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KIRISH (Doktorlik (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda voyaga 

yetmagan mahkumlarning ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tashda jazoni ijro 

etish muassasalari tomonidan insonparvarlik prinsipiga rioya etilishida tizimli 

muammolar uchramoqda. BMT sharhlariga ko‘ra, “So‘nggi 20 yilda Yevropa hamda 

Markaziy Osiyo mamlakatlarida voyaga yetmagan mahkumlar soni 90 foizga 

kamayganligi asosan subyekt yoshi minimallashtirilganligiga bog‘liq”1 . Obyektiv 

jihatdan esa, voyaga yetmagan mahkumlar sonining ortishi voyaga yetmagan 

mahkumlarning penitensiar retsidiv jinoyatchilik dinamikasi ortishiga hamda 

jazodan ko‘zlangan maqsadga erishishga toʻsqinlik qilmoqda, xususan UNICEF 

hisobotiga ko‘ra, “Bugungi kunda dunyo boʻyicha jinoyat sodir etganlikda 

ayblangan yoki u yoki bu jinoiy qilmishda ayblangan 261 ming bola hibsda 

saqlanmoqda”2. Shu boisdan voyaga yetmagan mahkumlar jazoni ijro etish tizimini 

optimallashtirish, ularning huquqlarini kafolatlash va mavjud kamchiliklarni 

bartaraf etish muhim hisoblanadi. Bu esa penitensiar tizimning profilaktik funksiyasi 

samaradorligini, voyaga yetmagan mahkumlarning huquqiy holatini ishonchli 

kafolatlash va mavjud kamchiliklarni tashkiliy-huquqiy jihatdan bartaraf etishni 

hamda voyaga yetmagan mahkumlarning jazoni o‘tash qoidalarini, ularning qayta 

ijtimoiylashuvini takomillashtirishning dolzarbligidan dalolat beradi.  

Jahonda voyaga yetmaganlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etish 

mexanizmlarini takomillashtirish, penitensiar profilaktika uchun zarur huquqiy 

kafolatlarni ta’minlash, jazoni ijro etishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, 

voyaga yetmaganlarga nisbatan jazoni ijro etishda xalqaro standartlarga rioya qilish 

masalalariga oid ilmiy tadqiqotlarni bajarishga alohida ahamiyat berilmoqda. 

Jumladan, ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo‘llash samaradorligini oshirish, 

ozodlikdan mahrum etish joylarida tarbiyaviy chora-tadbirlarni qo‘llash, 

mahkumlarning axloqan tuzalishi vositalarini takomillashtirish, tarbiya koloniyasida 

mahkumlarning erkinligini cheklashning ma’naviy eskirgan chora-tadbirlaridan voz 

kechish, voyaga yetmaganlarning kriminologik prognostikasini yanada yaxshilash 

sohasida ma’lum natijalarga erishilgan. Shunga qaramay jinoyat-ijroiya 

qonunchiligi rivojining bugungi tendensiyasida penitensiar tizimning nazariy, 

amaliy va huquqiy muammolarini kompleks tarzda o‘rganishni va ularga yechim 

berishni, voyaga yetmagan mahkumlarning jazoni ijro etishda huquqiy holatiga doir 

qοnun normalarini takοmillashtirishni va qonunni qo‘llash amaliyotini yaxshilashni 

taqozo etmoqda. 

Oʻzbekiston va Tojikiston respublikalarida voyaga yetmaganlarning 

ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tashi samaradorligini oshirish, uni xalqaro 

standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berilib, jazoni ijro etish tizimiga oid 

qonunchilikdagi huquqiy boʻshliq va qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga oid qator 

chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Oʻzbekiston – 2030” 

Strategiyasi3 da voyaga yetmaganlarning jinoiy degradatsiyasini barvaqt aniqlash, 

                                      
1 https://news.un.org/ru/story/2020/02/1373191 
2 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners 
3 Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi ““Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi toʻgʻrisida”gi 
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ularning jazoni ijro etish paytidagi xulq-atvorini to‘g‘ri baholash vazifalari 

belgilangan. Shuningdek, Davlat Rahbari tomonidan, voyaga yetmaganlar 

tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar haqida gapirar ekan, bolalarni vatanparvarlik 

ruhida tarbiyalash orqali ularda “jinoyatga qarshi immunitet”ni shakllantirish 

tizimini yaratish, bolalarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish, ularni kasbga 

yo‘naltirish, ta’lim-tarbiya ber1 , voyaga yetmaganlar jonoyatchiligini oldini olish 

ustuvor yo‘nalishlari qatorida belgilanganligi ham mazkur sohani tadqiq etishning 

dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. 

O‘zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentabrdagi O‘RQ-263-son 

“Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish 

to‘g‘risida”gi, 2014-yil 14-maydagi O‘RQ-371-son “Huquqbuzarliklar 

profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 

2017-yil 30-noyabrdagi PF-5268-son “Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq 

va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar 

to‘g‘risida”, 2018-yil 14-maydagi PQ-3723-son “Jinoyat va jinoyat-protsessual 

qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻg‘risida”gi, 2019-

yil 22-apreldagi PQ-4296-son “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga 

oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son 

“2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 

to‘g‘risida”, 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son ““O‘zbekiston – 2030” 

strategiyasi to‘g‘risida”gi farmon va qarorlari, shuningdek Tojikiston 

Respublikasining 2004-yil 15-iyuldagi “Jinoyat jazolarini ijro etish tizimi 

to‘g‘risida”gi Qonuni, Tojikiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 26-iyuldagi 

855-son “Tojikiston Respublikasining jinoiy jazolarni ijro etish tizimini isloh qilish 

to‘g‘risida”gi, Tojikiston Hukumatining 2008-yil 1-avgustdagi 377-son “Bola 

huquqlarini himoya qilishni ta’minlash to‘g‘risida”gi qarorlari va sohaga oid boshqa 

qonun hujjatlarining ijrosini muayyan darajada ta’minlashga mazkur tadqiqot ishi 

xizmat qiladi.  

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yoʻnalishlariga mosligi. Mazkur dissertatsiya respublika fan va texnοlοgiyalarni 

rivοjlantirishning I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda innοvatsiοn g‘oyalar 

tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvοr yo‘nalishiga 

muvοfiq bajarilgan. 

Tadqiqot mavzusining o‘rganilganlik darajasi. O‘zbekistonda voyaga 

yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etishning ayrim 

jihatlari tojikistonlik olimlar – N.B. Azimov, K.U. Rustamov, A.M. Ibragimova, 

A.K. Gurezov, Z. Tayfurov, T. Sharipov, Sh. Xasanov, shuningdek o‘zbekistonlik 

olimlar – I. Ismoilov, Q.R. Abdurasulova, A.M. Musayev, R. Kabulov, 

M.X. Rustamboev, F. Toxirov, A.A. Otajonov, N.S. Salayev, M. O‘razaliyev, 

M.A. Radjabova, M. Usmonaliyev, A.S. Yakubov va boshqalar tomonidan tadqiq 

etilgan. 

                                      
Farmoni PF-158-son // https://lex.uz/ru/docs/6600413 
1  Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 5-fevralda oʻtkazilgan videoselektor 

yig’ilishidagi ma’ruzasi // https://www.gazeta.uz/uz/2024/02/05/children 
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MDHga a’zo mamlakatlar olimlari orasida M.N. Gernet, A.A. Jijilenko, 

O.Ya. Nemirovskiy, A.A. Piontkovskiy, A.N. Trenin, M.A. Cheltsov-Bebutov, 

N.A. Belyaev, Ya.M. Brainin, S.V. Borodin, P.P. Galiakbarov, I.M. Galperin, 

S.I. Dementev, S.I. Zeldov, A.I. Zubkov, I.I. Karpets, V.N. Kovalev, L.L. Krutikov, 

V.N. Kudryavsev, N.F. Kuznetsova, V.I. Kurlyandskiy, I.S. Noy, I.B. Malinovskiy, 

N.A. Martinenko va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. 

Xorijiy mamlakatlar olimlaridan Meer M.S., Aleksandr K., Klaynbax R., 

Fletcher R., Makdugal Joys va boshqalar voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan 

mahrum qilish tarzidagi jazoni ijro etish bilan bog‘liq bir qator masalalarni ko‘rib 

chiqqanlar1. 

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim 

muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya 

Toshkent davlat yuridik universitetining ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq 

“Sud-huquq tizimini isloh qilish sharoitida jinoyat qonunchiligini 

takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari” mavzusidagi ilmiy yo‘nalishi doirasida 

bajarilgan.  

Tadqiqotning maqsadi Tojikiston va O‘zbekiston qonunchiligida voyaga 

yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tashning huquqiy va 

ijtimoiy-psixologik asoslarini tashkil etuvchi normalarni, ilmiy va amaliy 

kontseptual yondashuvlarni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab 

chiqishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni ijro 

etish bo‘yicha Tojikiston va O‘zbekiston qonunchiligi va amaliyotidagi umumiy va 

farqlovchi xususiyatlarni tahlil qilish; 

Tojikiston va O‘zbekistonning voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoyat-ijroiya 

siyosatini qiyosiy tahlil qilish; 

Tojikiston va O‘zbekiston jazoni ijro etish muassasalarida voyaga 

yetmaganlarning huquqiy holatidagi tafovut va o‘xshashliklarni o‘rganish; 

voyaga yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tashning 

ijtimoiy va moddiy-maishiy sharoitlarini tahlil qilish; 

ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan voyaga yetmaganlarga 

nisbatan asosiy axloq tuzatish vositalari qo‘llanishini o‘rganish; 

ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan voyaga yetmaganlar 

axloqini tuzatishning ijtimoiy-psixologik vositalarini tahlil qilish va 

takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish; 

voyaga yetmaganlarni ozodlikdan mahrum qilish joylarida mehnatga jalb etish, 

ta’lim berish, shuningdek, voyaga etmaganlarni ozodlikdan mahrum qilish joylarida 

tibbiy-sanitariya ta’minotini yaxshilash chora-tadbirlarini o‘rganish; 

sudlangan voyaga yetmaganlar ijtimoiylashuvining huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy 

va psixologik asoslarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. 

Tadqiqotning obyekti sifatida Tojikiston Respublikasi va O‘zbekiston 

Respublikasida voyaga yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini 

                                      
1 Bu va boshqa manbalar dissertatsiyaning foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati qismida keltirilgan. 
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ijro etish va o‘tash mexanizmlarini amalga oshirish bilan bog‘liq jinoyat-ijroiya 

huquqiy munosabatlar tizimi olingan. 

Tadqiqotning predmetini voyaga yetmaganlar tomonidan ozodlikdan 

mahrum qilish jazosini o’tashni tartibga soluvchi milliy, xalqaro va xorijiy huquqiy 

normalar, ularni qo‘llash amaliyoti, shuningdek, voyaga yetmaganlarning ijtimoiy-

psixologik xususiyatlariga oid ilmiy-nazariy qarashlar va yondashuvlar tashkil etadi. 

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda mantiqiy, tarixiy, qiyosiy huquqiy, tahlil 

qilish, sharhlash, huquqni qo‘llash amaliyotini o‘rganish, sotsiologik so‘rovlar 

o‘tkazish kabi usullardan foydalanilgan. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:  

ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan mahkumlarning mehnati 

iloji boricha, ular ixtisosligini hisobga olgan tashkil etilishi lozimligi asoslantirilgan; 

mahkumlarni har chorak yakuni bo‘yicha komissiya tomonidan belgilanadigan 

axloqan tuzalganlik mezonlari sifatida uning mehnatga vijdonan munosabati, 

mehnat me’yorlariga rioya qilishi, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini ongli ravishda 

rivojlantirishi, o‘rganish va kasb-hunar egallashga qiziqishi inobatga olinishi 

lozimligi asoslantirilgan; 

voyaga yetmaganlar o‘rtasida kriminogen zararlanish xavfini kamaytirish 

uchun ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish markazlarida profilaktika inspektorlari, 

raislar va xotin-qizlar masalalari bo‘yicha faollar ishini tashkil etish, ijtimoiy nochor 

oilalar ahvolini o‘rganish, nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarni aniqlash 

mexanizmlarining joriy qilinishi asoslantirilgan; 

voyaga yetmagan mahkumlarning ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro 

etishda ular huquqlarini erkin amalga oshirishlariga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy 

moslashtirishda elektron davlat xizmatlaridan, jumladan, notarial xizmatlardan 

foydalanishlari uchun imkoniyat yaratilishi zarurligi asoslantirilgan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:  

“voyaga yetmagan mahkumlar o‘rtasidagi kriminogen motivatsiya” 

tushunchasiga ta’rif berilishi asoslangan; 

ozodlikdan mahrum qilish joylarining kriminogenligini aniqlash zaruriyati 

voyaga yetmagan mahkumlar va ularda saqlanayotgan boshqa shaxslarning 

g‘ayriijtimoiy, jinoiy moyilliklari va niyatlarini shakllantiradigan, rivojlantiruvchi 

va kuchaytiruvchi jazoni ijro etish muassasalarining obyektiv va subyektiv 

xususiyatlari majmui sifatida asoslangan; 

mahkum voyaga yetmaganlar o‘rtasida kriminogen motivatsiya shakllanishini 

belgilovchi omillar ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tash paytida 

mahkumlarning kriminogen motivatsiyasining shakllanishiga ta’sir qiluvchi nizolar 

va voyaga yetmaganlarning kriminogen motivatsiyasining o‘ziga xosligi va ularning 

ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoga subyektiv munosabat shaklidagi 

guruhlarga bo‘linishi asoslangan: 

Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 46-moddasi ikkinchi qismi va 

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 42-moddasi ikkinchi qismining yangi 

tahrirda bayon qilinishi asoslangan; 

ozodlikdan mahrum qilish joylarida jinoiy submadaniyatni tarqatganlik uchun 

javobgarlikni nazarda tutuvchi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 3311-
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modda va O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 2201-modda bilan to‘ldirish 

lozimligi asoslangan; 

Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3-moddasi 2-qismining, 

shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jinoiy jazolarni ijro etish 

to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining maqsad va vazifalariga oid 2-moddasining yangi 

tahrirda bayon qilinishi asoslangan. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Tadqiqot ishida foydalanilgan nazariy 

ma’lumotlar, qonunni qoʻllash amaliyoti ma]lumotlari, jinoyat-ijroiya qonunini 

qoʻllash amaliyoti, O‘zbekiston va Tojikistonda 400 nafardan ortiq sudyalar 

o‘rtasida ijtimoiy so‘rovnomalar o‘tkazilgani, statistika hisobotlari va sud amaliyoti 

materiallari rasmiy manbalardan olingani, xorijiy tajriba va milliy qonun 

hujjatlarining o‘zaro tahlil qilingani, xulosa, taklif va tavsiyalarning amaliyotga joriy 

etilgani olingan natijalarning vakolatli tuzilmalar tomonidan tasdiqlanganligi bilan 

izohlanadi.  

