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Актуальность темы «Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 
проблемы применения и исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы» обусловлена рядом факторов, отражающих современный 
вызовы и тенденции в уголовной политике, системе исполнения наказаний и 
защите прав человека. Социально-правовая значимость пожизненного 
лишения свободы заключается в его особом месте в системе наказаний, 
направленных на защиту общества, обеспечение справедливости и 
предупреждение особо тяжких преступлений.

Этот вид наказания применяется к лицам, совершившим деяния, 
представляющие исключительную угрозу для жизни, здоровья и 
безопасности граждан, общества и государства. В случае Таджикистана, где 
данное наказание используется для борьбы с преступлениями, такими как 
убийства при отягчающих обстоятельствах, изнасилования, измена 
государству, терроризм и т.д., пожизненное лишение свободы играет важную 
роль в реализации принципов правосудия. Оно позволяет изолировать 
наиболее опасных преступников от общества,- предотвращая возможность 
совершения ими новых преступлений.

В Таджикистане, как и в других странах, растет понимание 
необходимости гуманного подхода к исполнению пожизненного лишения 
свободы, включая соблюдение международных стандартов обращения с 
осужденными, таких, как условия содержания, право на' медицинскую 
помощь и доступ к правосудию. Это делает его не только инструментом 
наказания, но и способом поддержания баланса между интересами общества 
и соблюдением прав человека, что особенно важно в условиях современных 
вызовов в области уголовного права. *

После провозглашения в РТ независимости здесь в сфере уголовного 
права довольно длительное время действовал Уголовный кодекс Таджикской 



ССР 1961 г. (с соответствующими изменениями и дополнениями). Новый УК 
был принят 21 мая 1998 г., и в нем за совершение 16 особо тяжких 
преступлений предусматривалось такое наказание как смертная казнь. 
Однако, с принятием Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовном кодексе Республики Таджикистан» (от 1 августа 2003 г., №45) 
инициированном Президентом 'РТ, количество статей, караемых смертной 
казнью было сокращено до 5: убийство (ч. 2 ст. 104), изнасилование (ч. 3 ст. 
138), терроризм (ч. 3 ст. 179), геноцид (ст. 398), биоцид (ст. 399). 14 октября 
2016 г. и 19 июня 2022 г. в УК РТ были введены дополнения и изменения, в 
результате которых за совершение преступлений по ч. 4 ст. 139, ч. 2 ст. 305- 
306 УК РТ назначалось наказание в виде ПЛС. Таким образом, в 2024 г. в УК 
РТ предусмотрено наказание в виде ПЛС за 8 преступлений.

Рост числа осужденных к пожизненному лишению свободы является 
одной из актуальных проблем уголовной политики и системы исполнения 
наказаний. Этот феномен связан с рядом социальных, правовых и 
криминологических факторов, которые по-разному проявляются в разных 
странах, включая Таджикистан.

Одной из основных причин увеличения количества осужденных к 
Пожизненному лишению свободы является усиление уголовного 
законодательства в отношении особо тяжких преступлений, таких как 
убийства при отягчающих обстоятельствах, терроризм, организованная 
преступность и наркоторговля. В ответ на рост угроз общественной 
безопасности государства вводят более строгие санкции, чтобы обеспечить 
справедливость и защитить граждан.

Кроме того, на рост числа таких приговоров влияет снижение 
применения смертной казни. Во многих странах, включая Таджикистан, 
пожизненное лишение свободы становится альтернативой смертной казни, 
что увеличивает количество осужденных на. пожизненный срок. Это 
обусловлено как гуманизацией уголовной политики, так и соблюдением 
международных стандартов прав человека.

Как правильно пишет автор, до начала 2024 г. в Таджикистане к 
наказанию в виде ПЛС были приговорены ИЗ чел. Из них 55 чел. (48,6%) 
совершили преступления по ст. 104 УК РТ; 6 (5,3%) - по ст. 138; 2 чел. 
(1,7%) - по ст. 139. Другие осужденные были признаны виновными по 
комбинациям указанных статей: 6 чел. (5,3%) - по ст. 104 и 138; 3 (2,6%) - по 
ст. 104 и 139; 2 (1,7%) - по ст. 104, 138 и 139; 5 (4,4%) - п’о ст. 138 и 139; 35 
чел. (31%) - по ст. 104 и 179. Как показывает статистика, ежегодно 
численность осужденных в учреждениях с тюремным режимом отбывания 
наказания, а именно лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы 



и тюремному режиму отбывания наказания, увеличивается. Данная категория 
осужденных обязана отбывать наказание в тюрьмах, то есть в отдельных 
камерах без возможности свободного передвижения и общения. В настоящее 
время, данная категория лиц содержится в камерах локального участка, 
созданного на территории одного из учреждений пенитенциарной системы 
республики. В республике функционирует одно пенитенциарное учреждение 
с тюремным режимом отбывания наказания (г. Бохтар), и численность 
осужденных в нем сверх установленного лимита вместимости, что никак не 
отвечает требованиям международных стандартов.

