследования. Объект диссертационного исследования 
составляет система общественных отношений, связанный с 
избирательным процессом в РТ. 

Предмет исследования составляют совокупность 
конституционно-правовых норм, регламентирующих различные 
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вопросы избирательного процесса и теоретические основы, связанных с 
описанием, природой, важностью и другими вопросами избирательного 
процесса. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки 
исследования). Период исследования охватывает современный этап 
развития Республики Таджикистан, т.е. период государственной 
независимости, так как за это время сформировалась избирательная 
система страны со своими специфическими особенностями на основе 
принципов демократического государства, и развито законодательство, 
регулирующее вопросы избирательного процесса с соблюдением такого 
государства. 

Теоретичекие основы исследования. Теоретические основы 
диссертации формируются исследованиями отечественных и 
зарубежных ученых, которые полностью или частично охватывают 
избирательный процесс.  

В ходе подготовки диссертации внимание было приковано к 
научным трудам отечественных и зарубежных исследователей, таких как 
С.А. Авакьян, З. Ализода, В.А. Ахлюстин, С.А. Белов, М.В. Баглай, С.Н. 
Бондарь, Т.А. Васильев, Ю.В. Веденеев, Б.С. Гадоев, В.Я. Гельман, А.М. 

Диноршох, А.В. Зиновьев, А.В. Иванченко, А.И. Имомов, Х.Ш. 
Имомов, С.Д. Князев, К.В. Краснов, В.В. Маклаков, М.С. Матейкович, 
Э.С. Насриддинзода, С.М. Салохидинова, Е.Н. Хрусталев, Х. Хомидов, 

Дж.Н. Джамшедзода, Р.Ш. Шарофзода и другие. 
Методологическая основа исследования. Диссертационное 

исследование опирается на современные научные методы, в том числе 
диалектико-материалистический, комплексный, сравнительно-
правовой, логико-правовой, системно-структурный, анализ 
документаций, моделирование и статистические методы. 
Диссертационное исследование основано на использовании 
общенаучных, сравнительно-исторических методов, методов 
системного анализа действительности. Упомянутые методы дали 
возможность полностью и объективно изучить исследуемую тему и 
найти решения стоящих перед нами задач. 

Эмпирические предпосылки основана на различных 
отечественных и зарубежных источниках – монографических 
исследованиях, учебных и научных работах, анализе периодической 
печати, взглядах ученых юристов, взглядах специалистов в области 
проведения избирательных кампаний. Кроме того, в качестве 
эмпирической базы выступают Конституция, избирательные законы, 
судебные акты, акты центральной избирательной Комиссии и 
референдума РТ.  

Научная новизна исследования выражена в положениях, 
вынесенных на защиту. Это диссертационное исследование является 
одной из первых научных работ в области конституционного права, 
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которая посвящена анализу правовых и конституционных 
характеристик избирательного процесса в РТ. В рамках данной научной 
диссертации разработаны научные предложения и рекомендации по 
совершенствованию избирательного процесса в РТ. 

Положения, вынесенные на защиту. В завершение своего 
научного исследования автор выносит на защиту следующие 
положения: 

I. Предложения теоретического характера: 
1. В диссертационном исследовании анализируется природа 

«выборов» как политико-правового явления, а также понятие, суть и 
содержание избирательного процесса. Выборы являются сложным 
процессом, который осуществляется с участие граждан на массовом 
уровне. В результате этого процесса выражается политическая воля всех 
граждан, преследующая различные социальные цели. Избирательный 
процесс рассматривается как совокупность организационно-
политических и правовых действий участников в рамках 
правоотношений, связанных с организацией и проведением выборов, и 
осуществляется через чередование этапов подготовки и самих выборов. 
Основу и базу явления избирательного процесса в совокупности 
составляет феномен выборов. При таком содержании феномен 
избирательного процесса воплощает в себе такие черты, как «система 
правоотношений», «поэтапный характер», «система конституционно-
процессуальных норм» и «комплексный характер». 

2. В диссертационном исследовании были рассмотрены методы 
избирательного процесса и определено, что методы (способы) данного 
явления берут начало из элементов избирательного права. Исследование 
законодательства РТ дает возможность подчеркнуть такие методы 
избирательного процесса: 

– правовое регулирование избирательного процесса; 
– законность и правильность действий субъектов избирательного 

процесса; 
– организация выборов, подготовка и проведение их 

независимыми и специальными коллегиальными органами, т.е. 
избирательными комиссиями; 

– свобода и прозрачность избирательных действий и решений; 
– непрерывное и поэтапное развитие избирательного процесса; 
– равные права одних и тех же субъектов в ходе избирательного 

процесса; 
– официальное оформление текущих результатов выборов и их 

документальное подтверждение; 
– вероятность обжалования в суд или административный орган 

действий и решений каждого участника избирательного процесса. 
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3. Этапы избирательного процесса являются ключевыми 
аспектами при анализе и исследовании этого процессуального явления. 
В целом избирательный процесс включает три основных этапа:  

– подготовительный этап;  
– этап проведения избирательной кампании; 
– заключительный этап.  
Каждый из указанных этапов в свою очередь делится на подэтапы, 

которые осуществляются для поэтапного регулирования выборов. 
4. В настоящем исследовании осуществлен анализ субъектов 

избирательного процесса, и были определены основные субъекты: 
– конкретное лицо; 
– социальная группа; 
– и, в целом, все граждане. 
Эти субъекты выполняют необходимые действия и вступают в 

различные отношения, что требует реализации конкретных прав и 
определенной ответственности. 

5. Избирательные комиссии в избирательном процессе считаются 
основным субъектом, выступающии в качестве специального участника. 
Одной из важных особенностей деятельности избирательных комиссий 
является то, что они должны быть независимы от органов 
государственной власти и местного самоуправления при исполнении 
своих обязанностей и полномочий. Принимаемые ими решения носят 
рекомендательный характер и считаются обязательными для всех 
участников избирательного процесса. 