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati undagi ilmiy-nazariy xulosalar, taklif va tavsiyalardan kelgusi ilmiy 

faoliyatda, qonun ijodkorligida, qonunni qoʻllash amaliyotida, jinoyat qonun 

hujjatlarining tegishli normalarini sharhlashda, milliy qonunchilikni 

takomillashtirish hamda Jinoyat huquqi, Jinoyat-ijroiya huquqi fanlarini ilmiy-

nazariy jihatdan boyitishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalaridan yangi ilmiy 

tadqiqotlar olib borishda foydalanish mumkin.  

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati qonun ijodkorligi faoliyatida, xususan 

normativ-huquqiy hujjatlar tayyorlash hamda ularga oʻzgartirish va qoʻshimchalar 

kiritish jarayonida, qonunni qoʻllash amaliyotini takomillashtirishda hamda oliy 

yuridik ta’lim muassasalarida jinoyat huquqi va jinoyat ijroiya huquqi fanlarini 

oʻqitishga xizmat qiladi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan 

ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni ijro etishda Tojikiston va O‘zbekiston 

qonunchiligi va amaliyotining qiyosiy tahlili boʻyicha olingan ilmiy natijalar 

asosida: 

ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslarning jinsi, yoshi, 

sog‘lig‘i, mehnatga layoqati va iloji bo‘lsa, mutaxassisligini hisobga olgan holda 

mehnatga jalb etish zarurligi to‘g‘risidagi taklifdan O‘zbekiston Respublikasining 

“O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari 

va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o‘zgartish va 

qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ–817-son Qonunining 2-moddasi oltinchi 

bandini ishlab chiqishda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 

Qonunchilik palatasi Qo‘mitasining 2023-yil 20-avgustdagi 08/1-32-son 

dalolatnomasi). Mazkur taklifning joriy etilishi ozodlikdan mahrum etish jazosiga 

hukm qilingan voyaga yetmaganlarni jinsi, yoshi, sog‘lig‘i holati, mehnatga layoqati 

va mutaxassisligini hisobga olgan holda mehnatga jalb etishga xizmat qilgan; 

jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o‘tayotgan mahkumlarni har chorak 

yakuni bo‘yicha komissiya tomonidan belgilanadigan axloq tuzatish yo‘lida 

shakllantirish mezonlari sifatida mahkumning mehnatga vijdonan munosabati, 

belgilangan mehnat me’yorlariga rioya qilishi, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini ongli 
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ravishda rivojlantirish, o‘rganish va kasb-hunar egallashga qiziqish inobatga olinishi 

lozimligi to‘g‘risidagi taklifdan O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston 

Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy 

manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar 

kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ–817-son Qonuni bilan O‘zbekiston Respublikasining 

Jinoyat-ijroiya kodeksini 971-modda bilan to‘ldirishda foydalanilgan (O‘zbekiston 

Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Qo‘mitasining 2023-yil 20-

avgustdagi 08/1-32-son dalolatnomasi). Ushbu taklifning joriy etilishi 

mahkumlarning mehnatga vijdonan munosabatini tuzatish mezonlaridan biri sifatida 

belgilanishiga xizmat qilgan; 

voyaga yetmaganlar o‘rtasida kriminogen zararlanish xavfini kamaytirish 

uchun ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish markazlarida profilaktika inspektorlari, 

raislar va xotin-qizlar masalalari bo‘yicha faollar ishini tashkil etish, ijtimoiy nochor 

oilalar ahvolini o‘rganish, nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarni aniqlashning 

izchil mexanizmiga oid taklifdan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

2021-yil 3-avgustdagi 490-son qarori bilan tasdiqlangan Voyaga yetmaganlarga 

ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish markazlari to‘g‘risidagi Nizomning 13-bandini 

tayyorlashda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 

Axborot-tahliliy va huquqiy ta’minlash departamentining 2023-yil 20-sentyabrdagi 

12/1-30-son dalolatnomasi). Mazkur taklifning joriy etilishi voyaga yetmaganlarni 

ijtimoiy himoya qilish darajasini oshirishga, shuningdek voyaga yetmaganlar 

o‘rtasida kriminogen zararlanish xavfini minimallashtirish, voyaga yetmaganlarning 

nazoratsiz va qarovsiz qolishinining oldini olishga xizmat qilgan; 

voyaga yetmagan mahkumlarning ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro 

etishda ular huquqlarini erkin amalga oshirishlariga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy 

moslashtirishda mahkumlarga elektron davlat xizmatlaridan, jumladan notarial 

xizmatlardan foydalanish uchun alohida xona ajratish, ushbu xonalarni veb-kamera 

va global internet tarmog‘iga ulangan kompьyuter texnikasi bilan jihozlash zarurligi 

to‘g‘risidagi taklifdan O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022-yil 24-

oktabrdagi 453-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan Ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi 

jazoni ijro etish muassasalarining ichki tartib qoidalarining 781-bandini ishlab 

chiqishda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Axborot 

departamenti huquqiy ta’minlash boshqarmasining 2023-yil 25-sentyabrdagi 33/01-

01/1916-son dalolatnomasi). Mazkur taklifning joriy etilishi ozodlikdan mahrum 

qilish jazosini ijro etishda voyaga yetmaganlar huquqlarini erkin amalga 

oshirishlariga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy moslashtirish, xususan ularning o‘z 

mol-mulkini tasarruf etish, jazoni ijro etish muassasalarida notarial tasdiqlash orqali 

bitimlar tuzish bo‘yicha fuqarolik huquqlari to‘liq ta’minlanishiga xizmat qilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqot natijalari 8 ta ilmiy 

anjumanda, jumladan 3 ta xalqaro va 5 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida 

muhokamadan o‘tgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Tadqiqot ishi mavzusi boʻyicha jami 

15 ta maqola chop etilgan boʻlib, undan ilmiy maqolalr 7 ta (4 ta respublika va 3 ta 

xorijiy) va tezislar 5 tani tashkil etadi. 

Dissertatsiyaning hajmi va tuzilishi. Dissertatsiya tarkibi kirish, uchta bob, 
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xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati hamda ilovalardan iborat. 

Dissertatsiyaning hajmi 136 betni tashkil etadi. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning kirish (dissertatsiya annotatsiyasi) qismida tadqiqot 

mavzusining dolzarbligi va zarurati, tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari 

rivojlanishining asosiy ustuvor yo‘nalishlariga muvofiqligi, tadqiq etilayotgan 

muammoning o‘rganilganlik darajasi, dissertatsiya mavzusining dissertatsiya 

bajarilayotgan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog‘liqligi, 

tadqiqotning maqsad va vazifalari, obyekti va predmeti, usullari, tadqiqotning ilmiy 

yangiligi va amaliy natijasi, tadqiqot natijalarining ishonchliligi, tadqiqot 

natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati, ularning joriy qilinganligi, tadqiqot 

natijalarining aprobatsiyasi, natijalarning e’lon qilinganligi, dissertatsiyaning hajmi 

va tuzilishi yoritib berilgan. 

Dissertatsiyaning “Voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum 

qilish tarzidagi jazoni ijro etish: O‘zbekiston va Tojikiston qonunchiligi va 

amaliyotidagi umumiy va farqlovchi xususiyatlar” deb nomlangan birinchi 

bobida O‘zbekiston va Tojikistonning voyaga yetmaganlarga nisbatan jazolash 

siyosati: qiyosiy tahlil, voyaga yetmaganlarni ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi 

jazoni ijro etish xususiyatlari: O‘zbekiston va Tojikiston tajribasi, O‘zbekiston va 

Tojikiston jazoni ijro etish muassasalaridagi voyaga yetmaganlarning huquqiy 

holatidagi farq va o‘xshashliklar tahlil qilinadi. 

Dissertatsiya muallifining ta’kidlashicha, keyingi yillarda jinoyatchilikning 

ko‘payishi uning oldini olish muammolariga e’tiborning kuchayishiga sabab 

bo‘lmoqda. Rivojlanayotgan muammolar olim va mutaxassislarni amaldagi 

qonunchilik va unga asoslangan huquqni qo‘llash amaliyotiga tanqidiy nazar bilan 

qarashga majbur qilmoqda.  

Jinoyat huquqi doktrinasida jinoyatchilikka qarshi kurash siyosati deganda 

davlat darajasida rasmiylashtirilgan va muayyan fazoviy-zamon sharoitlarida davlat 

va jamiyat tomonidan belgilanadigan jinoyatchilikka qarshi kurash tizimi 

tushunilishi kerak. Jinoyatga qarshi real siyosat doimo davlat va jamiyat umumiy 

siyosatining tarkibiy qismi hisoblanadi. Biroq, kontsepsiyalar, doktrinalar va aniq 

vazifalar darajasida umumiy siyosat va jinoyatchilikka qarshi kurash siyosatining 

bunday birligi kuzatilmasligi mumkin. A.I. Dolgova, M.X. Rustambayev, 

Q.R. Abdurasulova, B.J. Axrarov, Sh.Y. Abduqodirovlarning fikrlari tahlili asosida 

xulosa qilinadiki, davlatning jinoyatga qarshi siyosati jinoyatchilikni, shuningdek, 

jinoyatning o‘ta xavfli turlarini kamaytirish, uning salbiy oqibatlarini bartaraf etish, 

huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati, qonunlar va boshqalarni, huquqiy, 

ijtimoiy majmuini anglatadi.  

Muallif O‘zbekistonning jinoiy siyosatidagi ijobiy o‘zgarishlarni qayd etar 

ekan, Britaniya Qirollik xalqaro huquq kolleji professori R.Myullersonning fikriga 

to‘xtalib, u “So‘nggi yillarda hukumat tomonidan boshqa jinoyatlar vakillarini 

yaqinroq tanishtirish bo‘yicha ko‘rilayotgan ijobiy chora-tadbirlarni ta’kidlaydi. -

hukumat tashkilotlari, Xalqaro Qizil Xoch Qo‘mitasi, jazoni o‘tash muassasalariga 
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ega xalqaro tashkilotlar”. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu mahkumlarni saqlash sharoitlari 

xalqaro standartlarga mos kelishining kafolatidir. 

Dissertatsiya muallifi voyaga yetmaganlar uchun jazoni ijro etish tizimini isloh 

qilishda ushbu tizimning profilaktik funktsiyasi samaradorligini baholash va uni 

takomillashtirish bilan bog‘liq murakkab masalalarni o‘rganish muhim ahamiyatga 

ega ekanligini, ya’ni gap idora ichidagi muvaffaqiyat va yutuqlar haqida emas, balki 

jazoni ijro etish tizimining mamlakatda huquq-tartibotni ta’minlashga qo‘shgan 

hissasini baholash mezonlari haqida ketayotganini ta’kidlaydi. Ushbu muammoni 

hal qilish uchun penitensiardan keyingi retsidiv jinoyatlar darajasini doimiy ravishda 

kuzatib borish kerak. 

Izlanuvchi normativ-huquqiy hujjatlar tahlilini davom ettirar ekan, ozodlikdan 

mahrum qilish tarzidagi jazoning samaradorligini oshirish penitensiar siyosatga 

jiddiy tuzatishlar kiritishni taqozo etishini qayd etadi. Uning fikricha, bugungi kunda 

penitensiar siyosatning davlat konsepsiyasini ishlab chiqish vaqti keldi. Ushbu 

konsepsiyaga bo‘lgan ehtiyoj bir qator obyektiv va subyektiv omillar bilan 

belgilanadi. Muallif Konsepsiyani qabul qilish zaruratini birinchidan, butun davlat 

va jamiyat miqyosida, ikkinchidan, jazoni ijro etish muassasalari tizimida amalga 

oshirilishi lozim bo‘lgan ikki jihat – ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy jihatlar 

orqali asoslab beradi. 

