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Узбекистан – гарант неприкосновенности частной
жизни человека

Право на неприкосновенность частной жизни в основном
рассматривается в трех аспектах: 1) право на неприкосновенность частной
жизни как право индивида на свою собственную жизнь, на действия в
отношении самого себя; данное право напрямую связано с индивидуальностью
конкретного человека, а следовательно, и с защитой от вмешательства со
стороны всех субъектов права; 2)право на неприкосновенность частной жизни
как самостоятельное право, предполагающее недопустимость вмешательства в
частную жизнь лица со стороны государства, организаций, юридических и
физических лиц; 3) право на неприкосновенность частной жизни как право,
смежное с другими правами, а именно: с правом на неприкосновенность
семейной жизни, правом на неприкосновенность жилища, правом на
неприкосновенность корреспонденции и т.д. Перечисленные права можно
рассматривать и как примыкающие к праву на неприкосновенность частной
жизни элементы, и как самостоятельные права.

Если вести разговор о первом аспекте, то в части первой ст.6
Международного пакта о гражданских и политических правах (1966г.)
предусматривается «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого
человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно
лишен жизни».

С обретением государственной независимости в Узбекистане
осуществляются кардинальные преобразования в политической,
экономической, общественной и правовой жизни. По инициативе Президента
Республики Узбекистан И.Каримова поэтапное осуществление реформы в
сфере государственного строительства находится в ряде важных задач. Наряду
с коренными преобразованиями, в сфере государственного строительства
страны, осуществляется также и поэтапное реформирование судебно-правовой
системы.

Надежные правовые гарантии демократического общества закрепила
Конституция независимого Узбекистана. Прежде всего следует отметить ее
приверженность общечеловеческим ценностям. «Строя конституционное
здание, законодатель опирался на отечественный опыт государственности,
насчитывающий многие столетия. Республика Узбекистан воплощает в себе
опыт античной Согдианы и Хорезма, государств саманидов, Хорезмшахов,
Тимура и Тимуридов, исторические традиции нашего древного народа и его
вековую мечту о своем государстве. Исходя из наших интересов и уст-
ремлений, Конституция восприняла прогрессивный конституционный опыт,
накопленный самыми разными странами Востока и Запада, Юга и Севера»1.

* Соискатель ТГЮИ
1 А.Саидов. Конституционное право Республики Узбекистан. Ташкент – 1995. стр.8



Ст. 13 Конституции гласит, что демократия в Республике Узбекистан
базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей
ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие
неотъемлемые права.

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и
законами.

Согласно этого гуманистического принципа проделана масштабная
работа по повышению человеческой ценности, укреплению авторитета
судебной власти, главная цель которой заключается в обеспечении
эффективной защиты конституционных прав и свобод человека, прежде всего,
права человека на жизнь, защиту от необоснованного уголовного
преследования.

В соответствии с Конституцией принят комплекс мер, направленных на
либерализацию системы уголовных наказаний, что позитивно сказывается на
общественно-политической и криминогенной ситуации в стране.

Одним из основных направлений судебно-правовых реформ являлось
неуклонное сокращение числа уголовно-наказуемых деяний, за которые
предусматривалось наказание в виде смертной казни. Так, на момент обретения
независимости Уголовный кодекс содержал 33 статьи, предусматривающие
наказание в виде смертной казни, в то время как к 2001 году их осталось лишь
4. После реализации в 2003 году комплекса мер по либерализации уголовного
законодательства, смертная казнь предусматривалась только за совершение
двух преступлений – умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах
и терроризма. Таким образом, в Уголовном кодексе количество преступлений,
за которые может быть назначена смертная казнь, составляло менее одного
процента от общего количества уголовно наказуемых деяний.

Постепенное и поэтапное уменьшение количества преступлений, за
которые предусматривалось назначение наказания в виде смертной казни
непосредственно связано, прежде всего, с принятием ряда мер, направленных
на построение демократического правового государства, формирование
гражданского общества, ускорение реформ, совершенствование судебно-
правовой системы, повышение правосознания населения и улучшение его
жизненного уровня, а также с осознанием необходимости более гуманного
отношения к лицу, совершившему особо тяжкое преступление, строгому
обеспечению неприкосновенности жизни человека.

В то же время суть и содержание проводимых в стране реформ по
дальнейшему демократическому обновлению общественной и государственной
жизни, модернизации страны обуславливали необходимость отмены смертной
казни как вида наказания, так как в статье 24 Конституции Республики
Узбекистан закреплено что, право на жизнь есть неотъемлемое право каждого
человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением.