6. Также субъектом избирательного процесса являются 
политические партии, деятельность которых по существу взаимосвязано 
с их участием на выборах и является объективным индикатором хода 
создания гражданского общества, демократизации политической 
системы и развития самоуправления. 

7. Влияние средств массовой информации на действия состава 
избирателей проявляется в основном в предвыборной агитационной 
кампании. Следует отметить, что кандидат, представитель 
политических партий не может установить связи прямо с каждым 
избирателем по-отдельности, по этой причине возникает необходимость 
того, чтобы избиратель использовал примеры и правила, 
распространяемые через средства массовой информации. Анализ 
избирательного законодательства Республики Таджикистан 
показывает, что предвыборная агитация, роль и место средств массовой 
информации установлены на необходимом уровне. Естественно, такая 
ситуация расширяет свободу, прозрачность и демократичность 
избирательного процесса. 

II. Предложения по совершенствованию избирательного 
законодательства РТ: 
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8. С целью закрепления понятия «выбор(ы)» в избирательном 
законодательстве РТ предлагается следующее авторское определение: 
выборы – это важнейшее средство формирования представительного и 
должностного органа, осуществляющегося посредством участия 
граждан путем голосования. 

9. С учетом того, что в законодательстве не закреплено понятие 
избирательного процесса, его понятие должно закрепиться в 
законодательстве страны, чтобы способствовать формальному и 
правильному пониманию и его отличию от других избирательных 
явлений и вопросов. Избирательный процесс – совокупность 
мероприятий с участием государственных органов, самоуправления 
городов и сел, избирательных комиссий и других лиц, которая 
осуществляется в установленном порядке в целях организации и 
проведения выборов избирательных органов. 

10. С целью эффективного регулирования, преодоления 
трудностей и сложностей в области выборов, особенно избирательного 
процесса, считаем необходимым кодифицировать нормативно-
правовые акты, регулирующие избирательные отношения и разработать 
единый постоянно действующий документ, т.е. Избирательный кодекс 
РТ. 

11. В целях уточнения требований граждан в отношении их 
избирательного права, предлагаем в пятом абзаце статьи 33 
Конституционного закона РТ «О выборах Маджлиси Оли РТ» 
«выдвижение граждан, имеющих двойное гражданство», установить в 
качестве основания для ограничения кандидатуры депутата Маджлиси 
намояндагон и члена Маджлиси Оли РТ. 

12. Для обеспечения реальной организации и эффективного 
проведения выборов считаем необходимым предусмотреть требование 
о постоянном проживании кандидата на территории соответствующего 
избирательного округа, где он выдвигает свою кандидатуру, а также 
определить минимальный срок его проживания в этом округе. 

13. Для укрепления правового статуса Центральной комиссии по 
выборам и референдуму (ЦИКР) в контексте создания избирательных 
комиссий предлагаем дополнить статью 9 Закона РТ «О Центральной 
комиссии по выборам и референдуму Республики Таджикистан» 
следующими полномочиями: «в целях реализации конституционных 
положений в соответствии с установленным законодательством 
организовывать избирательные комиссии и проводить всенародные 
референдумы, а также принимать все необходимые меры для 
обеспечения их эффективной деятельности». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты диссертационного исследования позволяют комплексно 
проанализировать избирательный процесс в Таджикистане и расширить 
представление о характере организации и проведения выборов в стране. 
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Анализ и результаты исследования могут быть использованы в процессе 
деятельности отраслевых государственных органов, деятельности 
политических партий, объективного осознания избирательного 
феномена и избирательного процесса, а также совершенствования 
избирательного законодательства страны. Кроме того, основное 
содержание и выводы диссертации могут быть использованы при 
разработке стратегии и опыта избирательных кампаний, 
прогнозировании исхода избирательного процесса, повышении 
избирательной культуры граждан. Материалы диссертации могут быть 
использованы в специальных юридических курсах, при разработке 
учебных программ, в частности конституционного и избирательного 
права, а также избирательного процесса. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
исследования основана на реалистичном и всестороннем анализе 
теоретических и практических исследований, связанных с различными 
особенностями правового регулирования деятельности субъектов, 
этапов и методов избирательного процесса, анализе результатов и 
выводов, принятых в науке, концепций, мнений, теоретических и 
практических рекомендаций автора, научных положений исследования, 
сравнительно-правового анализа национального законодательства с 
законодательством отдельных зарубежных стран по направлению 
конституционно-правовых особенностей субъектов избирательного 
процесса, изучения текущей ситуации, перспектив и тенденций развития 
демократической составляющей выборов в Таджикистане. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Тема и содержание исследования соответствует паспорту специальности 
12.00.02 – Конституционное право; конституционное судебное 
процессуалное право; правовое регулирование местной власти, 
утверждаемой Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя научной степени. Автор тщательно 
изучил теоретический и практический материал темы предлагаемой 
работы. В результате ему впервые удалось определить понятие, 
сущность и методы избирательного процесса на основе современных 
теоретических юридических знаний; он всесторонне изучил и 
проанализировал этапы избирательного процесса, раскрыл свою 
позицию относительно общих и отдельных аспектов избирательного 
процесса; изучил теоретические аспекты субъектов избирательного 
процесса и в этих рамках выявил случаи выступления физических лиц-
граждан в качестве субъектов избирательного процесса; рассмотрел 
характер и объем деятельности избирательных комиссий в условиях 
Таджикистана, а также представил пути совершенствования и 
эффективности деятельности избирательных комиссий с правовой точки 
зрения; рассмотрел особенности участия политических партий, средств 
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массовой информации в избирательном процессе и предложил 
совершенствование законодательства в этом направлении. В то же время 
обнаружение проблемы и предложение путей ее решения в диссертации 
показывают личный вклад автора. 