Tojikistonda sud-huquq tizimini liberallashtirish va jinoyat qonunchiligi 

siyosatini insonparvarlashtirish bilan bog‘liq qator islohotlar ham amalga 

oshirilmoqda. Avvalo, jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum 

qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan, shu jumladan, iqtisodiy jazo choralarini qo‘llash 

imkoniyatlari kengaytirildi. Shu bilan birga, bu boradagi islohotlarni yanada 

chuqurlashtirish zarur. 

Mavjud ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va huquqiy sharoitlardan kelib chiqib, jazoni 

ijro etish tizimining zamonaviy rivojlanish bosqichida ozodlikdan mahrum qilish 

tarzidagi jazoni ijro etish samaradorligini oshirish muammolari tobora muhim 

ahamiyat kasb etmoqda. 

Tadqiqotchi o‘z ishida Tojikistonning dasturiy (strategik) xususiyatga ega 

bo‘lgan ancha katta me’yoriy-huquqiy hujjatlarini keltirib o‘tadi. Jumladan, 

“Tojikiston Respublikasida 2010–2015 yillarda ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha 

voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo‘yicha Dasturi”, “Tojikiston Respublikasi 2009–

2019-yillarda fuqarolarni xuquqiy ta’lim-tarbiyasi Dasturi”, 2008–2015 yillarda 

Tojikiston Respublikasida jinoyatchilikka qarshi kurashish Dasturi, “Tojikiston 

Respublikasida maishiy zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha 2014–2023-yillar 

uchun Davlat dasturi” va nihoyat, “Tojikiston Respublikasida jinoyatchilikka qarshi 

kurash bo‘yicha 2021–2030 yillar uchun Davlat dasturi” (Tojikiston Hukumati 

2021-yil 30-iyundagi 265-son qarori bilan tasdiqlangan) kabi xujjatlarda nazarda 

tutilgan normalar tahlil qilindi.   

Tojikistonda nodavlat notijorat tashkilotlarining kuchlari va vositalari voyaga 

yetmagan jinoyatchilar bilan ishlashda ancha faol ishtirok etmoqda. Shunday qilib, 

2004-yil noyabr oyida Dushanbe shahrining Sino tumanida Buyuk Britaniyaning 

Bolalar huquqiy markazi xalqaro nodavlat tashkiloti ko‘magida tegishli davlat 

organlari va Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiya bilan hamkorlikda odil 
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sudlovni yengillashtirish sxemasi yaratildi. voyaga yetmaganlar va sudgacha hukm 

qilish va dastlabki tergovga muqobillar uchun. Shu bilan birga, “Nasli navras” 

nodavlat tashkiloti tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan birinchi loyihadan 

so‘ng (100 nafar voyaga yetmaganlar holati bo‘yicha ish olib borildi), 2005 yilda 

Dushanbe shahrining Firdavsiy tumanida ikkinchi loyiha (“Minerva” nodavlat 

tashkiloti) ishga tushirildi. 

Shuningdek, ushbu bobda dissertatsiya O‘zbekiston Respublikasi JIKning 

mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalariga qabul qilish tartibini tartibga soluvchi 

normalari yetarli darajada batafsil yoritilmaganligiga e’tibor qaratiladi. Bizningcha, 

bu jarayonda ko‘rilayotgan chora-tadbirlarni huquqiy darajada kuchaytirish 

maqsadga muvofiqdir. Shu munosabat bilan JIKning 56-moddasining mualliflik 

varianti taklif etilmoqda. 

Tojikiston jazoni ijro etish tizimi muammolari tahlil qilinar ekan, so‘nggi bir 

necha yil ichida mamlakatda bolalar jinoyati ko‘paygani qayd etilgan. Rasmiy 

statistik ma’lumotlarga ko‘ra, umuman olganda, bolalar jinoyati doimiy ravishda 

umumiy jinoyatlar sonining 3 foizdan sal ko‘proqni tashkil etsada, huquq 

himoyachilari davom etayotgan tendentsiyadan xavotirda. SHu bilan birga, 

jinoyatlarning 90 foizi kattalar nazoratisiz qolgan, maktabga bormaydigan bolalar 

tomonidan sodir etiladi. Mutaxassislar va huquq himoyachilari bunga ota-onalarning 

mehnat migratsiyasiga chiqib ketishi, mamlakatdagi umumiy iqtisodiy vaziyat va 

boshqa bir qator sabablar yordam bermoqda, deb hisoblamoqda. Muallif har ikki 

respublikada ham ozodlikdan mahrum etish jazosini o‘tayotgan voyaga yetmagan 

mahkumlarning huquqiy holati muammosi ozodlikdan mahrum qilish joylaridagi 

o‘ziga xos shart-sharoitlar bilan belgilanadi, degan xulosaga keladi. Sovet davrida 

jazoni ijro etish muassasalarining koloniya tizimini tashkil etishning salbiy 

tomonlari penitensiar amaliyotda salbiy rolь o‘ynashda davom etib, inson huquqlari 

buzilishini bartaraf etishga to‘sqinlik qilmoqda. 

Dissertatsiyaning “Voyaga yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum 

qilish jazosini o‘tash xususiyatlari” deb nomlangan ikkinchi bobida voyaga 

yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tashning ijtimoiy-

moddiy sharoitlari, ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan voyaga 

yetmaganlarga nisbatan asosiy axloq tuzatish vositalaridan foydalanish; shuningdek, 

ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan voyaga yetmaganlarni axloq 

tuzatishning ijtimoiy-psixologik vositalarini takomillashtirish masalalari tahlil 

qilingan. 

Nazariya va amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, jinoyat sodir etgan voyaga 

yetmaganlarni, asosan, jamiyatdan ajratib qo‘yish va jazoni ijro etish muassasalarida 

saqlash orqali jinoyatchilikka qarshi kurashish ko‘p hollarda ularning ma’naviy 

jihatdan kamol topishiga olib kelmaydi, qonunga itoatkor fuqarolar bo‘lib qolmaydi. 

Muallif asarida olimlarning odamlarning ham o‘ziga xos qo‘riqlanadigan 

hududlari va hududlari borligi haqidagi fikrlarini keltiradi. Bunday hudud deganda 

odam o‘ziniki deb hisoblaydigan va o‘z tanasining davomi deb hisoblaydigan makon 

tushuniladi. Axloq tuzatish koloniyalarida mahkumlar o‘zlarining shaxsiy muhitini 

saqlab qolish imkoniyatiga ega emaslar, shuning uchun ular doimo noqulaylikni 

boshdan kechiradilar. Barcha mahkumlarning qariyb 40 foiz ruhiy kasalliklarning 



14 

turli shakllariga ega. 

Olimlar shuningdek, ozodlikdan mahrum qilish joylarida jinoiy jazoni 

o‘tashning sanitariya-maishiy sharoitlari va mahkumlarning jinsi va yoshi 

o‘rtasidagi nomuvofiqlik kabi kriminogen omilni qayd etadilar. 

Shunday qilib, mahkum ayollarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi 

jinoiy jazoni ijro etishni tashkil etish mahkumlar bilan muomala qilishning eng kam 

standart qoidalarining (1955-yil) tabaqalanish tamoyiliga rioya qilish zarurati 

to‘g‘risidagi talabiga ma’lum darajada zid keladi. mahkumlarning mazmuni. Bu 

tamoyilga ko‘ra, yosh yoshdagi mahkum ayollarga ular uchun katta ijtimoiy 

ahamiyatga ega bo‘lgan zarur moddiy-maishiy sharoitlar yaratilishi shart. 

Finlyandiyaning jazoni o‘tash shart-sharoitlarini tashkil etish yondashuviga 

asoslangan dissertatsiyada ta’kidlanishicha, jazoni ijro etish tizimi shunday tashkil 

etilishi kerakki, ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo faqat ozodlikdan mahrum 

qilishdan iborat bo‘lsin, ya’ni shaxsni kamsitish. inson qadr-qimmati va moddiy 

ne’matlardan mahrum qilish so‘zsiz istisno qilinadi. 

Izlanuvchi O‘zbekiston va Tojikistonda voyaga yetmaganlar, homilador 

ayollar, shuningdek, uch yoshgacha bo‘lgan bolalari bor shaxslar jazoni o‘tash 

uchun mahkum ayollarning jazoni o‘tash uchun mo‘ljallangan, bolalar uyi 

joylashgan muassasasiga yuborilishini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, shunday 

ayollarni tarbiya koloniyasiga emas, bevosita tartibli koloniyaga joylashtirish 

mamlakatlarning amaldagi jazo qonunchiligini, xususan, turli toifadagi 

mahkumlarni alohida saqlash qoidalarini jiddiy buzadi. 

Ijobiy tajriba sifatida aytilishicha, Tojikistonda koloniya ma’muriyatiga o‘quv 

jarayonini tashkil etish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlashda ko‘maklashish 

maqsadida Vasiylik kengashi tuzilib, uning tarkibiga davlat korxonalari, 

muassasalar, tashkilotlar vakillari kiritilgan.  

Dissertatsiya muallifining fikricha, ozodlikdan mahrum etish jazosiga hukm 

qilingan voyaga yetmaganlarni tuzatishning asosiy vositalariga xavfsizlik vositalari 

va psixologik ta’sirni qo‘shish maqsadga muvofiqdir. 

Tadqiqotchi ta’kidlaganidek, axloq tuzatish koloniyasida rejim tomonidan 

mahkum etilgan voyaga yetmaganlarga ta’sir qilish qasos va inson qadr-qimmatini 

kamsitish elementlaridan butunlay xoli bo‘lishi kerak. Bu talab har doim qonunga 

asoslanishi kerak. Qolaversa, jazo qonuniy, adolatli va pedagogik jihatdan maqsadga 

muvofiq bo‘lsagina sudlanganlar tomonidan to‘g‘ri idrok etilishi va ijobiy samara 

berishi mumkin. Ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etish jarayonida 

jinoyatlarning oldini olish maqsadida jazoni ijro etish muassasalari xodimlari 

tomonidan voyaga yetmagan mahkumlarga nisbatan psixologik-pedagogik va 

terapevtik usullarni qo‘llashga e’tiborni kuchaytirish zarur. 

Muallifning qayd etishicha, Tojikiston va O‘zbekiston jinoyat qonunchiligida 

jinoyat uchun jazolash maqsadlariga erishish mezonlari hali belgilanmagan. 

Qonunchilikdagi bu bo‘shliq, shubhasiz, jinoiy huquqni qo‘llashning zamonaviy 

voqeliklarida salbiy omil hisoblanadi. Mahkumning ma’naviy tiklanish darajasini 

aniqlashning obyektiv mezonlarining yo‘qligi rag‘batlantirish va jazo tayinlashda, 

shuningdek, shartli ravishda ozod qilish to‘g‘risida qaror qabul qilishda xatolarga 

olib kelishi mumkin. 
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Xususan, qonunchilikdagi ushbu bo‘shliqni bartaraf etish maqsadida 

O‘zbekiston JIKni “Mahkumlarning ma’naviyatini baholash” deb nomlangan 601-

modda bilan to‘ldirish taklif etilmoqda. Ushbu moddada mahkumlarning axloqiy 

darajasini baholash maqsadi, ularning axloqiy darajasi, ularni aniqlash mezonlari va 

baholash tartibi belgilanishi kerak. 

Dissertatsiya muallifining fikricha, Tojikiston JJIKda huquqbuzarlarga 

nisbatan intizomiy jazo choralari ro‘yxatini kengaytirish, jumladan, jazo kamerasiga 

joylashtirishdan ko‘ra engilroq jazoga ega bo‘lgan choralarni qo‘llash maqsadga 

muvofiqdir. Masalan, tarbiyaviy va intizomiy xarakterdagi bunday chora-tadbirlar 

otryad uchun qo‘shimcha vazifa, jazoni ijro etish muassasasi hududini yoki binolar 

va binolarni (klub, maktab, oshxona va boshqalar) yig‘ish va tozalash bo‘yicha 

navbatchilikni o‘z ichiga olishi mumkin. 

Muallifning fikricha, tarbiya koloniyalarida voyaga yetmagan mahkumlar bilan 

ijtimoiy-psixologik va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishga ta’sir ko‘rsatishning 

individual shakllaridan foydalanish va jamoatchilik bilan yanada kengroq hamkorlik 

qilish asosidagi yondashuvni o‘zgartirish zarur. 

Tojikistonda bolalar psixologlari va ijtimoiy soha xodimlari bilan ham 

muammo bor. Tashkiliy va kadrlar bilan bog‘liq muammolar jazoni ijro etish 

tizimining barcha bo‘g‘inlari, bo‘linmalari va xizmatlariga ta’sir qiladi. Malakali 

kadrlarning yetishmasligi, ularning “xohlamasligi” va kasbiy mahoratining pastligi 

qonun buzilishi va noqonuniy xatti-harakatlarning ko‘payishiga ta’sir ko‘rsatmoqda. 

O‘zbekiston va Tojikistonda yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun jazoni 

ijro etish muassasalari va organlari tizimi samaradorligini oshirish bo‘yicha qator 

huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Masalan, jazoni ijro 

etish muassasalarining maqsad va vazifalarini aniq belgilab beruvchi “Ozodlikdan 

mahrum qilish tarzidagi jazolarni ijro etuvchi organlar va muassasalar to‘g‘risida”gi 

qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. 

Tadqiqotchi, shuningdek, jazoni ijro etish muassasalarida kadrlar tayyorlash va 

ularning malakasini oshirish, kadrlar bilan oqilona ta’minlash va tashkil etish 

bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligini ta’kidlaydi. 

