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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе формирование 
новых политических систем мира сопровождается активным процессом интегра-
ции и перераспределения сил, возможностей и ресурсов, взаимодействием или про-
тивостоянием как духовных, так и материальных ценностей национальных госу-
дарств. При этом главную роль в объединении или разделении интересов госу-
дарств, регионов и новых государственных образований играет право. С учетом 
этого исследование истоков возникновения права, форм и видов его проявления и 
сравнительный анализ природы последних в настоящий переходный период разви-
тия цивилизаций, вне всякого сомнения, будут способствовать более правильной 
организации политики правовых отношений на мировом уровне и прагматическому 
развитию отдельных национальных правовых систем. 

Формирование новых мировых организаций и региональных объединений с 
целью обеспечения мира и стабильности в нынешних условиях и защиты граждан 
национальных государств от вызовов сепаратизма, экстремизма, терроризма и 
наркотрафика требует более расширенных правовых взаимоотношений между гос-
ударствами и сообществами. Решение данной проблемы без изучения правовой 
культуры, традиций права, правовой мысли и самое главное – без знания правовых 
систем государств-партнеров, конечно, невозможно. Соответственно, глубокое ис-
следование правовых систем членов международных организаций востребовано 
самим временем, особенно с позиции возможностей правовой интеграции их эле-
ментов в «правовую ткань» других государств. Оно, по сути, определяет значи-
мость и актуальность темы настоящего исследования. 

В целом история права Таджикистана и Китая, начиная еще с древних вре-
мен и средневековья, в силу ряда причин и факторов имеет много общего. Сход-
ство обнаруживается в формах, видах, отраслях правовых норм, однотипных об-
щественных отношениях. Присущи были этим странам и особый вид коллекти-
визма, и своеобразные виды частной собственности. Поиски смысла и выявление 
общности правовых форм, институтов и порой схожести мышления, исходящих 
из культур и традиций таджикского и китайского народов, приводят к выводу об 
однотипности указанных явлений и процессов, эволюционирующих под эгидой 
духа коллективизма, авторитета разума, истин конфуцианства и зороастризма и 
далее – в русле традиций законопослушания социалистического строя и, наконец, 
государственно-правового регулирования. Для обоснования всего вышеизложен-
ного необходим всесторонний сравнительный анализ правовых систем Таджики-
стана и Китая, актуальность которого подтверждается рядом факторов, в частно-
сти тем, что Лидер нации, Президент РТ Э. Рахмон сотрудничество с Китаем 
объявил важнейшим стратегическим направлением во внешней политике респуб-
лики: «Отношения с Китайской Народной Республикой достигли уровня всесто-
роннего стратегического партнерства и создали благоприятную основу для по-
ступательного наращивания многопланового взаимодействия в политической об-
ласти, сфере безопасности, торгово-экономическом и культурном направлениях»1. 

                                                                                 
1 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Та-

джикистан. – Душанбе, 2019. – С. 13. 
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Таджикистан и Китай являются членами ШОС и ряда других международ-
ных и региональных организаций, стратегическими партнерами, и истоки сотруд-
ничества между ними мы находим в далеком прошлом, в богатой событиями исто-
рии китайцев и таджиков, которые имели много общего в культурно-правовом раз-
витии. Общность традиций, целей и интересов этих двух государств еще более ак-
туализирует необходимость сравнительного анализа их правовых реалий. 

Степень изученности научной темы. В юридической науке теоретико-
правовые основы и проблемы правовых систем в том или ином аспекте были и 
остаются предметом научно-теоретических исследований зарубежных и отече-
ственных ученых – правоведов. Их анализу посвятили свои труды такие известные 
специалисты по праву, как В.С. Нерсесянца2, Е.А. Лукашева3, Н.М. Марченко4, В.А 
Карташкина5, В.Н. Карташева6, В.Г. Графского7, А.Н. Головистиковой и Л.Ю. Груд-
цыной8, А.С. Тумановой и Р.В. Киселева9, М.В. Кучина10, С.В. Пчелинцева11, М.В. 
Сальникова12 и В.М. Савицкого 13. 

В таджикской юридической науке в исследование отдельных аспектов право-
вой системы Республики Таджикистан заметный вклад внесли академики Нацио-
нальной академики наук Таджикистана (НАНТ) Ф.Т. Тахиров14, М.А. Махмудзода 
                                                                                 
2 См.: Нерсесянц В.С. Теория права и государства. – М.: Норма, 2001. – 272 с. 
3 См.: Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение: монография. 

– М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. 
4 См.: Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – М.: ИКД «Зерца-

ло-М», 2001. – 400 с.; Марченко М.Н. Проблемы универсализации прав человека в условиях глобали-

зации // Права человека и современное государственно-правовое развитие. – М., 2007. – С. 40-57; 

Марченко М.Н. Исторический характер прав человека // Институты государства и права в их истори-
ческом развитии: Сборник научных статей к 60-летию Владимира Алексеевича Томсинова. – М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2012. – С. 47-61. 
5 См.: Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. – М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2011. – 288 с. 
6 См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Часть 2. Правотворче-

ская практика, система и структура права: Текст лекций. – Ярославль, 1996. – 100 с. 
7 См.: Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция как теоретическое и прак-

тическое задание // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти акаде-
мика B.C. Нерсесянца. – М., 2006. – С. 140-165; Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 752 с.; Графский В.Г. Права лично-

сти: необходимо новое истолкование философско-правовой формулы // Права человека и современное 

государственно-правовое развитие / Отв. ред. А.Г. Светланов. – М.: ИГП РАН, 2007. – С. 74-88. 
8 См.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: учебник. – М.: Эксмо, 2006. – 448 с. 
9 См.: Туманова А.С., Киселев Р.В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской импе-

рии второй половины XIX – начала XX века. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 280 с. 
10 См.: Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации: 

проблемы взаимодействия // Правоведение. – СПб., 2001. – № 1. – С. 50-52. 
11 См.: Пчелинцев С.В. Ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов: 

методология, теория, практика: диссертация ... доктора юридических наук. – М., 2006. – 545 с. 
12 См.: Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к во-

просу о соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156; Сальни-

ков М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведе-

ния // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166. 
13 См.: Права человека и правовое социальное государство в России: монография / отв. ред. Е.А. Лу-

кашева. – М.: Норма: ИНФРА-М., 2014. – 400 с. 
14 См.: Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане: монография. – Душанбе: До-

ниш, 1987. – 192 с.; Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 
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(М.А. Махмудов)15, членов-корреспондентов НАНТ М.З. Рахимзода (М.З. Рахи-
мов)16, Э.С. Насриддинзода (Э.С. Насурдинова)17, профессоров Ш.М. Менглиев18, 
Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сативалдыев)19, А.Г. Холикзода (А.Г. Холиков)20, которые в 

                                                                                                                                                                                       

с.; Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. Т. 2, ч. 1 (1917-1929 гг.). – Душанбе: 

Амри илм, 2001. – 492 с.; Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права 

в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с.; 

Тоҳиров Ф.Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ (курси лексияҳо) – Душанбе: Истеъдод, 

2012. – 600 с.; Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и 

наследственных отношений. – Душанбе: Дониш, 2001. – 106 с. 
15 См.: Маҳмудов М.А., Худоёров Б.Т. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 

2008. – 320 с.; Махмудзода М. Роль Конституционного Суда Республики Таджикистан в укреплении 

конституционной законности // Материалы международной конференции на тему: «Конституцион-

ное правосудие – гарантия обеспечения верховенства Конституции», посвященной 20-летию образо-

вания Конституционного Суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 131-138. 
16 См.: Раҳимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи қонунгузорӣ. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. – 200 с. 
17 См.: Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 316 с.; Насриддинзода 

Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: Мењрона, 2017, 2019. – 204 с.; Насур-
динов Э.С. Правовая культура: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – М.: Норма, 2014. – 352 с.; 

Насурдинов Э.С. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: монография. – Душанбе: 

ЭР-граф, 2013. – 160 с.; Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях 

становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 196 с. 
18 См.: Мањмудов М.А., Менглиев Ш. Њуќуќи хусусии римї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 174 с. 
19 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2002. – 512 с.; Соти-

волдиев Р.Ш. Теория государства и права. Учебник для вузов. – Душанбе: Империал-Групп, 2009. – 

356 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2014. – 720 с.; Соти-

волдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2018. – С. 744-748; Сотиволдиев 
Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: Империал-Групп, 

2010. – 484 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – 

Душанбе: Империал-Групп, 2010. – 654 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Кито-

би дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – 460 с.; Шарофзода Р.Ш., Шарифзода С.Ш. Функции государ-

ства Таджикистан в условиях трансформации общества, усиления глобализационных вызовов и 

угроз: монография / Под ред. проф. Шарофзода Р.Ш. – Душанбе, 2021. – 290 с.; Правосознание и 

правовая культура как условие эффективности реализации права: проблемы теории, методологии и 

практики. Монография / Коллектив авторов. – Душанбе, 2022. – 241 с. 
20 См.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление): моногра-

фия. – Душанбе: Шарки озод, 1998. – 152 с.; Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее 

право): монография. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 с.; Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва 

ҳуқуқи Тоҷикистон (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри ХIХ). Қисми 1. Китоби дарсӣ / Дар зери 

таҳрири узви вобастаи АУ ҶТ, д.и.ҳ., профессор Тоҳиров Ф.Т. ва узви вобастаи АУ ҶТ, д.и.т., профес-

сор Яқубов Ю. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 304 с.; Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷики-

стон. Қисми 1. Китоби дарсӣ. Нашри дуюм бо тағйиру иловаҳо / Муҳаррири масъул: д.и.ҳ., академик 
Тоҳиров Ф.Т. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 340 с.; Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ: васоити таълимӣ / 

Дар зери таҳрири Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе: Ҷиёнхон, 2003. – 176 с.; Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. 

Китоби дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 476 с.; Холиқов А.Ғ. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. 

Васоити таълимӣ. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 92 с.; Холиков А.Г., Диноршоев А.М. Пра-

ва человека. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Холикова А.Г. – Душанбе, 2009. – 704 с.; Хо-

лиқзода А.Ғ. Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷики-

стон). Китоби I. Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто. Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: Эр-граф, 

2016. – 488 с.; Холиқзода А.Ғ. Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва 
ҳуқуқи Тоҷикистон). Китоби II. Мабонии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар 

мабонии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 400 с.; Холиқзода А.Ғ. 

Назарияи идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккирони форс-тоҷик). – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 

400 с.; Холиқзода А.Ғ. Аҳамияти омӯзиши фанни ҳуқуқшиносии муқоисавӣ // Сафарзода Б.А., 
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своих монографиях, а ранее – в кандидатских и докторских диссертациях в области 
юриспруденции, проанализировали многие вопросы формирования различных пра-
вовых систем. Здесь следует также отметить научные работы ученых З.М. Ализода 
(З.М. Алиева)21, У.А. Азиззода (У.А. Азизова)22, И.Х. Бободжонзода23, Дж.М. Зоира 
(Дж.М. Зоирова)24, Ш.К. Гаюрзода (Ш.К. Гаюрова)25, А.Д. Гафурзода (А.Д. Гафуро-
ва)26, З.Х. Искандарова27, Х.М. Мирзамонзода (Х.М. Гафурова)28, Т.Ш. Шарипова29, 
                                                                                                                                                                                       

Раҳмон Д.С., Миралиев И.Қ., Саидзода И.И., Саъдизода Ҷ., Шоев Ф.М. Ҳуқуқшиносии муқоисавӣ 

(васоити таълимӣ) / Дар зери таҳрири д.и.ҳ., профессор Холиқзода А.Ғ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 

С. 4; Холиқов А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. Монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 684 с.; Хо-
лиқзода А.Ғ. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ (Масъалаҳои ҳуқуқии ташаккули мафкураи миллӣ ва ҳифзи 

истиқлоли давлатӣ). Монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 588 с.; Холиқзода А.Ғ. Пешво ва оини 

давлатсозӣ. – Душанбе: Дониш, 2021. – 472 с.; Холиқзода А.Ғ., Шарифзода М.М., Шосаидзода Ш.Ш. 

Пешво ва мактаби давлатдорӣ (Пешвои миллат – поягузори давлати миллӣ). – Худжанд: Ношир, 

2022. – 512 с.; Холиқзода А.Ғ., Шосаидзода Ш.Ш., Аминҷонов А.Х., Соҳибзода М.С. Ҳуқуқ дар 

таърихи халқи тоҷик: монография. – Душанбе: Эр-граф, 2022. – 508 с. 
21 См.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: консти-

туционно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 334 с.; Алиев З.М. 
Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Воситаи таълимӣ / Ҳамидов Х.Ҳ, Алиев З.М. – Душанбе: Қонуният, 2004. 

– 242 с.; Ализода З. Эволюция парламентаризма в Республике Таджикистан // Центральная Азия и 

Кавказ. – Швеция: CA&CC Press AB. – 2008. – № 2 (56). – С. 100-107; Ализода З. Нақши Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон дар рушди ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Эъломияи умумии 

ҳуқуқи инсон ва равандҳои муосири рушди ҳуқуқи инсон: мушкилот ва дурнамо (маводи конферен-

сияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба 70-умин солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи 

инсон) / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Раҳмон Д.С. – Душанбе, Матбааи 

ДМТ, 2019. – С. 13-16. 
22 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахи-

ров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.; Азизов У.А. Особенности становления и развития инсти-

тутов преступления и наказания в государствах зороастрийского периода // Вестник педагогического 

университета (Республика Таджикистан). – 2014. – № 4 (59). – С. 76-82. 
23 См.: Бободжонзода И.Х. (Бабаджанов И.Х.), Анушервони Исрофил. Правовая система Респуб-

лики Таджикистан в годы государственной независимости // Правовая жизнь. – 2019. – № 3 (27). – 
С. 21-39. 
24 См.: Зоиров Дж.М. Теория государства и права: учебник. Т. 2. – СПб., 2010. – 342 с. 
25 См.: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регу-

лирования в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2010. – 371 с.; Гаюров 

Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регулирования в 

Республике Таджикистан: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.: ООО «Компания Спутник+», 2010. 

– 46 с.; Ѓаюров Ш.К. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї / Зери тањрири умумии 

н.и.њ., дотсент Шонасридинов Н.Ш. – Душанбе: Сино, 2005. – 216 с. 
26 См.: Ѓафурзода А.Д., Рашидов Љ.Ќ. Ташаккулёбї ва инкишофи танзими њуќуќии муносибатњои 

экологї дар низоми њуќуќи зардуштї: масъалањои назариявї-таърихї // Идоракунии давлатї. – 2021. 

– № 2 (51). – С. 129-136; Гафуров А.Д. Правовое регулирование банковской деятельности в Респуб-

лике Таджикистан. Учебник для высшей школы / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: ЦППИ, 2010. – 212 
с.; Ғаюров Ш.К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири умумии 

н.и.ҳ., дотсент Шонасридинов Н.Ш. – Душанбе: Сино, 2005. – 216 с. 
27 См.: Искандаров З.Њ. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи он. – Душанбе: «Эљод», 2007. – 
136 с.; Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в 

уголовном процессе Республики Таджикистана. – Душанбе: Эчод, 2008. – 184 с.; Искандаров З.Х. 

Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: дис. … д-

ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – 405 с.; Искандаров З.Њ. Адвокатураи судї (Васоити таълимї ва 

нишондоди услубї оид ба омўзиши фанни адвокатураи судї барои ихтисоси њуќуќи судї, назорати 

прокурорї ва тафтишотии факултети њуќуќшиносии ДМТ). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015. – 252 с. 
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А.С. Раджабова30, К.Х. Солиева31, А.М. Диноршоха (А.М. Диноршоева)32, Э.Б. Бу-
ризода (И.Б. Буриева)33, Б.А. Сафарзода (Б.А. Сафарова)34, Д.С. Рахмона (Д.С. Са-
фарова)35, Н.И. Бобоева36, Ф.М. Шоева37, Ш.Ф. Искандарова38, И.И. Саидзода (И.И. 

                                                                                                                                                                                       
28 См.: Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: Сравнительно-правовой анализ: 

дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 198 с.; Гафуров Х.М. Судебная система Республики Та-

джикистан: Сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 31 

с.; Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы 

развития. Монография. – Душанбе, 2007. – 188 с.; Мирзамонзода Х.М. Асосҳои конститутсионӣ-

ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ, танзими 
қонунгузорӣ ва амалия: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – 

Душанбе, 2021. – 391 с. 
29 См.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законода-

тельства и практики: по материалам Республики Таджикистан: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. – 

Москва, 2008. – 56 с. Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в уголовном пра-

ве: проблемы теории, законодательства и практики. Монография. – М.: Проспект, 2008. – 176 с.; Ша-

рипов Т.Ш., Рауфов Ф.Х., Сафаров А.И., Рањматљонов Б.Н. Муќовимат ба савдои одамон. Воситаи 

илмї-амалї. – Душанбе-2015. – 256 с. 
30 См.: Раджабов С.А. Развитие юридической науки в Таджикистане / С.А. Раджабов, М.И. Клеанд-

ров; отв. ред. Б.И. Искандаров; АН ТаджССР, Отд. обществ. наук. – Душанбе: Дониш, 1986. – 112 с.; 

Теория государства и права: учеб. пособие / С.А. Раджабов, Л.С. Явич; М-во нар. образования Тадж-

ССР. Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе: [б. и.], 1969. – 382 с. 
31 См.: Солиев К.Х. Праворазъяснительная деятельность Верховного Суда Республики Таджикистан: 

общетеоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2004. – 205 с. 
32 См.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: 

дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2006. – 197 с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы 

разделения властей в Республике Таджикистан. Монография. – Душанбе: Дониш, 2007. – 206с.; 

Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – 535 с.; Динор-

шоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и граж-

данина в Республике Таджикистан: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – 47 с.; Ди-

норшоев А.М. Права человека в истории общественной мысли: монография. – Душанбе, 2013. – 
192 с.; Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, 

дин ва афкори донишмандон: монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 136 с.; Диноршоев А.М. 

Идеи прав человека в ранних религиозно-философских учениях Ближнего и Среднего Востока // 

Представительная власть – ХХI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2014. – № 4 

(131). – С. 17-22. 
33 См.: Буриев И.Б. Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон. – Душанбе, 2014. – 200 с.; Буриев И.Б. Ис-
тория государства и права Таджикистана (от древнейших времен до начала ХХ века). Учебное посо-

бие. – Душанбе: «Полиграфический комбинат г. Душанбе», 2016. – 352 с.; Буриев И.Б. Институты 

таджикской государственности: теория и практика / отв. ред.: академик Тахиров Ф.Т., проф. Чиркин 

В.Е. – Душанбе: Дониш, 2016. – 360 с. 
34  См.: Сафаров Б.А. Анализ основных международно-правовых актов в области социально-

экономических и культурных прав человека и их внедрение в правовую систему Республики Таджи-

кистан // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – 2013. – № 3/2 (132) – С. 78-85; Его же. Роль ли-

бертарной концепции права в развитии прав человека // Вестник Университета (РТСУ). – 2014. – № 1 

(44). – С. 37-43. 
35 См.: Сафаров Д.С. Права человека в контексте классических и современных типов правопонима-

ния // Правовая жизнь. – 2013. – № 3 (3). – С. 5-16; Его же. Универсализация прав человека и куль-

турный релятивизм в условиях глобализации: проблемы соотношения концепции прав человека с 
традиционными правовыми культурами // Правовая жизнь. – 2013. – № 4 (4). – С. 11-22; Его же. Пра-

ва человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: монография. – Душанбе, 2014. 

– 226 с.; Рахмон Д.С., Саъдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Права человека: от культурного различия к 

диалогу цивилизаций: монография. – Душанбе: Тайарон, 2018. – 176 с. 
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Саидова)39, Дж. Саъдизода40, Ш.Ш. Шосаидзода (Ш.Ш. Мизробова)41. Н.Ф. Сафар-
зода42 и мн. др., в которых были рассмотрены различные аспекты правовой систе-
мы республики. И конечно, бесспорно весомы заслуги преподавателей кафедры 
«Права человека и сравнительное правоведение» юридического факультета ТНУ в 
изучении и разработке особенно насущных правовых проблем правовой системы 
Республики Таджикистан. 

До сегодняшнего дня проблемы правового сотрудничества Таджикистана и 
Китая еще не подвергались всеобъемлющему изучению в правовом пространстве 
РТ, в то время как социально-экономические связи между этими странами исследо-
вались и достаточно активно как отечественными, так и китайскими историками и 
дипломатами – Х.Т. Мирзоевым43, Ван Лин Лином44, А. Мамадазимовым45 и др. 
                                                                                                                                                                                       
36 См.: Бобоева Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане: (IX -XIV 

вв.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 200 с.; Бобоева Н.И. Ҳимояи њуќуќи занон 

дар Тољикистон// Паёми донишгоњ. Маљмўи маќолањои конференцияи илмї-амалии љумњури-

явї дар мавзуи «20-солагии истиќлолияти Чумњурии Тољикистон». – Душанб: Сино, 2012. – С. 
243-246. 
37 См.: Шоев Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 218 с.; Шоев Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 58 с.; Шоев Ф.М. Идеи прав и свобод человека 

в учении Мухаммада Газали // Совершенствование законодательства в сфере прав человека: материа-

лы научно-практической конференции, посвященной 30-й годовщине принятия Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния. – Душанбе: Ирфон, 2015. – С. 35-38. 
38 См.: Искандаров Ш.Ф. К вопросу об истории становления института Омбудсмена // Государство и 

право. – 2012. – № 1. – С. 12-17; Его же. Идентификация и унификация национального института по 

правам человека в Центральной Азии // Вестник ТНУ. – 2015. – № 2/4 (170). – С. 100-104; Его же. 

Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по пра-

вам человека в Таджикистане: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 191 с.; Его же. Специали-

зированные государственные правозащитные институты по правам человека в Таджикистане: исто-

рия, теория и практика: [монография]. – Душанбе: Рromexpo, 2019. – 210 с. 
39  См.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-

правовой и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
40 См.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе, 2016. – 164 
с.; Саъдизода Дж. Формирование культуры прав человека в условиях становления правового госу-

дарства в Таджикистане: монография. – Душанбе: Типография ООО «Нушбод», 2022. – 230 с. 
41 См.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 235 с.; Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи 

кӯдак дар Тоҷикистон: автореф. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 62 с.; 

Мизробов Ш.Ш. Сиёсати давлатӣ дар бахши ҳуқуқи кӯдак: дар мисоли Комиссия оид ба ҳуқуқи 

кӯдак // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – № 
3/11 (188). – Душанбе, 2015. – С. 133-136; Шосаидзода Ш.Ш. Таърихи инкишофи институти ҳифзи 

байналмилалии ҳуқуқи кӯдак // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи: 

«Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои ил-

ми ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба «25-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-

солагии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» / Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент 

Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 216-224. 
42 См.: Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ: дис. ... номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 177 с.; Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва 
амалӣ: автореф. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 72 с.; 
43  См.: Мирзоев Х.Т. Научно-культурное сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики в период независимости (1991-2020 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 

2021. – 188 с. 
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Здесь же можно упомянуть имена известных таджикских дипломатов и исследова-
телей Т.Н. Назарова46, Р.К. Алимова47, Х. Зарифи,48 О. Каримова49, Х. Холикназара 
(Х. Холикназарова)50, М.Б. Бабаханова51, П.А. Махмадова52, Р.Ш. Нуриддинова53, З. 

                                                                                                                                                                                       
44 См.: Ван Лин Лин. Приоритеты и перспективы развития гуманитарного сотрудничества между Ки-

тайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан на современном этапе (2003-2015 гг.): 

дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2020. – 151 с. 
45 См.: Мамадазимов А. Великий шелковый путь. История становления, расцвета и распада: моно-

графия. – Душанбе: Сино, 2014. – 384 с. 
46 См.: Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество: сб. ст. – 

Душанбе, 2001. – 248 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудни-

чество: сб. ст. – 2-е изд. – Минск, 2002. – 256 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотруд-
ничество и безопасность. – Минск: РУП «Белполиграф», 2003. – 264 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: 

экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. – Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. – 

284 с.; Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 224 с.; 

Назаров Т.Н. Китай и Таджикистан: стратегия экономического сотрудничества // Китайский форум 

общественных наук. Форум «Центральная Азия». Пекин, ноябрь 2010. – Пекин, 2010. – С. 233-241; 

Назаров Т.Н. Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему // Изве-

стия АН РТ – 2012. – № 2. – С. 7-12. 
47 См.: Алимов Р.К. Дипломатия Таджикистана (к 50-летию создания Министерства иностран-

ных дел Республики Таджикистан). – Душанбе, 1994. – 28 с.; Алимов Р.К., Лебедев М.С., Ка-

сымов Э.С. Таджикистан – ООН: история взаимоотношений: новый взгляд: К 50-летию созда-

ния ООН. – М.: Знак, 1995. – 128 с.; Алимов Р.К. Таджикистан – Организация Объединенных 

Наций: Выступления, док. и материалы, 1993-2000 годы / авт.-сост. Р.К. Алимов; под общ. ред. 

Т. Назарова. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 374 с.; Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: 

опыт и возможности соразвития. – М.: ИДВ РАН, 2011. – 112 с.; Алимов Р.К. Таджикистан – 

Китай: на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? – М.: ИДВ 
РАН, 2012. – 248 с.; Алимов Р.К. У истоков добрососедства. – Пекин, 2013; Алимов Р.К. Таджи-

кистан и Китай. Курсом стратегического партнерства: международно-политические, экономи-

ческие и гуманитарные измерения сотрудничества. – М.: Весь мир, 2014. – 384 с.; Алимов Р.К. 

Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно -политические, 

экономические и гуманитарные измерения: дис. ... док. полит. наук. – Москва, 2014. – 349 с.; 

Алимов Р.К. 25 қадам дар паҳнои олам / зери таҳрири умумии С. Аслов. – Душанбе: Ирфон, 

2016. – 220 с. 
48 См.: Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана (статьи, интервью, выступления, хро-
ника визитов и встреч). – Душанбе: Офсет, 2009. – 352 с.; Зарифӣ Ҳ. Сиёсати хориҷии давлати тоза-

истиқлол // Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият / зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душан-

бе: Ирфон, 2011. – С. 278; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня: в 2-х т. Т.1 / под общ. ред. Х. 

Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 296 с.; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня: : в 2-х т. Т.1 / 

под общ. ред. Х. Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 296 с.; Зарифи Х., Сатторов А. Таджикистан – 

Китай: становление государственной границы: история и современность / под общ. ред. акад. Т.Н. 

Назарова. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 704 с. 
49 См.: Каримов О. История таджикской дипломатии (введение в учебный курс). Вып. 1 / О. Каримов, 

Х. Холджураев, А. Мирбабаев. – Худжанд: ТГУПБП, 2008. – 352 с. 
50 См.: Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – сотрудниче-

ство во имя развития (сборник статей 2009-2012 гг.). – Душанбе, 2012. – 169 с.; Холикназаров X. Зна-

чение года председательства Республики Таджикистан в ШОС для дальнейшего развития этой орга-

низации (09.2013-09.2014) // Вестник Таджикского государственного педагогического университета. 

