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научного руководителя на диссертацию Назарзода Рамзагули Гани на 

тему: «Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы 
применения и исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы» представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08. - Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право

Соответствие содержания диссертации темы и специальности. 

Диссертация Р.Г. Назарзода «Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

проблемы применения и исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы» обладает глубокой актуальностью из-за ее значимых последствий 

для правосудия, прав человека и государственной политики. Пожизненное 

лишение свободы ставит критические вопросы об этичности и законности 

отказа людям в любой перспективе освобождения. Представленная на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08. - уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право, по содержанию соответствует заявленной специальности. Название 

темы, план и текст работы составлены подготовлены логично, научно- 

обоснованы и не вызывают никаких сомнений.

Жизнь человека признана высшей ценностью в современном обществе 

среди развитых демократий, и это достижение было достигнуто 

человечеством в результате классовых конфликтов и борьбы на протяжении 

всей истории его цивилизации. РТ, как новое независимое государство, 

предприняла серьезные шаги в направлении развития и обеспечивает 

реальную и конструктивную демократическую модель, охватывающую все 

сферы жизни общества, свободу и личную безопасность. В этом процессе он 

обязуется обеспечить соблюдение, признание и защиту таких высоких 

ценностей, которые вытекают из положений международных принципов и 

стандартов. Исходя из этого, 15 июля 2004 года Президент Республики 
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Таджикистан подписал Закон «О приостановлении исполнения смертной 

казни в Республике Таджикистан», согласно которому исполнение смертной 

казни приостанавливалось на неопределенный срок в течение территории 

Республики Таджикистан (фактически такой акт вступил в силу 30 апреля 

2004 года). Таким образом в истории уголовного права Таджикистана с 15 

июля 2004 появился новый вид наказания как пожизненное лишение 

свободы.

Анализ этого наказания в рамках международных стандартов в области 

прав человека, позволяет понять, насколько оно соответствует принципам 

гуманного обращения и права на реабилитацию. Кроме того, юридические 

сложности, связанные с назначением и исполнением пожизненного 

заключения, требуют тщательного изучения законодательных норм и 

прецедентного права в различных юрисдикциях. Такой анализ помогает 

выявить лучшие практики и области для реформирования законодательства с 

целью обеспечения справедливого применения.

В контексте реформы уголовного правосудия и пенитенциарной 

системы данная тема проливает свет на влияние пожизненного лишения 

свободы на тюремную систему, включая вопросы переполненности и 

проблемы управления, возникающие из-за пожизненно осужденных 

заключенных. Оценка эффективности пожизненного заключения в 

сдерживании преступности и обеспечении общественной безопасности имеет 

решающее значение для формирования политики, защищающей общество 

без применения ненужных или непропорциональных наказаний.

С точки зрения политики, полученные результаты Р.Г. Назарзода могут 

помочь законодателям и политикам усовершенствовать законы о вынесении 

приговоров, чтобы найти баланс между общественной безопасностью и 

гуманным отношением к правонарушителям. Это исследование может 

послужить основой для дискуссий о том, могут ли альтернативы 

пожизненному заключению предложить более справедливые и эффективные 

решения, что потенциально может привести к трансформационным 
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изменениям в практике вынесения приговоров. Кроме того, понимание 

общественного восприятия и социально-политического контекста 

пожизненного заключения позволяет понять, как отношение общества и 

представления СМИ влияют на принятие правовых и политических решений. 

Изучение глобальных тенденций и международных перспектив обогащает 

этот дискурс, показывая, как разные страны подходят к пожизненному 

заключению, предлагая ценные уроки для потенциальных реформ. По сути, 

данная тема диссертации имеет решающее значение для продвижения более 

справедливой и эффективной системы уголовного правосудия. Она 

затрагивает важнейшие вопросы, в которых пересекаются право, права 

человека, этика и государственная политика, что делает ее крайне актуальной 

для ученых, практиков, политиков и общества в целом. Всестороннее 

изучение проблемы пожизненного заключения может способствовать 

проведению обоснованных дискуссий и реформ, в большей степени 

отвечающих принципам справедливости и гуманности.