Апробация и применение результатов диссертации. Результаты 
диссертационного исследования были апробированы при обсуждении 
диссертации на заседаниях кафедры конституционного и 
административного права юридического факультета Таджикского 
национального университета, а также были рассмотрены на ежегодных 
традиционных конференциях профессорско-преподавательского 
состава юридического факультета, на республиканских и 
международных конференциях, где автор выступал с докладом. В том 
числе: 

А) Международные: 
– международная научно-практическая конференция «Права 

человека: вчера и сегодня» доклад на тему «Понятие и сущность 
избирательного процесса: сравнительно-правовой анализ» (Душанбе, 9 
декабря 2022 г.); 

– международная научно-практическая конференция по теме 
«XIII Ломоносовские чтения», посвященная 115-летию академика 
Бободжона Гафурова, Часть II. Гуманитарные науки (право, 
экономика) доклад на тему «Избирательный процесс как вид 
судопроизводства» (Душанбе, 28-29 апреля 2023 г.). 

Б) Республиканские: 
– республиканская научно-теоретическая конференция 

преподавателей и сотрудников ТНУ, посвященная «Годам развития 
села, туризма и народных ремесел (2019-2021 годы)» и «400-летию 
Мирабида Сайдо Насафи», с докладом на тему «Субъекты 
избирательного процесса в Республике Таджикистан» (Душанбе-2019 
г.); 

– научно-практическая республиканская конференция 
«Конституция – как фактор стабильности государства» доклад на тему 
«Избирательный процесс как форма правовой деятельности: понятие и 
его и особенности» (5 ноября 2022 г.); 

– республиканская научно-теоретическая конференция, 
посвященная 75-летию Таджикского национального университета, 
«Актуальные вопросы совершенствования Конституции Республики 
Таджикистан в современных условиях» доклад на тему «Вопросы 
правового-конституционного регулирования избирательного процесса 
в Республике Таджикистан» (1 ноября 2023 года); 

Публикации по теме диссертации. Результаты данного 
исследования воплощены в опубликованных работах автора, в том 
числе 10 научных статьях, 6 из которых опубликованы в рецензируемых 
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журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 4 статьи в 
других журналах. 

Отдельные положения диссертационного исследования были 
использованы при проведении лекционных и практических занятий по 
предметам конституционного права Республики Таджикистан, 
избирательного права и избирательного процесса Республики 
Таджикистан, а также при написании ряда учебников. 

Структура и объем диссертации соответствуют целям и задачам 

исследования и состоят из перечня сокращений и (или) условных 
обозначений, введения, трех глав, семи параграфов, заключения, 

рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования, список литературы (источников) и перечень научных 
публикаций соискателя ученой степени. Общий объем диссертации 
составляет 192 страниц. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Во введении работы определены степень исследования научной 

темы, цели и задачи, объект и предмет, теоретические и 
методологические основы, эмпирическая база исследования, показана 
научная новизна диссертационного исследования, в том числе его 
теоретическая и практическая значимость.  

Первая глава диссертации – «Теоретико-правовые основы 
избирательного процесса в РТ» включает в себя теоретические и 
правовые аспекты избирательного процесса в РТ, такие как понятие 
избирательного процесса, его способы и этапы. 

Первый параграф этой главы называется «Понятие и 
теоретические вопросы избирательного процесса», в котором 
рассматриваются вопросы, связанные с природой и сущностью 
избирательного процесса в качестве главного явления настоящего 
конституционного права. 

В процессе исследования диссертант направляет свое внимание на 
такие понятия, как «выборы», «избирательный процесс» и 
«избирательная кампания», тем самым утверждая, что в современных 
условиях существуют различные мнения по этим терминам в рамках 
разных научных дисциплин и рассматриваются с учетом различных 
оснований. 

Относительно понятия выборы автор утверждает, что данное 
понятие используется для выражения формирования представительной 
власти и выбора государственных должностных лиц путем голосования. 

В то же время, по его мнению, в РТ нет единого законодательства, 
регулирующего избирательные отношения, и определение его понятия в 
едином контексте может привести к сложному процессу. В связи с этим 
определение единого понятия выборов на законодательном уровне 
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страны не может быть осуществлено гармоничным образом. В 
современных условиях существенное влияние оказывает главный 
фактор для определения этого понятия – отсутствие единого правового 
документа, регулирующего избирательные отношения. С юридической 
точки зрения, определить указанное понятие возможно только в 
условиях реализации единого нормативного правового акта. Однако, с 
научной точки зрения, установление понятия выборов способствует его 
правильному и адекватному пониманию. Поэтому предлагается 
следующее авторское определение понятия «выборов»: «выборы – 
важнейшее средство формирования представительных органов и 
выбора должностных лиц, которое осуществляется посредством участия 
граждан путем голосования». 

По содержанию и сущности избирательного процесса автор 
отмечает, что этот процесс включает в себя целенаправленную 
деятельность субъектов избирательного права, т.е. создание избираемых 
органов государственной власти и местного самоуправления. Этот 
процесс осуществлятся избирательными комиссиями, которые, будучи 
независимыми органами, контролируют его. 

Диссертант указывает, что в науке конституционного права 
применяются две юридические категории - «избирательный процесс» и 
«избирательная кампания». По мнению диссертанта, эти категории не 
являются одинаковыми. Один из них является более полным, поскольку 
определяет сущность действий и юридического процесса в процессе 
подготовки и проведения выборов. 

Во втором параграфе первой главы диссертационного 
исследования – «Правовая природа избирательного процесса» 
исследованию подвергся один из важнейших и актуальных вопросов в 
осознании явления избирательного процесса – методов данного 
явления. В юридической науке, в частности в науке конституционного 
права, используются такие методы, как «избирательное право» и 
«избирательный процесс», где по вопросу их соотношения существуют 
ряд противоречивых мнений. Вопрос о соотношении методов 
избирательного права и избирательного процесса имеет значительное 
научное значение. Следует отметить, что законодательством 
Республики Таджикистан не определены различительные границы 
между методами избирательного права и избирательного процесса. 
Отмечено, что такая двойственная природа свойственна традиционным 
методам избирательного права, включая всеобщность, равенство, 
прямота и тайное голосование, а также ряду других методов, 
предусмотренных национальным и международным 
законодательством. В отечественной литературе используется единое 
понимание терминов «принцип» и «метод», а в зависимости от их 
научного понимания в диссертационном исследовании в качестве 
метода используется совокупность руководящих идей. 
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Отмечается, что методы избирательного процесса исходят из 
содержания избирательного законодательства и как отдельный вид 
правового процесса в основном опираются на специальные методы. 
Несмотря на то, что методы конкретно не установлены для 
избирательного процесса, они очевидно исходят из общего содержания 
избирательного законодательства страны. С учетом того, что 
избирательный процесс считается распространенным видом правового 
процесса, его методы несомненно, можно рассматривать как виды 
методов правового процесса. 