Серия филологии и гуманитарных наук. – 2015. – № 1 (62-2). – С. 3-9; Холикназар Х. Вклад Респуб-

лики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996-2014 
гг.): дис. ... д-ра ист. наук. – Душанбе, 2015. – 357 с.; Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в 

становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996-2014 гг.): автореф. дис. ... д-

ра ист. наук. – Душанбе, 2015. – 49 с. 
51 См.: Бобохонов М.Б. Сиёсати хориҷӣ. – Душанбе, 1996. – 240 с. 
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Курбановой54 В.В. Дубовицкого55, 3.Ш. Саидова, (З.Ш. Сайидзода)56, Х.Д. Самие-
ва57, Э.Р. Рахматуллоева58, Н.М. Мирзоева59, А.А. Шарифзода (А.А. Шарипова)60, 
Ш.Ш. Шарипова61, Г.М. Майтдиновой62 и др. В их трудах внимание было уделено в 

                                                                                                                                                                                       
52 См.: Маҳмадов П..А. Тоҷикистон – Хитой дар масири шарикии стратегӣ (Маҷмуи мақолаҳо ва 

ҳуҷҷатҳои расмӣ). – Душанбе: Андалеб-Р, 2013. – 152 с.; Махмадов П., Шарифи А. Таджикистан и 

Китай: стратегическое сотрудничество в современный период // Известия Института философии, по-

литологии и права им. А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан. – 2017. – № 3. – С. 90-94. 
53 См.: Нуриддинов Р.Ш. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в 

странах Среднего Востока: монография. – Новосибирск: СибАГС, 2009. – 168 с.; Нуриддинов Р.Ш., 

Негматова Т. Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в годы 

независимости // Внешняя политика (научно-теоретический и информационный журнал МИД РТ). – 
2016. – № 1. – С. 68-84. 
54. См.: Курбонова З.М. Таджикистан – Китай: становление государственной границы // Азия и Аф-

рика сегодня. – М., 2009. – № 4 (621). – С. 42-44; Курбонова З.М. Политические аспекты процесса 

урегулирования государственной границы между Таджикистаном и Китаем: дис. ... канд. полит. наук. 

– Москва, 2009. – 143 с. и др. 
55 См.: Дубовицкий В.В. Проектирование государств Средней Азии как форма организации геополи-

тического пространства // Известия АН РТ. Отделение общественных наук. – 2003. – № 3. – С. 77-81; 
Дубовицкий В.В. История формирования системы геополитических взаимоотношений России и 

Средней Азии в период 1700-2002 гг.: автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – Душанбе, 2004. – 43 с. и др. 
56. См Саидов З. Внешняя политика Президента Э. Рахмонова. – Душанбе: Авасто, 2000. – 176 с.; Саидов З. 

Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. (1992-2005). – Душанбе, 2006. – 560 с.; 

Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого госу-

дарства (1992-2004). – Душанбе, 2010. – 446 с.; Саидов З. Актуальные вопросы внешнеполитического ме-

ханизма и международной деятельности Республики Таджикистан. – Душанбе, 2010; Саидов З. Таджики-

стан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. – Душанбе, 2012; Саидов 
З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики: монография. – 

7-е, доп. изд. – Душанбе: Контраст, 2014. – 636 с.; Саидов З. Республика Таджикистан на межгосударствен-

ной арене до и после объявления политики «открытых дверей». – Душанбе: Контраст, 2015. – 346 с.; 

Сайидзода З.Ш. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии 

тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ. – Душанбе: Контраст, 2016. – 216 с.. 
57 См.: Самиев Х.Д. Роль института Конфуция в расширении гуманитарного сотрудничества Китая с 

Таджикистаном. // Вестник ТНУ. – 2019. – № 10-1. – С. 30-37. 
58 См.: Рахматуллоев Э.Р. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы пре-
вентивной дипломатии в Центральной Азии. – М.: ЗАО «АСТИ-Издат», Моск. гос. ун-т им. М.В. Ло-

моносова, 2007. – 407 с. 
59 См.: Мирзоев Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными 

странами Зарубежного Востока (1945-1997 гг.): дис... д-ра ист. наук. – Душанбе, 1998. – 306 с.; Мир-

зоев Н.М. Равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар доираи Созмони Ҳам-

кориҳои Шанхай / Мирзоев Н.М., Сангинов Д.Н. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. – 

№ 9. – С. 131-135; Мирзоев Н.М. Густариши ҳамкориҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Мардумии Чин дар даврони навин // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2019. – № 6. – С. 162-

169. 
60 См.: Шарипов А.А. Эмомали Рахмонов – наш Президент. – Душанбе, 2006. – 324 с.; Шарипов А., 

Фаттоев С. Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания (Внутренняя и внешняя политика Президента 

Таджикистана в 2000-2003 гг.). – Душанбе: Деваштич, 2006. – 330 с.; Шарипов А. Эмомали Рахмон и 

мировое сообщество. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.; Шарипов А. Эмомали Рахмонов: Год культуры 

мира (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). – Душанбе: Ирфон, 

2011. – 455 с.; Шарифзода А.А. Тоҷики оламшумул. / Салимов Н.Ю., Шарифзода А.А. – Душанбе: Ир-
фон, 2011. – 372 с.; Шарифзода А., Ғафуров А. Наҷотбахши миллат. – Душанбе, 2012. – 320 с. 
61 См.: Шарипов Ш.Ш. Установление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и 

культурных отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991-2008 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2010. – 22 с. и др. 
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основном вопросам и особенностям становления и развития дипломатических от-
ношений между Таджикистаном и Китаем. Как следует из анализа упомянутых ра-
бот, правовые вопросы в них не затрагивались, и автор диссертации попытался 
ликвидировать этот пробел в юридической науке Таджикистана, обратившись к 
весьма актуальной и сложной теме – сравнительно-правовому исследованию пра-
вовых систем Китая и Таджикистана. 

Связь исследования с программами и научной тематикой. Диссертация 
подготовлена в рамках реализации перспективной программы научно-
исследовательских работ кафедры прав человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета Таджикского национального университета «Теоретиче-
ские проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан в со-
временное время на 2016-2020 гг.» и «Теоретические и практические проблемы 
национальной правовой системы в условиях глобализации на 2021-2025 гг.». Про-
веденное исследование соответствует международным интересам РТ и способству-
ет развитию правового сотрудничества между Таджикистаном и Китаем - как стра-
тегических партнёров в рамках ШОС и дружественных стран. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – теоретико-правовой и сравнительно-правовой анализ 
правовых систем Таджикистана и Китая на фоне углубления интеграционных про-
цессов. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели потребовало решения 
следующих задач: 

- изучить и конкретизировать понятийный аппарат темы диссертационного 
исследования; 

- исследовать понятия правовой системы, системы права и правовых семей; 
- проанализировать соотношение правовой системы с системой права и пра-

вовой семьей в контексте принадлежности правовых систем Таджикистана и КНР к 
правовым семьям; 

- исследовать понятия, структуру и особенности правовых систем Таджики-
стана и КНР; 

- выявить общее и специфическое в правовых системах Китая и Таджикиста-
на в древности, в средневековье и в современный период; 

- провести сравнительно-правовой анализ правовых систем Республики Та-
джикистан и Китайской Народной Республики с учетом общего и особенного в их 
развитии; 

- исследовать системы права и законодательства Таджикистана и Китая, ис-
точники права Китая и Таджикистана; 

- проанализировать в сравнительном плане правовой статус личности в пра-
вовых системах Таджикистана и Китая; 

- обосновать тенденции развития правовых систем Таджикистана и Китая в 
условиях глобализации и правовой интеграции; 

                                                                                                                                                                                       
62 См.: Майтдинова Г.М. Геополитическая динамика в постсоветской Центральной Евразии в начале 

второго десятилетия XXI века // Известия УрФУ. Сер. 3: Общественные науки. – 2013. – № 2 (118). – 

С. 36-45. 
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- определить степень влияния глобализации на тенденции развития правовых 
систем Китая и Таджикистана; 

- конкретизировать роль и значение ШОС в развитии и определении перспек-
тив интеграции правовых систем Таджикистана и Китая. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают общественные 
отношения и процессы, возникающие и развивающиеся в рамках взаимодействия 
правовых систем Китая и Таджикистана. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются понятия, катего-
рии, суждения, концепции, которые в рамках сравнительно-правового анализа пра-
вовых систем Китая и Таджикистана играют определяющую роль. 

Этап, место и период исследования. Данная диссертационная работа охва-
тывает различные периоды истории двух стран вплоть до 2022 г. Исследование бы-
ло осуществлено в период с 2017 по 2023 гг., когда диссертант работал в качестве 
ассистента, а затем (с 2021г.) в качестве соискателя кафедры прав человека и срав-
нительного правоведения юридического факультета Таджикского национального 
университета и проходил учебу и стажировку в 2022-2023 гг. в Восточно-Китайском 
Университете г. Шанхая (КНР, где успешно защитил магистерскую работу по от-
дельной части данной тематики на китайском языке. 

Теоретические основы исследования. При написании работы автор осно-
вывался на достижениях теоретического и методологического характера, затраги-
вающих отдельные аспекты указанной проблематики и отраженных в научных 
исследованиях отечественных и зарубежных авторов – Ю.Е. Аврутина, А.Я. Аза-
рова, С.С. Алексеева, З. Ализода, У.А. Азиззода, П.В. Анисимова, Л.И. Антоно-
вой, М.И. Байтина, А.А. Бережнова, И. Х. Бободжонзода, Э.Б. Буризода,  Дж. М. 
Зоира, Ш.К. Гаюрзода, А.Д. Гафурзода, З.Х.,  А.Д. Бойкова, Н.С. Витрука, Л.Д. 
Воеводина, Л.И. Глухаревой, В.Е. Гулиева, А.Д. Гусева, Р. Давида, А.М. Динор-
шоха, К. Жоффре-Спинози, В.М. Капицына, В.А. Карташкина, В.А. Кикотя, С.А. 
Комарова, И.А Крусса, В.Н. Кудрявцева, О.Е. Кутафина, В.А. Кучинского, В.В. 
Лазарева, В.З. Лукашевича, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, О.Е. Малеина, Е.Г 
Мартынчика, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, М.А. Махмудзода, А.С. Мордовца, 
Э.С. Насриддинзода, В.С. Нерсесянца, Т.Н. Радько, М.З. Рахимзода, Ф.М. Рудин-
ского, В.А. Рыбакова, А.Х. Саидова, В.Н. Сальникова, В.Н. Синюкова, Л.С. Сы-
рых, А.В. Стремоухова, В.А. Туманова, Ф.Т. Тахирова, М.А. А.Г. Холикзода,  И.Е. 
Филиппова, А.В. Хованской, Е.Н. Хазова, Г.Г. Черемных, В.Е. Чиркина, В.М. 
Чхиквадзе, Р.Ш. Шарофзода и мн. др. 

Методологические основы исследования. В диссертационной работе при-
менены общенаучные и специальные методы познания. Руководствуясь диалекти-
ческим методом, автор показывает объективные условия идентификации правовых 
институтов в истории права таджиков и китайцев, как результат объективного про-
цесса развития общества в однотипных социально-экономических, географических 
и климатических условиях с учетем субъективных юридико-нравственных воззре-
ний этих народов. Сравнительный анализ, широко используемый диссертантом, 
позволил глубоко и всесторонне изложить общее и особенное в развитии правовых 
систем Таджикистана и Китая и предложить правильные ориентации развития со-
трудничества между ними как членами ШОС. 
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Частнонаучные методы позволили автору проанализировать теоретические 
аспекты темы диссертации. Среди них особое место отведено сравнительно-
правовому методу, на основе которого осуществлен сравнительно-правовой анализ 
правовых систем Китая и Таджикистана. Использованы также логико-правовой, ис-
торико-правовой, социолого-правовой, культурно-цивилизационный методы. 

Эмпирические предпосылки исследования составили Конституция Рес-
публики Таджикистан, Конституция КНР, законы и нормативные правовые акты 
Республики Таджикистан и КНР, материалы и документация Секретариата ШОС, 
научно-теоретические положения исследований отечественных и зарубежных уче-
ных в области практики применения нормативно-правовых актов, общей теории 
права, сравнительного правоведения, философии права, юридической психологии, 
политологии. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе автором 
впервые предпринята попытка комплексного теоретического и сравнительно-
правового исследования правовых систем Таджикистана и Китая на фоне правовой 
интеграции. Научные результаты исследования, доказывающие его научную новиз-
ну, обоснованы в рамках следующего анализа: 

- исследованы система права, правовая система и правовая семья с присущи-
ми им отличительными чертами по отношению к действующему праву и правовой 
действительности двух дружественных стран; 

- изучены понятие правовой системы и ее соотношение с системой права 
и правовой семьей, определена принадлежность правовых систем Таджикиста-
на и КНР к правовым семьям, проанализированы элементы, структуры и осо-
бенности правовых систем Таджикистана и КНР в процессе истории, класси-
фицированы правовые системы и правовые семьи с учетом китайских и та-
джикских правовых реалий; 

- выявлены общее и специфическое в правовых системах Китая и Таджики-
стана в древности, в средневековье и в настоящее время, проведен сравнительно-
правовой анализ правовых систем Республики Таджикистан и Китайской Народной 
Республики, выявлены общее и особенное в развитии права таджиков и китайцев; 

- проанализированы общее и особенное в содержании системы права и си-
стемы законодательства, проведен сравнительно-правовой теоретический и практи-
ческий анализ системы права, правовых систем и законодательства Таджикистана и 
Китая, источников права Китая и Таджикистана, конкретизированы их отличия, а 
также общие положения; 

- проведен сравнительно-правовой анализ правового статуса личности в пра-
вовых системах Таджикистана и Китая, проанализированы тенденции развития 
правовых систем Таджикистана и Китая в условиях глобализации, выявлены пути и 
механизмы правовой интеграции; 

- определены факторы влияния глобализации на тенденции развития право-
вых систем Китая и Таджикистана, выявлены роль и значение ШОС в перспективе 
развития интеграции правовых систем Таджикистана и Китая. 

Новизна работы также заключается в отдельных выводах и практических ре-
комендациях, касающихся современных вопросов правовых систем, источников 
права и систем законодательства в сравнительном аспекте. В ходе исследования 
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теории и практики интеграционных процессов между двумя дружественными 
народами были сформулированы конкретные предложения, а также отдельные 
практические рекомендации по улучшению правового сотрудничества Таджики-
стана и Китая в рамках ШОС. 

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного ис-
следования подтверждается следующими научными положениями, выносимыми на 
защиту: 

1. Правовая система национального государства – это совокупность правовых 
элементов и механизмов реализации права, так или иначе связанных с конкретным 
государством или обществом, которое имеет имманентную связь с правовым со-
знанием и правовой культурой конкретного этноса, а в настоящее время – нации 
государства. Система права – это структура и состояние частей права, как феномена 
социального регулятора63. Термин «правовая система» определяется как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих юридических средств, источников 
права, обеспечивающих правовое регулирование общественных отношений, как 
система юридических государственных и негосударственных органов, реализую-
щих право и выражающих качественное состояние правовой организации того или 
иного общества. Правовая система связана с правовой реальностью конкретного 
государства. Что же касается системы права, то это внутреннее строение права, как 
социального регулятора. Система права в целом зависит также от теории правопо-
нимания и различных концепций права. Правовая система же конкретного государ-
ства отражает особенности именно его правового строя. Эта система зависит также 
от традиции права и принадлежности её к определенной правовой семье. 

Таким образом, при освещении правовых явлений и правовой действительно-
сти следует строго различать понятия и границы таких институтов, как система 
права, правовая система, правовая семья и традиция права. Если понятия «система 
права» и «традиция права» имеют чисто теоретические и содержательные аспекты 
правопонимания, то категории «правовая система» и «правовая семья», помимо 
этих чисто теоретических элементов, включают в себя и практико-географическое, 
и цивилизационное понимание. 

2. Современное право знакомо с неординарными смешанными правовыми 
системами, в рамках которых разумно и благоприятно уживаются противоречивые 
правовые традиции разных правовых семей. Таковыми являются правовые системы 
некоторых бывших постсоветских государств, где элементы социалистического 
права, связанные, главным образом, с социалистическим правосознанием, сохране-
ны в социальных сферах общественных отношений, а в экономической сфере про-
является тенденция перехода к рыночным отношениям. Обе эти тенденции в рам-
ках одного государства влияют на развитие правовой системы. Современный мир, 
опираясь на демократические ценности и исторический опыт конкретных народов, 
вводит свои корректировки в формирование правовой системы. Однако некоторые 
отличия и обособленные правовые элементы разных правовых семей интегрируют-
ся в рамках общих принципов нового государственного устройства, не нарушая 
традиции форм правления и государственного устройства. Указанная тенденция 
                                                                                 
63 См.: Холиков Н.А. Ещё раз к вопросу о правовой системе, системе права и правовой семье // Пра-

вовая жизнь. – 2022. – № 3 (39). – С. 190-205. 
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представляет собой высшую форму политической толерантности по отношению к 
формам экономики. Ярким примером этого процесса является Китай. «Одна страна, 

две системы» (кит. трад. – 國兩制, упр. 国两制, пиньинь: yī guó liǎng zhì, палл.: и го 

лян чжи) – идея, предложенная в начале 1980-х годов Дэн Сяопином, тогдашним 
руководителем Китайской Народной Республики, в соответствии с которой полити-
ческая система страны должна была претерпеть существенные изменения. Дэн 
Сяопин предложил такой вариант развития, при котором в едином Китае могли бы 
мирно «уживаться» две экономические и политические системы – капиталистиче-
ская в Гонконге, Макао и Тайване, и социалистическая – на всей остальной терри-
тории КНР. В соответствии с предложением, Тайвань мог бы сохранить свою соб-
ственную политическую систему, юрисдикцию, вооружение, экономику и финансо-
вую систему, включая коммерческие и культурные соглашения с другими странами, 
и получить конкретные права в международных отношениях. 

Это государство имеет две системы, совсем не соответствующие друг другу и 
опирающиеся на разные ценности. Главной чертой этой гибкой политики и толе-
рантной правовой системы является то, что китайцы, как древний народ, выросший 
в колыбели философии Конфуция, Лао-Цзы и других великих мистиков, и мысли-
телей Востока, в современном противостоянии культурных цивилизаций смогли 
найти точки соприкосновения и созвучия с различными принципами организации 
жизни ради общего блага. 

3. Представленная в работе картина правовых систем стран мира, при их 
сравнении дает возможность взглянуть на них, как на нечто общее в материи права, 
что обеспечивает жизнеспособность государств мира, и в то же время каждая из 
них имеет особые черты и признаки, что разнообразит мир права в целом. Изуче-
ние каждой из этих правовых систем в качестве отдельного объекта исследования 
выявляет в ней много исторического, культурного, цивилизационного, и наравне с 
социально-экономическими факторами правовые системы обеспечивают независи-
мость и суверенитет политической власти конкретных народов и наций. Используя 
метод сравнительного анализа, сопоставляя одну правовую систему с другой, в них 
можно обнаружить такие новые качества и черты, которые присущи далеко не всем 
правовым системам. Социалистический тип права знаком как Китаю, так и Таджи-
кистану. Таджикистан вошел в пространство социалистического права, начиная с 
революционных движений в Ходженте в 1918-1919 гг. и Бухарской революции 1920 
г. С образованием Таджикской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики в 1924 г. и позже – с образованием Таджикской Советской Социалистической 
Республики в 1929 г., правовая система Таджикистана официально вошла в про-
странство социалистического права. В рамках этой правовой системы было приня-
то четыре Конституции советского типа – в 1929, 1931, 1937, 1978 гг. Социалисти-
ческий тип права в Таджикистане прошел стадии права диктатуры пролетариата, 
права трудящихся, права народа. 

В Китае коммунистическая ячейка политической партии Гоминьдан была ор-
ганизована еще в 1921 г., но фактическая реализация идей социализма и социали-
стического права началась с 1949 г., с обретения Китаем независимости. 

4. У китайцев исторически сложился свой взгляд на истоки происхождения 
права. Сыны Неба и последователи Будды, приверженцы Конфуция и Лао Цзы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#Полные_и_упрощённые_иероглифы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
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весьма своеобразно рассматривали природу происхождения права. В Древнем Ки-
тае отсутствовало четкое разделение отраслей научного знания, государство выпол-
няло пассивную роль, властные и правовые средства регулирования общественных 
отношений тоже никак не разделялись, а для обозначения права, судебной системы 

(法), закона (律） и наказания（刑）применялись схожие понятия. В целом на по-

нимание китайцами права и справедливости в совокупности повлияли религиозные 
и правовые элементы, учения древних мистиков и философов. Свою роль здесь 
сыграли и слабые экономические отношения, развитие которых тормозилось наше-
ствиями с Востока и Запада. Философское и своеобразное смысловое восприятие 
мира, права и реальности в Китае имеет давнюю историю. Очевидно, как и во всех 
других древних цивилизациях, наука философия в Древнем Китае объединила в се-
бе все другие отрасли науки. Так, автором первого китайского статутного права, 
написанного на жертвенном треножнике Дин, считается философ Цзы Чань. Одной 
из особенностей древнекитайского права является то, что его источником в период 
правления императоров (начало I тыс. н.э.) в основном были различные философ-
ские учения и вытекающие из них юридические доктрины – даосизм, конфуциан-
ство и т.д. На территории исторического Таджикистана в те времена действовало 
зороастрийское право. Как китайское имперское право, так и зороастрийское право, 
будучи правовыми системами древности, имели много общего, что было обуслов-
лено социально-экономическими реалиями и правовой самобытностью древних 
таджиков и китайцев. 

5. Законодательная практика в специальных административных районах Ки-
тая имеет свои особенности. Принимаемые в них законы не представляются в цен-
тральные государственные органы с целью их последующего утверждения, при 
условии их соответствия Основному закону. Такие законы приобретают юридиче-
скую силу независимо от их утверждения. При этом за Собранием народных пред-
ставителей, как высшим законодательным органом, сохраняется полномочие по от-
клонению законов, противоречащих Основному закону. Помимо этого, в специаль-
ных административных районах сохраняется местное самоуправление, гарантиро-
ванное Основным законом. В связи с этим, указанный закон интерпретируется как 
малая конституция. Законодательная деятельность в административных районах 
осуществляется на основе разграничения полномочий между центральными орга-
нами и органами самоуправления. Предусматривается также ответственность орга-
нов местного самоуправления в сфере реализации налоговой, валютной политики, 
охраны общественного порядка. 

6. Понятие «законодательство» можно трактовать в широком смысле – как 
процесс издания правовых норм в форме законов и подзаконных актов, или же в уз-
ком – как процесс издания только законодательных актов. В связи с этим, интересно 
сравнить законодательные органы Таджикистана и Китая. Так, в рамках широкого 
понимании законодательства, в КНР функционируют следующие законодательные 
органы: Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) – верховный за-
конодательный орган, уполномоченный вносить поправки в Конституцию, базовые 
законы, в частности в сфере уголовного и гражданского права; Государственный 
совет – верховный орган административной власти, уполномоченный принимать 
административные законы, иные нормативно-правовые акты; министры, комиссии 
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и администрации, функционирующие под контролем Государственного совета, 
уполномоченные принимать приказы и указания. 

7. Таджики и китайцы являются восточными народами, тем не менее их пра-
вовой быт, в зависимости от различных исторических религиозно-культурных, эко-
номических условий всегда имел свои особенности. Такая обособленность право-
вой жизни этих народов наложила определенный отпечаток на источники права и 
законодательный процесс Китая и Таджикистана. Эти особенности проявляются в 
мировоззрении мыслителей древнего и средневекового Таджикистана, а также в 
рамках зороастризма и ислама. 

В свою очередь особенности, придающие правовой системе Китая нацио-
нальный колорит, были обусловлены духовными учениями конфуцианства и дао-
сизма, интересами великих древних и средневековых империй. 

Несмотря на особенности правовых систем и источников права этих народов, 
у них немало общего и универсального в вопросах правопонимания и правовой 
культуры. Общую природу источников права и схожие механизмы правотворчества 
у обоих государств можно объяснить некоторой схожестью исторических процес-
сов, универсальностью общечеловеческих ценностей, присущих всем народам. Ис-
торические процессы в Таджикистане и Китае явно соприкасались в период прав-
ления Кушанидов на территории Таджикистана и распространения буддизма. Ча-
стичное возрождение обоюдного взаимовлияния наблюдалось в эпоху монгольско-
го нашествия, когда отдельные элементы культурно-правовых традиций приобре-
тают новый облик и проявление. В советскую эпоху правовая система Таджикиста-
на и правовая система социалистического Китая были особенно созвучны. 

8. Однотипные правовые элементы правосознания народов Китая и Таджики-
стана проявляются как на почве общечеловеческих ценностей, так и на почве при-
надлежности их к восточным традициям. Как таджики, так и китайцы, создавая 
свои древние и средневековые государства, базировались на ими же разработанных 
общечеловеческих правовых ценностях, которые в последующем были восприняты 
другими народами и государствами. Так, правовые контакты были налажены еще в 
рамках изучения Декларации Великого Кира, как одного из основных правовых ис-
точников Древнего мира. Близость правосознания народов Китая и Таджикистана 
ярко проявляется в контексте отражения морально-нравственных ценностей, кото-
рые являются основой для сравнения и взаимообогащения правовых культур та-
джиков и китайцев. Именно на почве этих общих компонентов правосознания было 
создано и воспринято немало источников права однотипного характера. 

9. При определении правового статуса личности законодательство Китая и за-
конодательство Таджикистана имеют отличия: а) юридико-технические и б) содер-
жательные. Под юридико-техническими отличиями подразумеваются отличия в 
нормах права, регулирующих правовой статус личности. Например, нормы, уста-
навливающие правовой статус личности в рамках Конституции Китая, в отличие от 
таджикского законодательства, четко обозначены по формальным (внешним) при-
знакам. Каждая норма в Конституции Китая оформлена в строгом соответствии с 
правилами внешнего оформления. К ним относятся, например, ст. 33 – «Граждан-
ство, равенство», ст. 34 – «Избирательное право и равенство», ст. 35 – «Свобода пе-
чати и собраний», ст. 36 – «Религия» и др. В Конституции же Таджикистана во вто-
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рой главе заголовок каждой статьи обозначает тот или иной вид права личности. 
Благодаря этому сразу становится понятной суть данной нормы при ознакомлении 
с текстом конституции. Другим немаловажным формальным отличием является то, 
что отдельные части статьи Конституции Китая, превышающие одну часть, обяза-
тельно нумеруются. В законодательстве Таджикистана нумерация частей статьи не 
является основным требованием законодательной техники. 

Существуют также следующие содержательные отличия. 
А. В Конституции РТ правовой статус личности закреплен в рамках различе-

ния прав человека и прав гражданина; в Китае преобладающее место занимает пра-
вовой статус граждан. 

