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Аннотация. В  статье проводится комплексный анализ правового регули-
рования противодействия пыткам в  международном праве и  российском 
законодательстве. Исследуется эволюция международно-правовых меха-
низмов запрета пыток, включая основополагающие международные до-
кументы и их имплементацию в российскую правовую систему. Особое вни-
мание уделяется трансформации национального законодательства в сфере 
противодействия пыткам, в частности, изменениям в уголовном законода-
тельстве, внесенным Федеральным законом № 307-ФЗ от 14.07.2022. Ана-
лизируются различные подходы к определению понятия «пытки» в научной 
доктрине, правовых позициях Верховного Суда РФ и законодательстве. Рас-
сматривается система государственных и общественных институтов проти-
водействия пыткам, оценивается эффективность их деятельности. На  ос-
нове статистических данных и  экспертных оценок исследуются проблемы 
предупреждения пыток в пенитенциарной системе. Предлагаются конкрет-
ные меры по  совершенствованию механизмов противодействия пыткам, 
включая расширение полномочий контролирующих органов и  улучшение 
системы правовой защиты заключенных.
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В контексте международно-правовой доктрины 
и фундаментальных основ международного права, 
феномен пыток классифицируется как преступле-

ние международного характера, что обусловливает его 
особую значимость в  системе международного право-
порядка. Данная категория противоправных деяний по-
лучила широкое отражение в многочисленных междуна-
родно-правовых актах универсального и регионального 
характера, формирующих комплексную систему право-
вых норм, направленных на  превенцию и  запрещение 
пыток, а  также иных форм жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания.

Нормативно-правовой фундамент международного 
запрета пыток составляет целый ряд основополагающих 

международных документов, среди которых особое ме-
сто занимают: Всеобщая декларация прав человека 1948 
года [1], являющаяся краеугольным камнем современ-
ной системы защиты прав человека; Международный 
пакт о политических и гражданских правах 1966 года [5], 
устанавливающий юридически обязательные стандарты 
в области защиты фундаментальных прав человека; Кон-
венция ООН о защите прав человека и основных свобод 
1950 года [3] с сопутствующими протоколами, формиру-
ющая региональный механизм защиты прав человека; 
а  также Европейская Конвенция по  предупреждению 
пыток и  бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания 1987 года с соответствующи-
ми протоколами, создающая специализированный меха-
низм превенции и контроля в данной сфере [2].
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В контексте исторической трансформации после 
распада СССР, Российская Федерация инициировала 
масштабный процесс демократизации государственно-
правовой системы, что нашло отражение в  принятии 
международных обязательств по защите прав человека 
и гуманизации пенитенциарной системы. Существенным 
этапом данного процесса стала ратификация ключевых 
международных документов: Европейской Конвенции 
о предупреждении пыток 1987 года (Федеральный закон 
№ 44-ФЗ от 28 марта 1998 г.) [10] и Конвенции о защите 
прав человека 1950 года (Федеральный закон № 54-ФЗ 
от 30 марта 1998 г.) [11], которые, согласно ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ [4], были интегрированы в  национальную 
правовую систему.

Современный этап развития российской правовой 
системы характеризуется существенными трансформа-
циями в  сфере международно-правовых обязательств. 
В  частности, выход Российской Федерации из  Совета 
Европы 28 февраля 2023 года, закрепленный соответ-
ствующим Федеральным законом о  прекращении дей-
ствия международных договоров Совета Европы, при-
вел к утрате юридической силы Европейской Конвенции 
о предупреждении пыток. Однако необходимо отметить, 
что сформированные под влиянием данной Конвенции 
превентивные механизмы противодействия пыткам со-
храняют свою практическую значимость в современной 
правоприменительной практике.

Рассмотрев влияние норм международного права 
и  международные институты по  предупреждению пы-
ток, автор переходит к  национальной правовой систе-
ме, чтобы изучить правовое закрепление запрета пыток 
и соответствующие превентивные институты. В ч. 1 ст. 21 
Конституции РФ регламентируется, что государство ох-
раняет достоинство личности человека и  ничто не  мо-
жет его умалять, обобщая это означает следующее: го-
сударство и есть главный институт по предупреждению 
пыток. Также в ч. 2 ст. 21 Основного закона оговаривает-
ся, что никто не  может быть подвергнут пыткам и  при-
равненным к ним действиям. Примечателен тот факт, что 
Конституция РФ. принятая 12 декабря 1993 г. стала пер-
вой, где появилась норма, устанавливающая подобный 
запрет, ни в одной из четырех Конституциях СССР — по-
добной нормы не было.

В контексте международно-правового и  националь-
ного регулирования особую теоретическую и  практи-
ческую значимость приобретает дефиниция понятия 
«пытки». Анализируя научную доктрину и  правопри-
менительную практику, следует отметить значитель-
ный вклад к.ю.н. Антонович Е.К., которая, основываясь 
на  практике ЕСПЧ, определяет пытку как умышленное 
бесчеловечное обращение, характеризующееся при-
чинением серьезных физических или психологических 
страданий, направленных на принуждение лица к опре-

деленным действиям или бездействию, преимуществен-
но кратковременного характера [12]. Примечательно, 
что исследователь указывает на  возможность реализа-
ции пытки в форме бесчеловечного обращения или на-
казания, унижающего достоинство личности, несмотря 
на их концептуальное различие как правовых категорий.