Bu vazifani amalga oshirish vositalaridan biri ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari 

va ilmiy-metodik markazlar faoliyatini takomillashtirish bo‘lishi kerak. 

Dissertatsiyaning “Voyaga yetmaganlar tomonidan ozodlikdan mahrum 

qilish tarzidagi jazoni o‘tashni takomillashtirish” deb nomlangan uchinchi 

bobida voyaga yetmaganlarni mehnatga jalb etish, ozodlikdan mahrum qilish 

joylarida ta’lim-tarbiyani takomillashtirish, sog‘liqni saqlash tizimini 

takomillashtirish muammolari tahlil etilgan. voyaga yetmaganlar, shuningdek, 

voyaga yetmagan mahkumlarni ijtimoiylashtirishning huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va 

psixologik asoslari o‘rganilgan. 

Dissertatsiya muallifining ta’kidlashicha, ozodlikdan mahrum qilish 

joylaridagi tirbandlikni bartaraf etish va mahkumlar sonini kamaytirish maqsadida 

jazoni ijro etish tizimini isloh qilishda asosiy e’tibor iqtisodiy samaradorlikka emas, 

balki ularning ijtimoiylashuvi va keyingi turmush sharoitlariga moslashishini 

ta’minlashga qaratilishi kerak.  

Mahkumlarning mehnat faoliyati to‘g‘risida Minimal namunaviy qoidalarda 
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«Mahkumlar, agar ko‘rib chiqilayotgan jazoni ijro etish muassasasi to‘g‘ri kasb 

tanlash, boshqarish va intizom talablariga javob bersa, o‘z xohishiga ko‘ra mehnat 

qilishi shart» deb belgilangan. Bundan tashqari, mahkumlarning manfaatlarini va 

ularning kasbiy tayyorgarligini foyda olish maqsadlariga bo‘ysundirish taqiqlanadi. 

Mahkumlar mehnati uchun tashkil etilgan ishlab chiqarishdan daromad olishga 

yo‘l qo‘yilmasligi to‘g‘risidagi Minimal standart qoidalarning nuqtai nazari ham 

asosiy hisoblanadi. Amaldagi huquqiy hujjatlarda zohiran o‘xshash norma mavjud – 

bu muassasalarning ishlab chiqarish va xo‘jalik faoliyati ularning asosiy vazifasi – 

mahkumlarning axloqini tuzatishga bo‘ysunishi kerakligi to‘g‘risidagi qoida 

mavjud. 

Muallifning fikricha, mehnatning ixtisoslashuvining yo‘qligi, ijtimoiy foydali 

mehnatga jalb etmaslik kriminogen omil bo‘lib, ba’zida qamoqxonada jinoyat sodir 

etilishiga olib keladi. Qizig‘i shundaki, Tojikistonda mahkumga boshqa ish 

bo‘lmagan hollarda yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug‘ullanishga ruxsat 

berilishi mumkin. O‘zbekiston qonunchiligida bunday qoida mavjud emas. 

Muallif mahkumlarni tibbiy yordam va ta’minlash muammosini ko‘rib chiqib, 

Tojikistonda asosiy muammo, jumladan, voyaga yetmaganlar orasida ham 

giyohvandlik ekanligiga e’tibor qaratadi. Shunday qilib, Tojikiston Respublikasi 

Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Respublika OIV/OITSga qarshi kurash 

markazi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda OIV infektsiyasini yuqtirish bilan bog‘liq 

xavf va himoya xatti-harakatlarini tahlil qilish, so‘ngra tegishli tavsiyalar ishlab 

chiqish zarur edi. 

Hududimiz uchun o‘ziga xos, ammo juda dolzarb masala – yosh 

mahkumlarning tug‘ish muammosi. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, bu muammo 

ko‘plab rivojlangan mamlakatlarga ta’sir qiladi. Barcha yangi tug‘ilgan onalar tibbiy 

yordam ko‘rsatish vaqtida shafqatsizlikdan himoyalangan bo‘lishi kerak, ammo 

qamoqdagi odamlar, ularning sog‘lig‘idan qat’i nazar, kasalxonada xo‘rlanishga 

duchor bo‘lishadi, ular cheklangan harakat sharoitida tibbiyot xodimlari va boshqa 

shifoxona xodimlari bilan muloqot qilishlari kerak. 

XULOSA 

Tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalar, takliflar va tavsiyalar taqdim 

etiladi: 
 

I. Jinoyat-ijroiya huquqi nazariyasini rivojlantirishga oid ilmiy xulosalar: 
 

1. Voyaga yetmagan mahkumlar o‘rtasida kriminogen motivatsiya 

tushunchasiga quyidagi mualliflik ta‘rifi ishlab chiqilgan:  

Voyaga yetmagan mahkumlarni kriminogen motivatsiyasi deganda, tarbiya 

koloniyasida saqlanayotgan voyaga yetmagan mahkumni nafaqat qamoqda saqlash 

rejimida belgilangan tartibda, balki mahkumlar orasida mavjud bo‘lgan norasmiy 

qadriyatlar tizimi (submadaniyat) tomonidan belgilangan qoidalar va normalarni 

buzgan holda uning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan harakatlarni amalga 

oshirishga undaydigan harakatlantiruvchi kuchlar majmui tushuniladi. 

2. Ozodlikdan mahrum qilish joylarining kriminogenligi deganda jazoni ijro 

etish muassasalarining voyaga yetmagan mahkumlar va ularda saqlanayotgan 
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boshqa shaxslar o‘rtasida g‘ayriijtimoiy, jinoiy moyillik va niyatlarni 

shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va kuchaytiruvchi obyektiv va subyektiv belgilari 

majmui tushuniladi. 

3. Ozodlikdan mahrum qilish joylarida hukm qilingan voyaga yetmaganlarning 

jinoyatchiligining quyidagi o‘ziga xos belgilari aniqlangan: 

1) bu hodisa tor doirada keng tarqalgan – u faqat qo‘riqlanadigan jazoni ijro 

etish muassasalari hududida (manzil koloniyalaridan tashqari) mavjud va o‘zgaradi; 

2) ozodlikdan mahrum qilish joylaridagi jinoyatlar doirasi unchalik keng emas; 

3) ushbu jinoyatlarning subyektlari voyaga yetmagan mahkumlar – sud 

tomonidan aybdor deb topilgan va jazoni ijro etish muassasasida ozodlikdan 

mahrum qilish jazosini o‘tayotgan jinoyatchilar; 

4) jinoyat sodir etish qurollari va vositalarining o‘ziga xosligi bilan 

tavsiflanadi: qurol va vositalar, tayoqlar, toshlar, qo‘lda yasaladigan pichoqlar, ishlab 

chiqarish sohasida – tayyor mahsulotlar, turli xil asboblar (bolg‘a, ochuvchi va 

boshqalar); 

5) voyaga yetmagan mahkumlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 

aksariyati o‘ta tajovuzkorlik, kuchli his-tuyg‘ular va ziddiyatli vaziyatning 

mavjudligi bilan tavsiflanadi. 

4. Ozodlikdan mahrum qilish joylarida hukm qilingan voyaga yetmaganlar 

o‘rtasida kriminogen motivatsiyaning shakllanishini belgilovchi omillarni quyidagi 

ikkita umumiy guruhga bo‘lish asoslab berilgan: 

1) ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etish va o‘tash paytida 

mahkumlarning kriminogen motivatsiyasining shakllanishiga ta’sir qiluvchi nizolar; 

2) voyaga yetmagan mahkumlarning kriminogen motivatsiyasining 

xususiyatlari va ularning ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoga subyektiv 

munosabati bilan belgilanadigan omillar. 

5. Ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoning quyidagi salbiy tomonlarini 

ajratib ko‘rsatish mumkin: a) shaxsni normal turmush sharoitiga yuqori darajada 

moslashtirish maqsadida uni jamiyatdan to‘liq ajratib qo‘yish; b) jinoyatchi ongidagi 

zararli tushunchalar va odatlarni ijtimoiy foydali fazilatlar bilan almashtirish uchun 

u boshqa jinoyatchilar guruhiga kiritiladi, bunda shaxs ularning yomon tomonlarini 

o‘ziga nisbatan ko‘proq singdirmaydi, deb to‘liq taxmin qilish mumkin emas. bu 

jinoyatchilar; v) jinoyatchini oddiy hayotga, mehnat muhitiga, erkin sharoitlarda 

yashashga ko‘niktirish maqsadida uni erkin hayotdan butunlay uzoq muhitga 

joylashtiriladi. Ozodlikdan mahrum qilish – insonning g‘ayritabiiy, g‘ayritabiiy 

holati; g) qayta jinoyat sodir etmaslik uchun ozodlikka chiqqandan keyin shaxs 

to‘g‘ri yo‘nalishda faol harakat qilishi kerak (masalan, mos ish topish, oilaviy 

muammolarni hal qilish, spirtli ichimliklarni iste’mol qilishni to‘xtatish va hokazo). 

Ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo mahkumni passiv hayotga odatlantiradi 

6. Jinoiy va penitensiar submadaniyatning jamiyatga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi 

quyidagi omillari mavjud: 1) jamiyatning iqtisodiy sohasida kuzatilayotgan 

ziddiyatlar; 2) uyushgan jinoyatchilik; 3) korruptsiya; 4) aholining huquqiy ongi va 

huquqiy madaniyati darajasining pasayishi, jamiyatda huquqiy nigilizmning 

kuchayishi. 

7. Jazoni ijro etish muassasalarining jamiyat va davlatga salbiy ta’siri asosan 
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quyidagi uch yo‘nalishda namoyon bo‘ladi: 1) jazoni ijro etish muassasalarida 

saqlanayotgan jamiyatga ta’siri; 2) jamiyatga ta’sir qilish (qonunga bo‘ysunuvchi 

fuqarolarga ham, huquqbuzarlik va jinoyat sodir etishga qodir bo‘lgan fuqarolarga 

ham); 3) davlat institutlariga ta’sir qilish. 
 

II. Jinoyat va jinoyat-ijroiya qonunchiligini takomillashtirishga oid takliflar: 
 

8. Tojikiston Respublikasi JK 46-moddasi ikkinchi qismi quyidagicha 

ifodalanishi taklif qilinadi: 

“Jazo mahkumni ma’naviy tuzatish, uning jinoiy faoliyatini davom ettirishiga 

yo‘l qo‘ymaslik, mahkumlar va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir 

etilishining oldini olish, jinoyat tufayli yetkazilgan zararni (zararni) moddiy va 

ma’naviy qoplash maqsadida qo‘llaniladi”. 

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 42-moddasi ikkinchi qismi 

quyidagi tahrirda bayon etilsin: 

“Jazo mahkumni ma’naviy tuzatish, uning jinoiy faoliyatini davom ettirishiga 

yo‘l qo‘ymaslik, mahkumlar va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir 

etilishining oldini olish, jinoyat tufayli yetkazilgan zararni (zararni) moddiy va 

ma’naviy qoplash maqsadida qo‘llaniladi”. 

Tojikiston Respublikasi JK quyidagi tahrirdagi 3311-moddasi bilan to‘ldirish 

taklif etiladi: 

“3311-modda. Qamoqqa olish joylarida jinoiy submadaniyatning 

tarqalishi 

Agar qamoqxona muassasalarida jinoiy submadaniyatning tarqalishi uyushgan 

guruh tomonidan yoki zo‘ravonlik qo‘llash bilan sodir etilgan bo‘lsa va shu bilan 

birga og‘ir oqibatlarga olib kelgan bo‘lsa, - 

uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi”. 

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksini quyidagi mazmundagi 2201-

modda bilan to‘ldirish taklif qilinsin: 

“2201-modda. Qamoqqa olish joylarida jinoiy submadaniyatning 

tarqalishi 

Agar qamoqxona muassasalarida jinoiy submadaniyatning tarqalishi uyushgan 

guruh tomonidan yoki zo‘ravonlik qo‘llash bilan sodir etilgan bo‘lsa va shu bilan 

birga og‘ir oqibatlarga olib kelgan bo‘lsa, - 

uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi”. 

Tojikiston Respublikasi JJIK 3-moddasi ikkinchi qismi quyidagicha 

ifodalanishi taklif qilinadi: 

3-modda. Jinoiy jazolarni ijro etish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining 

maqsad va vazifalari  

“Jinoyat jazosini ijro etish bo‘yicha qonun hujjatlarining vazifalari: 

jazo maqsadlariga erishishni ta’minlash; 

jazoni ijro etish va o‘tash tartibi va shartlarini tartibga solish; 

axloqiy tuzatishning asosiy vositalarini aniqlash mahkumlar; 

mahkumlar va mehnatkashlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy 

manfaatlarini himoya qilish 

jazoni ijro etish muassasalari; 
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mahkumlarning ijtimoiy moslashuvi”. 

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2-moddasini ham xuddi 

shunday tahrirda bayon etish taklif qilinmoqda. 

10. Tojikiston Respublikasi JJIKning 16-moddasi va O‘zbekiston Respublikasi 

JIKning 9-moddasida voyaga yetmaganlarning manfaatlari nuqtai nazaridan 

mahkumlarning huquqlari ro‘yxati to‘liq emas. Bizningcha, mahkumlarning 

huquqlarini kengaytirish kerak. SHunday qilib, ushbu moddada mahkumlarning 

quyidagi huquqlari qo‘shimcha ravishda ko‘rsatilishi kerak: 

qonun hujjatlarida belgilangan tartibda davlat rahbariga afv etish to‘g‘risida 

iltimosnoma kiritish; 

inson qadr-qimmatini tan olish, qiynoqlar va boshqa g‘ayriinsoniy yoki qadr-

qimmatni kamsituvchi muomalalardan himoya qilish; 

shaxsiy xavfsizlikni ta’minlash; 

ijtimoiy xizmat xodimidan ijtimoiy yordam olish. 