На основе анализа и изучения различных методов избирательного 
процесса автор выделил следующие особенности этого процесса: 

– правовое регулирование избирательного процесса; 
– законность и соответствие правовым нормам в действиях 

участников выборов; 
– обеспечение прозрачности всему избирательному процессу; 
– преемственность, ход и этапы избирательного процесса; 
– равенство всех участников избирательного процесса; 
– официальное оформление предварительных и окончательных 

результатов выборов; 
– возможность подачи жалобы через суд или административный 

орган; 
– беспристрастность и добросовестность государственных 

органов и других соответствующих структур. 
Третий параграф первой главы диссертации, озаглавленный 

«Этапы избирательного процесса», посвящен глубокому научному 
анализу этапов избирательного процесса. Как отмечается, совокупность 
последовательных действий государственных органов, избирателей, 
политических партий и кандидатов по принятию решений по 
организации выборов и их проведению, предусмотренная 
соответствующими нормативно-правовыми документами, охватывает 
понятие процесса организации выборов. Этот последовательный 
процесс воплощает в себе разные этапы избирательного процесса, и его 
правильное и полное понимание является одним из важнейших и 
ключевых вопросов. 

Диссертантом отмечается, что избирательный процесс – это 
система параллельных этапов, установленных законом, которые в 
первую очередь применяются на практике, формулируются и 
организуются во время выборов. Основная функция этапов 
избирательного процесса заключается в обеспечении развития 
избирательной деятельности, без которой невозможно создание 
представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления для достижения электоральных результатов. 

По его мнению, избирательный процесс в целом делится на три 
основных этапа: этап подготовки к выборам, этап избирательной 



18 

кампании и ее заключительный этап. Каждый из этих этапов состоит из 
более мелких этапов. Например, этап подготовки к выборам включает в 
себя следующие этапы: назначение даты выборов, регистрация 
избирателей и собирание списков, организация избирательных округов 
и избирательных участков, создание избирательных комиссий. 

Большинство действий на этих этапах, осуществляются 
компетентными органами государственной власти и местными 
органами, а также избирательной комиссией. На этом этапе избиратели, 
кандидаты и политические партии вовлечены только в определенные 
виды активности. 

Анализ избирательного законодательства Республики 
Таджикистан и практический опыт проведения выборов в стране 
позволяют определить следующие этапы избирательного процесса: 
назначение дня выборов; организация избирательных округов и 
участков; создание избирательных органов; регистрация избирателей; 
выдвижение и регистрация кандидатов; рекламная кампания; 
организация и проведение голосования; подсчет голосов и объявление 
результатов голосования. 

Во второй главе диссертационного исследования – 
«Специфические особенности правового положения субъектов 
избирательного процесса в Республике Таджикистан» 
проанализирована специфика правового положения субъектов 
избирательного процесса. 

Первый параграф второй главы диссертации – «Понятие и 
классификация субъектов избирательного процесса», охватывает 
вопросы, относящиеся к субъектам избирательного процесса. 
Субъектами избирательного процесса фактически являются 
представители субъектов избирательного права, участвующие в 
различных стадиях этого процесса в установленном порядке. К 
субъектам избирательного права относятся физические и юридические 
лица, а также иные социальные субъекты, имеющие правовой статус. 

По мнению диссертанта, характер субъекта избирательного 
процесса выделяется своим разнообразием, что усложняет его 
полисемантичное определение. В этой связи, наряду с органами 
государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные 
лица, а также специальные организаторы – прежде всего различные 
избирательные комиссии, ответственные за подготовку и проведение 
выборов, также идут в качестве субъектов избирательного процесса. 

Отмечается, что в избирательном процессе участвуют две 
большие группы субъектов – обязательные и вспомогательные 
участники. Субъекты обеих групп, в зависимости от существования 
материальных и процессуальных избирательных прав, в свою очередь 
подразделяются на две подгруппы. Среди обязательных субъектов 
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можно отметить носителей активного и неактивного права - избиратели 
и кандидаты. 

Вспомогательные субъекты можно разделить на две отдельные 
группы. В первую группу входят участники, которые обычно обладают 
процессуальными правами и участвуют лишь в некоторых отдельных 
избирательных действиях. Например, к обеспечивающим субъектам 
данного процесса относятся наблюдатели, представители СМИ, 
доверенные лица, уполномоченные представители политических 
партий, инициативных групп по сбору подписей, общественных 
объединений, продвигающих кандидатов, а также юридические лица, 
выделяющие средства на избирательный процесс.  

Второй параграф второй главы диссертационной работы – 
«Особенности правового положения отдельных субъектов 
избирательного процесса в РТ» рассматривает вопросы анализа 
административно-правового положения многообразных субъектов 
избирательного процесса. В рамках избирательного процесса граждане 
рассматриваются как основные участники, активно вовлеченные на всех 
его этапах и обладающие избирательными правами (правом голоса и 
правом быть избранным). Согласно конституционным нормам, право 
участвовать в выборах является исключительным правом граждан. 
Иностранные граждане и лица без гражданства не обладают правами 
участия на выборах, с учетом политической природы и показа 
государственных интересов. По этой причине, граждане коллективно 
реализуют свое избирательное право в части формирования статуса и 
соответствующих избирательных органов, и посути образуют 
индивидуальные субъекты избирательного процесса. 