Б. Законодательство РТ при установлении гражданства ребёнка предоставля-
ет больше возможностей родителям и несовершеннолетним детям. Это делается с 
целью консолидации их в национальной системе права и предотвращения увеличе-
ния числа лиц без гражданства в контексте решения проблемы субъектов междуна-
родных организаций. Что касается КНР, то здесь наблюдаются определенные огра-
ничения в случае реализации принципа почвы. Учитывая численность населения 
Китая и географические возможности страны, данные ограничения кажутся логич-
ными. Таджикистан, как демократическое правовое государство, решает данную 
проблему в контексте концепции различения прав человека и прав гражданина. 

В. Анализ правового положения личности, в соответствии с законами о граж-
данстве в РТ и КНР, свидетельствует о наличии множества положительных элемен-
тов в законодательствах обеих стран, которые могут взаимно обогатить опыт регу-
лирования правого статуса личности. Так, законодательство РТ, прежде всего, отли-
чается особым механизмом регулирования правового статуса личности на уровне 
понятийного аппарата, причинно-следственной увязки процесса изменения статуса 
лица без гражданства, лица с гражданством иностранного государства и граждани-
на РТ как в сторону гражданства РТ, так и в сторону подданства иностранного гос-
ударства. В законодательстве РТ содержится регулятивный механизм включения 
международных норм в правовую систему РТ, чего вообще не прослеживается в за-
конодательной практике КНР. Что касается Закона КНР, то он отличается лаконич-
ностью, точностью и четкой нормативностью. Все статьи написаны настолько чет-
ко и конкретно, что каждое слово или словосочетание является частью правового 
механизма и института конкретного права. Такое положение значительно смягчает 
правовое регулирование правового статуса личности. 

Г. Помимо отмеченных положительных аспектов, в законодательствах 
обеих стран имеются неточные и не до конца определенные моменты, нужда-
ющиеся в дополнительной аргументации и комментариях со стороны специа-
листов. Так, в законодательстве РТ устанавливаются разные основания приема 
в гражданство РТ (территория проживания, язык, отсутствие уголовного пре-
следования). Однако не указано, сколько оснований необходимо для приема в 
гражданство. Этот вопрос остается открытым. Неоднозначно толкуются также 
основания прекращения гражданства Республики Таджикистан, например, 
вследствие отмены решения о приеме в гражданство. Возникает вопрос: с како-
го момента утрата гражданства приобретает юридическую силу? То есть в дан-
ном случае применяются гражданско-правовые принципы – с момента перво-
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начального принятия решения, или же конституционно-правовые – с момента 
вторичного принятия решения. Юридическая наука по-своему решает данную 
проблему, однако для юридической практики нужен сформулированный спра-
ведливый юридический механизм решения вопроса. 

10. Из анализа документов с сайта Секретариата ШОС следует, что за период 
деятельности ШОС (2001 – 2022 гг.) высшими органами данной организации было 
принято 133 договора и заявления публичного характера, в которых цели и задачи 
правовых систем касались как внутригосударственного регулирования, так и меж-
дународного. ШОС – активно функционирующая политико-правовая международ-
ная организация, имеющая глобальные цели и задачи, не характерные для западно-
го мира. О том, сколько времени может потребоваться для подготовки и продвиже-
ния одного международного документа и предварительного согласования его со 
всеми другими государствами – участниками ШОС, хорошо известно юристам. Не-
смотря на это, ежегодно ШОС принимает от 4 до 9 деклараций, заявлений или до-
говоров, в которых имеет место определенная юридическая нагрузка на членов ор-
ганизации. Все это влияет на их правовые системы, которые очень активно начи-
нают воздействовать друг на друга. Помимо заключения различных торгово-
экономических, социально-культурных, образовательных и сугубо правовых юри-
дических договоров, правовая интеграция ШОС, с точки зрения содержательности, 
идет совсем по другим основаниям. 

В целом направления интеграции правовых систем Таджикистана и Китая в 
рамках ШОС можно классифицировать следующим образом: а) по содержательно-
правовым основаниям; б) по сферам действия международно-правовых норм 
ШОС; в) по субъектам принятия международно-правовых норм; г) по видам меж-
дународно-правовых норм; д) по степени активизации членов ШОС в двусторон-
них и многосторонних договорах. 

По содержательно-правовым основаниям, договоры и заявления можно раз-
делить на торгово-экономические, социально-культурные, образовательные, финан-
совые, инвестиционные, юридические. По сфере действия различаются норматив-
но-правовые акты, касающиеся сотрудничества международных и региональных 
организаций в сфере борьбы с международными угрозами и вызовами, в области 
регулирования внутригосударственных проблем. Нормативные правовые акты 
ШОС международного значения по субъектам их принятия делятся на нормативно-
правовые акты, принятые Советом глав государств, Советом глав правительств, Со-
ветом национальных координаторов, Секретариатом ШОС, Исполнительным коми-
тетом Региональной антитеррористической структуры. По видам различаются нор-
мативно-правовые акты международного характера: хартия, декларация, совмест-
ное коммюнике, заявление, план действий и т.д. О степени же активизации членов 
ШОС можно говорить при заключении договоров о партнерстве на доверительной 
основе. 

11. Интеграция правовых систем Таджикистана и КНР развивается: а) под 
влиянием публичных нормативно-правовых актов, принятых высшими органами 
ШОС; б) посредством членства Таджикистана и Китая в других международных и 
региональных организациях, с которыми ШОС имеет контакты; в) посредством 
двусторонних торгово-экономических, социально-культурных и других договоров 
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между этими двумя государствами; г) посредством заключения договоров между 
Китаем и Таджикистаном по юридическим вопросам. 

12. Интеграции правовых систем Таджикистана и Китая способствуют: а) ис-
торическая память двух дружественных народов, культура и традиции которых не 
раз взаимовлияли друг на друга на протяжении истории; б) сходство мышления 
народов этих государств, где конфуцианство и зороастризм, буддизм и ханафитская 
школа фикха требовали от своих приверженцев следования таким ценностям, как 
справедливость, правдивость, мудрость, честность, любовь к ближнему и проще-
ние грехов; в) приверженность на определенном этапе истории марксизму и лени-
низму; г) добрые намерения политических лидеров и доверие народов. 

Юридической основой правовой интеграции Таджикистана и Китая служат: 
а) Конституции Таджикистана и Китая, содержащие принципы международного 
сотрудничества; б) основополагающие принципы международного сотрудничества, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами обеих стран; в) дух «Шанхайской 
пятерки», заложившей основы правового сотрудничества между Таджикистаном и 
Китаем; г) возможности ШОС как организации, интегрирующей цели и задачи раз-
вития государств в духе дружбы и взаимопонимания; д) двусторонние и многосто-
ронние договоры различного характера между Таджикистаном и Китаем; е) член-
ство в одних и тех же международных и региональных организациях; ж) подписа-
ние и ратификация одних и тех же международных пактов, конвенций и деклара-
ций. 

В ходе исследования автор разработал ряд практических рекомендаций: 
1. Практика принятия законов по каким-либо малозначимым юридическим 

отношениям не способствует содержательному развития правовых систем. Исходя 
из этого, будет целесообразным в ближайшее время на базе десятков отдельных за-
конодательных актов отраслей и направлений правового регулирования рассмот-
реть вопросы принятия Кодексов об образовании, об избирательном праве, об эко-
логии и др. 

2.  Предлагается пересмотреть Закон РТ «О нормативно-правовых актах» 
относительно принятия законодательных актов РТ и установить строгие норма-
тивные ограничения при разработке законов. Ст. 20 Закона «О нормативно-
правовых актах РТ» сформулировать в следующей редакции: «Закон – норма-
тивный правовой акт, принимаемый законодательным органом строго в соот-
ветствии с установленной процедурой и регулирующий наиболее важные и 
значимые общественные отношения». 

Закон в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли принимается в двух чтениях. 
3. На базе действующей Группы дружбы парламентариев Таджикистана и 

Китая создать инициативную группу по изучению техники составления норматив-
но-правовых актов на примере отдельного законодательного акта. 

4. Предлагается создать специальные международные юридико-
организационные отделы, финансируемые за счет привлеченных инвестиций, из 
числа юристов-международников и знатоков китайского языка в отдельных мини-
стерствах и ведомствах, где сотрудничество между китайскими партнерами и Та-
джикистаном превышает 50 млн. американских долларов в год. 
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5. С целью более активного развития правового сотрудничества между Кита-
ем и Таджикистаном, следует организовать специальные курсы по изучению пра-
вовой системы Китая на международном отделении юридического факультета и 
международном факультете ТНУ, а в одном из ведущих вузов КНР – по изучению 
правовой системы Таджикистана. 

6. Нужно пересмотреть требования ст. 15 и 20 Конституционного закона 
РТ о гражданстве и решить проблему расхождения мнений в понимании этих 
требований. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит во 
всестороннем анализе совокупных факторов, способствующих изучению пра-
вовых систем Таджикистана и Китая, выявлению теоретически важных на се-
годняшний день общих и отличительных характеристик права двух друже-
ственных народов на современном этапе развития юридической науки. С уче-
том новых данных (сформулированных в положениях и выводах), представлен-
ная диссертационная работа не только развивает и укрепляет теоретическое 
обоснование интеграционных процессов дружественных стран, но и обогащает 
общую теорию права новыми концептуальными знаниями в области правовых 
систем и их особенностей в современном мире. 

Выводы диссертационного исследования и теоретико-практические рекомен-
дации автора могут быть использованы в процессе совершенствования законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов двух дружественных стран. Отдель-
ные положения и выводы диссертации могут быть применены при организации 
учебного процесса в юридических учебных заведениях Республики Таджикистан, а 
также при разработке учебных и методических пособий по преподаванию теории 
права и сравнительного правоведения. 

Степень достоверности результатов обоснована выбором методов исследо-
вания, научных теоретических и практических материалов, анализом правовой дей-
ствительности и правовой базы Республики Таджикистан и КНР, определением 
взаимосвязи правовых систем государств-членов ШОС, международными догово-
рами, соглашениями и другими обязательствами Таджикистана и КНР, осмыслени-
ем факторов интеграционных процессов правовых систем, выявлением роли глоба-
лизационных процессов в формировании правовых систем, определением и разра-
боткой правовых механизмов защиты национальных интересов в условиях форми-
рования новых международных и региональных организаций. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема науч-
ного исследования соответствует паспорту научной специальности 12.00.01 – Тео-
рия и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

Личный вклад соискателя ученой степени определяется научными выво-
дами и положениями, практическими рекомендациями, авторским подходом ко 
многим актуальным вопросам интеграции правовых систем Китая и Таджикистана, 
а также обработкой и анализом большого объема материала по теме диссертации и 
авторскими публикациями. Диссертационное исследование выполнено диссертан-
том самостоятельно, выводы, обобщения, положения, выносимые на защиту, и 
практические рекомендации, научно обоснованы. 
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Апробация и применение результатов диссертации. Результаты исследо-
вания и основные выводы обсуждались на заседаниях кафедры прав человека и 
сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского националь-
ного университета. Отдельные исторические аспекты данной работы были защи-
щены автором в качестве магистерской работы на китайском языке под руковод-
ством профессора права Гун Ру Фу в Восточно-Китайском Университете г. Шанхая 
(КНР), в 2023 г. Отдельные положения и выводы диссертационного исследования 
были апробированы также на международных, республиканских научно-
теоретических и научно-практических конференциях, где автор выступал с докла-
дами, в частности: 

а) международные: 
- международная научно-практическая конференция «Права человека: про-

блемы, пути решения и перспективы» посвященная празднованию дня принятия 
Всеобщей декларации прав человека. – Тема доклада: «Государственный и народ-
ный суверенитет: соотношение внутренних и внешних свобод в контексте Консти-
туции Республики Таджикистан». – Душанбе, 2019. 

- Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2020». – Тема 
доклада: «Общая характеристика правовой системы Китая». – Москва, 2020. 

б) республиканские: 
- Научно-практическая конференция в честь дня прав человека. «Теоретиче-

ские проблемы реализации прав человека в Республике Таджикистан». – Тема до-
клада: «Частные и коллективные права и свободы в ракурсе государственной неза-
висимости». – Душанбе, 2020. 

- «Права человека в процессе глобализации». Доклад на тему: «Общая харак-
теристика правовых систем Китая и Таджикистана». – Душанбе, 2021. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации соискателем опуб-
ликованы 1 монография, 12 научных статей, в том числе 5 из них опубликованы в 
журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация выполнена в объеме, от-
вечающем требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и со-
стоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, выводов, реко-
мендаций по практическому использованию результатов исследования, списка 
литературы, публикаций по теме диссертации и приложения. Общий объем 
диссертации составляет 236 стр. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновываются актуальность темы диссертационной работы, 

анализируется степень её научного изучения, определяются цели и задачи, объект и 
предмет исследования, его теоретические и методологические основы, аргументи-
руется его научная новизна, излагаются базовые положения, выносимые на защиту, 
и выводы, конкретизируется теоретическая и практическая значимость диссерта-
ции, приводятся сведения об апробации результатов исследования, структуре и 
объёме работы. 

Первая глава – «Правовая система, система права и правовые семьи: тео-
ретико-правовой анализ» – состоит из трех параграфов. В них подробно анализи-
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руются понятия «система права», «правовая система» и «правовая семья», структу-
ра правовой системы и классификация правовых систем и правовых семей с учетом 
правовых реалий Китая и Таджикистана. 

Первый параграф – «Понятие правовой системы и ее соотношение с си-
стемой права и правовой семьей» – посвящен анализу сущности правовых ка-
тегорий и их взаимосвязи, изучению вопросов соотношения правовой системы с 
системой права и правовой семьей. 

Проанализировав множество трудов ученых-правоведов, так или иначе ка-
сающихся основных понятий диссертационной работы, автор пришел к выводу, 
что при решении вопроса правового регулирования общественных отношений 
следует различать систему права и правовую систему - как по содержанию, так и 
по значимости. 

Правовая система конкретного национального государства охватывает всю 
правовую реальность, начиная от источников права и вплоть до органов, реали-
зующих их, – как государственных, так и общественных, с учетом правовой куль-
туры и правового сознания конкретного народа. В свою очередь система права, по 
сути, отражает внутреннее строение объективного права, характеризующееся 
наличием и взаимосвязью его элементов (норм, институтов, подотраслей, отрас-
лей), т.е. это внутреннее строение права, действующего в государстве. 

Автор также подробно анализирует понятия «правовая система» и «система 
права» как два важных аспекта проявления права. Правовая система националь-
ного государства рассматривается как совокупность правовых элементов и меха-
низмов реализации права в целом, она тесно увязывается с конкретным государ-
ством и обществом, которое имеет имманентную связь с правовым сознанием и 
правовой культурой опять же конкретного народа, о котором сегодня чаще гово-
рят, как о нации. Система права же рассматривается диссертантом как структура 
и состояние частей права и как феномен социального регулятора. 

Во втором параграфе – «Структура правовой системы и её основные 
элементы» – автор обращается к исследованию интерпретации дефиниций ос-
новных элементов и их классификации, анализу процесса формирования струк-
туры правовой системы и ее особенностей. 

Подробно рассматривая историю развития правовых категорий, имеющих 
отношение к представленному научному исследованию и структуре права в оте-
чественной и зарубежной юридической науке, автор особое внимание уделяет 
трудам известных правоведов С.С. Алексеева, В.С. Нерсесянца, Р.Ш. Сативалды-
ева и китайского ученого Динь Линь Хуа. 

Из исследования структуры правовой системы и анализа позиций ученых 
автор приходит к выводу,  что среди ученых отсутствует единое мнение относи-
тельно элементов правовой системы. По поводу структурирования правовой си-
стемы существуют самые различные мнения, что свидетельствует о том, правовая 
система – это достаточно динамичный, гибкий, элемент материи права, поэтапно 
развивающийся, что для правовой жизни имеет очень большое значение. Автор 
излагает в работе свое понимание структуры правовой системы в контексте ис-
следуемой темы. 
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В третьем параграфе – «Классификация правовых систем и правовых 
семей с учетом китайских правовых реалий» – диссертант исследует вопросы 
типологии правовых систем, правовых семей в рамках истории правовой науки и 
сопоставляет их с правовыми реалиями китайской правовой системы. Главной 
особенностью китайской правовой системы является принцип «одно государства, 
две системы». 

На основе проведенного анализа, диссертант делает вывод, что правовые 
системы национальных государств можно различать: по формам правления – де-
мократические, монархические, конституционно-монархические; по формам гос-
ударственного строя – унитарные, федеративные, конфедеративные; по формам 
управления экономикой, типу идеологии и организации власти – социалистиче-
ские, капиталистические и смешанные правовые системы; по историческим ти-
пам государства и общества – раннегосударственные, земледельческие, рабовла-
дельческие, феодальные, капиталистические, социалистические, постсоциали-
стические правовые системы, а также правовые системы развивающихся стран и 
развитых демократических государств. Также правовые системы можно разли-
чать с учетом отношения права к религии – светские, секулярные, либеральные, 
религиозные; с учетом политической власти – демократические и либерально-
демократические. 

Глава вторая – «Сравнительно-правовой анализ правовых систем Рес-
публики Таджикистан и Китайской Народной Республики: общее и особен-
ное» – тоже состоит из трёх параграфов. В первом параграфе – «Система права 
и система законодательства Таджикистана и Китая» – автор отмечает, что в 
юридической науке и компаративистике современные системы права Таджики-
стана и Китая иногда относят к романо-германской семье права, в которой ста-
тутному праву отведено главенствующее положение. Официально в КНР, в РТ и 
во многих постсоветских странах судебный прецедент официально не признается 
источником права, хотя прецедентное право оказывает влияние на судебную 
практику. В юридической практике Таджикистана в решении судебных дел – и 
гражданско-правовых, и уголовно-правовых, как отмечает автор, определяющая 
роль отводится Постановлению Верховного Суда республики. 

Китайская правовая система исследователями признается как правовой фе-
номен: в ней традиционное китайское право, опирающееся на национальную 
культуру и обычаи, сосуществует с правом, заимствованным из других правовых 
культур. 

Автор считает, что в Таджикистане также условно можно провести такую 
дихотомию, так как в его правовой системе имеются как элементы традиционного 
исторического права, так и элементы, заимствованные из правовых систем дру-
гих государств. Но отличие правовой системы Таджикистана, по его мнению, за-
ключается в том, что как национальные, так и международные ценности, инте-
грированные в пределах одной правовой системы, не противоречат друг другу. 
Что же касается китайской правовой системы, то в ней прослеживаются два раз-
ных принципа права, порой противоречащие друг другу, но тем не менее инте-
грированные в пределах одной системы права. Так, в Китае капиталистическое 
право и социалистическое право функционируют в рамках одного государства. 
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На самом же деле официально пропагандируется социалистический способ 
мышления, ориентированный на нравственные и коллективные интересы. 

В Таджикистане парадигма формирования права не замыкается в рамках од-
ной исторической правовой культуры. Корни его правовой системы уходят в исто-
рическое прошлое, где имели место самые различные формы права соответственно 
этапам развития государственных образований – зороастрийское, обычное, буддий-
ско-кушанское, мусульманское, российское имперское, социалистическое, романо-
германское право. Влияние этих правовых систем так или иначе сохранено в тра-
дициях и правовых обычаях, в пределах сохранения ценностей права. 

Диссертант также подробно освещает различные виды источников права – 
правовые обычаи, нормативно-правовые акты, судебный прецедент, нормативный 
договор, принципы права, юридическая доктрина, религиозные тексты (при гос-
подстве религии) и иные источники права, в правовых реалиях Таджикистана и 
Китая. 

Во втором параграфе – «Источники права Китая и Таджикистана» – 
диссертант исследует вопросы формы права и ее виды в правовых системах двух 
стран, историю эволюции формы источников не только в Китае и Таджикистане, 
но и за пределами этих государств. 

По его мнению, понятие «источники права» было использовано еще древ-
неримским историком Титом Ливием при характеристике Законов XII таблиц. 
Источники права рассматриваются автором в материальном, идеальном и фор-
мальном значениях. 

Нормативный правовой акт как основной источник права Таджикистана, 
исследуется в рамках Закона Республики Таджикистан о нормативно-правовых 
актах. 

Согласно диссертанту, китайцы еще с древнейших времен имели развитую 
правовую систему. В их правовой материи всегда важную регламентационную 
роль играли законы и указы императоров Китая. Дискуссий о точности определе-
ния понятия «источник права» в современной юриспруденции Китая нет, но для 
того чтобы ввести этот термин в сферу юриспруденции, необходимо всё же поня-
тие «источник права» как-то конкретизировать. Китайцы исторически имели 
обособленный взгляд на истоки происхождения права. Сыны Неба и последова-
тели Будды, приверженцы Лао Цзы и Конфуция по-иному понимали источники 
права. По словам китайских историков права, в Древнем Китае отсутствовала 
дифференциация отраслей юридического знания, система права отличалась мо-

нолитностью. Государство выполняло охранительные функции（国之大事，唯祭
与祀）, которые переплетались с политическими, властными, правовыми сред-

ствами правового регулирования. При этом в древнекитайском языке право, су-

дебная система (法), законы (律） и наказание（刑）обозначались своеобразны-

ми терминами. 
Именно этому аспекту схожести и идентичности правовых явлений в исто-

рии права таджиков уделил внимание автор диссертации. У древних и средневе-
ковых таджиков слова «њаќ» (истинна, правда), «њаќиќат» (истинна, объектив-
ность), «адолат» (справедливость), «инсоф» (совесть), «ќонун» (закон), «ростї» 
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(правда, правдивость), «ќонунї» (законный) объединили в себе нечто общее пра-
вовое («њуќуќ» - «право»). 

Таким образом, основной источник современной правовой системы КНР – 
закон, регулирующий основные сферы жизни общества. Причем количество за-
конов в Китае значительно меньше, чем в Таджикистане. 

Анализируя источники права и законодательный процесс в правовых си-
стемах Таджикистана и Китая, диссертант подчеркивает, что правовой быт наро-
дов этих государств, как восточных, практически всегда испытывал давление ре-
лигиозно-культурных доминант, и в этом была его особенность. Такая обособ-
ленность правовой жизни китайцев и таджиков наложила свой отпечаток на ис-
точники права и законодательный процесс этих стран. 

В третьем параграфе – «Правовой статус личности в правовой системе 
Таджикистана и Китая» – диссертант отмечает, что базовые основы правового 
статуса личности в любом демократическом государстве устанавливаются кон-
ституцией государства. Помимо конституции, в таких государствах имеются и 
специальные законы, в которых определяются виды и категории личности, их 
правовое положение и возможные юридические действия. К таким нормативно-
правовым актам в Таджикистане относятся Конституционный закон Республики 
Таджикистан «О гражданстве Республики Таджикистан» и Закон Республики Та-
джикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Таджикистан». 

Эти нормативно-правовые акты определяют правовой статус человека в 
обществе всесторонне и наиболее полно. Естественно, в отдельных случаях, ре-
гулируя правовое положение конкретного индивида, эти законы больше обраща-
ются к нему, как к личности, принадлежащей к иностранному государству, или 
вообще, как к апатриду – лицу без гражданства, с позиции государственных ин-
тересов. 

КНР и Республика Таджикистан являются демократическими государства-
ми, в которых права и свободы человека признаются безоговорочно, в соответ-
ствии с требованиями международно-правовых стандартов. В КНР вопросы 
гражданства, наряду с конституцией, регулируются специальным нормативно-
правовым актом – «Законом о гражданстве КНР от 1980 г.». 

Глава третья диссертации – «Развитие правовых систем Таджикистана и 
Китая в условиях глобализации и правовой интеграции» – включает два па-
раграфа. 

В первом параграфе – «Влияние глобализации на тенденции развития 
правовых систем Китая и Таджикистана: факторы, способствующие сбли-
жению правовых систем» – автор обращается к некоторым историческим фак-
там, повлиявшим на сближение дипломатических отношений между Таджики-
станом и Китаем, рассматривает условия вхождения их в региональные и между-
народные организации, анализирует процесс заключения договоров о сотрудни-
честве и стратегическом партнерстве и многие другие проблемы интеграционно-
го характера. 

Глобальные мировые процессы конца ХХ в. не могли не оказать влияния на 
развитие правовых систем Таджикистана и Китая. КНР после распада Советского 
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Союза фактически осталась единственной социалистической сверхдержавой. 
КНР, учитывая ошибки и промахи СССР – своего бывшего идеологического со-
юзника, своевременно начала анализировать происходящие процессы в рамках 
интересов Китая и правильно определила свою внешнюю политику и внутреннее 
государственное устройство. Социалистический строй КНР благодаря принципу 
«одно государство, две системы» «приобрел» более высокое качество. Смысл же 
этого принципа заключается в том, что нормы социалистического права в госу-
дарстве функционируют наравне с нормами, регулирующими рыночные отноше-
ния в экономике. 

Правовые системы Таджикистана и Китая в условиях глобализации по сути 
развиваются в одном направлении, но задачи здесь поставлены разные. Таджики-
стан полностью нацелен на формирование рыночной экономики, развитие сво-
бодной экономической деятельности на основе частной собственности, формиро-
вание новой политической системы в рамках политического и идеологического 
плюрализма. 

Эмомали Рахмон, избранный главой государства в ноябре 1992 г., свой пер-
вый зарубежный визит нанес именно в КНР, в результате которого 9 марта 1993 г. 
в Пекине государствами было подписано Совместное коммюнике о принципах 
становления таджикско-китайских взаимоотношений. Сотрудничество Таджики-
стана и КНР выстраивается на основе 12 базовых принципов Совместной декла-
рации, в частности, в рамках второго принципа, устанавливающего равные права 
всех государств в международном сообществе. 

Ныне Таджикистан и Китай, как две дружественные страны, имеют тесные 
социальные, экономические, политические, культурные и правовые связи. Между 
Таджикистаном и Китаем в период с 1992 г. до мая 2023 г. было заключено 97 
двусторонних договоров и соглашений, которые все ратифицированы в Парла-
менте РТ. Таким образом, правовая система Таджикистана формировалась по-
этапно под влиянием внутренних потребностей общества, внешних связей рес-
публики с дружественными странами и глобализации. 

Во втором параграфе – «Развитие правовых систем Таджикистана и Ки-
тая в рамках правовой интеграции (в рамках ШОС)» – автор подробно анали-
зирует правовые механизмы интеграционных процессов между Таджикистаном и 
Китаем. Особое значение в этом плане представляют двусторонние и многосто-
ронние договора с участием двух дружественных государств как в рамках ШОС, 
так и за её пределами. 

Таджикско-китайские отношения развивались до создания ШОС в рамках 
заключения множества договоров в различных областях экономики, культуры и 
науки. ШОС, как новая международная организация, обеспечивающая мир и ста-
бильность на территории членов организации, открыл им новые горизонты со-
трудничества. 