В уголовно-правой доктрине Таджикистана наблюдался недостаток 

комплексных и системных исследований, посвященных наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Исходя их указанных обстоятельств, 

возникал необходимость концептуального исследования проблем уголовно

правовой и уголовно исполнительной аспекты наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, с целью выявление проблем, связанных с 

применения наказания в виде пожизненного лишения свободы, а также 

разработка концептуальных рекомендаций и научно аргументированных 

предложений, сконцентрированных на совершенствование уголовного закона и 

законодательства в сфере уголовно-исполнительного права в направлении 

назначение, применения и исполнение наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. Все сказанное нашли свое решения в диссертационные 

исследования Р.Г. Назарзоды.

Количество и соответствие публикаций основных результатов 

существующим требованиям. В ходе работы над диссертацией автором
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были опубликованы научные статьи, отражающие основные, результаты 

исследования. Среди них: 3 статьи в рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, а также 9 статей, размещённых в отечественных и зарубежных 

научных изданиях. Наиболее значимые публикации, связанные с темой 

диссертации, включают:

1) Назарзода, Р.Г. Опыт применения пожизненного лишения свободы в 

зарубежных странах // // Академический юридический журнал. - № 3(31). - 

Душанбе, 2019. - С. 23-26.

2)Назарзода, Р.Г. История становления и развития наказания в виде по

жизненного лишения свободы в Российской Федерации // Академический 

юридический журнал. - № 4(32). - Душанбе, 2019. - С. 114-118.

3) Назарзода, Р.Г. Практика применения пожизненного лишения свободы в 

зарубежных странах//Юридический вестник. -№ 1(1). -Душанбе, 2020. -С. 133-140.

4) Назарзода, Р.Г. Характеристика осужденных лиц, отбывающих пожизненное 

лишение свободы в Таджикистане / Н.А. Кудратов, Р.Г. Назарзода // 

Юридический вестник. - № 4 (16). - Душанбе, 2023. - С. 66-73.

5) Назарзода, Р.Г. К вопросу о целях наказания в виде пожизненного 

лишения свободы // Материалы международной научно-теоретической 

конференции «Актуальные вопросы реформы процессуального 

законодательства и правоохранительной деятельности». - Душанбе, 25 

ноября 2016.-С. 269-271.

6) Назарзода, Р.Г. К вопросу о пожизненном лишении свободы в 

Республике Таджикистан // Материалы Международной научно

практической конференции на тему: «Роль Президента Республики 

Таджикистан, Основателя мира и национального единства - Лидера нации 

Эмомали Рахмона в укрепления национального единства». - Душанбе, 15-16. 

06.2017.-С. 86-88.

7) Назарзода, Р.Г. Цель наказания в виде пожизненного лишения свободы // 

Материалы второй международной научно-практической конференции «Роль
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молодых ученых в развитии науки, инноваций и технологий». - Душанбе, 

2017.-С. 257-259.

8) Назарзода, Р.Г. Понятие пожизненного лишения свободы и его место в 

системе уголовных наказаний Республики Таджикистан и Российской 

Федерации // Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и перспектив развития: материалы V международной 

научно-практической конференции (31 октября 2017 г.). - Душанбе: РТСУ, 2017. 

-С. 432-436.

9)Назарзода, Р.Г. Пожизненное лишение свободы как альтернатива 

смертной казни // Актуальные вопросы юриспруденции: материалы V 

международной научно-практической конференции (27 апреля 2018 г.). - 

Душанбе: РТСУ, 2018. С. 532-536.

10) Назарзода, Р.Г. К вопросу о назначении наказания в виде пожизненного 

лишения свободы за преступления, связанные с терроризмом в РТ и РФ // 

Проблемы современной юриспруденции: сборник научных статей бакалавров, 

магистров аспирантов. - Душанбе: РТСУ, 2018. С 193-196.

11) Назарзода, Р.Г. Понятие, основание и условия освобождения от 

уголовной ответственность // Проблемы современной юриспруденции: сборник 

научных статей бакалавров, магистрантов и аспирантов. - Душанбе: РТСУ, 2019. - С. 