По мнению автора, из содержания статей Конституции 
Республики Таджикистан следует, что граждане имеют право 
участвовать в выборах и выдвигаться на выборные должности. На этом 
основании становятся понятными два момента: во-первых, граждане 
могут выбирать определенного человека, что трактуется как право 
активного избрания; во-вторых, человек может выдвинуть себя 
кандидатом на выборную должность, что может называться пассивным 
избирательным правом. 

В третьем параграфе второй главы диссертационного 
исследования – «Роль избирательных комиссий в процессе выборов» 
были рассмотрены и изучены такие субъекты избирательного процесса, 
как избирательные комиссии и их место в избирательном процессе. 
Отмечено, что организация и проведение выборов назначается 
специальным органом, созданным с этой целью. В разных государствах 
они называются по-разному, в частности комиссия, бюро, состав 
руководителей и т.д., которые в зависимости от своих полномочий и 
распространения на определенные территории подразделяются на 
следующие виды: а) территориально-пограничные, в том числе 



20 

центральный избирательный орган, система которого устойчива к 
границам и территориальному устройству соответствующего 
государства; б) окружные, действующие в таких избирательных округах, 
граница которых не совпадают с пограничными и территориальными 
единицами; в) участковые, которые действуют на избирательных 
участках. 

Автор отмечает, что Центральная избирательная комиссия и 
референдум Республики Таджикистан занимают уникальное место в 
системе органов государственной власти, не входя официально ни в 
одну из её ветвей. Функциональная роль этой комиссии также имеет 
свои особенности. Её независимость от каких-либо государственных 
органов способствует соблюдению законодательных норм и 
беспристрастному управлению избирательной кампанией. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что избирательные комиссии в 
своих действиях не подчинены государственным органам. Решения и 
другие указы, принимаемые избирательными комиссиями в рамках их 
полномочий, обязательны для всех государственных органов, органов 
местного самоуправления городов и населённых пунктов, политических 
партий, общественных объединений, организаций и должностных лиц, 
кандидатов и избирателей, а также для нижестоящих избирательных 
комиссий. 

Четвёртый параграф второй главы диссертации – «Вопросы 
участия политических партий и средств массовой информации в 
избирательном процессе» охватывает изучение участия политических 
партий и СМИ в избирательном процессе. Как было отмечено, 
политические партии выступают как необходимое составляющее 
процесса реализации народной власти, т.е. политические партии 
выполняют роль движущей силы деятельности государственного 
механизма и обеспечения её работы. Именно политические партии 
выступают в качестве одной из организационных форм выражения идеи 
и политических взглядов, идеологического статуса, и в данном случае 
способствуют выражению единой воли, воплощающей 
общеполитические и общественные интересы.  

Политические партии не только отражают общие интересы, но и 
выявляют различные личные, социальные и групповые интересы 
граждан, преобразуя их в единую целостность политических интересов. 

Согласно результатам исследования, политические партии 
являются одним из основных субъектов избирательного процесса и 
отличаются от других субъектов своей ролью в этом процессе. Следует 
подчеркнуть, что развитие многопартийности и всестороннего участия 
партий и населения в избирательном процессе способствует 
структурному формированию политических интересов и желаний 
избирателей и политической основы самого избирательного процесса. В 
таких условиях политические партии рассматриваются как важная часть 
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системы активного общения между представительной властью и 
населением страны.  

Их участие в избирательном процессе характеризуется тем, что 
партия получает статус избирательного объединения с момента 
выдвижения кандидата на выборах в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Во время проведения выборов по 
пропорциональной и смешанной избирательным системам, 
избирательные союзы играют непосредственную роль в представлении 
списка избирателей по единому избирательному округу и имеют право 
назначать ряд участников избирательного процесса, в том числе 
доверенных лиц, членов избирательных комиссий и наблюдателей. 

В целях уточнения участия политических партий в избирательном 
процессе автор, учитывая требования и нормы законодательства 
страны, выявил такие полномочия этого субъекта: полномочия по 
участию в формировании избирательных комиссий разной величины; 
полномочия по представлению и регистрации кандидатов и партийных 
списков; полномочия политических партий в предвыборных кампаниях, 
а также полномочия по контролю и наблюдению за процессом 
голосования, подсчету голосов и определению результатов выборов. 

Относительно СМИ следует отметить, что СМИ занимают 
важное место в избирательном процессе и играют огромную роль, 
поскольку они могут обеспечить информацию на разных этапах 
выборов. Информация является важнейшим средством формирования 
информационного пространства, без которого невозможно представить 
избирательную кампанию, ибо выборы возможны при обеспечении 
информации и данных.  

Расширение возможностей и рост информационных ресурсов, а 
также их свободный и беспрепятственный доступ позволяют каждому 
голосующему человеку получить совершенную и важную информацию 
о кандидате и политической партии. Избиратель может сравнить 
информацию о кандидатах, проанализировать содержание их 
предвыборных кампаний, независмо определить свою личную позицию 
на выборах. 

Автор считает, что в современном обществе понятие «средства 
массовой информации» сформировалось как субъект информационной 
деятельности, что затрудняет точное правовое определение этого 
термина. В связи с этим следует отметить, что именно организации, 
занимающиеся публикацией средств массовой информации, 
воспринимаются как субъекты избирательного процесса. При этом 
большинство авторов рассматривают понятие «средства массовой 
информации» в контексте субъектов избирательного процесса, и 
некоторые исследователи предлагают интерпретировать его как 
организации и объединения, занимающиеся публикацией информации. 
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Средства массовой информации способствуют реализации метода 
гласности на избирательных этапах, отражая в этом процессе 
объективность. Средства массовой информации играют ключевую роль 
в реализации этого метода, т.е. они выбирают для себя нейтральный 
статус и должны подавать информацию реально. В противном случае, 
читатели информации, связанной с выборами, могут иметь 
неправильные представления, связанные с различными вопросами 
выборов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ и всестороннее исследование вопроса конституционно-
правовой основы избирательного процесса позволяет сделать 
следующие выводы и рекомендации: 

1. Выборы являются важнейшим элементом реализации 
государственной власти, уровень и качество её организации и 
проведения в отдельной стране показывает уровень их демократизации. 
Выборы являются инструментом формирования представительного 
органа, средством мирного разрешения текущих конфликтов в 
обществе, средством формирования политических лидеров. В то же 
время выборы выступают средством формирования государственных 
органов, органов местного самоуправления и органов общественных 
объединений. 