Shuningdek, Tojikiston Respublikasi JJIKning 16-moddasi va O‘zbekiston 

Respublikasi JIKning 9-moddasi ko‘rish, eshitish yoki nutqida nuqsoni bo‘lgan 

shaxslarga daktilologiya (imo-ishora tili) yoki Brayl alifbosi yordamida muloqot 

qila oladigan mutaxassislar xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beruvchi norma 

bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. 

11. Tojikiston Respublikasi JJIKning 101-moddasini O‘zbekiston Respublikasi 

JIKning 124-moddasini “Homilador yoki uch yoshga to‘lmagan bolasi bor 

sudlangan voyaga yetmagan ayollar, ozodlikdan mahrum qilish jazosini uy bolasi va 

tug‘ruq bo‘limiga ega bo‘lgan ayollar koloniyasiga o‘tash uchun yuboriladi” deb 

to‘ldirish taklif qilinmoqda. 

12. O‘zbekiston Respublikasi JIKning 14-moddasi quyidagi mazmundagi 

beshinchi qism bilan to‘ldirish taklif qilinadi: 

Jazoni ijro etish muassasalarining vazifalari quyidagilar bilan belgilanadi: 

sud hukmini qonun va sud hukmiga to‘liq muvofiq ravishda ijro etish; 

mahkumlarni izolyatsiya qilish sharoitlarini saqlash va ular ustidan nazoratni 

ta’minlash; 

jazoni ijro etish va o‘tash tartibi va shartlarini ta’minlash; 

mahkumning ma’naviy isloh qilinishini ta’minlash; 

mahkumlar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va olib borish; 

mahkumlarni yetarli darajada ijtimoiy himoya qilish va moddiy-maishiy 

ta’minlashni ta’minlash; 

mahkumlarga tibbiy yordam ko‘rsatish; 

mahkumlarni mehnatga jalb qilish, ularga umumiy va maxsus ta’lim berish; 

jazoni ijro etish muassasalari faoliyatining qonuniyligini, ularda mahkumlarni 

saqlash sharoitlarining xavfsizligini ta’minlash; 

jazoni ijro etish muassasasi hududida xodimlar, mansabdor shaxslar va 

fuqarolar xavfsizligini ta’minlash; 

jazoni ijro etish muassasalarida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish va 

oldini olish; 

tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga yordam berish; 

jazoni ijro etish muassasalari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish va mehnatiga 
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munosib haq to‘lash”.. 

13. O‘zbekiston Respublikasining JIKni quyidagi mazmundagi 1141-modda 

bilan to‘ldirish lozim: 

1141-modda.Voyaga yetmagan mahkumlarga beriladigan ta’tillar  

Tarbiya koloniyalarida qamoqda saqlash rejimini buzmagan va qat’iy ma’naviy 

sog‘lomlashtirish yo‘lini bosib o‘tgan mahkumlarga qamoqdan ozod etishga 

tayyorlash uchun quyidagi shartlar asosida tanaffuslar va ta’tillar berilishi mumkin: 

birinchi marta – jazoni ijro etish muassasasi va ichki ishlar organlari o‘rtasidagi 

kelishuv asosida tayinlangan xodimning nazorati ostida 5 soatdan 10 soatgacha 

davom etadigan tanaffus; 

ikkinchi marta – 1 kundan 3 kungacha bo‘lgan muddatga qarovsiz qoldirish; 

uchinchi marta – 3 kundan 15 kungacha bo‘lgan muddatga qarovsiz qoldirish. 

14. Ayrim xorijiy davlatlar qonunchiligining ijobiy tajribasidan kelib chiqib, 

O‘zbekiston Respublikasi JIKning 102-moddasi birinchi qismiga “Rag‘batlantirish 

choralari” degan mazmunda quyidagicha to‘ldirish taklif qilinadi: 

“Birinchi marta jinoyat sodir etganlar uchun jazo muddatini yiliga ikki oygacha 

qisqartirish”. 
 

III. Amaliy tavsiyalar: 
 

15. Ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni ijro etish muassasalarida 

quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: 

1) maxsus muhandislik qurilmalari bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun 

malaka oshirish kurslarini tashkil etish; 

2) jazoni ijro etish muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik bazasini 

yaxshilash; 

3) yengil va og‘ir sanoatda takror ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, qurilish va 

hunarmandchilik bo‘yicha o‘quv kurslarini tashkil etish va tegishli mutaxassislarni 

jalb etish; 

4) mahkumlar ustidan nazorat va ularning bandligini yanada kuchaytirish; 

5) mahkumlarning mehnatga qiziqishini keskin oshirish maqsadida ularning 

mehnatini rag‘batlantirish tizimini yanada takomillashtirish zarur. 

16. Jazolarni ijro etish samaradorligini oshirish bo‘yicha quyidagi huquqiy va 

tashkiliy chora-tadbirlarni ko‘rish taklif qilinsin: 

jazoni ijro etish muassasalarining maqsad va vazifalarini, xodimlarning jazoni 

ijro etish tizimi organlari va muassasalarida xizmatini aniq belgilab beruvchi 

“Ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazolarni ijro etuvchi organlar va muassasalar 

to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi; 

jamoatchilik nazoratining huquqiy shakllarini kuchaytirish; 

ozodlikdan mahrum qilish muddatlarining yuqori chegarasini qonun bilan 

qisqartirish masalasini hal qilish; 

ijtimoiy foydali munosabatlarni saqlash maqsadida mahkumlarning oila 

a’zolari va yaqinlari bilan muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytirish; 

jazoni ijro etish muassasalarida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini 

oshirish davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, ixtisoslashtirilgan ta’lim 

muassasalari va ilmiy-metodik markazlar faoliyatini takomillashtirish. 



21 

17. Mahkumlarni ish bilan ta’minlash muammosini hal qilish uchun moddiy-

texnikaviy, moliyaviy, huquqiy, tashkiliy muammolar bilan bir qatorda ularni 

qiziqtirish imkonini beradigan rag‘batlantiruvchi va rag‘batlantiruvchi xususiyatga 

ega bo‘lgan muammolarni hal etish zarur. ishda. 

Bunga erishish uchun jazoni ijro etish muassasalarida quyidagi chora-

tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: 

1) maxsus muhandislik qurilmalari bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun 

malaka oshirish kurslarini tashkil etish; 

2) jazoni ijro etish muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik bazasini 

yaxshilash; 

3) yengil va og‘ir sanoatda takror ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, qurilish va 

hunarmandchilik bo‘yicha o‘quv kurslarini tashkil etish va tegishli mutaxassislarni 

jalb etish; 

4) mahkumlar ustidan nazorat va mehnat faoliyatini yanada kuchaytirish; 

5) mahkumlarning mehnatga qiziqishini keskin oshirish maqsadida ularning 

mehnatini rag‘batlantirish tizimini yanada takomillashtirish zarur. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской (PhD) диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире 

наблюдаются системные проблемы с соблюдением учреждениями исполнения 

наказания принципа гуманизма при отбывании наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными. По данным ООН, «За 

последние 20 лет число несовершеннолетних заключенных в странах 

Центральной и Восточной и Европы, и Центральной Азии сократилось на 90 

процентов – главным образом, за счет повышения возраста уголовной 

ответственности»1. Объективно увеличение количества несовершеннолетних 

осужденных способствует росту динамики пенитенциарной рецидивной 

преступности несовершеннолетних осужденных и препятствует достижению 

цели наказания, в частности, согласно отчету UNICEF, «Сегодня во всем мире 

261 тысяча детей, обвиненных в совершении преступления или совершении 

того или иного преступного деяния находятся в заключении» 2 . Поэтому 

важным представляется оптимизация систему отбывания наказания 

несовершеннолетних осужденных, гарантирование их прав и устранение 

существующих недостатков. Это, в свою очередь, свидетельствует о важности 

обеспечения эффективности профилактической функции пенитенциарной 

системы, надежного гарантирования правового статуса несовершеннолетних 

осужденных и устранения имеющихся организационно-правовых 

недостатков, а также совершенствования правил отбывания наказания 

несовершеннолетними осужденными, их ресоциализации. 

В мире особое значение придается осуществлению научных 

исследований касательно вопросов совершенствования механизмов 

исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними, 

обеспечения необходимых правовых гарантий пенитенциарной профилактики, 

внедрения современных механизмов исполнения наказаний в виде лишения 

свободы и соблюдения международных стандартов при исполнении наказаний 

в отношении несовершеннолетних. В частности, достигнуты определенные 

результаты в области повышения эффективности применения наказания в виде 

лишения свободы, применения воспитательных мер в местах лишения 

свободы, усовершенствования средств нравственного исправления 

осужденных, отказа от морально устаревших мер ограничения свободы 

осужденных в исправительной колонии, дальнейшего улучшения 

криминологического прогнозирования несовершеннолетних. Тем не менее, 

современные тенденции развития уголовно-исполнительного 

законодательства требуют комплексного изучения теоретических, 

практических и правовых проблем пенитенциарной системы и предложения 

их решений, совершенствования норм законодательства о правовом 

положении несовершеннолетних осужденных при исполнении наказаний, и 

совершенствование правоприменительной практики. 

                                      
1 https://news.un.org/ru/story/2020/02/1373191 
2 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners 
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В республиках Узбекистан и Таджикистан придается значение 

повышению эффективности отбывания несовершеннолетними наказания в 

виде лишения свободы, приведению его в соответствие с международными 

стандартами, реализуется ряд мер по устранению правовых пробелов и 

противоречий в законодательстве касательно уголовно-исполнительной 

системы. В частности, Стратегией «Узбекистан-2030» 1  определены задачи 

раннего выявления криминальной деградации несовершеннолетних, 

правильной оценки их поведения во время исполнения наказания. Также 

определение Главой государства, в ходе разговора о преступлениях, 

совершаемых несовершеннолетними, необходимости создания системы 

формирования у детей «иммунитета к преступлению», содержательного 

досуга детей, их профессиональной ориентации, обучения и воспитания, в 

числе приоритетных направлений предупреждения преступности 

несовершеннолетних, показывают актуальность исследования данной сферы. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени 

послужит реализации Законов Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 

года № ЗРУ-263 «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», от 14 мая 2014 года № ЗРУ-371 «О профилактике 

правонарушений», указов и постановлений Президента Республики 

Узбекистан от 30 ноября 2017 года №УП-5268 «О дополнительных мерах по 

усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной 

деятельности», от 14 мая 2018 года №ПП-3723 «О мерах по коренному 

совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства», от 22 апреля 2019 года №ПП-4296 «О дополнительных 

мерах по дальнейшему усилению гарантий прав детей», от 28 января 2022 года 

№УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», от 

11 сентября 2023 года №УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030», а также 

закона Республики Таджикистан от 15 июля 2004 года «О системе исполнения 

уголовных наказаний», Указа Президента Республики Таджикистан от 26 июля 

2002 года №855 «О реформировании системы исполнения уголовных 

наказаний Республики Таджикистан», постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года №377 «Об обеспечении 

защиты прав ребенка» и других актов, относящихся к данной сфере. 

Соответствие исследований приоритетам развития науки и 

технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. 

«Формирование системы инновационных идей в социально-правовом, 

экономическом, культурном, духовно-образовательном развитии 

информационного общества и демократического государства и способы их 

осуществления». 

Степень изученности проблемы. В научных трудах ученых 

Таджикистана – Н.Б. Азимова, К.У. Рустамова, А.М. Ибрагимовой, 

А.К. Гурезова, З. Тайфурова, Т. Шарипова, Ш. Хасанова и других, а также 

                                      
1 Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158// https://lex.uz/docs/6600404 
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ученых Узбекистана – И. Исмаилова, К.Р. Абдурасуловой, А.М. Мусаева, 

Р. Кабулова, М.Х. Рустамбоева, Ф. Тохирова, А.А. Отажонова, Н.С. Салаева, 

М. Уразалиева, М.А. Раджабовой, М. Усмоналиева, А.С. Якубова и других 

исследованы некоторые аспекты исполнения несовершеннолетними наказания 

в виде лишения свободы.  

Среди ученых стран-участниц СНГ были изучены М.Н. Гернет, 

А.А. Жижиленко, О.Я. Немировским, А.А. Пионтковским, А.Н. Трайниным, 

М.А. Чельцов-Бебутовым, Н.А. Беляевым, Я.М. Брайниным, С.В. Бородиным, 

П.П. Галиакбаровым, И.М. Гальпериным, С.И. Дементьевым, 

С.И. Зельдовым, А.И. Зубковым, И.И. Карпец, В.Н. Ковалевым, 

Л.Л. Крутиковым, В.Н. Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Курляндским, 

И.С. Ной, И.Б. Малиновским, Н.А. Мартыненко и другими. 

Среди ученых зарубежных стран Meer M.S., Aleksandr K., Klaynbax R., 

Fletcher R., Makdugal Joys и другие рассматривали ряд вопросов, связанных с 

исполнением наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних1. 