Исключение смертной казни из системы наказаний также отвечает
общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности
Международному пакту о гражданских и политических правах, в котором



закреплено, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, это
право охраняется законом и никто не может быть произвольно лишен жизни.

Выступая на совместном заседании Законодательной палаты и Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 28 января 2005 года, Президент Ислам
Каримов особо отметил, что исключение смертной казни из системы наказаний
является одной из важных задач проводимых в стране реформ. Исходя из
намеченных задач и положений Конституции Республики Узбекистан, а также
принципов и норм международного права, провозглашающих и закрепляющих
право человека на жизнь, 1 августа 2005 года принят Указ Президента
Республики Узбекистан «Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан»,
согласно которому мера уголовного наказания в виде смертной казни должна
быть отменена с 1 января 2008 года.

При этом, как было отмечено в Указе, реформы в этой важнейшей
области должны были проводиться последовательно, с учетом развития и
гуманизации общественных отношений и укрепления демократических
ценностей в сознании людей. В указанном документе предусматривалось, что
отмена смертной казни потребует проведения широкой разъяснительной
работы среди населения в первую очередь по обоснованию поступательного
движения нашей страны по пути формирования правового демократического
государства и гражданского общества, укрепления в сознании людей
понимания необходимости дальнейшей либерализации уголовного наказания, в
том числе отмены смертной казни.

В Законе Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с отменой
смертной казни» предусмотрены вопросы исключения из системы уголовных
наказаний смертной казни и замены ее пожизненным или длительным сроками
лишения свободы, определения конкретных сроков лишения свободы для лиц,
совершивших преступления, по которым допускалось назначение смертной
казни и порядок назначения наказания за такие преступления, исчисления
сроков лишения свободы, а также порядок и условия исполнения наказания,
введённого вместо смертной казни.

Пожизненное лишение свободы является надежным правовым
инструментом, обеспечивающим строгое, но справедливое наказание за особо
тяжкие преступления, неотвратимость ответственности за их совершение.

Так, к пожизненному лишению свободы не применяется механизм
автоматического освобождения от уголовной ответственности или наказания
ввиду истечения сроков давности. К лицам, осужденным к пожизненному
лишению свободы либо длительным срокам лишения свободы, условно-
досрочное освобождение не применяется.

Изменения, внесенные в Уголовно-исполнительный кодекс, связаны с
введением наказания в виде пожизненного заключения или длительных сроков
лишения свободы. И исключением норм, касающихся требований исполнения
наказания в виде смертной казни, и определением особенностей исполнения
наказаний в виде пожизненного лишения свободы.



Законом предусмотрено, что пожизненное лишение свободы
устанавливается лишь за умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах или терроризм, повлекший смерть человека или иные тяжкие
последствия.

В Уголовный кодекс внесено понятие длительного срока лишения
свободы и норма, определяющая его границы. В частности, согласно закону
лишение свободы на срок свыше двадцати, но не более двадцати пяти лет
является длительным сроком лишения свободы и оно устанавливается лишь за
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах или терроризм,
повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия.

С введением указанных мер в Узбекистане создана наиболее совершенная
система уголовного наказания в мире, а в части применения пожизненного
лишения свободы ее можно отнести к самой гуманной и либеральной. Так, для
сравнения, в таких странах, как «Германия и Польша пожизненное лишение
свободы может быть назначено за 5 преступлений, в Бельгии и Российской
Федерации за - 6, в Дании - 9, в Грузии - 11, Швеции - 13, Беларуси - 14,
Японии и Азербайджане - 16, Казахстане и Корее - 17, Франции - 18, Голландии
- 19, Молдове - 24 и т.д.

В таких странах, как Япония, Корея, КНР, Франция, ФРГ, Австрия,
Польша, Швейцария, Швеция, Голландия, Дания, США вообще законодательно
не предусматриваются ограничения по применению наказания в виде
пожизненного лишения свободы»2.

Важной особенностью Закона является то, что в санкциях,
предусматривающих ответственность за умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах и терроризм, наряду с пожизненным лишением
свободы предусмотрена возможность, в качестве альтернативы, назначение
длительных сроков лишения свободы (от 20 до 25 лет лишения свободы). Это
является оправданным, поскольку выбор вида наказания с учетом объективного
исследования всех обстоятельств дела (смягчающих и отягчающих), личности
виновного, мотивов содеянного позволит суду исключить необоснованное
назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы. Таким образом,
в Узбекистане не воспринят опыт ряда стран (Англия и Уэльс, Шотландия,
Новая Зеландия, ряд штатов США и др.), в которых практикуются
обязательные приговоры к пожизненному заключению, то есть этот вид
наказания у них применяется безальтернативно.