Существенное значение имеет и социальная динамика преступности. 
Рост числа насильственных преступлений, террористических актов и 
преступлений против личности приводит к более частому применению этой 
меры наказания. Технологическое развитие, расширение возможностей 
раскрытия преступлений и повышение эффективности следственных 
действий также способствуют увеличению числа осужденных. Однако такой 
рост вызывает серьезные проблемы. Переполненность мест лишения свободы 
становится одним из ключевых вызовов. В учреждениях уголовно
исполнительной системы Таджикистана, как и в других странах, это может 
привести к ухудшению условий содержания, нарушению прав осужденных и 
снижению эффективности системы наказаний.

Кроме того, увеличение числа пожизненно осужденных требует 
пересмотра подходов к реабилитации и ресоциализации таких лиц. Без 
надлежащих программ психологической и социальной поддержки, их 
содержание превращается в исключительно карательную меру, что 
противоречит гуманистическим целям уголовного права.

При разработке диссертации были исследованы понятия пожизненного 
лишения свободы в уголовном праве и его место в системе уголовного наказания 
Республики Таджикистан, установлены признаки пожизненного лишения свободы 
в доктрине уголовно-правовых наук и законодательстве, а также изучены цель 
пожизненного лишения свободы: проблемы теории и законодательства. Кроме 
того, в диссертации проанализированы проблемы исполнения пожизненного 
лишения свободы в исправительных учреждениях Республики Таджикистан, 
выявлены их недостатки и сделаны предложения по их совершенствованию.

Как видно из автореферата, диссертация подготовлена на весьма 
актуальную тему, имеющую как теоретическое, так и практическое значение, 
выполнена на достаточно высоком научном и методическом уровне, 
полученные результаты, выводы и предложения заслуживают внимания и 
позволяют квалифицировать диссертационное исследование как значимый 
вклад в развитие науки уголовного права.



Ознакомление с текстом автореферата диссертации позволяет сделать 
вывод об использовании значительной эмпирической базы, несомненно, 
свидетельствует о практической направленности исследования. Отмечают 
диссертацию и многочисленные ссылки на иноязычные источники, что, с 
одной стороны, указывает на ознакомленность автора с зарубежным опытом. 
Следует отметить высокий научный и теоретический уровень 
диссертационного исследования, его практическую направленность.

Однако вышеприведенные достоинства диссертации Назарзода Р.Г. не 
исключают дискуссионного характера отдельных выводов и суждений 
автора.

1. На странице 22 автореферата написано, что государства-члены CHI' 
практически отменили смертную казнь. Кыргызстан и Узбекистан 
законодательно отменили смертную казнь в 2007 и 2008 гг. соответственно. 
В Казахстане и Таджикистане официальные моратории действуют с января 
2004 г. (в Казахстане) и июля 2004 г. (в Таджикистане). В период с 2000 по 
2010 г. все названные страны, отменившие смертную казнь, ратифицировали 
Второй Факультативный протокол к МПГПП (направленный на отмену 
смертной казни). Туркменистан - единственная страна, где на 
законодательном уровне не предусмотрено ПЛС как вид наказания. Здесь не 
совсем ясна позиция автора относительно вопроса отмены смертной казни в 
Таджикистане. Как думает автор, нужна ли нам смертная казнь как вид 
наказания?

2. На странице 23 автор пишет, что целесообразно исключить из ст. 107 
КИУН РТ следующие эпизоды: а) положение ч. 1 ст. 107 КИУН обязывает 
всех осужденных трудиться, что может быть воспринято как 
принудительный труд. Исходя из этого, предлагается исключить из текста ст. 
107 КИУН РТ слово «обязан». На наш взгляд, трудовая деятельность играет 
важную роль в поддержании внутреннего порядка и дисциплины в местах 
лишения свободы. Исключение обязательности труда может снизить уровень 
занятости осужденных, что может привести к повышению конфликтности, 
скуке и другим негативным последствиям среди заключенных. Какова точка 
зрения автора по данному положению?

Вместе с тем, высказанные замечания не затрагивают основной научной 
концепции работы и не влияют на общую положительную оценку 
автореферата и работу в целом.

Диссертационное исследование Назарзода Рамзагули Гани на тему*: 
«Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы применения и 
исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы» является 
самостоятельным научным исследованием, выполненным на высоком 



профессиональном уровне. Автор работы продемонстрировал глубокие 
знания в области исследуемой проблемы, предложил обоснованные выводы и 
рекомендации. Содержание диссертации соответствует специальности 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки), и требованиям Порядка присуждения ученых степеней, 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 г., № 267, а её автор - Назарзода Рамзагули Гани заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по 
указанной специальности.
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