Связь темы диссертации с исследовательскими планами вуза, в 

котором выполнена диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с 

планом НИР Ташкентского государственного юридического университета в 

рамках научного направления по теме «Основные направления 

совершенствования уголовного законодательства в условиях реформирования 

судебно-правовой системы». 

Цель исследования состоит в выработке предложений и рекомендаций 

по совершенствованию норм, составляющих правовые и социально-

психологические основы отбывания несовершеннолетними наказания в виде 

лишения свободы в законодательстве Таджикистана и Узбекистана, научно-

практических концептуальных подходов. 

Задачи исследования: 

анализ общих и отличительных черт в законодательстве и практике 

Таджикистана и Узбекистана в части исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних; 

сравнительный анализ уголовно-исполнительной политики 

Таджикистана и Узбекистана в отношении осужденных несовершеннолетних; 

изучение отличий и сходств в правовом положении несовершеннолетних 

в пенитенциарных учреждениях Таджикистана и Узбекистана; 

анализ социальных и материально-бытовых условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними; 

изучение применения основных средств исправления в отношении 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы;  

анализ и разработка предложений по совершенствованию социальных и 

психологических средств исправления несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы; 

изучение мер по совершенствованию привлечения несовершеннолетних к 

                                      
1 Эти и другие источники указаны в списке использованной литературы диссертации. 
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труду, обучению в местах лишения свободы, а также улучшению медико-

санитарного обеспечения несовершеннолетних в местах лишения свободы; 

разработка предложений по совершенствованию правовых, социально-

экономических и психологических основ ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных. 

Объектом исследования является система уголовно-исполнительных 

отношений, связанных с реализацией механизмов исполнения и отбывания 

осужденными несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы в 

Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. 

Предмет исследования составляют национальные, международные и 

зарубежные правовые нормы, регулирующие отбывание 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы, практика их 

применения, а также научно-теоретические взгляды и подходы касательно 

социально-психологических особенностей несовершеннолетних. 

Методы исследования. В исследовании использовались такие методы, 

как логический, исторический, сравнительно-правовой, анализ, изучение 

правоприменительной практики, проведение социологических опросов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснована необходимость организации труда осужденных к лишению 

свободы с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и, 

по возможности, специальности; 

обосновано, что в качестве критериев исправления осужденных, 

определяемого комиссией по итогам каждого квартала, учитывается 

добросовестное отношение осужденного к труду, выполнение установленных 

норм труда, осознанное формирование навыков самостоятельной работы, 

заинтересованность в обучении и приобретении профессии; 

в целях снижения опасности криминогенного заражения среди 

несовершеннолетних обоснована организация в центрах социально-правовой 

помощи несовершеннолетним работы инспекторов профилактики, 

председателей и активистов по делам женщин сходов граждан махалли, 

внедрения механизмов изучения обстановки в социально неблагополучных 

семьях, выявления беспризорных детей; 

обоснована необходимость при отбывании несовершеннолетними 

осужденными наказания в виде лишения свободы оказания содействия для 

свободного пользования осужденными своих прав, создания при их 

социальной адаптации возможности пользования электронными 

государственными услугами, в том числе нотариальными услугами.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

обосновано представление определения понятия «криминогенной 

мотивации среди несовершеннолетних осужденных»; 

обоснована необходимость определения криминогенности мест лишения 

свободы как совокупности объективных и субъективных признаков 

пенитенциарных учреждений, формирующих, развивающих и усиливающих 

антиобщественные, преступные наклонности и намерения у 

несовершеннолетних осужденных и других содержащихся в них лиц; 
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обосновано разделение факторов, определяющие формирование 

криминогенной мотивации у несовершеннолетних осужденных в местах 

лишения свободы, на групы в форме конфликтов, влияющих на формирование 

криминогенной мотивации осужденных в период отбывания наказания в виде 

лишения свободы и специфики криминогенной мотивации 

несовершеннолетних и их субъективного отношения к наказанию в виде 

лишения свободы; 

обосновано изложение в новой редакции части второй статьи 46 УК 

Республики Таджикистан и части второй статьи 42 УК Республики 

Узбекистан; 

обосновано дополнение УК Республики Таджикистан статьей 3311 и УК 

Республики Узбекистан статьей 2201, предусматривающими ответственность 

за распространение криминальной субкультуры в местах лишения свободы; 

обосновано изложение в новой редакции части 2 статьи 3 КИУН 

Республики Таджикистан, а также статьи 2 УИК Республики Узбекистан 

касательно целей и задач законодательства об исполнении уголовных 

наказаний. 

Достоверность результатов исследования. Теоретические выводы, 

полученные обусловлены данными правоприменительной практики, 

практикой применения уголовно-исполнительного законодательства, 

проведением опроса среди более 400 судей в Узбекистане и Таджикистане, 

получением статистических отчетов и материалов судебной практики из 

официальных источников, сравнительным анализом зарубежного опыта и 

национального законодательства, внедрением выводов, предложений и 

рекомендаций в практику, утверждением полученных результатов 

уполномоченными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем научно-теоретические выводы, предложения и 

рекомендации послужат в дальнейшей научной деятельности, 

правотворчестве, правоприменительной практике, толкованию 

соответствующих норм уголовного законодательства, совершенствовании 

национального законодательства, а также научно-теоретическому обогащению 

науки уголовного права, уголовно-исполнительного права. Результаты 

исследования могут быть использованы при проведении новых научных 

исследований. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

использовании в законотворческой деятельности, в частности, в процессе 

подготовки нормативно-правовых актов и внесения в них изменений и 

дополнений, в совершенствовании правоприменительной практики, а также в 

преподавании дисциплин уголовного права и уголовно-исполнительного права 

в высших юридических образовательных учреждениях. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных в ходе 

сравнительного анализа законодательства и практики Таджикистана и 

Узбекистана при исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении 
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несовершеннолетних:  

предложение о необходимости организации труда осужденных к 

лишению свободы с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, 

трудоспособности и, по возможности, специальности, было использовано при 

разработке пункта шестого статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Узбекистан, направленных на надежную защиту прав и законных 

интересов осужденных» от 15.02.2023 г., № ЗРУ-817 (Акт Комитета 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 20.08.2023 

г. №08/1-32). Внедрение данного предложения послужило привлечению 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы к работе с учетом их 

пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и специальности; 

предложение о том, что в качестве критериев исправления осужденных, 

определяемого комиссией по итогам каждого квартала, учитывается 

добросовестное отношение осужденного к труду, выполнение установленных 

норм труда, осознанное формирование навыков самостоятельной работы, 

заинтересованность в обучении и приобретении профессии, было 

использовано при дополнении Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Узбекистан статьей 971 Законом Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан, направленных на надежную защиту прав и законных интересов 

осужденных» от 15.02.2023 г., № ЗРУ-817 (Акт Комитета Законодательной 

палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 20.08.2023 г. №08/1-32). 

Внедрение данного предложения послужило установлению в качестве одного 

из критериев исправления осужденных добросовестного отношения к труду; 

предложение о разработке в целях снижения опасности криминогенного 

заражения среди несовершеннолетних последовательного механизма 

организации в центрах социально-правовой помощи несовершеннолетним 

работы инспекторов профилактики, председателей и активистов по делам 

женщин сходов граждан махалли, изучения обстановки в социально 

неблагополучных семьях, выявления беспризорных детей, было использовано 

при подготовке пункта 13 Положения о Центрах социально-правовой помощи 

несовершеннолетним, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

от 3 августа 2021 года №490 (Акт Департамента информационно-

аналитического и правового обеспечения Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 20 сентября 2023 года №12/1-30). Внедрение данного 

предложения послужило повышению уровня социальной защищенности 

несовершеннолетних, а также минимизации риска криминогенного заражения 

среди несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

предложение о необходимости при отбывании несовершеннолетними 

осужденными наказания в виде лишения свободы оказания содействия для 

свободного пользования осужденными своих прав, создания при их 

социальной адаптации возможности пользования электронными 

государственными услугами, в том числе нотариальными услугами, было 
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использовано при разработке пункта 781 Правил внутреннего распорядка 

учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы, 

утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Узбекистан 

от 24 октября 2022 года №453 (Акт Управления юридического обеспечения 

Информационного Департамента МВД Республики Узбекистан от 25 сентября 

2023 года № 33/01-01/1916). Внедрение данного предложения послужило 

содействию несовершеннолетних в свободном осуществлении своих прав при 

исполнении наказания в виде лишения свободы, их социальной адаптации, в 

частности, полноценному обеспечению гражданских прав по распоряжению 

своим имуществом, заключению договоров посредством нотариального 

удостоверения в уголовно-исполнительных учреждениях.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

обсуждены на 8 научно-практических конференциях, в том числе на 3 

международных и 5 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликование результатов исследования. Выводы, предложения и 

научно-практические рекомендации, полученные в ходе исследования, 

опубликованы во всего 15 научных работах, в том числе 7 научных статьях (из 

них 3 в зарубежных изданиях) и 8 тезисах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий 

объем диссертации составляет 136 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации (аннотации докторской диссертации) 

освещены актуальность и необходимость темы диссертации, связь 

исследования с приоритетными направлениями развития науки и техники 

республики, степень изученности исследуемой проблемы, связь темы 

диссертации с научно-исследовательскими работами высшего 

образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, цель и 

задачи, объект и предмет, методы исследования, научная новизна и 

практический результат исследования, достоверность результатов 

исследования, теоретическое и практическое значение результатов 

исследования, их внедрение, апробация результатов исследования, 

опубликование результатов исследования, а также объем и структура 

диссертации. 

В первой главе диссертации, именуемой «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних: общие и 

отличительные черты в законодательстве и практике Узбекистана и 

Таджикистана» проанализированы уголовно-исполнительная политика 

Узбекистана и Таджикистана в отношении осужденных несовершеннолетних: 

сравнительный анализ, особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних: опыт Узбекистана и 

Таджикистана, отличия и схожести в правовом положении 

несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях Узбекистана и 
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Таджикистана. 

Как отмечает диссертант, рост преступности в последние годы является 

причиной повышенного внимания к проблемам ее предупреждения. 

Возникающие проблемы заставляют ученых и специалистов критически 

взглянуть на действующее законодательство, основанную на ней практику 

право применения.  

В доктрине уголовного права под политикой борьбы с преступностью 

следует понимать систему борьбы с преступностью, формализуемую на 

государственном уровне и определяемую государством и обществом в 

конкретных пространственно-временных условиях. Реальная 

антикриминальная политика всегда является составной частью общей 

политики государства и общества. Однако на уровне концепций, доктрин, 

конкретных задач такого единства общей политики и политики борьбы с 

преступностью может и не наблюдаться. На основе анализа мнений 

А.И. Долговой, М.Х. Рустамбаева, К.Р. Абдурасуловой, Б.Ж. Ахрарова, 

Ш.Ё. Абдукадирова, делается вывод, что антикриминальная политика 

государства означает снижение преступности, а также особо опасных видов 

преступности, устранение ее негативных последствий, деятельность 

правоохранительных органов, законы и др., комплекс правовых, социальных, 

экономических и иных мер, направленных на повышение эффективности 

применения нормативных актов.  

Отмечая позитивные изменения в уголовной политике Узбекистана, автор 

ссылается на мнение профессора Британского Королевского колледжа 

международного права Р. Мюллерсона, отмечавшего «положительные меры, 

предпринятые правительством в последние годы по более широкому 

ознакомлению представителей неправительственных организаций, 

Международного комитета Красного Креста, международных организаций с 

пенитенциарных учреждений». По его словам, это гарантия того, что условия 

содержания, осужденных соответствуют международным стандартам. 

Диссертант подчеркивает, что в реформировании уголовно-

исполнительной системы несовершеннолетних важна оценка эффективности 

профилактической функции этой системы и изучение комплексных вопросов, 

связанных с ее совершенствованием, то есть речь идет не о 

внутриведомственных узковедомственных успехах и достижениях, а о 

критерии оценки вклада уголовно-исполнительной системы в поддержание 

правопорядка в стране. Для решения этой проблемы необходимо вести 

постоянный мониторинг уровня постпенитенциарной рецидивной 

преступности. 

Соискатель, продолжая анализ нормативно-правовых актов, отмечает, что 

повышение эффективности наказания в виде лишения свободы требует 

серьезных корректировок пенитенциарной политики. По его мнению, сегодня 

самое время разработать государственную концепцию пенитенциарной 

политики. Необходимость данной концепции определяется рядом 

объективных и субъективных факторов. Автор обосновывает необходимость 

принятия Концепция через два аспекта – социально-экономический и 
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политико-правовой, которые должны быть реализованы, во-первых, на уровне 

всего государства и общества, во-вторых, в системе уголовно-исполнительных 

учреждений. 

В Таджикистане также реализуется ряд реформ, касающихся 

либерализации судебной системы и гуманизации уголовно-правовой 

политики. В первую очередь расширены возможности применения, не 

связанных с лишением свободы, в том числе экономических, санкций в 

отношении лиц, совершивших преступления. В то же время необходимо 

углубить реформы в этом направлении. 

В силу сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых условий проблемы повышения эффективности исполнения 

наказания в виде лишения свободы приобретают все большее значение на 

этапе современного развития уголовно-исполнительной системы. 