231-235.

12) Назарзода, Р.Г. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного 

наказания в Российской Федерации // Материалы IX Международная научно

практическая конференция, посвященная 30-летию независимости Республики 

Таджикистан и 25-летию Российско-Таджикского (Славянского) университета 

(Душанбе, 15-16 октября 2021 г.). - Душанбе: РТСУ, 2021. - С.69-74.

Сущность данных публикаций заключается в комплексном 

исследовании института пожизненного лишения свободы, включая его 

правовую природу, цели, историю становления и современную практику 

применения в Таджикистане, Российской Федерации и зарубежных странах. 

Публикации охватывают такие аспекты, как международный опыт 

5



применения, статистические и социально-криминологические 

характеристики осужденных, особенности назначения наказания за тяжкие 

преступления, включая террористические акты, и роль пожизненного 

лишения свободы как альтернативы смертной казни. Отдельное внимание 

уделено правовым основаниям и условиям освобождения от уголовной 

ответственности, а также анализу его места в системе уголовных наказаний 

двух стран. Эти исследования направлены на изучение эффективности 

применения данного вида наказания, его соответствия целям исправления, 

предупреждения преступлений и защиты общества, а также рассмотрение 

перспектив его развития в условиях гуманизации уголовной политики.

Представленные статьи соответствуют теме «Уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные проблемы применения и исполнения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы». В их содержании затрагиваются 

ключевые аспекты темы, такие как: 1. Уголовно-правовые аспекты: а) анализ 

правовых оснований, целей и условий применения наказания (например, 

статьи о целях наказания, истории становления пожизненного лишения 

свободы, его месте в системе уголовных наказаний, а также правовых 

аспектах альтернативности смертной казни); б) рассмотрение особенностей 

назначения пожизненного лишения свободы за определённые категории 

преступлений, таких как терроризм. 2. Уголовно-исполнительные аспекты: а) 

исследование практики исполнения наказания, включая условия содержания 

осуждённых, их характеристики и влияние наказания на реабилитацию; б) 

нализ особенностей международной и отечественной практики исполнения 

наказания, включая соблюдение прав, осуждённых и соответствие наказания 

международным стандартам. Каждая статья в той или иной степени 

дополняет исследование заявленной темы, что подтверждает их соответствие 

и значимость для углублённого анализа данной проблемы.

Вклад соискателя в диссертационное исследование. Вклад 

соискателя в диссертационное исследование можно выделить по следующим 

ключевым аспектам: Р.Г. Назарзода провела оригинальное эмпирическое 
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исследование, посвящённое различным аспектам пожизненного, лишения 

свободы, включая характеристики осуждённых, особенности их пребывания 

в исправительных колониях, модели рецидивизма и влияние ПЛС на семьи и 

общество. Это расширяет существующий массив знаний в данной области и 

вносит уникальный вклад в научное понимание темы. Разработана новая 

теоретическая основа для понимания феномена пожизненного лишения 

свободы. Автор углубил и систематизировал теоретические подходы к 

исследованию ПЛС в уголовном праве Республики Таджикистан, а также в 

международной и междисциплинарной перспективе. Соискатель 

проанализировал практику применения пожизненного лишения свободы в 

странах Европы и СНГ, что позволило выявить сходства, различия и 

перспективы совершенствования данного вида наказания в Таджикистане. 

Это имеет значительное значение для понимания адаптации международного 

опыта к национальной правовой системе. Исследованы нравственно

психологические особенности осуждённых к ПЛС, что вносит новый взгляд 

на проблему реабилитации и содержания осуждённых. Также рассмотрены 

условия назначения и исполнения наказания, включая социальные и 

правовые последствия.

На основании исследования разработаны практические рекомендации 

по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Таджикистан, а также по улучшению практики 

назначения и исполнения наказания в виде ПЛС.

Работа построена логически, что подчёркивает вклад автора в 

систематизацию знаний о ПЛС. В первой главе даны характеристика и цели 

ПЛС, место в системе наказаний, а также анализ применения в других 

странах. Во второй главе изучены характеристики осуждённых, 

психологические аспекты, основания назначения и порядок исполнения ПЛС. 