Результатом этого сотрудничества, несомненно, является процесс правовой 
интеграции правовых систем двух государств. Таджикистан и Китай, подготавли-
вая правовую почву взаимоотношений, не только ознакомились со многими осо-
бенностями правовых систем друг друга, но и выработали юридические меха-
низмы соприкосновения правовых норм и ценностей двух стран. Ратификация и 
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имплементация двусторонних и многосторонних отношений с КНР и последую-
щая их трансформация дали новый толчок интеграционному процессу правовых 
систем этих государств. 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РТ и КНР от 15 
января 2007 г. и Декларация КНР и Республики Таджикистан о дальнейшем раз-
витии отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, принятая 26-27 ав-
густа 2008 г. в г. Душанбе, заложили ключевые принципы и векторы сотрудниче-
ства двух стран. 

В 2001-2022 гг. высшими органами ШОС было принято 133 договора и за-
явления публичного характера, которые всесторонне подкрепляли цели и задачи 
правовых систем как в рамках внутригосударственного регулирования, так и 
международного. ШОС автором рассматривается как живой политико-правовой 
международный организм, имеющий большие глобальные цели, отличающиеся 
от целей западного мира. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило автору обосновать 
и сформулировать нижеследующие теоретические выводы: 

1. Правовая система может изменяться в зависимости от состояния и взаи-
мосвязи ее элементов, с учетом их актуальности, практичности и привилегиро-
ванности. Положение правовой системы также подчинено структурным элемен-
там, оно зависит от их состояния, природы и уровня развитости. [3-A]. 

2. Сравнительный анализ правовых систем в науке теории права диктуется, 
прежде всего, потребностями юридических наук с точки зрения расширения по-
знавательного и образовательного пространства. При сравнении правовых систем 
у исследователей методологически возникает возможность гораздо глубже изу-
чить все пласты правовой системы. Проведение сравнительного исследования 
правовых систем также имеет основополагающую цель – развитие собственной 
правовой системы. [3-A]. 

3. В истории права Китая и Таджикистана важным этапом развития являет-
ся феодальный тип права, который и в Китае, и в Таджикистане начался в I тыс. 
н.э. и продолжался вплоть до начала ХХ в. В целом история права Таджикистана 
и Китая в период древности и средневековья в силу ряда причин и факторов, 
имели много общего и особенного. Начиная с древних времен, мы обнаруживаем 
сходство по формам, видам, отраслям правовых норм, обнаруживаем однотипные 
общественные отношения, общность во владениях, особый вид коллективизма и 
своеобразный вид развития частной собственности.  [5-A; 6-A]. 

4. Правовые системы современных демократических стран, в частности 
Китая – со смешанными социалистическими и капиталистическими элементами 
(по принципу «одно государство, две системы»), и Таджикистана – с капитали-
стическим и демократическим уклоном, на современном этапе развития имеют 
много общего и особенного. Такая общность и особенности правовых систем 
имеют глубокую историю. [4-A]. 

5. В китайской правовой системе подготовка законопроекта законодательно 
возлагается на специальный полномочный орган с соответствующими подразде-
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лениями. В Таджикистане это право не ограничено, и в этот процесс могут быть 
вовлечены различные государственные, научные и общественные организации. 
Строгость и ограниченность круга участников разработки законодательного акта 
в КНР, видимо, связаны с идеологическими интересами социалистического госу-
дарства, которые нуждаются во всесторонней защите. 

6. При обсуждении законопроекта в китайской правовой системе суще-
ствует два вида процедур: процедура принятия решения о включении законо-
проекта в повестку дня заседания, и процедура принятия решения о том, дол-
жен ли законопроект стать законом. На первый взгляд, эти два вопроса касают-
ся одного аспекта – подготовки законопроекта, но при обсуждении и постанов-
ке конкретных вопросов мы сталкиваемся с новыми моментами совершенство-
вания законопроекта. 

7. Помимо интеграционного процесса правовых систем государств - членов 
ШОС, в рамках общечеловеческих целей, задач и ценностей идет плавный дву-
слойный интеграционный процесс под влиянием сообществ и организаций меж-
дународного и регионального характера. Процесс интеграции правовых систем 
стран-членов ШОС, в том числе Таджикистана и Китая, можно разделить по сле-
дующим основаниям: 

1. По содержательно-правовым основаниям. 
2. По сфере действия международно-правовых норм ШОС. 
3. Под влиянием субъектов принятия международно-правовых норм ШОС. 
4. По видам международно-правовых норм ШОС. 
5. По степени активизации членов ШОС в двусторонних и многосторон-

них договорах. 
8. В таджикско-китайских отношениях имеются также специальные юри-

дические договоры, которые касаются исключительно вопросов правопримене-
ния относительно определенных категорий лиц. К таким документам юридиче-
ского характера можно отнести Договор между Республикой Таджикистан и Ки-
тайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам от 1996 г. 

9. Правовой быт народов Таджикистана и Китая, как восточных, практиче-
ски всегда находился под влиянием религиозно-культурных традиций, что пред-
определило его особенности. Такая обособленность правовой жизни этих наро-
дов наложила определенный отпечаток на источники права и законодательные 
процессы этих стран. [6-A]. 

10. Правосознание народов Китая и Таджикистана, как восточно-
толерантное, примитивное, послушное, опирающееся на морально-нравственные 
ценности, представляет большой интерес для сравнения с целью взаимообогаще-
ния правовых культур этих двух народов. Именно на почве такого правосознания 
китайцами и таджиками было создано и воспринято немало источников права од-
нотипного характера. [11-A]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В процессе сравнительного исследования правовых систем Таджикистана и 
Китая и анализа интеграционных правовых процессов между ними автор столк-
нулся с определёнными юридико-практическими трудностями, преодоление ко-
торых должно способствовать совершенствованию правовых систем и интегра-
ционных правовых процессов, причем на новом межгосударственном уровне. 
Соответственно этому, автор разработал ряд практических предложений по 
улучшению законодательства РТ и механизмов действия субъектов интеграцион-
ных процессов: 

1. Практика принятия законов по каким-либо малозначимым юридическим 
отношениям не способствует содержательному развития правовых систем. Исхо-
дя из этого, будет целесообразным в ближайшее время на базе десятков законода-
тельных актов отдельных отраслей и направлений правового регулирования рас-
смотреть вопросы о принятии кодексов об образовании, об избирательном праве, 
об экологии и т. д. 

2. Ст. 20 Закона «О нормативно-правовых актах РТ» следует изложить в 
следующей редакции: «Закон – нормативный правовой акт, принимаемый законо-
дательным органом строго в соответствии с установленной процедурой и регули-
рующий наиболее важные и значимые общественные отношения. 

Закон в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли принимается в двух чтени-
ях. В первом основное внимание уделяется следующим вопросам: 

- необходимость и значимость принятия закона для правовой жизни рес-
публики; 

- важность и сущность закона для социально-экономической жизни страны; 
- отсутствие основы регулирования этих отношений подзаконными норма-

тивными актами; 
- рассмотрение предложения Правительства, отраслевого ведомства и за-

ключения экспертного совета относительно необходимости принятия закона; 
- рассмотрение общей структуры закона по разделам и главам. 
Во втором чтении закон обсуждается по статьям». 
3. При определении содержания и практики составления юридических 

предписаний правовых норм законодательного характера Парламенту РТ наравне 
с опытом стран СНГ необходимо изучать опыт КНР, где в отдельных случаях 
точность, краткость изложения диспозиции, конкретность, объем правовых от-
ношений и значимость регулируемого объекта являются примером для осмысле-
ния всех трудностей современного состояния юриспруденции на постсоветском 
пространстве. 

4. С целью всестороннего исследования созвучности юридических норм и 
взаимосвязанности правовых систем двух государств, автор предлагает создать 
специальные рабочие группы на общественных началах в ведущих министер-
ствах Республики Таджикистан по изучению опыта и развития отношений между 
Китаем и Таджикистаном. 

5. Руководствуясь политическими наставлениями Лидера нации по разви-
тию дружественных отношений в любых областях со всеми государствами и ве-
дущими политическими игроками, автор считает необходимым помнить об обя-
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зательном соблюдении национальных интересов и защите своей социально-
экономической независимости. 

6. С целью развития правового сотрудничества между Таджикистаном и 
Китаем, автор предлагает организовать специальные курсы по изучению право-
вой системы Китая на международном отделении юридического факультета ТНУ 
и на юридическом факультете в одном из ведущих вузов КНР – по изучению пра-
вовой системы Таджикистана. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи тадќиќот. Дар марњилаи њозира ташаккули низомњои 
нави сиёсии љањонро раванди фаъолонаи хамгирої ва аз нав таќсим кардани ќув-
вањо, имкониятњо ва захирањо, мутобиќат ё мухолифати мутаќобилаи арзишњои 
маънавї ва моддии давлатњои миллї њамроњї мекунанд. Дар баробари ин, дар мут-
тањид ё људо кардани манфиатњои давлатњо, минтаќањо ва иттињодияњои нави 
давлатӣ наќши асосиро њуќуќ мебозад. Бо дарназардошти ин, омӯзиши пайдоиши 
њуќуќ, шаклу навъњои зуњури он, тањлили муќоисавии табиати њуќуќ дар давраи 
кунунии гузариши рушди тамаддунњо, бешубња, љињати дурусттар ташкил кардани 
сиёсати муносибатњои њуќуќї дар сатњи љањонї ва рушди манфиатноки амалии ни-
зомњои људогонаи њуќуќї-миллї мусоидат мекунад. 

Ташкили созмонњои нави љањонӣ ва иттињодияњои минтаќавӣ бо маќсади 
таъмини сулњу субот дар шароити кунунӣ ва њифзи шањрвандони давлатњои миллӣ 
аз чолишњои сепаратизм, ифротгароӣ, терроризм ва гардиши ғайриќонунии маводи 
мухаддир тавсеа ва рушди муносибатњои њуќуќии байни давлатњо ва љомеањоро 
таќозо менамояд. Њалли ин масъала бидуни омўзиши фарњанги њуќуќї, анъанањои 
њуќуќ, тафаккури њуќуќї ва аз њама муњим бе донистани низоми њуќуќии 
давлатњои шарик, албатта, имконнопазир аст. Бинобар ин, омўзиши амиќи ни-
зомњои њуќуќии аъзои созмонњои байналмилалї, махсусан тањлили имкониятњои 
васлшавии њуќуќии унсурњои таркибии онњо ба «пањнои њуќуќии» давлатњои дигар 
– талаботи ногузири замони муосир мебошад. Ва чунин талабот, дарвоќеъ, ањамият 
ва мубрамияти мавзуи ин тадќиќотро муайян мекунад. 

Дар маљмӯъ, таърихи њуќуќи Тољикистону Чин, аз замонњои ќадим ва 
асрњои миёна сар карда, бо як ќатор сабабњо ва омилњо муштаракоти зиёд до-
рад. Дар шаклњо, намудњо, соњањои меъёрњои њуќуќї, муносибатњои љамъиятии 
ин ду кишвари њамљавор монандињо дида мешаванд. Ба ин кишварњо як намуди 
махсуси коллективизм ва навъњои ба худ хоси моликияти хусусї таърихан хос 
буд. Љустуљӯи маъно ва муайян кардани умумияти шаклњо, институтњои њуќуќӣ 
ва њатто баъзе аз шабоњоти тафаккурї, ки аз фарњангу анъанањои халќњои тољи-
ку чинӣ бармеояд, ба хулосае оварда мерасонад, ки ин падидањо ва равандњо 
дар умум шабењиятњо дошта, тањти таъсири ќонуниятњои умумие тимсоли 
рўњияи шарикемењварї (коллективизм), њукмронии аќл, њаќиќати конфутсиёї 
ва зардуштї ва берун аз он – мувофиќи анъанањои итоат кардан ба ќонунњои 
сохти љамъиятї ва нињоят, танзими давлатї-њуќуќї инкишоф меёбанд. Барои 
асоснок кардани гуфтањои боло тањлили мукаммали муќоисавии низомњои 
њуќуќии Тољикистон ва Чин зарур аст ва ин зарурият бо як ќатор омилњо, аз 
љумла, бо ин далел тасдиќ мегардад ки Пешвои миллат, Президенти Љумхурии 
Тољикистон Эмомалӣ Рањмон њамкорӣ бо Чинро муњимтарин самти стратегӣ 
дар сиёсати хориљии љумњурӣ эълон кардаанд: «Муносибатњо бо Љумњурии 
Мардумии Чин ба сатњи шарикии њамаљонибаи стратегӣ расида, барои рушди 
њамкорињои гуногунљанба дар самтњои сиёсӣ, амният, тиљоратї-иќтисодӣ ва 
фарњангӣ заминаи мусоид фароњам оварданд»1. 

                                                                                 
1 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Та-

джикистан. – Душанбе, 2019. – С. 13. 
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Тољикистон ва Чин узви СЊШ ва як ќатор созмонњои дигари байналмиллалӣ 
ва минтаќавӣ, шарикони стратегӣ мебошанд ва мо сарчашмаи њамкорињои онњоро 
дар гузаштаи дур, дар таърихи ѓании чинињо ва тољикон мебинем, ки дар њаёти 
фарњангї-маданї ва њуќуќї муштаракоти зиёд доштаанд. Умумияти урфу одат, 
маќсад ва манфиатњои ин ду давлат зарурати тањлили муќоисавии воќеияти 
њуќуќии онњоро боз њам мубрам ва љиддитар месозад. 

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар илми њуќуќшиносї асосњои назари-
явию њуќуќї ва проблемањои низомњои њуќуќї, љанбањои гуногуни онњо мавзуи 
тадќиќоти илмию назариявии олимони њуќуќшиносии хориљї ва ватанї буданд ва 
мебошанд. Ба тањлили онњо асарњои В.С. Нерсесянс2, Е.А. Лукашева3, М.Н. Мар-
ченко4, В.А. Карташкина5, В.Н. Карташев6, В.Г. Графский7, А.Н. Головистикова ва 
Л.Ю. Грудсина8, А.С. Туманова ва Р.В. Киселева9, М.В. Кучин10, Е.В. Пчелинсев11, 
М.В. Салников12 ва В.М. Савитский13 ва дигар олимону мутахассисони машњури 
соњаи њуќуќ бахшида шудаанд. 

Дар илми њуќуќшиносии тољик академикњои Академияи миллии илмњои 
Тољикистон (АМИТ) Ф.Т. Тоњиров14, М. Мањмудзода15, аъзои вобастаи АМИТ М.З. 

                                                                                 
2 Нерсесянц В.С. Теория права и государства. – М.: Норма, 2001. – 272 с. 
3 Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. – М.: НОРМА: 
ИНФРА-М, 2014. – 384 с. 
4 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. – М.: Зерцало. 2001. – 400 с.; Њамон муал-

лиф. Проблемы универсализации прав человека в условиях глобализации // Права человека и совре-

менное государственно-правовое развитие. – М., 2007. – С. 40-57; Њамон муаллиф. Исторический 

характер прав человека // Институты государства и права в их историческом развитии: сб. науч. ст. к 

60-летию Владимира Алексеевича Томсинова. – С. 47-62. 
5 Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. – 288 с. 
6 Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Правотворческая практика, 

система и структура права. – Ярославль, 1996. – 100 с. 
7 Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный путь к пра-

ву: материалы Философско-правовых чтений памяти академика B.C. Нерсесянца. – М., 2006. – С. 

140-165; Њамон муаллиф. Всеобщая история государства и права. – М., 2009; Њамон муаллиф. Права 
личности: необходимо новое толкование известной философско-правовой формулы // Права человека 

и современное государственно-правовое развитие / Отв. ред. А.Г. Светланов. – М., 2007. – С. 74-88. 
8 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: учебник. – М.: Эксмо, 2006. – 448 с. 
9 Туманова А.С., Киселев Р.В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской импе-
рии второй половины XIX – начала XX века. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 280 с. 

10 Кучин М. В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации: про-

блема взаимодействия // Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 50-52. 
11 Пчелинцев С.В. Ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов: мето-

дология, теория, практика: дисс ... д-ра юридических наук. – М., 2006. – 545 с. 
12 Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о 

соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156; Њамон муаллиф. 
Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения // 

Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166. 
13 Ниг.: Права человека и правовое социальное государство в России: монография / отв. ред. Е.А. Лу-

кашева. – М.: Норма: ИНФРА-М., 2014. – 400 с. 
14 Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане: монография. – Душанбе: Дониш, 

1987. – 192 с.; Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 с.; Та-

хиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. Т. 2, ч. 1 (1917-1929 гг.). – Душанбе: Амри 

илм, 2001. – 492 с.; Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в 
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Рањимзода16, Э.С. Насриддинзода17, профессорон Ш.М. Менглиев18, Р.Ш. Шарофзо-
да19, А.Ғ. Холиќзода20, ки дар рушди њуќуќшиносии тољик сањми намоён доранд, 

                                                                                                                                                                                       

условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с.; 
Тоҳиров Ф.Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ (курси лексияҳо) – Душанбе: Истеъдод, 

2012. – 600 с.; Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и 

наследственных отношений. – Душанбе: Дониш, 2001. – 106 с. 
15 Маҳмудов М.А., Худоёров Б.Т. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2008. – 

320 с.; Махмудзода М. Роль Конституционного Суда Республики Таджикистан в укреплении консти-

туционной законности // Материалы международной конференции на тему: «Конституционное пра-

восудие – гарантия обеспечения верховенства Конституции», посвященной 20-летию образования 

Конституционного Суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 131-138. 
16 Раҳимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи қонунгузорӣ. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. – 200 с. 
17 Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 316 с.; Њамон муаллиф. Наза-

рияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: Мењрона, 2017, 2019. – 204 с.; Њамон муаллиф. 

Правовая культура: монография / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – М.: Норма, 2014. – 352 с.; Њамон муаллиф. 
Правовая культура: теоретико-методологический аспект: монография. – Душанбе: ЭР- граф, 2013. – 

160 с.; Њамон муаллиф. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демо-
кратического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 196 с. 
18 Ниг.: Мањмудов М.А., Менглиев Ш. Њуќуќи хусусии римї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 174 с. 
19 .: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2002. – 512 с.; Со-

тиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: 

Империал-Групп, 2010. – 484 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Ки-

тоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Душанбе: Империал-Групп, 2010. – 654 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи 

афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – 460 с.; Шарофзода Р.Ш., 

Шарифзода С.Ш. Функции государства Таджикистан в условиях трансформации общества, 

усиления глобализационных вызовов и угроз: монография / Под ред. проф. Шарофзода Р.Ш. – 
Душанбе, 2021. – 290 с.; Правосознание и правовая культура как условие эффективности реа-

лизации права: проблемы теории, методологии и практики. Монография / Коллектив авторов. – 

Душанбе, 2022. – 241 с. 
20 Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление): моногра-

фия. – Душанбе: Шарки озод, 1998. – 152 с.; Халиков А.Г. Правовая система зороастризма 

(древнее право): монография. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 с.; Холиқов А.Ғ. 

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри ХIХ). Қисми 1. Ки-

тоби дарсӣ / Дар зери таҳрири узви вобастаи АУ ҶТ, д.и.ҳ., профессор Тоҳиров Ф.Т. ва узви во-
бастаи АУ ҶТ, д.и.т., профессор Яқубов Ю. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 304 с.; Холиқов А.Ғ. 

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. Китоби дарсӣ. Нашри дуюм бо тағйиру ило-

ваҳо / Муҳаррири масъул: д.и.ҳ., академик Тоҳиров Ф.Т. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 340 с.; 

Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ: васоити таълимӣ / Дар зери таҳрири Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе: 

Ҷиёнхон, 2003. – 176 с.; Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 

2010. – 476 с.; Холиқов А.Ғ. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. Васоити таълимӣ. – Душанбе: 

Маориф ва фарҳанг, 2007. – 92 с.; Холиков А.Г., Диноршоев А.М. Права человека. Учебник для 
вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Холикова А.Г. – Душанбе, 2009. – 704 с.; Холиқзода А.Ғ. Ганҷи-

наи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Китоби I. 

Ҳуқуқ дар аҳди бостон. Қисми 1. Авасто. Қисми 2. Вандидод. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 488 

с.; Холиқзода А.Ғ. Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи 

Тоҷикистон). Китоби II. Мабонии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар 

мабонии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 400 с.; Холиқзо-

да А.Ғ. Назарияи идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккирони форс-тоҷик). – Душанбе: ЭР-

граф, 2017. – 400 с.; Холиқзода А.Ғ. Аҳамияти омӯзиши фанни ҳуқуқшиносии муқоисавӣ // Са-
фарзода Б.А., Раҳмон Д.С., Миралиев И.Қ., Саидзода И.И., Саъдизода Ҷ., Шоев Ф.М. 

Ҳуқуқшиносии муқоисавӣ (васоити таълимӣ) / Дар зери таҳрири д.и.ҳ., профессор Холиқзода 

А.Ғ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 4; Холиқов А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. Монография. – 

Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 684 с.; Холиқзода А.Ғ. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ (Масъалаҳои 
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дар монографияњои худ ва ќаблан дар рисолањои номзадӣ ва доктории худ бисёр 
масъалањои ташаккули низомњои гуногуни њуќуќро мавриди тањлил ќарор додаанд. 
Инчунин корњои илмии олимон З.М. Ализода21, У.А. Азизов22, И.Х. Бобољонзода23, 
Љ.М. Зоир24, А.Д. Ғафурзода25, Ш.К. Ѓаюрзода26, З.Ҳ. Искандаров27, Х.М. Мирза-
монзода28, Т.Ш. Шарифов29, С.А. Раљабов30, К.Х. Солиев31, А.М. Диноршоњ32, Э.Б. 
                                                                                                                                                                                       

ҳуқуқии ташаккули мафкураи миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ). Монография. – Душанбе: 

ЭР-граф, 2021. – 588 с.; Холиқзода А.Ғ. Пешво ва оини давлатсозӣ. – Душанбе: Дониш, 2021. – 

472 с.; Холиқзода А.Ғ., Шарифзода М.М., Шосаидзода Ш.Ш. Пешво ва мактаби давлатдорӣ 
(Пешвои миллат – поягузори давлати миллӣ). – Худжанд: Ношир, 2022. – 512 с.; Холиқзода 

А.Ғ., Шосаидзода Ш.Ш., Аминҷонов А.Х., Соҳибзода М.С. Ҳуқуқ дар таърихи халқи тоҷик: 

монография. – Душанбе: Эр-граф, 2022. – 508 с. 

21 Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: конституци-

онно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 334 с.; Њамидов Х.Њ, Али-

ев З.М. Назарияи давлат ва њуќуќ. Воситаи таълимї. – Душанбе: «Ќонуният», 2004. – 242 с. 
22 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и со-

временного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. 

– Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.; Азизов У.А. Особенности становления и развития институтов 

преступления и наказания в государствах зороастрийского периода // Вестник педагогического уни-

верситета (Республика Таджикистан). – 2014. – № 4 (59). – С. 76-82. 
23 Бободжонзода И.Х. (Бабаджанов И.Х.)., Анушервонни Исрофил. Правовая система Республики 

Таджикистан в годы государственной независимости // Правовая жизнь. – 2019, – №3 (27). – С. 21-39. 
24 Зоиров Д.М. Теория государства и права: учебник.– СПб., 2010. Т. 2. – 342 с. 
25  Гафуров А.Д. Правовое регулирование банковской деятельности в Республике Таджикистан. 

Учебник для высшей школы / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: ЦППИ, 2010. – 212 с.; Гафуров А.Д. 

Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере Исламской Респуб-

лики Афганистан, Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук: 12.00.01; 12.00.14 / Гафуров Абдухалил Давляталиевич. – Бишкек, 2015. – 44 с. 
26Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регулиро-

вания в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук:. – Москва, 2010. – 371 с.; Ѓаюров Ш.К. 

Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї / Зери тањрири умумии н.и.њ., дотсент Шо-
насридинов Н.Ш. – Душанбе: Сино, 2005. – 216 с.; Ғаюров Ш.К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири умумии н.и.ҳ., дотсент Шонасридинов Н.Ш. – Душанбе: 

Сино, 2005. – 216 с. 
27 Искандаров З.Њ. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи он. – Душанбе: «Эљод», 2007. – 136 
с.; Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в уго-

ловном процессе Республики Таджикистана. – Душанбе: Эчод, 2008. – 184 с.; Искандаров З.Х. Пра-

вовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: дис. … д-ра 

юрид. наук. – Ташкент, 2010. – 405 с.; Искандаров З.Њ. Адвокатураи судї (Васоити таълимї ва ни-

шондоди услубї оид ба омўзиши фанни адвокатураи судї барои ихтисоси њуќуќи судї, назорати 

прокурорї ва тафтишотии факултети њуќуќшиносии ДМТ). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015. – 252 с. 
28 Ѓафуров Х. М. Судебная система Республики Таджикистан: Сравнительно-правовой анализ: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 198 с.; Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджики-

стан: Сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гафуров Хайрулло 
Мирзамонович. – Москва, 2006. – 31 с.; Мирзамонзода Х.М. Асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии таш-

кил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ, танзими қонунгузорӣ ва 

амалия: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси. 

– Душанбе, 2021. – 391 с. 
29Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодатель-

ства и практики: по материалам Республики Таджикистан: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. – 

Москва, 2008. – 56 с. Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в уголовном пра-
ве: проблемы теории, законодательства и практики. Монография. – М.: Проспект, 2008. – 176 с.; Ша-

рипов Т.Ш., Рауфов Ф.Х., Сафаров А.И., Рањматљонов Б.Н. Муќовимат ба савдои одамон. Воситаи 

илмї-амалї. – Душанбе-2015. – 256 с. 
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Буризода 33 Б.А. Сафарзода34, Д.С. Рахмон35, Н.И. Бобоева36, Ф.М. Шоев37, Ш.Ф. 
Искандаров38, И.И. Саидзода39, Ҷ. Саъдизода40, Ш.Ш. Шосаидзода41. Н.Ф. Сафарзо-

                                                                                                                                                                                       
30 Раджабов С.А. Развитие юридической науки в Таджикистане / С. А. Раджабов, М. И. Клеандров; 

отв. ред. Б.И. Искандаров; АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе: Дониш, 1986. – 110, [2] с.; 

Актуальные вопросы гуманитарных наук на современном этапе: Философия, история, право: [сб. ст.] 

/ АН ТаджССР, Совет молодых ученых; Под ред. С. А. Раджабова. – Душанбе: Дониш, 1987. – 191 с. 
31 Солиев К.Х. Праворазъяснительная деятельность Верховного Суда Республики Таджикистан: об-

щетеоретический аспект: дис. ... к. ю. н. – Душанбе, 2004. – 205 с. 
32 Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – Душанбе, 2006. – 197 с.; Диноршоев А.М. 

Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. Монография. – Душанбе: 

Дониш, 2007. – 206с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав 

и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. 