Исследователь в работе приводит достаточно большой массив 

нормативно-правовых актов Таджикистана, имеющих програмный 

(стратегический) характер. В частности, проанализированы положения таких 

документов, как Программа работы с несовершеннолетними в Республике 

Таджикистан на период 2010–2015 годов, Программа по правовому 

воспитанию граждан Республики Таджикистан на период 2009–2019 годов, 

Государственная программа борьбы с преступностью в Республике 

Таджикистан на 2008–2015 годы, Государственная программа по 

предупреждению насилия в семье в Республике Таджикистан на 2014–2023 

годы, и наконец, Государственная программа противодействия преступности в 

Республике Таджикистан на 2021-2030 годы (утверждена постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №265). 

В Таджикистане достаточно активно привлекается силы и средства ННО 

к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Так, в ноябре 2004 года 

при поддержке международной НПО Детский Правовой Центр 

Великобритании в районе Сино города Душанбе в сотрудничестве с 

соответствующими государственными органами и Комиссией по делам 

несовершеннолетних была создана схема смягчения отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних и альтернативы досудебному осуждению и 

предварительному следствию. При этом, после успешного первого проекта под 

руководством НПО «Насли Наврас» (работа проводилась по 100 делам 

несовершеннолетних), в 2005 году был запущен второй проект (НПО 

«Минерва») в районе Фирдауси города Душанбе. 

Также в данной главе диссертантом обращается внимание на то, что 

нормы УИК Республики Узбекистан, регламентирующие порядок приема 

осужденных в пенитенциарные учреждения, недостаточно детализированы. 

На наш взгляд, целесообразно усилить меры, принимаемые в этом процессе, 

на уровне закона. В связи с этим предлагается авторская редакция статьи 56 

УИК. 

Анализируя проблемы пенитенциарной системы Таджикистана, 

отмечается, что в последние несколько лет в стране отмечается рост детской 

преступности. И хотя, согласно официальной статистике, на общем фоне 
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детская преступность стабильно составляет чуть выше 3 % от общего 

количества преступлений, однако у правозащитников вызывает озабоченность 

не снижающаяся тенденция. При этом, 90% преступлений совершают дети, 

оставленные без присмотра со стороны взрослых и не посещающие школу. 

Эксперты и правозащитники считают, что этому способствует отток родителей 

в трудовую миграцию, общая экономическая ситуация в стране, а также ряд 

других причин. Автор приходит к выводу, что в обеих республиках проблема 

правового положения несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы обусловлена спецификой условий в местах 

лишения свободы. Негативы организации колонийской системы учреждений 

по исполнению наказания советского периода продолжают играть 

отрицательную роль в пенитенциарной практике, сдерживая преодоление 

нарушений прав человека. 

Во второй главе диссертации, именуемой «Особенности отбывания 

наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними» 

проанализированы социальные и материально-бытовые условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними, применение 

основных средств исправления в отношении несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, а также вопросы совершенствования 

социальных и психологических средств исправления несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. 

Как показывает анализ теории и практики, борьба с преступностью в 

основном путем изоляции несовершеннолетних правонарушителей от 

общества и содержания их в пенитенциарных учреждениях зачастую не 

приводит к их нравственному оздоровлению, и они не становятся 

законопослушными гражданами. 

Автор в работе приводит мнения ученых о том, что у людей тоже есть свои 

заповедные зоны и территории. Под такой территорией понимается 

пространство, которое человек считает своим и рассматривает как 

продолжение своего тела. В воспитательных колониях у осужденных нет 

возможности сохранить в неприкосновенности свое личное окружение, из-за 

чего они постоянно испытывают дискомфорт. Около 40% всех осужденных 

имеют различные формы психических расстройств.  

Ученые также отмечают такой криминогенный фактор мест лишения 

свободы, как несоответствие санитарно-бытовых условий отбывания 

уголовного наказания половозрастным особенностям осужденных.  

Так, организация исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных женского пола в некоторой степени 

противоречит требованию Минимальных стандартных правил обращения с 

осужденными (1955г.) о необходимости соблюдения принципа 

дифференциации содержания осужденных. Согласно этому принципу, 

осужденные женщины молодежного возраста должны быть обеспечены 

необходимыми материально-бытовыми условиями, которые имеют важное 

социальное значение для них. 

В диссертации, на основе финского подхода к организации условий 
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отбывания наказания, говорится, что система исполнения наказаний должна 

быть организована таким образом, чтобы наказание в виде тюремного срока 

состояло исключительно в лишении свободы, то есть унижение человеческого 

достоинства и лишение материальных благ исключаются безоговорочно. 

Соискатель отмечает, что в Узбекистане и Таджикистане осужденные 

несовершеннолетние беременные женщины, а также имеющие детей в 

возрасте до трех лет, направляются для отбывания наказания в учреждение, 

предназначенные для отбывания наказания осужденных женщин, при которых 

имеется дом ребенка. Вместе с тем, поэтому помещение таких женщин сразу в 

колонию по исполнению наказания, а не в воспитательную колонию, серьезно 

нарушает действующее уголовно-исполнительное законодательство стран, в 

частности положения о раздельном содержании осужденных различных 

категорий.  

В качестве позитивного опыта говорится, что в Таджикистане для 

оказания содействия администрации воспитательной колонии в организации 

учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-технической 

базы создан Попечительский совет, в состав которого вошли представители 

государственных предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений и граждан.  

По мнению диссертанта, к основным средствам исправления в отношении 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы целесообразно 

добавить режимные инструменты и психологическое воздействие. 

Как отмечает исследователь, воздействие на несовершеннолетних 

осужденных средствами режима, в воспитательной колонии должно быть 

полностью лишено элементов мести и унижения человеческого достоинства. 

Это требование всегда должно основываться на законе. Кроме того, наказание 

может быть правильно воспринято осужденными и иметь положительный 

эффект только в том случае, если оно законно, справедливо и педагогически 

целесообразно. В целях предупреждения преступлений при исполнении 

наказания в виде лишения свободы работникам учреждений исполнения 

наказаний следует уделять больше внимания применению психолого-

педагогических и лечебных методов к несовершеннолетним осужденным. 

Автор отмечает, что критерии достижения целей наказания за 

преступление в уголовном законодательстве Таджикистана и Узбекистана до 

сих пор не определены. Этот пробел в законодательствах, безусловно, является 

негативным фактором в современных реалиях уголовного право применения. 

Отсутствие объективных критериев определения уровня нравственного 

восстановления, осужденного может привести к ошибкам при назначении мер 

поощрения и взыскания, а также при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении. 

В частности, для устранения этого пробела в законодательстве 

предлагается дополнить УИК Узбекистана статьей 601 под названием «Оценка 

нравственности осужденных». В данной статье должны быть определены цель 

оценки нравственности осужденных, уровень их нравственности, критерии их 

выявления и порядок оценки. 
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Диссертант полагает, что в КИУН Таджикистана целесообразно 

расширить перечень мер дисциплинарного взыскания к правонарушителям, в 

том числе применять меры, имеющие менее строгое наказание, чем 

помещение в карцер. Например, к таким мерам воспитательно-

дисциплинарного характера можно отнести назначение дополнительного 

дежурства по отряду, дежурства по сбору и уборке территории 

пенитенциарного учреждения или зданий и помещений (клуба, школы, кухни 

и т.п.). 

По мнению соискателя, необходимо изменить подход к осуществлению 

социальной, психологической и воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях на основе 

применения индивидуальных форм воздействия, более широкого 

взаимодействия с общественностью. 

В Таджикистане также существует проблема с детскими психологами и 

социальными работниками. Организационно-кадровые проблемы затрагивают 

все звенья, части и службы уголовно-исполнительной системы. Нехватка 

квалифицированных кадров, их «нежелание» и низкий уровень 

профессиональных навыков влияют на увеличение количества нарушений 

законности и противоправного поведения. 

Для решения вышеуказанных проблем в Узбекистане и Таджикистане 

необходимо принять ряд правовых и организационных мер, способствующих 

повышению эффективности системы уголовно-исполнительных учреждений и 

органов. Например, целесообразно принятие закона «Об органах и 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы», четко 

определяющего цели и задачи учреждений исполнения наказаний. 

Исследователь отмечает также потребность в разработке и реализации 

государственных программ подготовки и повышения квалификации кадров 

пенитенциарных учреждений, рационального обеспечения и организации 

кадров. Одним из средств выполнения этой задачи должно стать 

совершенствование деятельности специализированных учебных заведений и 

научно-методических центров. 

В третьей главе диссертации, именуемой «Совершенствование 

отбывания наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними» 

дан анализ проблем совершенствования привлечения несовершеннолетних к 

труду, обучению в местах лишения свободы, улучшения медико-санитарного 

обеспечения несовершеннолетних, а также правовых, социально-

экономических и психологических основ ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных.  

Диссертант отмечает, при реформировании уголовно-исполнительной 

системы в целях разгрузки мест лишения свободы и сокращения числа 

осужденных основной упор должен быть сделан на обеспечение их 

ресоциализации и приспособления к последующим условиям жизни, а не на 

экономическую эффективность труда осужденных.  

Что касается труда осужденных, то в Минимальных стандартных 

правилах говорится, что «осужденные должны иметь возможность работать по 
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своему желанию, при условии, что данное пенитенциарное учреждение 

соответствует требованиям надлежащего отбора профессий, управления и 

дисциплины». Кроме того, запрещается подчинять интересы осужденных и их 

профессиональную подготовку целям, связанным с получением прибыли. 

Выполнение первой рекомендации в уголовно-исполнительном 

законодательстве Узбекистана и Таджикистана в нынешних условиях весьма 

проблематична. Возможности выбора вида работы ограничены.  

Принципиальна и точка зрения Минимальных стандартных правил о 

недопустимости получения прибыли от производства, организованного для 

трудовой деятельности осужденных. В действующих правовых документах 

есть внешне аналогичная норма – правило о том, что производственно-

хозяйственная деятельность этих учреждений должна быть подчинена их 

главной задаче – исправлению нравов осужденных. 

По мнению автора, отсутствие специализации труда, не привлечение к 

общественно полезному труду является криминогенным фактором, который 

иногда приводит к совершению преступлений в местах лишения свободы. 

Интересно, что в Таджикистане осужденному может быть разрешено занятие 

индивидуальной трудовой деятельностью в случаях отсутствия других работ. 

В узбекском законодательстве подобной нормы не имеется. 

Рассматривая проблему медицинского обслуживания и обеспечения 

осужденных, автор обращает внимание, что В Таджикистане основной 

проблемой, в том числе и среди осужденных несовершеннолетних, является 

наркомания. Так, в ходе исследования, проведенного Республиканским 

центром по борьбе с ВИЧ/СПИДом при Министерстве здравоохранения 

Республики Таджикистан, было проанализировать рискованное и защитное 

поведение, связанное с передачей ВИЧ-инфекции, с последующим 

составлением подходящих рекомендаций.  

Специфической, но достаточно актуальной для нашего региона является 

проблема молодых рожениц осужденных. Правда, стоит заметить, что эта 

проблема касается многих развитых стран. Все молодые роженицы должны 

быть защищены от унижения достоинства во время получения медицинской 

помощи, но лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их 

состояния здоровья, сталкиваются с чувством унижения в больнице, где они 

должны общаться с медицинскими работниками и другим персоналом 

больницы, находясь в условиях скованности движения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования представлены следующие выводы, предложения 

и рекомендации: 

I. Научные выводы по развитию теории уголовно-исполнительного 

права: 

1. Криминогенная мотивация несовершеннолетних осужденных – это 

совокупность движущих сил, побуждающих осужденного 

несовершеннолетнего, содержащегося в воспитательной колонии, к 
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совершению действий, направленных на удовлетворение его потребностей не 

только в порядке, установленном режимом содержания, но и путем нарушения 

правил и норм, установленных неформальной системой ценностей 

(субкультурой), существующей среди осужденных. 

2. Криминогенность мест лишения свободы – это совокупность 

объективных и субъективных признаков пенитенциарных учреждений, 

формирующих, развивающих и усиливающих антиобщественные, преступные 

наклонности и намерения у несовершеннолетних осужденных и других 

содержащихся в них лиц. 

3. Выявлены специфические признаки преступности 

несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы:  

1) это явление распространено в узком пространстве - существует и 

изменяется только на территории охраняемых учреждений исполнения 

наказаний (кроме колоний-поселений);  

2) круг преступлений в местах лишения свободы не очень широк;  

3) субъектами этих преступлений являются несовершеннолетние 

осужденные – преступники, признанные судом виновными и отбывающие 

наказание лишения свободы в пенитенциарном учреждении;  

4) характеризуется своеобразием оружия и средств совершения 

преступления: в качестве таковых используются оружие и средства, палки, 

камни, самодельные ножи, в производственной зоне - готовые изделия, 

различные орудия труда (молотки, сошники и т.п.); 

5) большинство преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

осужденными, характеризуются крайней агрессивностью, напряженностью 

эмоций и наличием конфликтной ситуации. 

4. Обосновано разделение факторов, определяющие формирование 

криминогенной мотивации у несовершеннолетних осужденных в местах 

лишения свободы, на две общие группы:  

1) конфликты, влияющие на формирование криминогенной мотивации 

осужденных в период исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы;  

2) факторы, определяемые особенностями криминогенной мотивации 

несовершеннолетних осужденных и их субъективным отношением к 

наказанию в виде лишения свободы. 