Следует отметить, что нынешняя избирательная система 
Республики Таджикистан, возникшая из референдума 1999 года и 
приобретшая юридический статус благодаря конституционным 
реформам и новому законодательству, функционирует уже более 20 лет. 
За этот период было проведено пять выборов депутатов Маджлиси Оли 
и депутатов местных Собраний народных депутатов, а также три 
президентских выборных кампании. В этих процессах были успешно 
реализованы нормы избирательного права, продемонстрировавшие 
свою устойчивость и полноту. Дальнейшее применение этих норм 
неизбежно будет способствовать их совершенствованию. Поэтому 
изменения и дополнения, вносимые с целью улучшения и повышения 
демократичности избирательного законодательства, рассматриваются 
как естественная часть его развития [6-А]. 

2. Избирательное право включает в себя совокупность правовых 
норм, которые закрепляют и регулируют порядок, методы, 
организацию и проведение выборов, подведение итогов выборов 
Президента Республики Таджикистан, членов Национального 
Собрания, депутатов Маджлиса представителей Маджлиси Оли, 
представителей местных собраний, а также представители городских и 
сельских общин. 
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Нормы избирательного права призваны регулировать и 
укреплять следующие отношения:  

– определение круга лиц, имеющих право избирать (активное 
избирательное право) и быть избранными (пассивное избирательное 
право) на должность Президента Республики Таджикистан, члена 
Маджлиси милли, представителя Маджлиси намояндагон, 
представителей местных собраний народных депутатов и 
представителей общественности;  

– определение основных методов выборов;  
– порядок организации выборов и процесс их проведения;  
– порядок подведения и объявления результатов выборов;  
– регулирование порядка проведения повторного голосования и 

перевыборов;  
– определение ответственности за нарушение избирательного 

законодательства;  
– регулирование отношений между избирателями и 

представителями [6-А]. 
3. Осуществляя право выбирать и быть избранными на высокие 

государственные должности, в высшие представительные и местные 
органы государственной власти, а также органы местного 
самоуправления, граждане получают возможность участвовать в 
политической жизни и государственном управлении. Реализация 
избирательных прав граждан является основным условием организации 
и законной деятельности перечисленных органов. Право голоса 
представляет собой не только совокупность правовых норм, но и 
включает в себя субъективное право каждого гражданина. В этом 
контексте избирательное право делится на две части: активное 
избирательное право, обеспечивающее участие в избирательном 
процессе, и пассивное избирательное право, позволяющее гражданам 
выдвигаться кандидатами. Оба права распространяются только на 
граждан Республики Таджикистан. 

4. Существует множество способов и механизмов, позволяющих 
гражданам участвовать в выборах. Участие граждан на всех этапах 
избирательной кампании является необходимым для ее проведения в 
соответствии с требованиями закона и итоговой оценки. Кроме того, 
граждане оказывают влияние на процесс организации и проведения 
выборов через общественные объединения, принимая участие в составе 
избирательных комиссий, выдвигая кандидатов и участвуя в 
организации предвыборной агитации. На выборах Президента РТ такие 
общественные объединения, как Федерация независимых профсоюзов 
Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, на выборах депутатов 
Маджлиси представителей Маджлиси Оли, политические партии 
регистрируются в Министерстве юстиции до дня назначения выборов, 
на выборах представителей местного Меджлиса народных депутатов, 
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местные организации политических партий имеют право выдвигать 
кандидата в депутаты, то есть гражданин заинтересован в подготовке и 
проведении выборов как индивидуально, так и в составе общественных 
объединений [7-А]. 

5. В отличие от предыдущих законов, действующие 
законодательные нормы о выборах значительно приблизили возможные 
субъекты, имеющие право выдвижения кандидатов в депутаты, к 
современной реальности. Кандидаты в депутаты Маджлиси 
намояндагон могут выдвигаться двумя способами. Политическим 
партиям и гражданам предоставляется возможность выдвигать 
кандидатов в Маджлиси намояндагон и местные Меджлисы народных 
депутатов областей, городов и районов путем самовыдвыжения. 
Политические партии, зарегистрированные Министерством юстиции, 
имеют право представлять своих кандидатов представителю этого 
органа. 

6. Демократический путь осуществления выборов Президента и 
народных депутатов зависит не только от свободного участия граждан 
в голосовании, но и от правильной организации благоприятных условий 
для голосования, свободного подведения и оглашения его итогов. В 
Республике Таджикистан эта норма соблюдается, и в каждой 
избирательной кампании правила выборов соблюдаются строго и 
беспристрастно, что является важной частью демократического 
процесса. 

7. В избирательном процессе важным этапом считается собирание 
списка избирателей. На этом этапе в определенное время важно 
подготовить и предоставить для знакомство с общественностью копию 
списка избирателей, выявить в нем недостатки и устранить их, привлечь 
к выборам граждан, имеющих избирательное право, что способствует 
соблюдению общего метода избирательного права, и является условием 
соблюдения демократического метода привлечения их к выборам [2-А]. 