– 535 с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод че-

ловека и гражданина в Республике Таджикистан: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – 

47 с.; Диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли: монография. – Душанбе, 

2013. – 192 с.; Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сар-
чашма, дин ва афкори донишмандон: монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 136 с.; Диноршоев 

А.М. Идеи прав человека в ранних религиозно-философских учениях Ближнего и Среднего Востока 

// Представительная власть – ХХI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2014. – № 4 

(131). – С. 17-22. 
33 См.: Буриев И.Б. Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон. – Душанбе, 2014. – 200 с.; Буриев И.Б. Ис-
тория государства и права Таджикистана (от древнейших времен до начала ХХ века). Учебное посо-

бие. – Душанбе: «Полиграфический комбинат г. Душанбе», 2016. – 352 с.; Буриев И.Б. Институты 

таджикской государственности: теория и практика / отв. ред.: академик Тахиров Ф.Т., проф. Чиркин 

В.Е. – Душанбе: Дониш, 2016. – 360 с. 
34  Сафаров Б.А. Анализ основных международно-правовых актов в области социально-

экономических и культурных прав человека и их внедрение в правовую систему Республики Таджи-

кистан // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – 2013. – № 3/2 (132) – С. 78-85; Њамон муаллиф. 

Роль либертарной концепции права в развитии прав человека // Вестник Университета (РТСУ). – 

2014. – № 1 (44). – С. 37-43. 
35 Сафаров Д.С. Права человека в контексте классических и современных типов правопонимания // 

Правовая жизнь. – 2013. – № 3 (3). – С. 5-16; Њамон муаллиф. Права человека и глобализация в кон-

тексте исламской правовой культуры: монография. – Душанбе, 2014. – 226 с.; Рахмон Д.С., Саъдизо-
да Дж., Сафарзода Н.Ф. Права человека: от культурного различия к диалогу цивилизаций: моногра-

фия. – Душанбе: Тайарон, 2018. – 176 с. 
36 Бобоева Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане: (IX-XIV вв.): дис. 

… канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 200 с.; Бобоева Н.И. Химояи њуќуќи занон дар Тољикистон// 

Паёми донишгоњ. Маљмўи маќолањои конференцияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуи «20-

солагии истиќлолияти Чумњурии Тољикистон». – Душанб: Сино, 2012. – С. 243-246. 
37 Шоев Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 218 с.; Шоев Ф.М. Идеи прав и свобод человека в учении Мухаммада Газали // 

Совершенствование законодательства в сфере прав человека: материалы научно-практической 
конференции, посвященной 30-й годовщине принятия Конвенции против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. – Душанбе: Ир-

фон, 2015. – С. 35-38. 
38 Искандаров Ш.Ф. К вопросу об истории становления института Омбудсмена // Государство и пра-

во. – 2012. – № 1. – С. 12-17; Њамон муаллиф. Идентификация и унификация национального инсти-
тута по правам человека в Центральной Азии // Вестник ТНУ. – 2015. – № 2/4 (170). – С. 100-104; 

Њамон муаллиф. Специализированные государственные правозащитные институты по правам чело-
века в Таджикистане: история, теория и практика: [монография]. – Душанбе: Рromexpo, 2019. – 210 с. 
39 Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой 

и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
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да42 ва дигар олимони тољиикро зикр кардан мумкин аст, ки дар онњо љињатњои гу-
ногуни низоми њуќуќшиносии љумњурї мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Ва ал-
батта, хизмати шоистаи устодони кафедраи «Њуќуќи инсон ва њуќуќи муќоисавї»-
и факултети њуќуќшиносии ДМТ дар омӯзиш ва тањияи проблемањои махсусан 
мубрами њуќуќии низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон, бешубња назаррас аст. 

То имрӯз мушкилоти њамкорињои њуќуќии Тољикистону Чин дар фазои 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба таври њамаљониба омӯхта нашудаанд, дар њоле 
ки робитањои иљтимоию иќтисодии ин кишварњо аз љониби муаррихон ва дипло-
матњои ватанӣ ва чинӣ – Х.Т. Мирзоев43, Ван Лин Лин44, А Мамадазимов45 ва дига-
рон хеле фаъолона мавриди омӯзиш ќарор гирифтаанд. Дар ин љо номи дипломатњо 
ва муњаќќиќони машњури тољик Т.Н. Назаров46, Р.К. Олимов47, Њ. Зарифї48, О. Ка-

                                                                                                                                                                                       
40 Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе, 2016. – 164 с.; 
Саъдизода, Дж. Формирование культуры прав человека в условиях становления правового государ-

ства в Таджикистане: монография. – Душанбе: Типография ООО «Нушбод», 2022. – 230 с. 
41 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 235 с.; Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи 

кӯдак дар Тоҷикистон: автореф. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 62 с.; 

Мизробов Ш.Ш. Сиёсати давлатӣ дар бахши ҳуқуқи кӯдак: дар мисоли Комиссия оид ба ҳуқуқи 

кӯдак // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – № 

3/11 (188). – Душанбе, 2015. – С. 133-136; Шосаидзода Ш.Ш. Таърихи инкишофи институти ҳифзи 

байналмилалии ҳуқуқи кӯдак // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи: 

«Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои ил-
ми ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба «25-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-

солагии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» / Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент 

Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 216-224. 
42  .: Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ: дис. ... номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 177 с.; Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва 

амалӣ: автореф. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Сафарзода Некрӯз Файзӣ. – Душан-

бе, 2022. – 72 с. 
43 Мирзоев Х.Т. Научно-культурное сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народ-
ной Республики в период независимости (1991-2020 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2021. 

– 188 с. 
44 Ван Лин Лин. Приоритеты и перспективы развития гуманитарного сотрудничества между Китай-

ской Народной Республикой и Республикой Таджикистан на современном этапе (2003-2015 гг.): 

дис.… канд. ист. наук. – Душанбе, 2020. – 151 с. 
45 Мамадазимов А. Великий шелковый путь. История становления, расцвета и распада: монография. 

– Душанбе: Сино, 2014. – 384 с. 
46 Ниг.: Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество: сб. ст. – 
Душанбе, 2001. – 248 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудни-

чество: сб. ст. – 2-е изд. – Минск, 2002. – 256 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотруд-

ничество и безопасность. – Минск: РУП «Белполиграф», 2003. – 264 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: 

экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. – Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. – 

284 с.; Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 224 с.; 

Назаров Т.Н. Китай и Таджикистан: стратегия экономического сотрудничества // Китайский форум 

общественных наук. Форум «Центральная Азия». Пекин, ноябрь 2010. – Пекин, 2010. – С. 233-241; 
Назаров Т.Н. Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему // Изве-

стия АН РТ – 2012. – № 2. – С. 7-12. 
47 Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития. – М.: ИДВ РАН, 2011. – 112 

с.; Њамон муаллиф. Таджикистан – Китай: на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаи-

мовыгодный диалог? – М.: ИДВ РАН, 2012. – 248 с.; Њамон муаллиф. У истоков добрососедства. – 

Пекин, 2013; Њамон муаллиф. Таджикистан и Китай. Курсом стратегического партнерства: междуна-
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римов49, Х. Холиќназар50, М.Б. Бобохонов51, П.А. Мањмадов52, Р.Ш. Нуриддинов53, 
З.М. Ќурбонова54, В.В. Дубовитский55, 3.Ш. Саидов56, Х.Д. Самиев57, Э.Р. Рањма-

                                                                                                                                                                                       

родно-политические, экономические и гуманитарные измерения сотрудничества. – М.: Весь мир, 

2014. – 384 с.; Њамон муаллиф. Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): меж-
дународно-политические, экономические и гуманитарные измерения: дис. ... д-ра полит. наук. – 

Москва, 2014. – 349 с.; Алимов Р.К. 25 қадам дар паҳнои олам / зери таҳрири умумии С. Аслов. – 

Душанбе: Ирфон, 2016. – 220 с. 
48 Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана (статьи, интервью, выступления, хроника ви-

зитов и встреч). – Душанбе: Офсет, 2009. – 352 с.; Зарифӣ Ҳ. Сиёсати хориҷии давлати тозаистиқлол // 
Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият / зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон, 

2011. – С. 278; Њамон муаллиф. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня: : в 2-х т. Т.1 / Под общ. ред. 

Х. Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 296 с.; Зарифи Х., Сатторов А. Таджикистан – Китай: становле-
ние государственной границы: история и современность / Под общ. ред. акад. Т.Н. Назарова. – Душанбе: 

Ирфон, 2014. – 704 с. и др. 
49 Каримов О. История таджикской дипломатии (введение в учебный курс). Вып. 1 / О. Каримов, Х. 

Холджураев, А. Мирбабаев. – Худжанд: ТГУПБП, 2008. – 352 с. 
50 Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика – сотрудничество во 

имя развития (сборник статей 2009-2012 гг.). – Душанбе, 2012. – 169 с.; Хамон муаллиф. Значение года 

председательства Республики Таджикистан в ШОС для дальнейшего развития этой организации 

(09.2013 -09.2014) // Вестник Таджикского государственного педагогического университета. Серия фи-
лологии и гуманитарных наук. – 2015. – № 1 (62-2). – С. 3-9.; Холикназар Х. Вклад Республики Таджи-

кистан в становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996-2014 гг.): дис. ... д-ра 

ист. наук. – Душанбе, 2015. – 357 с.; Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и 

развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996-2014 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Ду-

шанбе, 2015. – 49 с. 
51Бобохонов М.Б. Сиёсати хориљї. – Душанбе, 1996. – 240 с. 
52 Маҳмадов П..А. Тоҷикистон – Чин дар масири шарикии стратегӣ (Маҷмуи мақолаҳо ва ҳуҷҷатҳои 

расмӣ). – Душанбе: Андалеб-Р, 2013. – 152 с.; Махмадов П., Шарифи А. Таджикистан и Китай: стра-

тегическое сотрудничество в современный период // Известия Института философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан. – 2017. – № 3. – С. 90-94. 
53 Нуриддинов Р.Ш. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в 

странах Среднего Востока: монография. – Новосибирск: СибАГС, 2009. – 168 с.; Њамон муал-

лиф. Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в годы не-

зависимости // Внешняя политика (научно-теоретический и информационный журнал МИД 
РТ). – 2016. – № 1. – С. 68-84 и др. 
54 Курбонова З.М. Таджикистан – Китай: становление государственной границы // Азия и Африка се-

годня. – М., 2009. – № 4 (621). – С. 42-44; Курбонова З.М. Политические аспекты процесса урегули-

рования государственной границы между Таджикистаном и Китаем: дис. ... канд. полит. наук. – 

Москва, 2009. – 143 с. 
55 Дубовицкий В.В. История формирования системы геополитических взаимоотношений России и 

Средней Азии в период 1700-2002 гг.: автореф. дис. ...д-ра ист. наук. – Душанбе, 2004. – 43 с. 
56 Саидов З. Внешняя политика Президента Э. Рахмонова. – Душанбе: Авасто, 2000. – 176 с.; Саидов 

З. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. (1992-2005). – Душанбе, 2006. 

– 560 с.; Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного неза-

висимого государства (1992-2004). – Душанбе, 2010. – 446 с.; Саидов З. Актуальные вопросы внеш-

неполитического механизма и международной деятельности Республики Таджикистан. – Душанбе, 

2010; Саидов З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней поли-

тики. – Душанбе, 2012; Саидов З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становле-

ния внешней политики: монография. – 7-е, доп. изд. – Душанбе: Контраст, 2014. – 636 с.; Саидов З. 
Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых 

дверей». – Душанбе: Контраст, 2015. – 346 с.; Сайидзода З.Ш. Фаъолияти байналмилалии Пешвои 

миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ. – Душанбе: 

Контраст, 2016. – 216 с. 
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туллоев58, Н.М. Мирзоев59, А.А. Шарифзода60, Ш.Ш. Шарифов61, Г.М. Майтдино-
ва62  ва дигаронро махсусан зикр кардан бамаврид аст. Муаллифони мазкур дар 
асарњои худ асосан ба масъалањо ва хусусиятњои ташаккул ва инкишофи муноси-
батхои дипломатии Тољикистон ва Чин диќќат додаанд. Аз тањлили осори зикршуда 
бармеояд, ки дар онњо масъалањои њуќуќї мавриди баррасї ќарор нагирифтаанд. 
Мањз аз њамин хотир муаллифи рисола ба ин мавзуи барои илми њуќуќшиносии 
Тољикистон хеле актуалї ва мураккаб – тањќиќи муќоисавию њуќуќии низомњои 
њуќуќии Чин ва Тољикистон рў оварда, кўшиш кардааст, ки ин холигии илми 
њуќуќи Тољикистонро бартараф намояд. 

Робитаи тадќиќот бо барномањо ва мавзуъњои илмӣ. Рисолаи илмї дар 
доираи амалисозии барномаи илмии дурнамои кафедраи њуќуќи инсон ва 
њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољики-
стон –«Проблемањои назариявии ташаккули низоми њуќуќии Љумњурии Тољики-
стон дар шароити муосир» (барои солњои 2016-2020) ва «Мушкилоти назариявӣ ва 
амалии низоми њуќуќии миллӣ дар шароити љањонишавӣ» (барои солњои 2021-
2025) омода карда шудааст. Тадќиќоти гузаронидашуда ба манфиатњои байналми-
лалии Љумњурии Тољикистон мувофиќ буда, ба рушди њамкорињои њуќуќии 
Тољикистону Чин њамчун шарикони стратегӣ дар доираи СЊШ ва кишварњои дӯст 
мусоидат мекунад. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тадќиќот тањлили назариявї-њуќуќӣ ва њуќуќї-муќоисавии ни-
зомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар пасманзари амиќтар шудани равандњои 
њамгироӣ мебошад. 
                                                                                                                                                                                       
57 Самиев Х.Д. Роль института Конфуция в расширении гуманитарного сотрудничества Китая с Та-

джикистаном. // Вестник ТНУ. – 2019. – № 10-1. – С. 30-37. 
58 Рахматуллоев Э.Р. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентив-

ной дипломатии в Центральной Азии. – М.: ЗАО «АСТИ-Издат», Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносо-

ва, 2007. – 407 с. 
59 Мирзоев Н.М. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными страна-
ми Зарубежного Востока (1945-1997 гг.): дис... д-ра ист. наук. – Душанбе, 1998. – 306 с.; Мирзоев 

Н.М. Равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар доираи Созмони Ҳамкориҳои 

Шанхай / Мирзоев Н.М., Сангинов Д.Н. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. – № 9. – С. 

131-135; Мирзоев Н.М. Густариши ҳамкориҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Мардумии Чин дар даврони навин // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2019. – № 6. – С. 162-169. 
60 Ниг.: См.: Шарипов А.А. Эмомали Рахмонов – наш Президент. – Душанбе, 2006. – 324 с.; Шарипов 

А., Фаттоев С. Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания (Внутренняя и внешняя политика Прези-
дента Таджикистана в 2000-2003 гг.). – Душанбе: Деваштич, 2006. – 330 с.; Шарипов А. Эмомали 

Рахмон и мировое сообщество. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.; Шарипов А. Эмомали Рахмонов: 

Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). – Ду-

шанбе: Ирфон, 2011. – 455 с.; Шарифзода А.А. Тоҷики оламшумул. / Салимов Н.Ю., Шарифзода А.А. 

– Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.; Шарифзода А., Ғафуров А. Наҷотбахши миллат. – Душанбе, 2012. 

– 320 с. 
61 Шарипов Ш.Ш. Установление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и куль-

турных отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991-2008 гг.): авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2010. – 22 с. 
62 Майтдинова Г.М. Геополитическая динамика в постсоветской Центральной Евразии в начале 

второго десятилетия XXI века // Известия УрФУ. Сер. 3: Общественные науки. – 2013. – № 2 (118). 

– С. 36-45. 
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Вазифањои тадќиќот. Барои ноил шудан ба ин маќсад њалли вазифањои зе-
рин ба миён гузошта мешавад: 

- омӯхтан ва мушаххас кардани дастгоњи консептуалии мавзуи тадќиќоти ри-
сола; 

- тањќиќи мафњумњои низоми њуќуќї, низоми њуќуќ ва оилањои њуќуќї; 
- тањлили таносуби низоми њуќуќї бо низоми њуќуќ ва оилаи њуќуќї дар за-

минаи мансубияти низомњои њуќуќии Тољикистон ва ЉХХ ба оилањои њуќуќї; 
- омӯхтани мафњумњо, сохтор ва хусусиятњои низомњои њуќуќии Тољикистон 

ва Чин; 
- муайян намудани умумият ва хусусиятњои низомњои њуќуќии Чин ва 

Тољикистон дар давраи ќадим, асрњои миёна ва давраи нав; 
- тањлили њуќуќї-муќоисавии низомњои њуќуќии Љумхурии Тољикистон ва 

Љумњурии Мардумии Чин бо назардошти хусусиятњои умумї ва махсус дар инки-
шофи онњо; 

- омӯзиши низомњои њуќуќ ва ќонунгузории Тољикистон ва Чин, сарчаш-
мањои њуќуќ дар Чин ва Тољикистон; 

- тањлили муќоисавии вазъи њуќуќии шахс дар низомњои њуќуќии Тољики-
стон ва Чин; 

- асосноккунии тамоюли рушди низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар 
шароити љањонишавї ва њамгироии њуќуќї; 

- муайян намудани дараљаи таъсири љањонишавӣ ба тамоюлњои рушди ни-
зомњои њуќуќии Чин ва Тољикистон; 

- мушаххас кардани наќш ва ањамияти СЊШ дар рушд ва муайян кардани 
дурнамои њамгироии низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин. 

Объекти тањќиќот. Объекти тадќиќот муносибатњо ва равандњои иљтимоӣ 
мебошанд, ки дар доираи њамкории низомњои њуќуќии Чин ва Тољикистон ба вуљуд 
меоянд ва инкишоф меёбанд. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тадќиќот аз мафњумњо, категорияњо, њукмњо ва 
дигар сохторњои њуќуќе иборат мебошанд, ки дар доираи тањлили муќоисавии 
њуќуќии низоми њуќуќии Чин ва Тољикистон наќши њалкунанда доранд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Кори диссертатсионии мазкур 
даврањои гуногуни таърихи ду кишварро то соли 2022-ро дар бар мегирад. 
Тањќиќоти мазкур солњои 2017 – 2023 гузаронида шудааст, ки дар ин давра муал-
лифи рисолаи номзадӣ ба њайси ассистент ва баъдан (аз соли 2021) ба њайси ун-
вонљўи Кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќи муќоисавии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон фаъолият намуда, солњои 2022-2023 тањсил ва 
таљрибаомӯзиро дар Донишгоњи Шарќии Чин дар Шанхайи гузаронидааст ва дар 
он љо рисолаи магистрии худро дар бахши алоњидаи ин мавзуъ бо забони чинӣ бо-
муваффаќият дифоъ кардааст. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Њангоми навиштани рисолаи илмї муаллиф 
ба дастовардњои дорои хусусияти назариявӣ ва методологӣ такя намудааст. Да-
стоврадњои мазкур, ки пањлӯњои муайяни ин масъаларо равшан мекунанд дар 
пажӯњишњои илмии Ю.Е. Аврутин, А.Я. Азаров, С.С. Алексеев, З. Ализода, У.А. 
Азиззода, П.В. Анисимов, Л. Антонова, М.И. Байтина, А.А., Бережнова, И., Бо-
бољонзода, Э.Б. Буризода, Љ.М. Зоир, Ш.К. Ғаюрзода, А.Д. Ғафурзода, З.Њ. Искан-
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даров, А.Д. Бойков, Н.С. Витрук, Л.Д. Воеводин, Л.И. Глухарев, В.Е. Гулиев, А.Д. 
Гусев, Р Давид, А.М. Диноршоҳ, К. Жоффре-Спинози, В.М. Капитсин, В.А. Кар-
ташкин, В.А. Кикот, С.А. Комаров, И.А. Крусс, В.Н. Кудрявсев, О.Е. Кутафин, В.А. 
Кучинский, В.В. Лазарев, В.З. Лукашевич, Е.А. Лукашева, А.В. Малко, О.Е. Ма-
лейн, Е.Г. Мартинчик, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, М.А. Мањмудзода, А.С. Мор-
довец, Э.С. Насриддинзода, В.С. Нерсесянс, Т.Н. Радко, М.З. Рањимзода, Ф.М. Ру-
динский, В.А. Рибаков, А.Х. Саидов, В.Н. Салников, В.Н. Синюков, Л.С. Сирих, 
А.В. Стремоухов, В.А. Туманов, Ф.Т. Тоњиров, А.Ѓ. Холиќзода, И.Е. Филиппов, 
А.В. Хованская, Е.Н. Хазов, Г.Г. Черемних, В.Е. Чиркин, В.М. Чхиквадзе, Р.Ш. Ша-
рофзода ва бисёр дигар муаллифони ватаниву хориљӣ инъикос ёфтаанд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Дар навиштани рисолаи илмї усулњои 
умумиилмӣ ва махсуси маърифат истифода шудаанд. Муаллиф усули диалектикиро 
ба роњбарї гирифта, шароитњои объективии ташаккули нињодњои њуќуќиро дар 
таърихи њуќуќи тољикон ва чинињо њамчун натиљаи раванди объективии инкишофи 
љамъият дар шароити якранги иљтимоию иќтисодї, љуѓрофї ва иќлимї баррасї 
намуда, аќидањои субъективии њуќуќию ахлоќии ин халќњоро њамчун вижагии 
хоси зуњури тафаккури њуќуќї ба инобат гирифтааст. Тањлили муќоисавӣ, ки аз 
љониби муаллифи рисола васеъ истифода шудааст, имкон додааст, ки хусусиятњои 
умумӣ ва мушаххаси рушди низомњои њуќуќии Тољикистону Чин амиќ ва 
њамаљониба муаррифї шуда, самтњои дурусти рушди ояндаи њамкорињои байни 
онњо њамчун аъзои Созмони Њамкории Шанхай пешнињод карда шавад. 

Усулњои хусусии илмӣ ба муаллиф имкон доданд, ки љанбањои назариявии 
мавзуи рисоларо тањлил кунад. Дар байни онњо усули њуќуќї-муќоисавӣ љойгоњи 
хоса дорад, ки дар асоси он тањлили муќоисавии њуќуќии низомњои њуќуќии Чин 
ва Тољикистон анљом дода шудааст. Усулњои мантиќӣ-њуќуќӣ, таърихӣ-њуќуќӣ, сот-
сиологӣ-њуќуќӣ, фарњангию тамаддунӣ низ истифода шудаанд. 

Заминањои эмпирикї (таљрибавї)-и тадќиќотро Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Конститутсияи Љумњурии Мардумии Чин, ќонунњо ва санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин, мавод ва 
њуљљатњои Котиботи СЊШ, муќаррароти илмию назариявии тадќиќоти олимони 
ватанӣ ва хориљӣ дар соњаи амалияи татбиќи санадњои меъёрии њуќуќӣ, назарияи 
умумии њуќуќ, њуќуќшиносии муќоисавӣ, фалсафаи њуќуќ, психологияи њуќуќӣ, 
сиёсатшиносӣ ташкил медињанд. 

Навгонии илмии тањќиќот дар он аст, ки муаллиф бори аввал омӯзиши 
њамаљонибаи назариявӣ ва муќоисавї-њуќуќии низомњои њуќуќии Тољикистон ва 
Чинро дар заминаи њамгироии њуќуќӣ масъалагузорї кардааст. Натиљањои илмии 
тадќиќот, ки навоварии илмии онро собит мекунанд, дар доираи тањлилњои зерин 
асоснок карда мешаванд: 

- низоми њуќуќ, низоми њуќуќӣ ва оилаи њуќуќӣ бо хусусиятњои хоси онњо 
нисбат ба њуќуќи амалкунанда ва воќеияти њуќуќии ду кишвари дӯст омӯхта шуд; 

- мафњуми низоми њуќуќӣ ва робитаи он бо низоми њуќуќ ва оилаи њуќуќӣ 
омӯхта, мансубияти низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин ба оилањои њуќуќӣ муа-
йян карда шуд, унсурњо, сохторњо ва хусусиятњои низомњои њуќуќии Точикистон ва 
ЉХЧ дар љараёни таърих тањлил шуда, низомњои њуќуќї ва оилањои њуќуќї бо 
назардошти воќеияти њуќуќии чиниву тољикї тасниф карда шуданд; 
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- љињатњои умумӣ ва вижагињои хос дар низомњои њуќуќии Чин ва Тољики-

стон дар замонњои ќадим, асрњои миёна ва замони њозира муайян карда шуда, 
тањлили њуќуќї-муќоисавии низомњои њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин гузаронида шуд, умумият ва вижагињо дар рушди 
њуќуќи тољикон ва чинињо муайян карда шуданд; 

- умумиятњо ва вижагињо дар мазмуни низоми њуќуќ ва низоми ќонунгузорї 
тањќиќ шуда, тањлили муќоисавї-њуќуќии назариявӣ ва амалии низоми њуќуќ, ни-
зомњои њуќуќӣ ва ќонунгузории Тољикистону Чин, сарчашмањои њуќуќ дар Чин ва 
Точикистон анљом дода шуд ва дар ин замина тафовутњо ва муќаррароти умумии 

онњо мушаххас карда шуданд; 
- тањлили муќоисавї-њуќуќии вазъи њуќуќии шахс дар низомњои њуќуќии 

Тољикистон ва Чин гузаронида шуда, тамоюли рушди низомњои њуќуќии Тољики-

стон ва Чин дар шароити љањонишавї, роњњо ва механизмњои њамгироии њуќуќї 
тањлил ва муайян карда шуданд; 

- омилњои таъсири љањонишавӣ ба тамоюлњои рушди низоми њуќуќии Чин ва 
Тољикистон муайян гардида, наќш ва ањамияти СЊШ дар дурнамои рушди њамги-

роии низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин муайян карда шудаанд. 
Навоварии кор инчунин дар хулосањои инфиродӣ ва тавсияњои амалӣ вобаста 

ба масъалањои муосири низоми њуќуќӣ, сарчашмањои њуќуќ ва низоми ќонунгу-
зорӣ дар љанбаи муќоисавӣ таљассум ёфтааст. Зимни омӯзиши назария ва амалияи 

равандњои њамгироии њуќуќии байни ду мардуми дӯст пешнињодњои мушаххас, 
инчунин тавсияњои алоњидаи амалӣ оид ба бењтар намудани њамкорињои њуќуќии 
Тољикистону Чин дар чањорчӯби СЊШ тањия карда шуданд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии анљомпазируфта 

бо чунин нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшуда собит карда шудаанл: 
1. Низоми њуќуќии давлати миллї маљмўи унсурњои њуќуќї ва меха-

низмњои татбиќи њуќуќ мебошад, ки бо ин ё он тарз бо давлат ё љамъияти муа-

йян алоќаманд буда, бо шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии этноси алоњида, 
дар шароити имрўз бошад – бо миллати соњибдавлат робитаи гусастанашвандаи 
айниятї дорад. Низоми њуќуќ њамчун сохтор ва њолати ќисмњои њуќуќ, ба си-
фати падидаи танзимкунандаи иљтимоӣ баромад менамояд63. Истилоњи «низоми 

њуќуќӣ» њамчун маљмуи воситањои њуќуќии ба њам алоќаманд ва бо њам амал-
кунанда, сарчашмањои њуќуќ, ки танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятиро 
таъмин мекунанд, низоми маќомоти давлатї ва ғайридавлатӣ, ки њуќуќро амалӣ 
намуда, њолати сифатии ташкили њуќуќии љамъияти мушаххасро ифода меку-

нанд, муайян карда мешавад. Низоми њуќуќӣ бо воќеияти њуќуќии як давлати 
мушаххас алоќаманд аст. Низоми њуќуќ бошад, ин сохтори дохилии њуќуќ њам-
чун танзимгари иљтимоӣ фањмида мешавад. Низоми њуќуќ дар умум ба наза-
рияи фањмиши њуќуќ ва мафњумњои гуногуни њуќуќ низ вобаста аст. Сохтори 

њуќуќии давлати муайян хусусиятњои низоми њуќуќии давлати ягонаи миллиро 
инъикос мекунад. Ин низом ба анъанаи њуќуќ ва мансубияти он ба як оилаи 
њуќуќии мушаххас низ иртибот дорад. 
                                                                                 
63 Холиков Н.А. Ещё раз к вопросу о правовой системе, системе права и правовой семье // Правовая 

жизнь. – 2022. – № 3 (39). – С. 190-205. 
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Њамин тариќ, њангоми инъикоси падидањои њуќуќӣ ва воќеияти њуќуќӣ бояд 
байни мафњумњо ва њудуди чунин нињодњо, аз ќабили низоми њуќуќ, низоми 
њуќуќӣ, оилаи њуќуќӣ ва анъанаи њуќуќ ба таври ќатъӣ фарќ гузошта шавад. Агар 
мафњумњои «низоми њуќуќ» ва «анъанаи њуќуќ» љанбањои соф назариявї ва мод-
дии њуќуќфањмї дошта бошанд, пас категорияњои «низоми њуќуќї» ва «оилаи 
њуќуќї» ба ѓайр аз ин унсурњои сирф назариявї, фањмиши љуғрофӣ ва тамаддуни-
ро низ дар бар мегиранд. 