Исследование использует подходы из права, криминологии, психологии и 

социологии, что способствует междисциплинарному развитию и более 

глубокому анализу темы.
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Научная новизна диссертационного исследования продемонстрирована 

несколькими ключевыми аспектами: 1) проведение оригинального 

эмпирического исследования по теме пожизненного лишения свободы 

вносит новый вклад в существующий массив знаний. Это может включать 

сбор и анализ данных по различным аспектам пожизненного заключения, 

таким как демографические характеристики лиц, отбывающих пожизненное 

заключение, их опыт в тюремной системе, модели рецидивизма или влияние 

пожизненного заключения на семьи и сообщества. Получив новые 

эмпирические данные, диссертация вносит вклад в более глубокое 

понимание феномена пожизненного заключения и его последствий для 

уголовного правосудия. Разработана новой теоретической основы для 

понимания ПЛС также может представлять собой научную новизну. 

Продвигая теоретическое понимание, диссертация вносит вклад в 

теоретические дебаты в данной области и закладывает основу для будущих 

исследований и научных работ. В целом научная новизна диссертационного 

исследования заключается в его способности генерировать новые знания, 

развивать теоретическое понимание, внедрять инновационные методы 

исследования, способствовать междисциплинарному сотрудничеству, а 

также информировать о политике и практике таким образом, чтобы внести 

вклад в продолжающийся диалог о наказании, реабилитации и социальной 

справедливости в обществе.

По своей структуре диссертационное исследование подчинено логике 

целей и задач, поставленных перед работой. Оно состоит из введения, двух 

глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность, 

степень изученности исследования, теоретические, методологические основы 

и хронологические рамки исследования, предмет и объект, цели и задачи, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, практическая 

значимость и апробация результатов исследования.
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В первой главе «Уголовно-правовые проблемы пожизненного 

лишения свободы: проблемы доктрины и законодательства» автор особое 

внимание дает вопросам понятие пожизненного лишения свободы в 

современном уголовном праве Республики Таджикистан и его место в 

системе уголовного наказании, признаки и цель пожизненного лишения 

свободы, практика применения пожизненного лишения свободы в 

европейских странах, а также практика применения пожизненного 

лишения свободы в государствах участников СНГ.

Вторая глава диссертации «Проблемы исполнение пожизненного 

лишения свободы в исправительных учреждениях Республики 

Таджикистан» состоит из двух параграфов. В данной главе 

исследуются актуальные проблемы характеристики осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы, и нравственно

психологические особенности осужденных к пожизненному лишению 

свободы, а также отдельные аспекты назначения и исполнения пожизненного 

лишения свободы.

Р.Г. Назарзода внесла значительный вклад в развитие теоретического и 

практического понимания института пожизненного лишения свободы в 

Таджикистане, обогатив уголовное и уголовно-исполнительное право 

новыми подходами, рекомендациями и эмпирическими данными, что делает 

исследование актуальным и практически значимым.

Научные положения, рекомендации, предложения и выводы, сделанные 

Назарзода Рамзагули Гани в результате проведенного диссертационного 

исследования, нашли всестороннее и полное обоснование в его 

диссертационной работе. Основные результаты исследования автора 

представлены в 12 научных трудах, 3 из которых опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 9- в 

сборниках и других научно-практических изданиях. Отдельные положения 

диссертационного исследования использовались при проведении

лекционных, семинарских и практических занятий, а также при подготовке 
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лекций и учебных пособий по рассматриваемой проблематике. Выводы и 

предложения диссертационного исследования могут быть применены в 

деятельности судебных органов, прокуратуры и других правоохранительных 

учреждений. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в процессе обучения в высших учебных заведениях при 

преподавании предметов уголовного права, уголовно-исполнительного права 

и спецкурса «Система наказаний».

Представленная диссертационная работа Назарзода Рамзагули Гани на 

тему: «Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы применения 

и исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельно 

выполненным, законченным исследованием. В силу этого она полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации, и может 

быть допущена к защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки).
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