8. При организации и проведении избирательного процесса 
необходимо установить понятие «лишение лица избирательного права». 
Лишение человека избирательного права связано, главным образом, с 
его психоэмоциональным состоянием и осуждением. Избиратель 
должен быть психически и физически здоров в той мере, в какой он 
может использовать свой здравый смысл, чтобы отличать хорошее от 
плохого, а результат должен быть как на благо общества, так и на его 
благо. Поэтому основные законы и избирательное законодательство 
современных государств лишают психически нездоровых людей права 
голоса. Однако в целях предотвращения нежелательных 
злоупотреблений, все действующие правовые акты отнесли признание 
нездорового психического состояния человека к ведению судебных 
органов [10-А]. 
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9. В дополнение к всем установленным требованиям и 
ограничениям избирательного права существует также институт 
несоответствия, который исключает возможность совмещения 
полномочий депутата Парламента или выбираемого должностного 
лица с другими избирательными полномочиями или профессиями. Этот 
институт вводится для достижения нескольких целей, в первую очередь 
для обеспечения практической реализации принципа разделения 
властей, что предполагает исключение влияния исполнительной власти 
или других государственных органов на парламент или другие 
избираемые органы. Кроме того, одной из целей института 
несоответствия является гарантия полной свободы избирателей, что 
предотвращает использование кандидатами своего статуса для оказания 
влияния и давления на избирателей [10-А]. 

10. Все действия и поведение, направленные на организацию и 
проведение выборов, определяются законами, регулирующими этот 
политический и правовой институт. Последовательные действия 
указанных органов и лиц по принятию решений о проведении и 
организации выборов, предусмотренные нормами соответствующих 
правовых актов, составляют процесс организации и проведения 
выборов. Эта концепция также может быть применена при организации 
и проведении референдумов и других форм прямой демократии, за 
некоторыми исключениями [5-А]. 

11. Состав (корпус) избирателей страны или административно-
территориальной единицы формируется из общего числа избирателей.  

На основы участия избирателей или их вхождения в состав 
избирателей они подразделяются на следующие виды:  

– законно зарегистрированный электорат, то есть совокупность 
лиц, включенных в список избирателей;  

– делегирование реальных избирателей, то есть тех, кто участвует 
в процессе голосования;  

– состав потенциальных избирателей, в состав которого входят 
лица, включенные в список, а также лица, не зарегистрированные в 
списке избирателей по различным причинам.  

Состав избирателей постоянно увеличивается, что обусловлено 
процессами демократизации избирательного права и ростом населения 
в данной стране [5-А]. 

12. В настоящих условиях в законодательстве большинства стран, 
в том числе в законодательстве Таджикистана, понятие «избирательный 
процесс» не описано. В научных кругах и законодательстве ряда 
государств используется понятие «избирательная кампания».  

Считаем допустимым использование термина «избирательный 
процесс», поскольку он определяет юридическую сущность действий и 
процессов, связанных с избирательным правом, которые осуществляют 
субъекты избирательного права при подготовке и проведении выборов 
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и определения их результатов, и, что по сравнению с термином 
«избирательная кампания» характеризует их более точно и полно [10-А]. 

13. Результативность законного регулирования избирательного 
процесса во многом зависит от уровня правосознания граждан и 
должностных лиц, общего уровня правосознания всего общества. 
Поэтому особое внимание следует уделять правовому просвещению и 
агитации, проведению разъяснительной работы. Этот вопрос важен, 
особенно на местном уровне, для лучшего ознакомления с 
информационными и правовыми технологиями [7-А]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа и исследования вопроса избирательного 
процесса в РТ предлагаются следующие практические рекомендации по 
развитию избирательного законодательства страны: 

1. В целях закрепления понятия «выборы» в избирательном 
законодательстве РТ предлагается следующая авторская концепция: 
выборы являются важнейшим средством формирования 
представительных органов и избирательных должностей, которые 
осуществляются посредством участия граждан путем голосования [1-А]. 

2. Учитывая, что понятие «избирательный процесс» четко не 
определено в законодательстве, возникает необходимость 
урегулировать его в законодательстве страны, чтобы это понятие было 
официально разъяснено и способствовало отличению его от других 
аспектов, связанных с выборами. Избирательный процесс, это 
совокупность действий и деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий и других 
лиц, связанных с выборами, направленная на подготовку и проведение 
выборов избирательного органа по установленным правилам [4-А]. 

3. В целях эффективного регулирования, решения проблем и 
устранения препятствий в сфере выборов, особенно в ходе 
избирательного процесса, считаем важным, чтобы правовые документы, 
регулирующие избирательные отношения, были систематически и 
единообразно кодифицированы в виде Избирательного кодекса 
Республики Таджикистан [3-А]. 

4. В целях дальнейшего уточнения требований граждан в 
отношении избирательных прав граждан предлагаем в пятом абзаце 
статьи 33 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
выборах Маджлиси Оли РТ» «выдвижение граждан с двойным 
гражданством» установить как основание для ограничения 
кандидатуры депутата Маджлиси намояндагон и члена Маджлиси 
милли Маджлиси Оли РТ [3-А]. 
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5. С целью обеспечения реальной и эффективной организации 
выборов в Конституционном Законе Республики Таджикистан «О 
выборах Маджлиси Оли РТ» следует предусмотреть положение, которое 
требует, чтобы кандидат на выборы постоянно проживал на территории 
соответствующего избирательного округа и установить необходимый 
срок такого проживания [8-А]. 

6. С целью укрепления правового статуса Центральной комиссии 
по выборам и референдумам (ЦКВР) в контексте создания 
избирательных комиссий, предлагаем дополнить статью 9 настоящего 
Закона следующими полномочиями: «в целях реализации данного 
конституционного положения ЦКВР обязана организовать 
избирательные комиссии и провести всенародный референдум в 
порядке, установленном законодательством, а также принимать все 
необходимые меры для обеспечения их функционирования» [9-А]. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Абдулаҳадзода Собирҷон Абдулаҳад дар мавзуи 

«Раванди интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқӣ-

конститутсионӣ» 

Калидвожањо: ҳуқуқи интихобот, интихобот, раванди 

интихоботӣ, усулҳои раванди интихоботӣ, марҳила, марҳилаҳои 

раванди интихоботӣ, субъектони раванди интихоботӣ, шаҳрванд, 

комиссияҳои интихоботӣ, Президент, Маҷлиси Олї, маҷлиси вакилони 

халқ, ҳизбҳои сиёсӣ, маъракаи интихоботӣ  

Рисолаи номзадии С.А. Абдулаҳадзода ба яке аз масъалањои 
мубрами илми њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон – 

раванди интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқӣ-

конститутсионӣ бахшида шудааст.  