Пожизненное и длительное лишение свободы не может быть назначено
женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет
и мужчинам старше шестидесяти лет. Так же пожизненное лишение свободы не
может быть назначено за неоконченные преступления.

Пожизненное лишение свободы является исключительной мерой
наказания, которая состоит в бессрочной изоляции осужденного от общества
посредством помещения в колонию по исполнению наказания особого режима.

2 «Правда Востока» от 26 июня 2007 года. А.Якубов. Важный этап последовательной либерализации судебно-
правовой системы Узбекистана.



Вопрос о применении давности к лицу, осужденному к данной мере
наказания решается судом. Если суд не сочтёт возможным применить давность,
то вместо пожизненного лишения свободы назначается лишение свободы.

Ходатайство о помиловании может быть подано лицом, осужденным к
пожизненному лишению свободы, а также лицом, осужденным к длительному
сроку лишения свободы.

Пятый раздел Уголовно-исполнительного кодекса излагается в новой
редакции, где предусматриваются порядок и условия отбывания наказания в
виде пожизненного лишения свободы.

В соответствии с Законом исполнение наказания в виде пожизненного
лишения свободы, равно как и лишения определенного права, исправительных
работ, лишения свободы, возлагается на органы внутренних дел. Законом
устанавливается порядок отбывания наказания в виде пожизненного лишения
свободы, в соответствии с которым осужденные к пожизненному лишению
свободы содержатся в колониях особого режима со строгими, обычными и
облегченными условиями содержания.

Первые десять лет осужденные к пожизненному лишению свободы
отбывают наказание в строгих условиях содержания. По отбытии не менее
десяти лет осужденные к пожизненному лишению свободы, не имеющие
дисциплинарных взысканий за нарушения установленного режима (выговор;
отмена улучшенных условий содержания; перевод осужденных – злостных
нарушителей режима содержания из колонии в тюрьму), могут быть
переведены из строгих условий содержания в обычные условия содержания.

По отбытии не менее пятнадцати лет осужденные к пожизненному
лишению свободы, не имеющие дисциплинарных взысканий за нарушения
установленного режима, могут быть переведены из обычных условий
содержания в облегченные условия содержания.

В Законе установлен порядок организации труда осужденных к
пожизненному лишению свободы, труд осужденных, содержащихся в обычных
и облегченных условиях содержания, организовывается в рабочих камерах.
Определение порядка организации труда лиц, осужденных к пожизненному
лишению свободы, во-первых, отвечает требованиям пункта 71.3
«Минимальных стандартных правил обращения с заключенными», принятых на
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, в котором говорится,
что на заключенных должна возлагаться полезная работа достаточная для
заполнения нормального рабочего дня, во-вторых, опровергает ошибочное
мнение граждан о том, что государство будет обеспечивать лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы за счет бюджета.

Законом определены меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
применяемые в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению
свободы. Данное обстоятельство соответствует принципам законности,
справедливости, гуманизма, демократизма, дифференциации и
индивидуализации исполнения наказания, рационального применения
принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения



осужденных. Система указанных мер преследует цели недопущения
напряженной обстановки в местах лишения свободы, создания
заинтересованности у осужденных в правопослушном поведении с надеждой на
получение в дальнейшем свободы.

Законом устанавливается порядок подачи и рассмотрения ходатайства о
помиловании. Ходатайство о помиловании может быть подано лицом,
осужденным к пожизненному лишению свободы после фактического отбытия
двадцати пяти лет назначенного наказания, а в случае, если в период отбытия
наказания осужденный твердо встал на путь исправления, не имеет
дисциплинарных взысканий за нарушения установленного режима,
добросовестно относится к труду и обучению, принимает активное участие в
проведении воспитательных мероприятий – после фактического отбытия
двадцати лет назначенного наказания.

Внесение в Уголовно-исполнительный кодекс нормы о порядке подачи
ходатайства о помиловании полностью отражает принцип гуманизма,
исходящий из сущности Конституции.

Как указано в пункте 3 статьи 10 Международного пакта «О гражданских
и политических правах», а также в части 2 статьи 42 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан, наказание применяется в целях исправления,
воспрепятствования продолжению преступной деятельности, а также
предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и
другими лицами. Смертная казнь не отвечала этим требованиям, а всего лишь
приводила к физическому уничтожению лица.

В заключении необходимо подчеркнуть, что отмена смертной казни в
Узбекистане ещё раз подтверждает о гуманности проводимых судебно-
правовых реформ в стране и соответствует требованиям Всеобщей Декларации
прав и свобод человека, ратифицированной Республикой Узбекистан, что
указывает на гарантии неприкосновенности частной жизни человека в
Узбекистане.