2. Њуќуќи муосир бо низомњои ғайриодии омехтаи њуќуќӣ шинос аст, ки дар 
доираи онњо анъанањои мухталифу таззодманди њуќуќии оилањои гуногуни њуќуќ 
ба таври оќилона, мавзун ва мусоид бо њам амал мекунанд. Инњо низомњои 
њуќуќии баъзе давлатњои собиќ шӯравӣ мебошанд, ки дар онњо унсурњои њуќуќи 
сотсиалистӣ, ки асосан ба шуури њуќуќии сотсиалистӣ марбутанд, дар соњањои 
иљтимоии муносибатњои љамъиятӣ васеъ нигоњ дошта мешаванд, дар њоле ки дар 
соњањои иќтисодӣ ва савдо тамоюли њаракат ба муносибатњои бозорӣ фаъол му-
шоњида мешаванд. Њардуи ин тамоюлњо дар як давлат ба рушди низоми њуќуќӣ 
таъсир мерасонанд. Љањони муосир ба арзишњои демократӣ ва таљрибаи таърихии 
халќњои мушаххас такя намуда, ба ташаккули низоми њуќуќӣ ислоњоти худро ворид 
мекунад. Аммо баъзе тафовутњо ва унсурњои алоњидаи њуќуќии оилањои њуќуќии 
гуногун дар доираи принсипњои умумии сохти нави давлатї, бе вайрон кардани 
анъанањои шаклњои идоракунї ва сохти давлатї низ муттањид мешаванд. Ин равия 
шакли олии тањаммулпазирии сиёсӣ ва њуќуќї нисбат ба ташкили шаклњои иќти-
содӣ мебошад. Чин мисоли барљастаи ин раванд аст. «Як кишвар, ду низом» (аз во-

жањои чинӣ: – 國兩制 (анъанавӣ), 国两制 (содакардашуда) ва guó liǎng zhì) идеяест, 

ки дар ибтидои солњои 1980-ум аз љониби Дэн Сяопин – роњбари онваќтаи 
Љумњурии Мардумии Чин пешнињод шуда буд. Мувофиќи ин ѓоя дар низоми сиё-
сии мамлакат бояд дигаргунињои калон ба амал меомаданд. Дэн Сяопин сенарияи 
тараќќиётро пешнињод кард, ки дар он ду низоми иќтисодї ва сиёсї дар Чини яго-
на – низоми сармоядорї дар Гонконг, Макао ва Тайван ва низоми сотсиалистї – дар 
тамоми ќаламрави боќимондаи ЉХЧ мебоист «бо њам ором ва мавзун зиндагї ку-
нанд». Тибќи ин пешнињод Тайван метавонист низоми сиёсӣ, њуќуќї, њарбї, иќти-
содї ва молиявии худро, аз љумла њуќуќи бастани созишномањои тиљоратӣ ва 
фарњангӣ бо кишварњои дигарро нигоњ дорад ва дар муносибатњои байналмилалӣ 
њуќуќњои мушаххас ба даст орад. 

Ин давлат ду низом дорад, ки ба њамдигар тамоман мувофиќ нестанд ва ба 
арзишњои гуногун асос ёфтаанд. Хусусияти асосии ин сиёсати чандир ва низоми 
њуќуќии тањаммулмењвар дар он аст, ки чинињо њамчун як халќи ќадима, ки дар 
гањвораи фалсафаи Конфутсий, Лао-тсзи ва дигар орифону мутафаккирони бузурги 
Шарќ ба воя расидаанд, тавонистанд дар раванди муосири бархўрдњои тамадду-
нњои фарњангӣ роњу воситањои ба манфиати умум мувофиќ ва њамоњанг сохтани 
принсипњои гуногуни ташкили њаёти љамъиятро пайдо кунанд. 

3. Муќоисаи манзараи низомњои њуќуќии кишварњои љањон, ки дар асар 
пешнињод шудааст, имкон медињад, ки онњоро њамчун як падидаи умумї дар 
паҳнои њуќуќ бо доштани ќобилияти зиндагии давлатњои љањон муаррифи 
менамояд, дида бароем ва дар баробари ин њар кадоми онњоро бо хусусияту 
хислатњои хосашон, ки умуман олами њуќуќро гуногунранг месозанд, фаҳм 
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намоем. Омӯзиши њар яке аз ин низомњои њуќуќӣ њамчун объекти алоњидаи 
тањќиќот бисёр омилњои таърихӣ, фарњангӣ, тамаддуниро ошкор мекунад ва 
дар баробари омилњои иљтимоӣ-иќтисодӣ низомњои њуќуќӣ истиќлол ва 
соњибихтиёрии њокимияти сиёсии халќу миллатњои алоњидаро таъмин мена-
мояд. Бо истифода аз усули тањлили муќоисавӣ, муќоисаи як низоми њуќуќї 
бо дигар низоми њуќуќї имкон медиҳад, ки дар онњо чунин хислату хусуси-
ятњои наверо ошкор намоем, ки ба њамаи низомњои њуќуќї хос нестанд. 
Навъи њуќуќи сотсиалистї њам ба Чин ва њам ба Тољикистон шинос аст. 
Тољикистон аз њаракатњои инќилобии солњои 1918-1919 дар Хуљанд ва 
Инќилоби Бухорои соли 1920 cap карда, ба фазои њуќуќи сотсиалистї дохил 
шуд. Бо ташкил ёфтани Љумњурии Автономии Советии Сотсиалистии 
Тољикистон дар соли 1924 ва баъдтар, дар соли 1929 ташкил ёфтани Респуб-
ликаи Советии Сотсиалистии Тољикистон низоми њуќуќии Тољикистон 
расман хамчун субъекти мустақили давлати шӯравӣ ба фазои њуќуќи сотсиа-
листї ворид шуд. Дар доираи ин низоми њуќуќӣ 4 Конститутсияи типи 
шӯравӣ – солњои 1929, 1931, 1937, 1978 ќабул карда шуд. Њуќуќи типи сот-
сиалистї дар Тољикистон марњилањои њуќуќи диктатураи пролетариат, 
њуќуќи мењнаткашон, њуќуќи халќро паси сар кардааст. 

Дар Чин ячейкаи коммунистии партияи сиёсии Гоминдан њанўз соли 1921 
ташкил карда шуда буд, вале ба амал баровардани идеяњои сотиализм ва њуќуќи 
сотсиалистї дар соли 1949 бо истиќлолияти давлатиро ба даст овардани ин кишвар 
cap шуд. 

4. Чинињо дар таърих назари худро оид ба пайдоиши њуќуќ ба таври хоса та-
шаккул додаанд. Фарзандони Осмон ва пайравони Буддо, тарафдорони Конфутсий 
ва Лао-тсзи табиати пайдоиши њуќуќро ба таври хеле ба худ хос тањлил ва баррасї 
мекарданд. Дар Чини ќадим таќсимоти аниќи соњањои дониши илмї вуљуд надошт, 
давлат наќши чандон њам назаррас намебозид, ќувва ва воситањои њуќуќии танзи-
ми муносибатњои љамъиятї низ ба њељ ваљњ аз њам људо нашуда буд ва барои ифо-

даи низоми судӣ (法), ќонун (律） ва љазо (刑) мафњумњои ба њам монанд истифода 

мешуданд. «Умуман дар њуќуќфањмї ва адолатфањмии мардуми чинї унсурњои 
динӣ ва њуќуќӣ, таълимоти ирфон ва файласуфони ќадим таъсир гузоштаанд. Му-
носибатњои иќтисодӣ, ки ба рушди онњо њамлањои Шарќу Ѓарб монеъ шуда буданд, 
низ дар ин љо наќши худро бозиданд. Дарки фалсафию маънавии љањон, њуќуќ ва 
воќеият дар Чин таърихи тўлонї дорад. Аён аст, ки чун дар дигар тамаддунњои ќа-
дим, илми фалсафа дар Чини ќадим тамоми дигар соњањои илмро муттањид карда-
аст. Ба њамин тариќ муаллифи аввалин њуќуќи статутии Чин, ки дар деги сепояи 
ќурбонии Дин навишта шудааст, файласуф Тзи Чан шуморида мешавад. Яке аз ху-
сусиятњои њуќуќи Чини ќадим дар он аст, ки сарчашмаи он дар давраи њукмронии 
императорњо (ибтидои њазораи 1 милодӣ) асосан таълимоти гуногуни фалсафӣ ва 
таълимоти њуќуќӣ, дар паҳнои таълимоти – даосизм, конфутсий ва ғ., зуҳур мекар-
данд. Дар он қарнҳо дар ќаламрави Тољистони таърихӣ њуќуќи зардуштӣ амал ме-
кард. Њам њуќуќи императории Чин ва њам њуќуќи зардуштї, ки низомњои њуќуќии 
замони ќадим буданд, умумияти зиёд доштанд, ки ин ба воќеиятњои иљтимоию 
иќтисодї ва њувияти њуќуќии тољикон ва чинињои ќадим вобаста буд. 
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5. Амалияи ќонунгузорї дар минтаќањои махсуси маъмурии Чин хусуси-
ятњои хоси худро дорад. Ќонунњои дар онњо ќабулшуда бо маќсади тасдиќи мин-
баъда ба мақомотҳои марказии давлатї пешнињод карда намешаванд, ба шарте ки 
онњо ба Қонуни асосии идоракунии минтақаҳо мувофиќ бошанд. Чунин ќонунњо 
сарфи назар аз тасдиќи онњо эътибори њуќуќӣ пайдо мекунанд. Дар баробари ин, 
Маљлиси намояндагони халќ њамчун мақоми олии ќонунгузор ваколати рад кар-
дани ќонунњоеро, ки ба Қонуни асосӣ мухолифанд, нигоњ медорад. Ѓайр аз ин, 
худидоракунии мањаллї, ки онро Қонуни асосии идоракунии минтақаҳо кафолат 
додааст, дар ноњияњои махсуси маъмурї нигоњ дошта мешавад. Аз ин лињоз, ин 
ќонунҳо њамчун як конститутсияи хурд шарњ дода мешаванд. Фаъолияти ќонун-
гузорї дар минтаќањои маъмурї дар асоси таќсимоти ваколатњо байни маќомоти 
марказї ва худидоракунї сурат мегирад. Дар он инчунин масъулияти мақомотҳои 
њокимияти мањаллї дар татбиќи сиёсати андоз, асъорї ва њифзи тартиботи 
љамъиятї пешбинї шудааст. 

6. Мафњуми «ќонунгузорї»-ро метавон ба маънои васеъ – њамчун љараёни 
эҷод ва интишори меъёрњои њуќуќї дар шакли ќонунњо ва санадњои зерќонунї ё ба 
маънои мањдуд – њамчун раванди эҷоди танњо санадњои ќонунгузорї маънидод 
кард. Дар ин росто, муќоисаи маќомоти ќонунгузори Тољикистон ва Чин љолиб аст. 
Њамин тариќ, дар доираи фањмиши васеи ќонунгузорӣ дар Љумњурии Мардумии 
Чин маќомоти зерини ќонунгузор амал мекунанд: Конгресси Умумичинии Намо-
яндагони Халќ – маќоми олии ќонунгузор мебошад, ки ваколатдор оид ба ворид 
намудани тағйирот ба Конститутсия, ќонунњои асосӣ, аз љумла дар соњаи њуќуќи 
љиноятї ва њуќуќи маданї (шањрвандї, гражданї) мебошад; Шӯрои Давлатӣ – 
маќоми олии њокимияти маъмурӣ, ки барои ќабули ќонунњои маъмурӣ ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќӣ ваколатдор шудааст; вазирон, комиссияњо ва идорањое, ки 
дар тањти назорати Шўрои Давлатї амал мекунанд ва барои ќабули дастуру фар-
монњо ваколатдор карда шудаанд. 

7. Тољикон ва чинињо халќњои шарќї њастанд, вале њаёти њуќуќии онњо воба-
ста ба шароитњои гуногуни таърихї, динї, фарњангї, иќтисодї њамеша хусуси-
ятњои хоси худро дошт. Чунин људошавии њаёти њуќуќии ин халќњо дар сарчаш-
мањои њуќуќ ва раванди ќонунгузорӣ дар Чин ва Тољикистон асари муайяне гузо-
штааст. Ин вижагињо дар љањонбинии мутафаккирони Тољикистони бостонӣ ва 
асримиёнагӣ ва дар чањорчӯби оини зардуштӣ ва ислом зоњир мешаванд. 

Дар навбати худ, хусусиятњое, ки ба низоми њуќуќии Чин ранги миллӣ ме-
бахшанд, ба таълимоти маънавии конфутсий ва даосизм, манфиатњои империяњои 
бузурги ќадим ва асрњои миёна вобаста буданд. 

Сарфи назар аз вижагињои низомњои њуќуќӣ ва сарчашмањои њуќуќии ин 
халќњо, онњо дар масъалањои њуќуќфањмӣ ва фарњанги њуќуќӣ умумиятњои зиёде 
доранд. Умумияти сарчашмањои њуќуќ ва якхела будани механизмњои ќонунбаро-
рии њарду давлатро метавон ба то як андоза монанд будани равандњои таърихӣ, 
мављудияти арзишњои умумибашарии ба њамаи халќњо хос шарњ дод. Равандњои 
таърихии Тољикистон ва Чин дар давраи њукмронии Кушониён дар қаламрави 
Тољикистон ва пањн шудани дини буддої ба таври равшан ба њамдигар таъсиргузор 
буданд. Ќисман эњёи чунин таъсири мутаќобила дар давраи истилои муғулњо му-
шоњида шуд, ки унсурњои алоњидаи анъанањои фарњангӣ ва њуќуќии маҳаллӣ зери 
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таъсири истилогарон намуди зоњирии худро то як андоза табдил дода, зуњуроти нав 
пайдо карданд. Дар солњои Њокимияти Шўравї низоми њуќуќии Тољикистон ва ни-
зоми њуќуќии Чини сотсиалистї махсусан ба њам мувофиќ ва њамоњанг буданд. 

8. Унсурњои њуќуќии њамоњанги шуури њуќуќии халќњои Чин ва Тољикистон 
њам дар заминаи арзишњои умумибашарӣ ва њам дар заминаи мансубияти онњо ба 
анъанањои шарќӣ зоњир мешаванд. Њам тољикон ва њам чинињо давлатњои ќадим ва 
асримиёнагии худро бар пояи арзишњои њуќуќии умумибашарї бунёд кардаанд, ки 
аз љониби онњо тањия гардида, баъдан аз тарафи дигар халќу давлатњо пазируфта 
шудаанд. Њамин тариќ, робитањои њуќуќӣ дар доираи омӯзиши Эъломияи Куруши 
Кабир њамчун яке аз сарчашмањои асосии њуќуќии љањони ќадим ба роњ монда шуд. 
Наздикии шуури њуќуќии халќњои Чин ва Тољикистон дар заминаи инъикоси ар-
зишњои ахлоќї, ки дар асоси муќоиса унсури пурракунандаи фарњанги њуќуќии 
тољикон ва чинињо мебошанд, равшан зоњир мегардад. Мањз дар асоси њамин 
унсурњои умумии шуури њуќуќї бисёр сарчашмањои њуќуќии њамоњанг ба вуљуд 
омада ва ќабул гардидаанд. 

9. Њангоми муайян кардани маќоми њуќуќии шахс ќонунгузории Чин ва 
ќонунгузории Тољикистон фарќиятњои зерин доранд: а) њуќуќӣ – техникӣ ва б) 
мазмунӣ. Зери мафҳуми тафовутҳои њуќуќӣ – техникӣ фарқиятҳои меъёрњои 
њуќуќие, ки вазъи њуќуќии шахси воќеиро танзим мекунанд, фаҳмида мешавад. 
Масалан, меъёрњое, ки маќоми њуќуќии шахсро дар чањорчӯби Конститутсияи 
Чин муќаррар мекунанд, бар хилофи ќонунгузории Тољикистон бо аломатњои 
расмӣ (берунӣ) равшан нишон дода шудаанд. Њар як муќаррароти Конститутсияи 
Чин мувофиќи ќоидањои тарњи беруна тањия шудааст. Ба инњо, масалан, м. 33 – 
«Шањрвандӣ, баробарӣ», м. 34 – «Њуќуќи интихобот ва баробарї», м. 35 – «Озо-
дии матбуот ва љамъомад», м. 36 – «Дин» ва ѓайра шомил мешаванд. Дар Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон дар боби дуюм сарлавњаи њар як модда ин ё он 
намуди њуќуќи фардиро ифода мекунад. Ба шарофати њамин моњияти ин меъёр 
њангоми мутолиаи матни Конститутсия фавран равшан мегардад. Дигар фарќияти 
муњими расмӣ дар он аст, ки ќисмњои алоњидаи моддаи Конститутсияи Чин, ки аз 
як банд зиёданд, бояд раќамгузорӣ карда шаванд. Дар ќонунгузории Тољикистон 
раќамгузории ќисмњои модда талаботи асосии техникаи ќонунгузорӣ ба њисоб 
намеравад. 

Инчунин фарќиятњои асосии зерин мављуданд. 
A) Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон вазъи њуќуќии шахс дар доираи 

тафовути њуќуќи инсон ва њуќуќи шањрванд муќаррар карда шудааст; Дар Консти-
тутсияи Љумњурии Мардумии Чин љои асосиро маќоми њуќуќии шањрвандон 
ишғол мекунад. 

B) Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њангоми муќаррар намудани 
шањрвандии кўдак барои волидайн ва кўдакони ноболиѓ имкониятњои бештар 
муќаррар менамояд. Ин ба хотири муттањид намудани онњо дар низоми миллии 
њуќуќ ва пешгирии афзоиши шумораи шахсони бешањрванд дар заминаи њалли 
мушкилоти субъектњои созмонњои байналмилалӣ анљом дода мешавад. Дар ЉХЧ 
бошад, дар сурати ба амал баровардани принсипи хок (лот.: Jus soli (юс соли) – 
«њуќуќи замин» – њуќуќи касби шањрвандї) мањдудиятњои муайян мављуданд. Бо 
назардошти шумораи ањолии Чин ва имконоти љуғрофии кишвар, ин мањдудиятњо 
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мантиќӣ ба назар мерасанд. Тољикистон њамчун давлати демократии њуќуќбунёд 
ин мушкилотро дар заминаи консепсияи фарќи њуќуќи инсон ва њуќуќи 
шањрванд њал мекунад. 

C) Тањлили вазъи њуќуќии шахс мутобиќи ќонунњои шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон ва ЉХЧ аз мављудияти унсурњои зиёди мусбї дар ќонунгузории њар ду 
кишвар шањодат медињад, ки таљрибаи њар кадоми онњоро дар танзими њуќуќии 
вазъи њуќуќии шахс бой гардонида метавонанд. Њамин тариќ, ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, бо механизми махсуси танзими вазъи њуќуќии 
шахс дар сатњи таъсиррасонии мафҳумӣ, робитаи сабабњои раванди тағйири 
маќоми шахси бешањрванд, шахсе, ки шањрвандии давлати хориљӣ дорад ва 
шањрванди Љумњурии Тољикистонро, њам ба самти шањрвандии Љумњурии Тољики-
стон ва њам ба самти шањрвандии давлати хориљӣ фарќ мекунад. Дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон механизми танзими ворид намудани меъёрњои байналми-
лалӣ ба низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон мављуд аст, ки дар амалияи ќонун-
гузории Љумњурии Мардумии Чин тамоман ба назар намерасад. Дар хусуси Ќону-
ни Љумњурии Мардумии Чин бошад, қайд кардан ба маврид аст, ки ба вай фишур-
дагї, даќиќӣ ва меъёрнокии равшан хос аст. Њама моддањо чунон равшан ва му-
шаххас навишта шудаанд, ки њар як калима ё ибора љузъи механизми њуќуќї ва ин-
ститути њуќуќи муайян мебошад. Ин муќаррарот танзими њуќуќии вазъи њуќуќии 
шахсро хеле нарм мекунад. 

D) Илова ба љанбањои мусбати зикршуда дар ќонунгузории њарду кишвар 
нуктањои носањењ ва нопурра муайяншуда мављуданд, ки далелњои иловагӣ ва 
эродњои коршиносонро таќозо мекунанд. Њамин тариќ, ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон асосњои гуногуни ќабул ба шањрвандии Љумњурии Тољикистонро 
(њудуди истиќомат, забон, мављуд набудани таъќиби љиноятї) муќаррар кардааст. 
Аммо мушаххас нест, ки барои ќабул шудан ба шањрвандӣ чанд далел лозим аст. 
Ин савол кушода боќӣ мемонад. Асосњои ќатъ гардидани шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон, масалан, бинобар бекор кардани ќарор дар бораи ќабул ба шањрвандї 
низ духўра маънидод карда мешаванд. Саволе ба миён меояд: аз кадом лањза 
мањрум шудан аз шањрвандї ќувваи њуќуќї пайдо мекунад? Яъне, дар ин маврид 
принсипњои њуќуќи гражданї – аз лањзаи ќабули ќарори ибтидої ё ќонуни консти-
тутсионї – аз лањзаи ќабули ќарори дуюм татбиќ мешаванд. Илми њуќуќ ин муш-
килотро ба таври худ њал мекунад, аммо амалияи њуќуќӣ механизми одилонаи 
њуќуќии њалли масъаларо талаб мекунад. 

10. Аз тањлили њуљљатњои сомонаи Котиботи СЊШ бармеояд, ки дар давраи 
фаъолияти СЊШ (солњои 2001-2022) аз љониби маќомоти олии ин созмон 133 
шартнома ва баёнияњои оммавї ќабул шудааст, ки дар онњо маќсад ва вазифањои 
низомњои њуќуќӣ њам ба танзими дохилӣ ва њам байналмилалӣ дахл доранд. СЊШ 
як созмони байналМардумии фаъоли сиёсӣ ва њуќуќӣ мебошад ва њадафу вази-
фањои глобалӣ дорад, ки барои љањони Ғарб хос нестанд. Њуќуќшиносон хуб медо-
нанд, ки барои омодасозї ва тарғиби як санади байналмиллалӣ ва мувофиќа карда-
ни он бо тамоми кишварњои дигари узви СЊШ чӣ ќадар ваќт лозим аст. Сарфи 
назар аз ин, СЊШ њамасола аз 4 то 9 эъломия, изњорот ё шартнома ќабул мекунад, 
ки дар онњо ба дӯши аъзои ин созмон масъулияти муайяни њуќуќӣ гузошта меша-
вад. Њамаи ин ба низомњои њуќуќии онњо таъсир мерасонад ва зимнан таъсири му-
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таќобилаи онњоро шиддат ва афзунї мебахшад. Илова бар бастани созишномањои 
гуногуни тиљоратӣ, иќтисодӣ, иљтимоӣ-фарњангӣ, таълимӣ ва сирф њуќуќӣ, њамги-
роии њуќуќии СЊШ аз љињати мазмун, дар заминањои тамоман дигар низ идома до-
рад. 

Дар маљмуъ, самтњои њамгироии низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чинро дар 
доираи СЊШ метавон ба таври зерин тасниф кард: а) аз рӯи заминаи њуќуќӣ; б) аз 
рӯи самтњои татбиќи меъёрњои њуќуќии байналмилалии СЊШ; в) оид ба субъ-
ектњои ќабули меъёрњои њуќуќи байналмилалї; г) аз рўи намудњои меъёрњои 
њуќуќии байналмилалї; д) мувофиќи дараљаи фаъол шудани аъзоёни СЊШ дар со-
зишномањои дутарафа ва бисёртарафа. 

Аз рўи мазмун ва асосњои њуќуќї шартномањо ва баёнияњоро метавон ба 
тиљоратї, иќтисодї, иљтимоию фарњангї, маориф, молиявї, сармоягузорї, њуќуќї 
људо кард. Аз рўи доираи амалкард санадњои њуќуќии марбут ба њамкории соз-
монњои байналмилалї ва минтаќавї дар соњаи мубориза бо хатару чолишњои бай-
налмилалї, дар соњаи танзими мушкилоти дохилї мављуданд. Санадњои меъёрии 
њуќуќии дорои ањамияти байналмилалии СЊШ аз рӯи субъектњои ќабули онњо ба 
санадњои њуќуќие таќсим мешаванд, ки аз љониби Шӯрои сарони давлатњо, Шӯрои 
сарони њукуматњо, Шӯрои њамоњангсозони миллӣ, котиботи СЊШ, Комиљроияи 
Сохтори минтаќавии зиддитеррористї ќабул карда шудаанд. Санадњои њуќуќии 
дорои хусусияти байналмилалї аз рўи намудашон фарќ карда мешаванд: оиннома, 
эъломия, баёнияи муштарак, баёния, наќшаи чорабинињо ва ѓайра. Дараљаи фаъол 
шудани аъзои СЊШ метавонад њангоми бастани созишномањои шарикӣ дар асоси 
боварӣ баррасӣ шавад. 