5. Можно выделить следующие отрицательные стороны наказания в виде 

лишения свободы: а) полная изоляция лица от общества с целью адаптации 

лица к нормальным условиям жизни на высоком уровне; б) с целью замены 

вредных понятий и привычек в сознании преступника общественно 

полезными качествами его причисляют к группе других преступников, в 

которой нельзя до конца полагать, что человек не впитает больше их дурных 

стороны, чем эти преступники; в) с целью приучения преступника к 

нормальной жизни, трудовой среде, жизни в свободных условиях он 

помещается в среду, совершенно далекую от свободной жизни. Лишение 

свободы есть противоестественное, ненормальное состояние человека; ж) 

чтобы не совершить повторно преступление, лицо после освобождения 
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должно активно действовать в правильном направлении (например, найти 

подходящую работу, решить семейные проблемы, бросить употреблять 

алкоголь и т. д.). Наказание в виде лишения свободы приучает осужденного к 

пассивной жизни 

6. Факторы криминальной и пенитенциарной субкультуры, оказывающие 

негативное влияние на общество: 1) конфликты, наблюдаемые в 

экономической сфере жизни общества; 2) организованная преступность; 3) 

коррупция; 4) снижение уровня правосознания и правовой культуры 

населения, рост правового нигилизма в обществе. 

7. Негативное влияние пенитенциарных учреждений на общество и 

государство проявляется в основном по трем направлениям: 1) влияние на 

общество, содержащееся в пенитенциарных учреждениях; 2) воздействие на 

общество (как на законопослушных граждан, так и на граждан, способных к 

совершению правонарушений и преступлений); 3) влияние на 

государственные учреждения. 
 

II. Предложения касательно совершенствование уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства 
 

8. Предлагается часть вторую статьи 46 УК Республики Таджикистан 

изложить в следующей редакции: 

«Наказание применяется в целях нравственного исправления 

осужденного, недопущения продолжения им преступной деятельности, 

предупреждения новых преступлений осужденными и другими лицами, 

материального и морального возмещения вреда (ущерба), причиненного 

преступлением». 

Предлагается часть вторую статьи 42 УК Республики Узбекистан 

изложить в следующей редакции: 

«Наказание применяется в целях нравственного исправления 

осужденного, недопущения продолжения им преступной деятельности, 

предупреждения новых преступлений осужденными и другими лицами, 

материального и морального возмещения вреда (ущерба), причиненного 

преступлением». 

Предлагается дополнить УК Республики Таджикистан статьей 3311 в 

следующей редакции: 

«Статья 3311. Распространение криминальной субкультуры в местах 

лишения свободы 

Если распространение криминальной субкультуры в учреждениях 

лишения свободы совершено организованной группой либо с применением 

насилия, а равно повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет». 

Предлагается дополнить УК Республики Узбекистан статьей 2201 в 

следующей редакции: 

«Статья 2201. Распространение криминальной субкультуры в местах 

лишения свободы 

Если распространение криминальной субкультуры в учреждениях 
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лишения свободы совершено организованной группой либо с применением 

насилия, а равно повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет». 

Предлагается часть 2 статьи 3 КИУН Республики Таджикистан изложить 

в следующей редакции: 

Статья 3. Цели и задачи законодательства об исполнении уголовных 

наказаний 

«Задачи законодательства об исполнении уголовных наказаний: 

обеспечение достижения целей наказания; 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказания; 

определение основных средств нравственного исправления 

осужденных; 

защита прав, свобод и законных интересов осужденных и работников 

учреждений исполнения наказаний; 

социальная адаптация осужденных». 

Предлагается статью 2 УИК Республики Узбекистан изложить в 

аналогичной редакции. 

10. Перечень прав осужденных с точки зрения интересов 

несовершеннолетних, в статье 16 КИУН Республики Таджикистан и статье 9 

УИК Республики Узбекистан не является исчерпывающим. На наш взгляд, 

права осужденных должны быть расширены. Так, в данной статье 

дополнительные должны быть указаны следующие права осужденных: 

внесение Главе государства ходатайств о помиловании в порядке, 

установленном законодательством; 

признание человеческого достоинства, защита от пыток и других 

бесчеловечных или унижающих видов обращения; 

обеспечение личной безопасности; 

получение социальной помощи от работника социальных служб. 

Также, целесообразно статью 16 КИУН Республики Таджикистан и 

статью 9 УИК Республики Узбекистан дополнить нормой, предоставляющей 

возможность лицам с недостатками зрения, слуха или речи, пользоваться 

услугами специалистов, умеющих общаться при помощи дактилологии 

(языка жестов) или азбуки Брайля. 

11. Предлагается дополнить статью 101 КИУН Республики Таджикистан, 

статью 124 УИК Республики Узбекистан положением о том, что 

«несовершеннолетние осужденные женщины, находящиеся в состоянии 

беременности, либо имеющие ребенка в возрасте до трех лет, направляются 

для отбывания лишения свободы в женскую исправительную колонию, при 

которой имеется дом ребенка и родильное отделение». 

12. Статью 14 УИК Республики Узбекистан предлагается дополнить 

частью пятой в следующей редакции: 

«Задачами пенитенциарных учреждений определяются: 

исполнение приговора суда в полном соответствии с законом и 

приговором суда; 

поддержание условий изоляции осужденных и обеспечения надзора над 
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ними; 

обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания; 

обеспечение нравственного исправления, осужденного;  

организация и проведение воспитательной работы с осужденными; 

обеспечение достаточной социальной защиты и материально-бытового 

обеспечения осужденных; 

обеспечение медицинского обслуживания осужденных; 

привлечение осужденных к работе, обеспечение их общего и 

специального образования; 

обеспечение законности в деятельности учреждений исполнения 

наказаний, безопасности условий содержания в них осужденных; 

обеспечение безопасности сотрудников, должностных лиц и граждан на 

территории пенитенциарного учреждения; 

профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений в 

учреждениях исполнения наказаний; 

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность; 

социальная защита и достойное вознаграждение работы сотрудников 

пенитенциарных учреждений». 

13. Следует дополнить УИК Республики Узбекистан статьей 1141 в 

следующей редакции: 

Статья 1141. Отпуска, предоставляемые несовершеннолетним 

осужденным. 

Осужденным, не нарушающим режим содержания в воспитательных 

колониях, прошедшим путь строгого нравственного оздоровления, могут 

предоставляться перерывы и каникулы в целях подготовки их к освобождению 

из-под стражи при соблюдении следующих условий: 

впервые – перерыв продолжительностью от 5 до 10 часов под 

наблюдением сотрудника, назначаемого на основании договора между 

учреждением исполнения наказаний и органами внутренних дел; 

второй раз – оставить без присмотра на срок от 1 до 3 дней; 

третий раз – оставить без присмотра на срок от 3 до 15 дней. 

14. На основании положительного опыта законодательства некоторых 

зарубежных стран предлагается в часть первую статьи 102 УИК Республики 

Узбекистан «Меры поощрения» добавить следующее: 

«сократить срок наказания для впервые совершивших правонарушение до 

двух месяцев в году». 
 

III. Практические рекомендации: 
 

15. На наш взгляд, в учреждениях по исполнению наказания в виде 

лишения свободы целесообразно реализовать следующие меры: 

1) организация курсов повышения квалификации специалистов, 

работающих со специальными инженерно-техническими устройствами; 

2) совершенствование современной материально-технической базы 

учреждений исполнения наказаний; 
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3) организация учебных курсов по воспроизводству, сельскому хозяйству, 

строительству и ремеслам в легкой и тяжелой промышленности и 

прикрепление соответствующих специалистов; 

4) дальнейшее усиление надзора и занятости осужденных; 

5) в целях резкого повышения заинтересованности осужденных в труде 

необходимо дальнейшее совершенствование системы поощрения их труда. 

16. Предлагается принять следующие правовые и организационные меры 

по повышению эффективности исполнения наказаний: 

принятие закона «Об органах и учреждениях, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы», четко определяющего цели и задачи учреждений 

исполнения наказаний, прохождение службы служащими в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

усиление правовых форм общественного контроля; 

решение вопроса об уменьшении в законодательном порядке верхнего 

предела сроков лишения свободы; 

расширение возможностей, осужденных для общения с родными и 

близкими в целях поддержания общественно полезных отношений; 

разработка и реализация государственной программы подготовки и 

повышения квалификации кадров пенитенциарных учреждений, 

совершенствование деятельности специализированных учебных заведений и 

научно-методических центров. 

17. Для решения проблемы трудоустройства осужденных, наряду с 

материально-техническими, финансовыми, правовыми, организационными 

проблемами, необходимо решить проблемы мотивационно-поощрительного 

характера, что позволит заинтересовать их. в работе. 

Для этого в пенитенциарных учреждениях целесообразно реализовать 

следующие меры: 

1) организация курсов повышения квалификации специалистов, 

работающих со специальными инженерно-техническими устройствами; 

2) совершенствование современной материально-технической базы 

учреждений исполнения наказаний; 

3) организация учебных курсов по воспроизводству, сельскому хозяйству, 

строительству и ремеслам в легкой и тяжелой промышленности и 

прикрепление соответствующих специалистов; 

4) дальнейшее усиление надзора и занятости осужденных; 

5) в целях резкого повышения заинтересованности осужденных в труде 

необходимо дальнейшее совершенствование системы поощрения их труда. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research is to analyze the norms that make up the legal and 

socio-psychological basic for of serving sentences of imprisonment by minors in the 

legislation of Tajikistan and Uzbekistan, to develop proposals and recommendations 

for the development of scientific and practical conceptual approaches in this area. 

The object of the research is the system of criminal-executive relations that 

develop during the implementation of mechanisms for the execution and serving of 

sentences of imprisonment by convicted minors in the Republic of Tajikistan and the 

Republic of Uzbekistan. 

The scientific novelty of the study is as follows: 

the need to organize the work of those sentenced to imprisonment is 

substantiated, taking into account their gender, age, state of health, ability to work 

and, if possible, specialty; 

it is justified that the criteria for the correction of convicts, determined by the 

commission based on the results of each quarter, take into account the convict’s 

conscientious attitude to work, compliance with established labor standards, 

conscious development of independent work skills, interest in learning and acquiring 

a profession; 

in order to reduce the risk of criminal infection among minors, a consistent 

mechanism has been developed for organizing the work of prevention inspectors, 

chairmen and activists on women's affairs at gatherings of makhalla citizens in 

centers for social and legal assistance to minors, studying the situation in socially 

disadvantaged families, and identifying street children; 

the need has been proven for juvenile convicts serving sentences in the form of 

deprivation of liberty to provide assistance for convicts to freely enjoy their rights, 

to create, during their social adaptation, the opportunity to use electronic government 

services, including notary services. 

Implementation of research results. Based on what was obtained during a 

comparative analysis of the legislation and practice of Tajikistan and Uzbekistan in 

the execution of punishment in the form of imprisonment in relation to minors: 

the proposal on the need to organize the work of those sentenced to 

imprisonment is substantiated, taking into account their gender, age, state of health, 

ability to work and, if possible, specialty, was used in the development of paragraph 

six of Article 2 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and 

Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan aimed at reliable 

protection of the rights and legitimate interests of convicts” dated 02/15/2023, No. 

ZRU-817 (Act of the Committee of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of 

the Republic of Uzbekistan dated 08/20/2023 No. 08/1-32). The introduction of this 

proposal served to attract minors sentenced to imprisonment to work, taking into 

account their gender, age, health status, ability to work and specialty; 

the proposal that the criteria for the correction of convicts, determined by the 

commission based on the results of each quarter, take into account the convict’s 

conscientious attitude to work, compliance with established labor standards, 

conscious development of independent work skills, interest in learning and acquiring 
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a profession, was used to supplement the Penal Code of the Republic of Uzbekistan 

Article 971 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and 

Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan aimed at reliable 

protection of the rights and legitimate interests of convicts” dated 02/15/2023, No. 

ZRU-817 (Act of the Committee of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of 

the Republic of Uzbekistan dated 08/20/2023 No. 08/1-32). The introduction of this 

proposal served to establish a conscientious attitude to work as one of the criteria for 

the correction of convicts; 

the proposal to develop, in order to reduce the risk of criminogenic infection 

among minors, a consistent mechanism for organizing in centers of social and legal 

assistance to minors the work of prevention inspectors, chairmen and activists on 

women's affairs of gatherings of makhalla citizens, studying the situation in socially 

disadvantaged families, identifying street children, was used in the preparation 

paragraph 13 of the Regulations on Centers for Social and Legal Assistance to 

Minors, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers dated August 3, 2021 

No. 490 (Act of the Department of Information, Analytical and Legal Support of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 20, 2023 No. 

12/1-30). The implementation of this proposal served to increase the level of social 

protection of minors, as well as minimize the risk of criminal infection among 

minors, prevent neglect and homelessness of minors; 

The proposal on the need for juvenile convicts serving a sentence of 

imprisonment to provide assistance for convicts to freely enjoy their rights, to create, 

during their social adaptation, the opportunity to use electronic government services, 

including notary services, was used in the development of paragraph 781 of the 

Internal Regulations of Enforcement Institutions punishment in the form of 

imprisonment, approved by Order of the Minister of Internal Affairs of the Republic 

of Uzbekistan dated October 24, 2022 No. 453 (Act of the Office of Legal Support 

of the Information Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Uzbekistan dated September 25, 2023 No. 33/01-01/1916). The introduction of this 

proposal served to assist minors in the free exercise of their rights when serving a 

sentence of imprisonment, their social adaptation, in particular, the full provision of 

civil rights to dispose of their property, and the conclusion of contracts through 

notarization in penal institutions. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, list of references and applications. The total volume of 

the dissertation is 136 pages. 
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