Верховный Суд РФ в  своей практике от  01 ноября 
2020 года, интерпретируя ст. 1 Европейской Конвенции, 
определяет пытку как умышленное действие, осущест-
вляемое государственным должностным лицом, направ-
ленное на причинение физических и нравственных стра-
даний с целью получения информации, признаний или 
неправомерного наказания, в  том числе по  дискрими-
национным основаниям. Российское уголовное законо-
дательство, не  выделяя пытки в  отдельный состав пре-
ступления, закрепляет их определение в примечании 1 
к ст. 286 УК РФ, характеризуя их как умышленное причи-
нение сильной боли или страданий с целью получения 
информации, наказания или дискриминации.

Существенные изменения в  правовом регулиро-
вании ответственности за  пытки были внесены Феде-
ральным законом № 307-ФЗ от  14 июля 2022 года [8], 
инициированным группой парламентариев. В результа-
те законодательных новелл произошло перемещение 
состава преступления с  применением пыток из  п. «д» 
ч. 2 ст. 117 УК РФ [7] в ч. 4 ст. 286 УК РФ, при этом статья 
была дополнена двумя примечаниями, определяющи-
ми понятие пытки и обстоятельства, исключающие ква-
лификацию действий как пытки при правомерном за-
держании лица, оказывающего сопротивление. Данные 
изменения демонстрируют стремление законодателя 
к  систематизации и  конкретизации уголовно-правовых 
норм, направленных на противодействие пыткам.

В результате последних законодательных измене-
ний произошло значительное усовершенствование 
уголовно-правового регулирования ответственности 
за  применение пыток, что выразилось в  закреплении 
специального субъекта преступления — должностного 
лица, наделенного властными полномочиями, что соот-
ветствует международным правовым стандартам. Суще-
ственной модернизации подверглась также ст. 302 УК 
РФ, регламентирующая ответственность за  принужде-
ние к даче показаний: расширен круг потенциальных по-
терпевших за счет включения осужденных, а также круг 
субъектов преступления путем добавления категории 
«иной сотрудник правоохранительного органа», к кото-
рым относятся, в частности, сотрудники ФСИН. Примеча-
тельна реструктуризация состава данного преступления 
с  перемещением квалифицирующих признаков приме-
нения насилия и издевательства в часть третью статьи.

Оба рассматриваемых состава преступления (ст. 286 
и  ст. 302 УК РФ) классифицируются как особо тяжкие 
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и  предусматривают идентичные санкции в  виде лише-
ния свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права за-
нимать определенные должности на срок до 10 лет. Дан-
ные законодательные новеллы отражают общественный 
запрос на усиление уголовно-правовой защиты граждан 
от пыток и связанных с ними противоправных деяний.

В системе национальных институтов противодей-
ствия пыткам можно выделить две основные категории: 
государственные и  общественные. К  государственным 
институтам относятся: прокуратура, осуществляющая 
надзор за  соблюдением законности в  пенитенциарной 
системе; Следственный комитет, в чью компетенцию вхо-
дит расследование преступлений по ст. 286 УК РФ; суды 
общей юрисдикции, формирующие единообразную су-
дебную практику; Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и  правам человека; институт 
Уполномоченного по  правам человека. Общественный 
контроль представлен прежде всего Общественными 
Наблюдательными Комиссиями (ОНК), действующими 
на основании Федерального закона № 76-ФЗ от 10 июня 
2008 года [9] и  ст. 23 УИК РФ [6]. ОНК, формируемые 
Общественной Палатой субъекта Федерации, функцио-
нируют на постоянной основе во всех регионах России 
и призваны содействовать реализации государственной 
политики в  сфере обеспечения прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания.

Анализ детерминант применения пыток, представ-
ленный Евой Меркачевой, выявляет три основных мо-
тива: получение признательных показаний, материаль-
ная выгода и психологическое подавление осужденных. 
Особую научную значимость представляет позиция кри-
минолога Я.И. Гилинского, акцентирующего внимание 
на  высокой латентности данной категории преступле-
ний и проблеме их статистического учета.

Дискуссионным является тезис о «пыточном» харак-
тере содержания в российских пенитенциарных учреж-
дениях, в частности, существование «пресс-хат» в след-
ственных изоляторах и «пыточных колоний». Хотя нельзя 
отрицать наличие недостатков в уголовно-исполнитель-
ной системе, утверждение о  тотальном «пыточном» ха-
рактере содержания представляется преувеличенным, 
учитывая, что основная цель наказания — восстановле-
ние социальной справедливости и  исправление осуж-
денных.