11. Интегратсияи низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин бо роњњои зерин ин-
кишоф меёбад: – а) зери таъсири санадњои умумии њуќуќию меъёрии аз љониби 
маќомоти олии СЊШ ќабулшуда; б) тавассути узвияти Тољикистон ва Чин дар ди-
гар созмонњои байналмилалӣ ва минтаќавӣ, ки СЊШ бо онњо робита дорад; в) бо 
роњи бастани созишномањои дутарафаи тиљоратию иќтисодї, иљтимоию фарњангї 
ва дигар созишномањои байни ин ду давлат; г) бо роњи бастани созишномањои бай-
ни Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќӣ. 

12. Ба наздикшавии низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин инњо мусоидат ме-
кунанд: а) хотираи таърихии ду халќи дӯст, ки фарњангу анъанањои онњо дар тӯли 
таърих борњо ба њамдигар таъсир гузоштаанд; б) шабоњати тафаккури мардуми ин 
давлатњо, бо ин далел, ки оинҳо ва таълимоти Конфутсий ва Зардушт, оини буддоӣ 
ва мазњаби њанафии исломӣ аз пайравони худ риояи арзишњои адолат, ростгӯӣ, хи-
рад, ростќавлӣ, муносибати нек бо њамсоя ва бахшоиши гуноњњоро талаб мекар-
данд; в) садоќат ба марксизм ва ленинизм дар марњилаи муайяни таърих; г) ниятњои 
неки роњбарони сиёсї ва боварии халќњо. 

Заминаҳои њуќуќии њамгироии њуќуќии Тољикистон ва Чин инњоянд: а) Кон-
ститутсияњои Тољикистон ва Чин, ки принсипњои њамкории байналмилалиро дар 
бар мегиранд; б) принсипњои асосии хамкории байналхалќї, ки дар санадњои 
њуќуќии њар ду давлат пешбинї шудаанд; в) рӯњияи «панљгонаи Шанхай», ки за-
минаи њамкорињои њуќуќии Тољикистон ва Чинро гузоштааст; г) имкониятњои 
СЊШ њамчун созмоне, ки њадаф ва вазифањои рушди давлатњоро дар рӯњияи дӯстӣ 
ва њамдигарфањмӣ муттањид мекунад; д) созишномањои дуљониба ва бисёрљонибаи 
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дорои хусусияти гуногун байни Тољикистон ва Чин; е) узвият дар њамон як ташки-
лотњои байналмилалӣ ва минтаќавӣ; ж) имзо кардан ва тасдик кардани њамон як 
пактњо, конвенсияњо ва декларатсияњои байналхалќї. 

Дар рафти тадќиќот муаллиф як ќатор тавсияњои амалӣ тањия кардааст: 
1. Таљрибаи ќабули ќонунњо оид ба баъзе муносибатњои њуќуќии камаҳамият 

ба инкишофи пурмазмуни низомњои њуќуќї мусоидат намекунад. Дар асоси ин дар 
ояндаи наздик дар асоси дањњо санадњои ќонунгузории алоњидаи соњањо ва соњањои 
танзими њуќуќї ќабули кодексњо оид ба маориф, њуќуќи интихобот, экология ва 
ѓайра ба маќсад мувофиќ аст. 

2. Пешнињод карда мешавад, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» - ро вобаста ба ќабули санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон аз нав дида баромада, барои тањияи ќонунњо мањдудиятњои 
ќатъии меъёрї муќаррар карда шавад. Моддаи 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон» дар тањрири зайл ифода карда шавад: 
«Ќонун санади меъёрии њуќуќие мебошад, ки аз љониби маќомоти ќонунгузор 
ќатъиян бо тартиби муќарраргардида ќабул гардида, муносибатњои муњимтарини 
љамъиятиро ба танзим медарорад. 

Ќонун дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олӣ дар ду хониш ќабул карда 
мешавад». 

3. Дар заминаи Гурӯњи дӯстии вакилони порлумонњои Тољикистон ва Чин як 
гурӯњи ташаббускор оид ба омӯзиши техникаи тањияи санадњои меъёрии њуќуќӣ 
дар мисоли санади алоњидаи ќонунгузорӣ таъсис дода шавад. 

4. Пешнињод карда мешавад, ки аз љумлаи њуќуќшиносони байналмилалї ва 
мутахассисони забони чинї, дар вазорату идорањои алоњидаи Љумњурии Тољики-
стон, ки маблаѓи њамкории онњо бо шарикони чинї дар як сол зиёда аз 50 миллион 
доллари ИМА-ро ташкил медињад, шўъбањои махсуси байналмилалии њуќуќї –
ташкилї, ки аз њисоби сармоягузорињо маблаѓгузорї мешаванд, таъсис дода ша-
ванд. 

5. Барои фаъолонатар инкишоф додани њамкорињои њуќуќии Чин ва Тољики-
стон курсњои махсуси омӯзиши низоми њуќуќии Чин дар кафедраи байналмилалии 
факултети њуќуќшиносї ва факултети муносибатњои байналМардумии ДМТ ва дар 
яке аз донишгоњњои пешрафтаи ЉХЧ курсњои омўзиши низоми њуќуќии Тољики-
стон ташкил карда шаванд. 

6. Талаботи моддањои 15 ва 20 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи шањрвандї» ва њалли масъалаи ихтилофи назарњо дар дарки тала-
боти онро аз нав дида баромадан зарур аст. 

Ањамияти назариявӣ ва амалии тањќиќот дар тањлили њамаљонибаи 
омилњои маљмуӣ, ки ба омузиши низомњои њуќуќии Тољикистону Чин мусоидат 
мекунанд, муайян намудани хусусиятњои аз љињати назариявӣ муњими умумӣ ва 
фарќкунандаи њуќуќи ду миллати дӯст дар давраи њозираи инкишофи илми 
њуќуќшиносї зоњир мегардад. Бо дарназардошти маълумоти нав, ки дар муќарра-
рот ва хулосањо мураттаб шудаанд, кори рисолаи мазкур на танњо асосњои назари-
явии равандњои њамгироии давлатњои дўстро тањия ва мустањкам менамояд, балки 
назарияи умумии њуќуќро бо донишњои нави консептуалии соњаи њуќуќшиносї 
оид ба низомњои њуќуќӣ ва хусусиятњои онњо дар љањони муосир ѓанї мегардонад. 
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Хулосањои тањќиќоти рисола ва тавсияњои назариявӣ ва амалии муаллиф ме-
тавонанд дар раванди такмили санадњои ќонунгузорӣ ва дигар санадњои њуќуќии 
ду кишвари дӯст истифода шаванд. Муќаррарот ва хулосањои алоњидаи рисоларо 
њангоми ташкили раванди таълим дар муассисањои таълимии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин дар тањияи васоити таълимї ва методии таълими назарияи 
њуќуќ ва њуќуќи муќоисавї истифода бурдан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии натиљањо бо 
интихоби усулњои тањќиќоти маводи илмии назариявї ва амалї, тањлили воќеияти 
њуќуќї ва заминаи њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва Чин, муайян намудани роби-
таи низоми њуќуќии давлатњои аъзои СЊШ дар партави шартномањо, созишномањо 
ва дигар уњдадорињои байналмилалии Тољикистон ва Чин, дарки омилњои њамги-
роии низомњои њуќуќӣ, муайян кардани наќши равандњои љањонишавӣ дар ташак-
кули низомњои њуќуќӣ, таъйин ва тањияи  механизмњои њуќуќии њифзи манфиатњои 
миллӣ дар шароити таъсисёбии ташкилотњои нави байналхалќї ва минтаќавї  
асоснок карда мешавад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 
тањќиќоти илмӣ ба шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.01 – Назария ва таърихи 
њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки аз љониби Комис-
сияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ 
мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шахсии 
муаллифи диссертатсия барои дарёфти унвони илмӣ бо хулосањо ва муќарра-
роти илмӣ, тавсияњои амалӣ, муносибати муаллиф ба бисёр масъалањои 
мубрами њамгироии низоми њуќуќии Чин ва Тољикистон, инчунин коркард ва 
тањлили миќдори зиёди мавод дар доираи мавзуи рисола ва асарњои таълиф-
намудаи унвонљў муайян карда мешавад. Тадќиќоти диссертатсионӣ аз љони-
би унвонљў мустаќилона анљом дода шуда, хулосањо, љамъбастњо, муќаррарот 
ва тавсияњои амалии ба њимоя пешнињодшуда аз љињати илмӣ асоснок карда 
шудаанд. 

Тавсиб ва амалисозии натиљањои дисертатсия. Натиљањои тањќиќот ва ху-
лосањои асосї дар љаласањои кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоиса-
вии факултети њуќуќи Донишгоњи миллии Тољикистон мавриди баррасї ќарор ги-
рифтанд. Баъзе љанбањои таърихии рисола аз љониби муаллиф њамчун кори ма-
гистрӣ бо забони чинӣ тањти роњбарии профессори њуќуќ Гун Ру Фу дар До-
нишгоњи Чини Шарќї дар Шанхайи Чин дар соли 2023 дифоъ карда шудааст. Баъзе 
муќаррарот ва хулосањои тањќиќоти рисолаи илмӣ низ дар конференсияњои бай-
налмиллалӣ, љумњуриявии илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалӣ, ки дар онњо муаллиф 
маърӯзањо кардааст, санљида шудаанд, аз љумла: 

а) дар конференсияњои байналмилалӣ: 
- Конфронси байналмилалии илмӣ-амалӣ «Њуќуќи инсон: мушкилот, роњњо 

ва дурнамо» Мавзуи маърӯза: «Соњибихтиёрии давлат ва халќ: таносуби озодињои 
дохилӣ ва хориљӣ дар матни Конститутсияи Љумњурии Тољикистон». – Душанбе, -
2019; 

- Форуми байналмилалии илмии љавонон «Ломоносов-2020». Мавзуи маъру-
за: «Хусусиятхои умумии низоми њуќуќии Чин», - Москва. -2020. 
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б) дар конференсияњои љумњуриявӣ: 
- Конфронси илмӣ-амалӣ «Проблемањои назариявии татбиќи њуќуќи инсон 

дар Љумњурии Тољикистон». Мавзуи маърӯза: «Њуќуќу озодињои хусусӣ ва коллек-
тивӣ дар паҳнои истиќлолияти давлатӣ». – Душанбе, - 2020; 

- Конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Њуќуќи инсон дар раванди љањони-
шавӣ». Мавзуи маърӯза: «Хусусиятњои умумии низомњои њуќуќии Чин ва Тољики-
стон» - Душанбе, - 2021. 

Интишор аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи рисола 1 моногра-
фия, 12 маќолаи илмӣ чоп шудаанд, аз љумла 5-тои онњо дар маљаллањои таќризша-
вандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон нашр шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар њаљми ба талаботи Комис-
сияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон љавобгӯ матрањ 
ва таълиф шуда, мундариљаи он аз муќаддима, се боб (њашт параграф), хулоса, тав-
сияњо барои истифодаи амалии натиљањои тадќиќот, рӯйхати адабиёти истифода-
шуда, таълифот оид ба мавзӯи рисола ва замима иборат аст. Њаљми умумии диссер-
татсия 236 сањифаро ташкил медињад. 

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќот асоснок, дараљаи омузиши илмии 
он тањлил, њадаф ва вазифањо, объект ва предмети тадќиќот, асосњои назариявӣ ва 
методологии он муайян гардида, навгонии илмии он асоснок, муќаррароти асосии 
ба њимоя пешнињодшуда муаррифї, хулосањо, ањамияти назариявӣ ва амалии рисо-
ла мушаххас шуда, рољеъ ба тасдиќи натиљањои тадќиќот, сохтор ва њаљми кор 
маълумот дода шудааст. 

Боби якум – «Низоми њуќуќї, низоми њуќуќ ва оилањои њуќуќї: тањлили 
назариявию њуќуќї» ном дошта, аз се зербоб (параграф) иборат аст. Дар онњо ма-
фњумњои «низоми њуќуќ», «низоми њуќуќї» ва «оилаи њуќуќӣ», сохтори низоми 
њуќуќӣ ва таснифоти низомњои њуќуќӣ ва оилањои њуќуќї бо назардошти воќеияти 
њуќуќии Чин ва Тољикистон муфассал тањлил карда шудаанд. 

Зербоби якум «Мафњуми низоми њуќуќї ва муносибати он бо низоми 
њуќуќ ва оилаи њуќуќї» ба тањлили моњияти категорияњои њуќуќї ва муносибати 
онњо, омузиши муносибатњои низоми њуќуќї бо низоми њуќуќ ва оилаи њуќуќӣ 
бахшида шудааст. 

Муаллиф пас аз тањлили асарњои зиёди бо ин ё он тарз ба мафњумњои асосии 
кори диссертатсионї алоќаманди олимони њуќуќшинос ба хулосае омадааст, ки 
њангоми њалли масъалаи танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї бояд фарќи 
байни низоми њуќуќї ва низоми њуќуќ, њам аз љињати мазмун ва њам аз љињати 
ањамият, ба эътибор гирифта шавад. 

Низоми њуќуќии як давлати миллї тамоми воќеияти њуќуќиро фаро мегирад, 
ки аз сарчашмањои њуќуќ сар карда то маќомоти амаликунандаи онњо чи давлатї ва 
чи љамъиятиро, њатто бо назардошти фарњанги њуќуќї ва шуури њуќуќии як халќи 
муайянро дар бар мегирад. Дар навбати худ, низоми њуќуќ дар њаќиќат сохтори до-
хилии њуќуќи объективиро инъикос менамояд, ки бо мављудият ва алоќамандии 
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унсурњои он (меъёрњо, нињодњо, зерсохторњо, соњањо) тавсиф меёбад, яъне он сохти 
дохилии њуќуќи дар давлат амалкунанда мебошад. 

Муаллиф инчунин мафњумњои «низоми њуќуќ» ва «низоми њуќуќї»-ро њам-
чун ду љињати муњими зуњуроти як њодиса - њуќуќ ба таври муфассал тањлил карда-
аст. Низоми њуќуќии давлати миллӣ њамчун маљмӯи унсурњои њуќуќӣ ва меха-
низмњои татбиќи њуќуќ дар маљмӯъ ба њисоб рафта, он бо давлат ва љомеаи мушах-
хас робитаи зич дорад ва бо шуури њуќуќӣ ва фарњанги њуќуќӣ халќи мушаххас, ки 
имрӯз аксаран миллат номида мешаванд робитаи имманентӣ дорад. Низоми 
њуќуќро бошад, диссертант њамчун сохтор ва њолати ќисмњои њуќуќ ва падидаи 
танзимгари иљтимої тавсиф ва тањлил мекунад. 

Дар зербоби дуюм «Сохтори низоми њуќуќї ва унсурњои асосї» – муаллиф 
ба омўзишу шарњи таърифњои унсурњои асосї ва таснифоти онњо, тањлили раванди 
ташаккули сохтори њуќуќи низоми њуќуќӣ ва хусусиятњои он пардохтааст. 

Муаллиф таърихи инкишофи категорияњои њуќуќии марбут ба тадќиќоти ил-
мии пешнињодшуда ва сохтори њуќуќро дар илми њуќуќшиносии ватанию хориљї 
муфассал баррасї намуда, ба асарњои њуќуќшиносони маъруф С.С. Алексеев, В.С. 
Нерсесянс, Р.Ш. Шарофзода ва олими чинї Дин Лин Хуа таваљљуњи махсус зоњир 
намудааст. 

Муаллиф аз омўзиши сохтори низоми њуќуќї ва тањлили мавќеи олимон ба 
хулосае меояд, ки дар мавриди унсурњои низоми њуќуќї олимон фикру аќидањои 
гуногун доранд. Гуногунандешии олимон оид ба сохтори низоми њуќуќӣ аз он 
шањодат медињанд, ки низоми њуќуќї падидаи ба дараљаи кофї динамикӣ, чандирӣ 
ва тадриљан инкишофёбанда мебошад ва ин хусусияи низоми њуќуќї барои њаёти 
њуќуќӣ хеле муњим аст. Дар заминаи мавзуи мавриди баррасӣ муаллиф фањмиши 
худро дар бораи сохтори низоми њуќуќӣ баён кардааст. 

Дар зербоби сеюм – «Таснифи низомњои њуќуќӣ ва оилањои њуќуќӣ бо 
назардошти воќеияти њуќуќии чинӣ» – муаллифи рисолаи номзадї типологияи 
низомњои њуќуќӣ, оилањои њуќуќӣ дар таърихи илми њуќуќро тањќиќ намуда, 
онњоро бо воќеияти њуќуќии низоми њуќуќии Чин муќоиса мекунад. Хусусияти 
асосии низоми њуќуќии Чин принсипи «як давлат – ду низом» мебошад. 

Дар асоси тањлил муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки низомњои њуќуќии 
давлатњои миллиро чунин гурўњбандї кардан мумкин аст: аз рўи шаклњои идора-
кунї – демократи, монархї, монархияи конститутсионї; аз рўи шаклњои сохти 
давлатї – унитарї, федеративї, конфедеративї; аз рўи шаклњои идоракунии иќти-
содиёт, типи идеология ва ташкили њокимият – низомњои њуќуќии сотсиалистї, ка-
питалистї ва омехта; аз рўи типњои таърихии давлат ва љамъият – низомњои 
њуќуќї-давлатии ибтидої, дењќонї, ѓуломдорї, феодалї, капиталистї, сотсиа-
листї, баъдисотсиалистї, инчунин низомњои њуќуќии мамлакатњои тараќќиёбанда 
ва давлатњои демократии тараќќикарда. Њамзамон, низомњои њуќуќиро бо наза-
рдошти муносибати њуќуќ ба дин (динї, дунявї, секулярї, либералї) ва бо наза-
рдошти њокимияти сиёсї (демократї, либералї-демократї) људо кардан мумкин 
аст. 

Боби дуюм «Тањлили муќоисавї - њуќуќии низомњои њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин: умумиятњо ва хусусиятњо» низ аз се 
зербоб иборат аст. Дар зербоби аввал – «Низоми њуќуќ ва низоми ќонунгузории 
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Тољикистон ва Чин» – муаллиф ќайд мекунад, ки дар илми њуќуќшиносӣ ва 
њуќуќшиносии муќоисавӣ низомњои муосири њуќуќи Тољикистону Чин гоње ба ои-
лаи романию олмонӣ, ки дар он њуќуќи статутї (ќонунӣ) мавќеъи бартарӣ дорад, 
нисбат дода мешаванд. Дар Чин, Тољикистон ва бисёр кишварњои пасошӯравӣ њал-
номаи судӣ расман њамчун сарчашмаи њуќуќ эътироф карда нашудааст, гарчанде ки 
таљрибаи судӣ ба амалияи судӣ таъсир мерасонад. Дар амалияи юридикии Тољики-
стон дар њалли парвандањои судї – чи њуќуќи гражданї ва чи њуќуќи љиноятї, чи 
тавре ки муаллиф кайд мекунад, Ќарори Суди Олии љумхурї наќши њалкунанда 
дорад. 

Тартиботи њуќуќии Чинро муњаќќиќон њамчун падидаи њуќуќӣ эътироф ме-
кунанд: дар он ќонуни анъанавии Чин, ки ба фарњанг ва урфу одатњои миллӣ асос 
ёфтааст, бо ќонуне, ки аз дигар фарњангњои њуќуќӣ гирифта шудааст, њамоҳанг аст. 

Муаллиф муътаќид аст, ки дар Тољикистон низ чунин дихотомияро метавон 
шартан ба вуљуд овард, зеро низоми њуќуќии он њам унсурњои њуќуќи анъанавии 
таърихӣ ва њам унсурњои аз низомњои њуќуќии давлатњои дигар гирифташударо дар 
бар мегирад. Аммо фарќи низоми њуќуќии Тољикистон, ба назари ӯ, дар он аст, ки 
арзишњои миллӣ ва байналмилалие, ки дар як низоми њуќуќӣ муттањид шудаанд, бо 
њам мухолиф нестанд. Дар мавриди низоми њуќуќии Чин метавон гуфт, ки дар он 
ду принсипи гуногуни њуќуќро мушоњида кардан мумкин аст, ки баъзан ба њам-
дигар мухолифанд, вале бо вуљуди ин дар як низоми њуќуќ муттањид шудаанд. Ба 
њамин тариќ, дар Чин њуќуќи капиталистї ва њуќуќи сотсиалистї дар доираи як 
давлат амал мекунанд. Амммо дар воќеъ тафаккури сотсиалистї, ки ба манфиатњои 
маънавї ва коллективї нигаронида шудааст, расман тарѓиб карда мешавад. 

Дар Тољикистон парадигмаи ташаккули њуќуќ бо як фарњанги таърихии 
њуќуќӣ мањдуд намешавад. Решањои низоми њуќуќии он ба гузаштаи таърихї бар-
мегарданд, ки дар он љо аз рўи марњилањои инкишофи шаклњои давлатї шаклњои 
гуногуни њуќуќ – зардуштї, одатї, буддої-кушонї, мусулмонї, империалистии 
рус, њуќуќи сотсиалистї, романию германї вуљуд доштанд. Таъсири ин низомњои 
њуќуќӣ дар анъанањо ва урфу одатњои њуќуќӣ дар доираи њифзи арзишњои њуќуќ ба 
гунае нигоњ дошта мешаванд. 

Дар диссертатсия инчунин намудњои гуногуни сарчашмањои њуќуќ – урфу 
одатњои њуќуќӣ, санадњои меъёрии судӣ, шартномаи меъёрӣ, принсипњои њуќуќ, 
таълимоти њуќуќӣ, матнњои динӣ (ањкоми дин) ва дигар сарчашмањои њуќуќ дар 
воќеиятњои њуќуќии Тољикистон ва Чин ба таври муфассал тањќиќ шудаанд. 

Дар зарбоби дуюм – «Сарчашмањои њуќуќ дар Чин ва Тољикистон» – муа-
ллиф масъалањои шакли њуќуќ ва намудњои он дар низомњои њуќуќии ду кишвар, 
таърихи тањаввули шакли сарчашмањо на танњо дар Чину Тољикистон, балки берун 
аз ин давлатњоро низ баррасӣ кардааст. 

Ба аќидаи ў мафњуми «манбаъњои њуќуќ»-ро муаррихи Рими ќадим Тит Ли-
вий њангоми тавсифи Ќонунњои XII љадвал истифода кардааст. Сарчашмањои њуќуќ 
аз љониби муаллиф аз љињати моддӣ, идеалӣ ва расмӣ баррасӣ мешаванд. 

Санади меъёрї – њуќуќї њамчун сарчашмаи асосии низоми њуќуќии Тољики-
стон дар доираи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи санадњои 
меъёрї – њуќуќї омўхта мешавад. 



25 

Тибќи андешаи муаллиф, чинињо аз замонњои ќадим низоми њуќуќии 
пешрафта доштанд. Дар масъалаи сарчашмаи њуќуќи онњо - ќонунњо ва фармонњои 
императорони Чин њамеша наќши муњими танзимкунанда бозиданд. Дар бораи ду-
рустии таърифи мафњуми «сарчашмаи њуќуќ» дар њуќуќшиносии муосири Чин 
бањсу мунозира нест, аммо барои ворид намудани ин истилоњ ба соњаи њуќуќши-
носї њанўз њам ба навъе мушаххас кардани мафњуми «сарчашмаи њуќуќ» зарур аст. 
Чинињо дар таърих дар бораи пайдоиши њуќуќ назари алоњида доштанд. Фарзан-
дони Осмон ва пайравони Буддо, пайравони Лао тсзи ва Конфутсий сарчашмањои 
њуќуќро ба таври дигар мефањмиданд. Ба аќидаи мутахассиони таърихи ҳуқуқи 
чинї дар Чини ќадим тафовути соњањои дониши њуќуќї вуљуд надошт, низоми 

њуќуќ яксон буд. Давлат вазифањои муҳофизатиро (国之大事，唯祭与祀) иљро ме-

кард, ки бо воситањои сиёсї, њокимият, танзими њуќуќї алоќаманд буданд. Дар ба-

робари ин, дар забони ќадимии чинӣ ќонун, низоми судӣ (法), ќонунњо (律） ва 

љазо (刑）) бо истилоњњои хос ишора мешуданд. 

Муаллифи рисола мањз ба њамин љињати шабоњат ва якхела будани падидањои 
њуќуќї дар таърихи њуќуќи тољик таваљљуњ кардааст. Дар байни тољикони ќадим ва 
асримиёнагӣ вожањои «њаќ», «њаќиќат», «адолат», «инсоф», «ќонун», «ростї» ва 
«ќонунї»- ро як падидаи умумии илмӣ – «њуќуќ» муттањид кардааст. 

Њамин тариќ, сарчашмаи асосии низоми њуќуќии муосири Чин ќонунест, ки 
соњањои асосии њаёти љамъиятро танзим мекунад. Гузашта аз ин, теъдоди ќонунњо 
дар Чин нисбат ба Тољикистон ба маротиб камтар аст. 

Дар рисола сарчашмањои њуќуќ ва раванди ќонунгузорӣ дар низомњои 
њуќуќии Тољикистону Чин тањлил шуда, дар ин замина таъкид карда мешавад, ки 
њаёти њуќуќии халќњои ин давлатњо њамчун давлатњои шарќӣ ќариб њамеша тањти 
таъсири ањкому эътиќоди динӣ ва арзишу муќаддасоти фарњангӣ ќарор гирифта 
буд ва вижагии он низ дар њамин ифода ёфтааст. Ин бунбасти њаёти њуќуќии чи-
нињо ва тољикон дар сарчашмањои њуќуќ ва раванди ќонунгузории ин кишварњо 
осори худро гузоштааст. 

Дар зербоби сеюм «Вазъи њуќуќии шахс дар низоми њуќуќии Тољикистон 
ва Чин» – муаллиф ќайд мекунад, ки принсипњои асосии вазъи њуќуќии шахсро 
дар њар давлати демократї конститутсияи давлат муќаррар мекунад. Ба ѓайр аз кон-
ститутсия, чунин давлатњо ќонунњои махсус доранд, ки намудњо ва категорияњои 
шахсон, вазъи њуќуќии онњо ва амалњои њуќуќии имконпазирро муайян мекунанд. 
Ба чунин санадњои меъёрї – њуќуќии Тољикистон Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљӣ ва шахсони 
бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон» дохил мешаванд. 

Ин санадњои меъёрї – њуќуќї вазъи њуќуќии шахсро дар љамъият њаматарафа 
ва пурратар муайян мекунанд. Табиист, ки ин ќонунњо дар баъзе мавридњо њолати 
њуќуќии шахси алоњидаро танзим намуда, ўро бештар њамчун шахси мансуб ба 
давлати хориљї ва ё умуман њамчун апатрид – шахси бешањрванд аз нуќтаи назари 
манфиатњои давлат зикр мекунад. 

Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Тољикистон давлатњои демократї 
мебошанд, ки дар онњо њуќуќу озодињои инсон тибќи талаботи меъёрњои њуќуќии 
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байналмилалї, бечунучаро эътироф карда мешаванд. Дар ЉХЧ масъалањои 
шањрвандї дар баробари конститутсия бо санади махсуси њуќуќї – «Ќонун дар бо-
раи шањрвандии ЉХЧ аз соли 1980» танзим карда мешавад. 

Боби сеюми диссертатсия – «Рушди низоми њуќуќии Тољикистон ва Чин 
дар шароити љањонишавӣ ва њамгироии њуќуќӣ» аз ду зербоб иборат аст. 

Дар зербоби аввал «Таъсири љањонишавӣ ба тамоюлњои рушди ни-

зомњои њуќуќии Чин ва Тољикистон: омилњое, ки ба наздикшавии ни-
зомњои њуќуќӣ мусоидат мекунанд» – муаллиф ба баъзе далелњои таърихие 
ишора мекунад, ки ба наздикшавии муносибатњои дипломатии Тољикистону 
Чин таъсир расонидаанд, шароити воридшавии онњоро ба созмонњои мин-
таќавию байналмилалї баррасӣ намуда, раванди бастани созишномањо оид ба 
њамкорӣ ва шарикии стратегӣ ва бисёр мушкилоти дигари дорои хусусияти 
њамгироиро тањлил мекунад. 

Равандњои глобалии љањон дар охири асри ХХ ба рушди низоми њуќуќии 
Тољикистону Чин таъсир расонд. Пас аз пошхӯрии Иттињоди Шӯравӣ, Чин воќеан 
ягона давлати абарќудрати сотсиалистӣ боќӣ монд. ЉХЧ сањву хатоњои ИЉШС – 
иттифоќчии пештараи идеологии худро ба назар гирифта, ба тањлили равандњои ба 
амаломада дар доираи манфиатњои Чин сари ваќт шурўъ намуд, сиёсати берунї ва 
сохти дохилии давлатиашро дуруст муайян кард. Ба шарофати татбиќи принсипи 
«як давлат, ду низом» сохти сотсиалистии ЉХЧ сифати баландтар «касб намуд». 
Маънои ин принсип дар он аст, ки меъёрњои њуќуќи сотсиалистї дар давлат дар ба-
робари меъёрњое, ки муносибатњои бозориро дар иќтисодиёт танзим мекунанд, 
амал мекунанд. 

Низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар шароити љањонишавӣ аслан дар як 
самт рушд мекунанд, вале вазифањои дар ин љо гузошташуда гуногунанд. Низоми 
њуќуќии Тољикистон ба ташаккули иќтисоди бозаргонї, инкишофи фаъолияти озо-
ди иќтисодї дар асоси моликияти хусусї, ташаккули низоми нави сиёсї дар дои-
раи плюрализми сиёсию идеологї пурра нигаронида шудааст. 

Эмомалӣ Рањмон, ки моњи ноябри соли 1992 сарвари давлат интихоб шуд, 
нахустин сафари хориљии худро ба ЉХЧ анљом дод, ки дар натиљаи он 9 марти соли 
1993 давлатњо дар Пекин Эъломияи муштарак оид ба принсипњои таъсиси муноси-
батњои Тољикистону Чинро имзо карданд. Њамкории Тољикистону Чин бар пояи 12 
принсипи асосии Эъломияи муштарак, аз љумла, дар чањорчӯби принсипи дуюм, ки 
њуќуќи баробари њамаи давлатњоро дар љомеаи љањонӣ муќаррар кардааст, бунёд 
ёфтааст. 

Имрӯз Тољикистон ва Чин њамчун ду кишвари дӯст робитањои наздики иљти-
моӣ, иќтисодӣ, сиёсӣ, фарњангӣ ва њуќуќӣ доранд. Дар давраи аз соли 1992 то моњи 
майи соли 2023 миёни Тољикистон ва Чин 97 ањднома ва созишномањои дуљониба 
баста шуда, њамаи онњо дар парлумони Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расидаанд. 
Њамин тариќ, низоми њуќуќии Тољикистон зери таъсири љањонишавӣ ва ниёзњои 
дохилии љомеа, ногузирии робитањои берунии љумњурӣ бо кишварњои дӯст 
марњила ба марњила ташаккул ёфт. 

Дар зербоби дуюм «Рушди низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар 
чањорчӯби њамгироии њуќуќӣ (дар доираи СЊШ)» – муаллиф механизмњои 
њуќуќии равандњои њамгироӣ миёни Тољикистон ва Чинро муфассал тањлил 



27 

кардааст. Дар ин бобат созишномањои дутарафа ва бисёртарафа бо иштироки ду 
давлати дўст чи дар доираи СЊШ ва чи берун аз он ањамияти махсус доранд. 

Муносибатњои Тољикистону Чин то замони таъсиси СЊШ дар доираи баста-
ни созишномањои зиёд дар соњањои гуногуни иќтисод, фарњанг ва илм инкишоф 
ёфта буданд. СЊШ њамчун як созмони нави байналмилалӣ, ки сулњу суботро дар 
ќаламрави кишварњои аъзои ин созмон таъмин мекунад, барои онњо уфуќњои нави 
њамкорӣ боз кардааст. 

Натиљаи ин њамкорињо бешубња раванди њамгироии њуќуќии низомњои 
њуќуќии ду давлат аст. Тољикистон ва Чин заминањои њуќуќии муносибатњоро омо-
да намуда, на танњо бо бисёр хусусиятњои низомњои њуќуќии њамдигар шинос шу-
данд, балки механизмњои њуќуќии робитаи меъёрњо ва арзишњои њуќуќии ду ки-
шварро тањия намуданд. Тасдиќ ва татбиќи муносибатњои дуљониба ва бисёрљони-
ба бо Чин ва табдили минбаъдаи онњо ба низоми њуќуќии Тољикистону Чин ба ра-
ванди њамгироии низоми њуќуќии ин давлатњо такони тоза бахшид. 

Шартномаи њамљаворӣ, дӯстӣ ва њамкории байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин аз 15 январи соли 2007 ва Эъломияи Љумњурии Мар-
думии Чин ва Љумњурии Тољикистон дар бораи рушди минбаъдаи муносибатњои 
неки њамсоягӣ, дӯстӣ ва њамкорӣ, ки 26-27-уми моњи августи соли 2008 дар Душан-
бе ќабул гардид, принсипњо ва самтњои асосии њамкорињои ду кишварро муайян 
кард. 

Солњои 2001-2022 аз љониби маќомоти олии СЊШ 133 шартнома ва изњороти 
оммавӣ ќабул карда шуданд, ки њадафу вазифањои низомњои њуќуќиро њам дар дои-
раи танзими дохилӣ ва њам дар доираи байналмилалӣ њамаљониба дастгирӣ меку-
нанд. Муаллиф СЊШ-ро њамчун як организми зиндаи сиёсӣ ва њуќуќии байнал-
миллалӣ медонад, ки њадафњои бузурги глобалии он аз њадафњои љањони ғарбӣ 
фарќ мекунанд. 

 
ХУЛОСА 

Тадќиќоти диссертатсионӣ ба муаллиф имкон дод, ки хулосањои назариявии 
зеринро асоснок ва тањия намояд: 

1. Низоми њуќуќї вобаста ба њолат ва муносибати унсурњои он, бо наза-
рдошти ањамият, воқеӣ ва имтиёзнокии онњо метавонад таѓйир ёбад. Мавќеи ни-
зоми њуќуќӣ низ ба унсурњои сохторӣ тобеъ буда, аз њолат, хусусият ва дараљаи ин-
кишофи онњо вобаста аст. [3-М]. 

2. Тањлили муќоисавии низомњои њуќуќї дар илми назарияи њуќуќї, пеш аз 
њама, ба эњтиёљоти илмњои њуќуќї аз нуќтаи назари маърифатї ва тарбиявии 
тавсеаи фазо вобаста аст. Њангоми муќоисаи низомњои њуќуќї муњаќќиќон аз 
љињати методологї имконият пайдо мекунанд, ки њамаи қишрҳои низоми њуќуќиро 
амиќтар омўзанд. Гузаронидани тањќиќоти муќоисавии низомњои њуќуќї низ қабл 
аз ҳама бо маќсади инкишофи низоми њуќуќӣ сурат мегирад. [3-М]. 

3. Дар таърихи њуќуќи Чин ва Тољикистон марњилаи муњими тараќќиёти 
ҳамоҳанг типи феодалии њуќуќ мебошад, ки дар њазораи 1-уми милодї њам дар 
Чин ва њам дар Тољикистон оѓоз шудааст ва то ибтидои асри XX идома ёфтааст. Дар 
маљмуъ таърихи њуќуќи Тољикистон ва Чин дар ањди ќадим ва Асрњои миёна зери 
таъсири авомили сабабњои мухталиф умумият ва вижагињои хосаро дороанд.  Оѓоз 
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аз ањди ќадим, мо умумиятњоро дар шаклњо, намудњо ва соњањои меърњои њуќуќ 
эњсос карда, муносибатњои якхелаи љамъиятиро дар шаклњои соњибмулкї, бо ви-
жагињои дастаљамъии моликияти фардию хусусї   ошкор менамоем. [5-М; 6-М]. 

4. Низомњои њуќуќии мамлакатњои њозираи демократї, аз љумла Чин бо  
унсурњои омехтаи сотсиалистї ва капиталистї (бо усули «як кишвар ва ду низом») 
ва Тољикистон бо тамоюли капиталистї ва демократї дар марњалаи њозираи та-
раќќиёт як ќатор умумият ва њусусиятњо доранд. Чунин умумият ва вижагињои ни-
зомњои њуќуќӣ аз назари таърихи асосҳои худро доранд. [4-М]. 

5. Дар низоми њуќуќии Чин тањияи лоињаи санади меъёрї – њуќуќї тибќи 
ќонун ба як маќоми махсуси дорои шӯъбањои дахлдор вогузор карда мешавад. Дар 
Тољикистон ин њуќуќ мањдуд нест ва дар ин раванд созмонњои гуногуни давлатӣ, 
илмӣ ва љамъиятӣ метавонанд љалб карда шаванд. Мањдудияти ќатъии доираи 
иштироккунандагони тартиб додани санади ќонунгузорї дар ЉХЧ, ба эњтимоли зи-
ёд, бо манфиатњои идеологии давлати сотсиалистї, ки ба муњофизати њаматарафа 
эњтиёҷ доранд, алоќаманд аст. 

6. Дар низоми ҳуқуқии Чин њангоми муњокимаи лоињаи ќонун ду намуди 
расмиёт мављуд аст: тартиби ќарор дар бораи ба рўзномаи маљлис дохил кардани 
лоињаи ќонун ва тартиби њалли масъалаи њамчун ќонун тасдиќ шудан ё нашудани 
лоињаи ќонун. Ин ду савол дар назари аввал ба як љињат – ба тайёр кардани лоињаи 
ќонун дахл доранд, вале њангоми муњокима ва ба миён гузоштани саволњои мушах-
хас мо ба ҳодисањои нави такмили лоиња дучор меоем. 

7. Ба ѓайр аз раванди њамгироии низомњои њуќуќии давлатњои аъзои СЊШ, 
дар доираи њадафњо, вазифањо ва арзишњои умумибашарї, тањти таъсири љомеањо 
ва созмонњои байналмилалї ва минтаќавї раванди мутавозин ва дусатњаи њамги-
рої идома дорад. Раванди њамгироии низомњои њуќуќии давлат- аъзоњои СЊШ , аз 
љумла Тољикистон ва Чинро мумкин аст бо чунин асосњо тасниф кард: 

1. Бо асосњои мазмунї-њуќуќї. 
2. Дар пањнои амали шартномањои байналмилалии СЊШ. 
3. Зери таъсири субъектњои ќабули меъёрњои байналмилалии СЊШ. 
4. Вобаста ба навъи меъёрњои байналмилалии СЊШ. 
5. Вобаста ба фаъолнокии аъзои СЊШ дар муносибатхои дутарафа ва бисёр-

тарафа. 
8. Дар муносибатњои Тољикистону Чин инчунин шартномањои махсуси 

њуќуќӣ мављуданд, ки танњо ба масъалањои њифзи њуќуќ нисбат ба категорияњои 
алоњидаи шахсон дахл мекунанд. Ба чунин санадњои дорои хусусияти њуќуќӣ 
Шартномаи байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар бораи 
ёрии њуќуќӣ оид ба парвандањои гражданӣ ва љиноятии соли 1996 дохил мешаванд. 

9. Њаёти њуќуќии халќњои Тољикистону Чин њамчун халќњои шарќї ќариб 
њамеша зери таъсири анъанањои динї ва фарњангї ќарор дошт, ки хусусиятњои он-
ро пешакї муайян мекарданд. Чунин људошавии њаёти њуќуќии ин халќњо дар сар-
чашмањои њуќуќ ва равандњои ќонунгузории ин кишварњо таъсири муайян гузошт. 
[6-М]. 

10. Муќоисаи шуури њуќуќии тањаммулмењвар, ибтидоӣ, итоаткор, ба ар-
зишњои ахлоќӣ асос ёфтаи халќњои Чин ва Тољикистон бо маќсади ғанӣ гардонида-
ни фарњанги њуќуќии ин ду халќ хеле љолиби таваљљуњ буда, ањамият ва мубрами-
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яти махсуси илмию амалї дорад. Мањз дар асоси њамин гуна њисси адолатпарварї 
чинињо ва тољикон бисёр сарчашмањои њуќуќи шаклан гуногун, аммо мазмунан 
њамгун ва њамоњангро эљод ва ќабул кардаанд. [11-М]. 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар љараёни омӯзиши муќоисавии низомњои њуќуќии Тољикистону Чин ва 
тањлили равандњои њамгироии њуќуќии байни онњо муаллиф ба мушкилоти муа-
йяни њуќуќӣ ва амалӣ дучор омадааст, ки бартараф намудани онњо бояд ба такмили 
низоми њуќуќӣ ва равандњои њамгироии њуќуќии Тољикистон ва Чин дар сатњи нави 
байнидавлатӣ мусоидат намояд. Муаллиф оид ба такмили ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва механизмњои амали субъектњои равандњои њамгироӣ як ќатор пеш-
нињодњои амалӣ тањия кардааст: 

1. Таљрибаи ќабули ќонунњо оид ба баъзе муносибатњои њуќуќии начандон 
муњим ба инкишофи пурмазмуни низомњои њуќуќї мусоидат намекунад. Дар асоси 
ин дар ояндаи наздик дар заминаи дањњо санадњои ќонунгузории соњањои алоњида 
ва соњањои танзими њуќуќї ќабули кодексњои оид ба маориф, њуќуќи интихобот, 
экология ва ѓайра ба маќсад мувофиќ аст. 

2. Моддаи 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон» дар тањрири зайл ифода карда шавад: «Ќонун санади меъёрии 
њуќуќие мебошад, ки аз љониби маќомоти ќонунгузор ќатъиян бо тартиби муќар-
раргардида ќабул гардида, муносибатњои аз њама муњим ва арзишманди љамъияти-
ро ба танзим медарорад. 

Ќонун дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олӣ дар ду хониш ќабул шуда-
аст. Дар хониши аввал саволњои зерин баррасї карда мешаванд: 

- зарурият ва ањамияти ќабули ќонун барои њаёти њуќуќии љумњурї; 
- ањамият ва моњияти ќонун барои њаёти иљтимоию иќтисодии кишвар; 
- мављуд набудани асос барои танзими ин муносибатњо бо санадњои зерќону-

нии меъёрї; 
- баррасии пешнињоди Њукумат, шуъбаи соњавї ва хулосаи шўрои коршино-

сон оид ба зарурати ќабули ќонун; 
- баррасии сохтори умумии ќонун аз рўи фаслњо ва бобњо. 
Дар хониши дуюм ќонун аз рӯи моддањо баррасӣ мешавад». 
3. Њангоми муайян кардани мазмун ва амалияи тартиб додани муќаррароти 

њуќуќии меъёрњои њуќуќии дорои хусусияти ќонунгузорї Парлумони Љумњурии 
Тољикистонро зарур аст, ки дар баробари таљрибаи давлатњои ИДМ таљрибаи 
Љумњурии Мардумии Чинро омўзад, ки дар он, дар муќоиса бо душворињои вазъи-
яти њозираи њуќукшиносии кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї, дар баъзе 
мавридњо диспозитсия, хусусияти доираи муносибатњои њуќуќї ва ањамияти объек-
ти танзимшаванда нисбатан сањењ, мухтасар ва даќиќтар ифода ёфтаанд. 

4. Муаллиф бо маќсади њамаљониба омўхтани њамоњангии меъёрњои њуќуќї 
ва ба њам алоќамандии онњо дар низомњои њуќуќии ду давлат пешнињод менамояд, 
ки дар назди вазоратњои Љумњурии Тољикистон ба маќсади омўзиши таљрибаи њам-
корї ва инкишоф додани муносибатњои Чин ва Тољикистон гурўњњои махсуси корї 
ташкил карда шаванд. 
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5. Муаллиф дастурњои сиёсии Пешвои миллатро оид ба густариши муноси-
батњои дӯстона дар њама соњањо бо тамоми давлатњо ва бозигарони пешбари сиёсӣ 
ба роњбарї гирифта, риояи њатмии манфиатњои миллӣ ва њифзи истиќлоли иљти-
моию иќтисодии кишварро зарур мешуморад. 

6. Муаллиф бо маќсади рушди њамкорињои њуќуќии Тољикистону Чин пеш-
нињод менамояд, ки дар назди кафедраи байналмилалии факултети њуќуќшиносии 
ДМТ оид ба омӯзиши низоми њуќуќии Чин ва дар яке аз донишгоњњои пешќадами 
Чин – оид ба омӯзиши низоми њуќуќии Тољикистон курсњои махсуси таълимї таш-
кил карда шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертационное исследование Холикова Нурмухаммада Абдурахи-
мовича на тему «Правовая система Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики: теоретико-правовой и сравнительно-правовой анализ 
интеграционных процессов», на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве 

Ключевые слова: правовая система, система права, правовая семья, струк-
тура права, традиция права, норма права, история права, закон, система законо-
дательства, обычаи, правовой статус, источники права, форма права, регулятив-
ные функции права, государства, национальное государство, интеграционные про-
цессы, глобализация, сравнительный анализ, правовые механизмы, ШОС, договор, 
международные договора. 

Целью диссертационного исследования является теоретико-правовой и срав-
нительно-правовой анализ правовых систем Таджикистана и Китая на фоне углуб-
ления интеграционных процессов. 

Кандидатская диссертация Холикова Нурмухаммада Абдурахимовича посвя-
щена изучению правовых систем Таджикистана и Китая в свете глобальных и инте-
грационных процессов, происходящих в современном мире. В работе подробно ис-
следован понятийный аппарат, касающийся темы диссертации, в частности такие по-
нятия, как «система права», «правовая система», «правовая семья» и «традиция пра-
ва». Проведен анализ соотношения правовой системы с системой права и правовой 
семьей в контексте принадлежности правовых систем Таджикистана и КНР к право-
вым семьям. Также раскрыты понятия, структура и особенности правовых систем 
Таджикистана и КНР. Выявлено общее и специфическое в правовых системах Китая 
и Таджикистана в древности, в средневековье и в современный период. 

Особое внимание уделено сравнительно-правовому  анализу правовых систем 
Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, конкретизированы 
общие и особенные признаки правовых систем в процессе их развития;  исследова-
ны система права и законодательства Китая и Таджикистана, источники права этих 
стран; проведен сравнительный анализ правового статуса личности в их правовой 
системе; подробно проанализированы тенденции развития упомянутых правовых 
систем в условиях глобализации и правовой интеграции; указана роль ШОС в 
определении перспектив интеграции правовых систем Таджикистана и Китая. 

На основе проведенного анализа, разработан ряд теоретических и практиче-
ских предложений, которые значительно повышают значимость проведенного ис-
следования, и подтверждают новизну работы. Предложенные рекомендации и по-
ложения, выносимые на защиту, с учетом важности интеграционных процессов и 
развития правовых систем Таджикистана и Китая, как двух дружественных стран, 
стратегических партнёров, и в рамках регионального и международного сотрудни-
чества, прямо способствуют совершенствованию правовых реалий таджикского и 
китайского народов. 

Практические рекомендации автора по улучшению законодательства РТ в направ-
лении развития правового сотрудничества между КНР и Таджикистаном – это вклад авто-
ра в укрепление тех отношений, которые сложились между этими двумя странами. 
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оид ба тањќиќоти диссертатсионии Холиќов Нурмуњаммад Абдурањимо-
вич дар мавзуи «Низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мар-
думии Чин: тањлили назариявї-њуќуќӣ ва њуќуќї-муќоисавии равандњои 
њамгироӣ» барои дарёфти унвони илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рӯи 
ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот 
дар бораи њуќуќ ва давлат 

Калидвожањо: низоми њуќуќӣ, низоми њуќуќ, оилаи њуќуќӣ, сохтори њуќуќ, 
анъанаи њуќуќї, волоияти њуќуќ, таърихи њуќуќ, њуќуќ, низоми ќонунгузорӣ, расму 
оин, вазъи њуќуќӣ, сарчашмањои њуќуќ, шакли њуќуќ, вазифањои танзимкунандаи 
њуќуќ, давлатњо, давлати миллӣ, равандњои њамгироӣ, љањонишавӣ, тањлили 
муќоисавӣ, механизмњои њуќуќӣ, СЊШ, шартнома, шартномањои байналмилалӣ. 

Маќсади тањќиќоти дисертатсионї тањлили назариявӣ-њуќуќӣ ва муќоисавї-
њукуќии низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар шароити тавсеа ёфтани ра-
вандњои њамгироӣ мебошад. 

Рисолаи номзадии Холиќов Нурмуњаммад Абдурањимович ба омӯзиши ни-
зомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин дар партави равандњои глобалӣ ва њамгироӣ 
дар љањони муосир бахшида шудааст. Дар маќола дастгоњи консептуалии марбут ба 
мавзуи рисола, аз љумла мафњумњо ба мисли «низоми њуќуќ», «низоми њуќуќї», 
«оилаи њуќуќӣ» ва «анъанаи њуќуќї» ба таври муфассал баррасӣ шудааст. Тано-
суби низоми њуќуќӣ бо низоми њуќуќ ва оилаи њуќуќӣ дар заминаи мансубияти ни-
зомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин ба оилањои њуќуќӣ тањлил карда мешавад. Ма-
фњумњо, сохтор ва хусусиятњои низомњои њуќуќии Тољикистон ва Чин низ баён 
шудаанд. Хусусиятњои умумӣ ва вижагињои хос дар низомњои њуќуќии Чин ва 
Тољикистон дар давраи ќадим, асрњои миёна ва давраи нав ошкор карда шудаанд. 

Ба тањлили муќоисавї-хуќуќии низомњои њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин таваљљуњи махсус дода шуда, хусусиятњои умумї ва мах-
суси низомњои њуќуќї дар раванди инкишофи онњо мушаххас карда шудаанд; ни-
зоми њуќуќ ва ќонунгузории Чин ва Тољикистон, сарчашмањои њуќуќ дар ин ки-
шварњо тањќиќ шудаанд; тањлили муќоисавии вазъи њуќуќии шахс дар низомњои 
њуќуќии онњо гузаронида шудааст; тамоюлњои рушди низомњои њуќќуќии зикр-
шуда дар шароити љањонишавӣ ва њамгироии њуќуќӣ муфассал тањлил карда шуда-
анд; наќши СЊШ дар муайян кардани дурнамои њамгироии низомњои њуќуќии 
Тољикистон ва Чин нишон дода шудааст. 

Дар асоси тањлил як ќатор пешнињоду тавсияњои назариявї ва амалї тартиб 
дода шудаанд, ки ањамияти тадќиќотро хеле баланд мебардоранд ва навоварии кор-
ро тасдиќ мекунанд. Тавсияњо ва муќаррароти барои дифоъ пешнињодшуда бо 
дарназардошти ањамияти равандњои њамгироӣ ва рушди низомњои њуќуќии 
Тољикистону Чин њамчун ду кишвари дӯст, шарикони стратегӣ њам дар чањорчӯби 
њамкорињои минтаќавӣ ва њам байналмилалӣ, мустаќиман ба такмили воќеияти 
њуќуќии халќњои Тољикистон ва Чин сањми худро мегузорад. 

Тавсияњои амалии муаллиф оид ба такмили ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон дар самти рушди њамкорињои њуќуќии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии 
Чин ифодагари сањми муаллиф дар тањкими муносибатњои байни ин ду кишвар ме-
бошад. 
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the topic: “Legal system of the Republic of Tajikistan and the People's Republic of 
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rule of law, history of law, law, system of legislation, customs, legal status, sources of law, 
form of law, regulatory functions of law, states, nation state, integration processes, globaliza-
tion, comparative analysis, legal mechanisms, SCO, treaty, international treaties. 

The purpose of the dissertation research is the theoretical and comparative analysis of the 
legal systems of Tajikistan and China against the backdrop of deepening integration processes. 

Dissertation of Kholikov Nurmuhammad Abdurahimovich is devoted to the study 
of the legal systems of Tajikistan and China in the light of global and integration processes 
taking place in the modern world. The conceptual apparatus related to the topic of the 
dissertation, in particular, such concepts as "system of law", "legal system", "legal family" 
and "tradition of law" are studied in detail. The correlation of the legal system with the 
system of law and the legal family is analyzed in the context of the belonging of the legal 
systems of Tajikistan and the PRC to the legal families. The concepts, structure and 
features of the legal systems of Tajikistan and China are also disclosed. The general and 
specific in the legal systems of China and Tajikistan in antiquity, in the middle ages and in 
the modern period are revealed. 

Particular attention is paid to the comparative legal analysis of the legal systems of 
the Republic of Tajikistan and the People's Republic of China: 

the general and special features of legal systems in the process of their development 
are concretized; 

investigated the system of law and legislation of China and Tajikistan, the sources 
of law in these countries; 

a comparative analysis of the legal status of personality in their legal system was 
carried out; 

analyzed in detail the trends in the development of the mentioned legal systems in 
the context of globalization and legal integration; 

the role of the SCO in determining the prospects for the integration of the legal 
systems of Tajikistan and China is indicated. 

Based on the analysis, theoretical and practical proposals have been developed that 
increase the significance of the study and confirm the novelty of the work. The proposed 
recommendations and provisions submitted for defense, taking into account the 
importance of integration processes and the development of the legal systems of 
Tajikistan and China, as two friendly countries, strategic partners, and within the 
framework of regional and international cooperation, directly contribute to the 
improvement of the legal realities of the Tajik and Chinese peoples. 

The author's practical recommendations for improving the legislation of the 
Republic of Tajikistan in the direction of developing legal cooperation between China and 
Tajikistan are the author's contribution to strengthening the relations that have developed 
between these two countries. 
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