Интихобот тадбири муҳимтарини ташаккули мақомоти давлатӣ 
мебошад, ки дар заминаи иродаи интихобкунандагон сурат мегирад. 

Ташкил ва баргузории интихобот тавассути марҳилаҳои муайян ба роҳ 

монда мешавад, ки дар пайдарҳам сурат гирифтани амалҳои дахлдор 

ифода мегардад. Ин ҳолат ифодагари раванди интихоботӣ буда, дар 

босубот гардидани интихобот аҳаммияти аввавлиндараҷа дошта, ба 

сатҳи самаранокии он таъсир мерасонад. 

Дар шароити муосир, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳи эъмори 

давлати демократӣ қадам ниҳодааст, раванди интихоботӣ нақши 

муҳимро дар ин раванд иҷро намуда, дар сатҳи илми ҳуқуқи 

конститутсионии ватанӣ аз ҷумлаи масъалаҳои таҳқиқталаб маҳсуб 
меёбад. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи пурра ва 

ҳамаҷонибаи падидаи раванди интихоботӣ ва таҳияи тавсияҳои илмӣ 

ҷиҳати рушди қонунгузории интихоботии кишвар мебошад. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо истифода аз усулҳои диалектикӣ-

материалистӣ, мантиқӣ-ҳуқуқӣ, низомнок, таҳлил ва ғайра таҳия 

гардидааст, ки ба амалишавии мақсад ва вазифаҳои дар таҳқиқот 
гузошташуда мусоидат намудаанд. 

Навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода мегардад, ки 

он аввалин таҳқиқоти муҷтамае мебошад, ки ба масъалаи раванди 

интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Ҳамзамон, 

навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсиониро тавсияҳои хусусияти 

назариявӣ ва амалии муаллиф ташкил медиҳад, ки ба рушди 

консепсияҳои илмии марбут ба падидаи раванди интихоботӣ ва 

қонунгузории танзимкунандаи он мусоидат менамоянд.  
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АННОТАЦИЯ 
на диссертации Абдулахадзода Собирджона Абдулахада на тему 

«Избирательный процесс в Республике Таджикистан: конституционно-
правовой исследование» 

Ключевые слова: избирательное право, выборы, избирательный 
процесс, методы избирательного процесса, этап, этапы избирательного 
процесса, субъекты избирательного процесса, гражданин, 
избирательные комиссии, Президент, Маджлиси Оли, Маджлис 
народных депутатов, политические партии, избирательная кампания. 

Кандидатская диссертация С.А. Абдулахадзода посвящена 
одному из актуальных вопросов науки конституционного права 
Республики Таджикистан – избирательному процессу в Республике 
Таджикистан: конституционно-правовому исследованию. 

Выборы важнейшая мера формирования государственных 
органов, которая осуществляется на основе воли избирателей. 
Организация и проведение выборов осуществляется через определенные 
этапы, которые выражаются в последовательном осуществлении 
соответствующих действий. Этот случай является выражением 
избирательного процесса, имеет первостепенное значение в 
стабилизации выборов и влияет на уровень их эффективности. 

В современных условиях, когда Республика Таджикистан 
вступила на путь строительства демократического государства, 
избирательный процесс играет важную роль в этом процессе и является 
одним из наиболее исследуемых вопросов на уровне отечественной 
науки о конституционном праве. 

Целью диссертационного исследования является полное и 
всестороннее исследование феномена избирательного процесса и 
разработка научных рекомендаций по развитию избирательного 
законодательства страны. 

Диссертационное исследование было разработано с 
использованием диалектико-материалистических, логико-правовых, 
военных, аналитических и других методов, которые способствовали 
реализации поставленных в исследовании целей и задач. 

Новизна диссертационного исследования выражается в том, что 
это первое экспертное исследование, посвященное вопросу 
избирательного процесса в Республике Таджикистан. При этом научные 
нововведения диссертационного исследования составляют 
рекомендации автора теоретического и практического характера, 
которые способствуют развитию научных концепций, связанных с 
феноменом избирательного процесса и регулирующим его 
законодательством.  
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ANNOTATION 
For the dissertation of Abdulahadzoda Sobirjon Abdulahad on the theme 
«Electoral process in the Republic of Tajikistan: constitutional and legal 

study» 

Keywords: electoral law, elections, electoral process, methods of the 
electoral process, stage, stages of the electoral process, subjects of the electoral 
process, citizen, election commissions, President, Majlisi Oli, Majlis of 
people's deputies, political parties, election campaign. 

The candidate thesis of S.A. Abdulakhadzoda is devoted to one of the 
theme issues of the science of constitutional law of the Republic of Tajikistan 
– the electoral process in the Republic of Tajikistan: constitutional and legal 
study. 

Elections are the most important measure for the formation of state 
bodies, which is carried out on the basis of the will of voters. The organization 
and conduct of elections is carried out through certain stages, which are 
expressed in the consistent implementation of appropriate actions. This case 
is an expression of the electoral process, is of paramount importance in 
stabilizing elections and affects the level of their effectiveness. 

In modern conditions, when the Republic of Tajikistan has embarked 
on the path of building a democratic state, the electoral process plays an 
important role in this process and is one of the most studied issues at the level 
of domestic science of constitutional law. 

The purpose of the dissertation research is a complete and 
comprehensive study of the phenomenon of electoral process and the 
development of scientific recommendations for the development of the 
country's electoral legislation. 

The dissertation research was developed using dialectical – 
materialistic, logical-legal, systematic, analytical and other methods that 
contributed to the realization of the goals and objectives set in the study. 

The novelty of the dissertation research is expressed in the fact that this 
is the first expert study devoted to the issue of electoral process in the Republic 
of Tajikistan. At the same time, the scientific innovations of the dissertation 
research constitute recommendations of a theoretical and practical nature of 
the author, which contribute to the development of scientific concepts related 
to the phenomenon of the electoral process and the legislation regulating it. 
  