Существенной проблемой, отмеченной как Я.И. Ги-
линским, так и федеральным омбудсменом Т.Н. Москаль-
ковой, является недостаточная открытость пенитенци-
арной системы и низкая эффективность ведомственного 
контроля. Статистика обращений в аппарат федерально-
го омбудсмена демонстрирует тенденцию к  снижению 
количества жалоб: с  364 в  2019 году до  47 в  2022 году. 
Однако интерпретация этих данных неоднозначна: это 

может свидетельствовать как о реальном снижении слу-
чаев применения пыток, так и о снижении доверия к ин-
ституту Уполномоченного по правам человека [14].

Важно отметить конструктивную позицию Москаль-
ковой Т.Н., способствовавшей принятию поправок 
в  уголовное законодательство, усиливающих ответ-
ственность за  пытки и  устанавливающих специальный 
субъект преступления. При  этом как Москалькова, так 
и Меркачева считают необходимым дальнейшее совер-
шенствование законодательства путем криминализации 
пыток как самостоятельного состава преступления.

Данная дискуссия отражает сложность и  много-
аспектность проблемы противодействия пыткам в рос-
сийской правовой системе, требующей комплексного 
подхода к её решению, включающего как совершенство-
вание законодательства, так и  реформирование пени-
тенциарной системы.

Предложения федерального омбудсмена Москалько-
вой Т.Н. по предупреждению пыток представляют собой 
комплексный подход к решению данной проблемы. Рас-
смотрим подробнее каждое из  предложенных направ-
лений:

1. Расширение полномочий федерального омбуд-
смена:

 — Предоставление права выдачи мандатов сторон-
ним лицам для осуществления общественного 
контроля.

 — Это позволило бы создать более широкую сеть 
общественного наблюдения.

 — Способствовало бы развитию институтов граж-
данского общества.

 — Повысило бы прозрачность пенитенциарной си-
стемы.

 — Усилило бы механизмы общественного контроля.
2. Усиление ведомственного контроля ФСИН:

 — Более тщательный контроль за условиями содер-
жания заключенных.

 — Повышение внимания к жалобам на нарушения со 
стороны сотрудников.

 — Создание эффективной системы внутреннего мо-
ниторинга.

 — Оперативное реагирование на выявленные нару-
шения.

 — Профилактика нарушений прав заключенных.
3. Совершенствование системы юридической помо-

щи заключенным:
 — Повышение правовой грамотности заключенных.
 — Обеспечение доступа к квалифицированной юри-
дической помощи.

 — Информирование о механизмах защиты прав.
 — Создание системы правового просвещения.
 — Организация юридических консультаций в местах 
лишения свободы.
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Реализация данных предложений могла бы суще-
ственно улучшить ситуацию с предупреждением пыток 
в пенитенциарной системе за счет:

 — Усиления внешнего контроля.
 — Повышения эффективности внутреннего надзора.
 — Расширения возможностей заключенных по  за-
щите своих прав.

 — Создания многоуровневой системы предупреж-
дения нарушений.

 — Развития механизмов общественного участия 
в контроле за местами принудительного содержа-
ния [13].

Данные меры направлены на создание комплексной 
системы профилактики пыток и других форм жестокого 
обращения в местах лишения свободы, что соответству-
ет международным стандартам защиты прав человека 
и способствует гуманизации пенитенциарной системы.

В результате проведенного исследования можно 
сформулировать комплексное определение пыток, ос-
нованное на анализе международно-правовых докумен-
тов, научной доктрины и национального законодатель-
ства.

Пытки представляют собой умышленное бесчело-
вечное обращение, осуществляемое преимущественно 
должностным лицом или иным представителем госу-
дарственной власти, характеризующееся причинением 
серьезных физических или психологических страданий, 
направленных на  принуждение лица к  определенным 
действиям или бездействию. При этом важно отметить, 
что пытки могут реализовываться как в форме активных 
действий по причинению боли и страданий, так и в фор-
ме бесчеловечного обращения или наказания, унижаю-
щего достоинство личности.

Данное определение основывается на  синтезе не-
скольких подходов: научной позиции к.ю.н. Антоно-
вич  Е.К., опирающейся на  практику ЕСПЧ, правовой 
позиции Верховного Суда РФ, выраженной в  практике 
от  01 ноября 2020 года [12], и  законодательного опре-
деления, закрепленного в примечании 1 к ст. 286 УК РФ. 
Ключевыми признаками пыток являются: умышленный 
характер действий, специальный субъект (должностное 
лицо), наличие цели (получение информации, наказа-
ние или дискриминация) и результат в виде причинения 
сильной боли или страданий.

Проведенное исследование позволило выявить су-
щественные изменения в российской правовой системе 
в  сфере противодействия пыткам. Ключевые законо-
дательные новеллы выразились в  закреплении специ-
ального субъекта преступления (должностного лица) 
в ст. 286 УК РФ, расширении круга потерпевших и субъ-
ектов преступления в ст. 302 УК РФ, а также общем уси-
лении уголовной ответственности за данные преступле-
ния. Эти изменения отражают стремление законодателя 
к  систематизации и  конкретизации уголовно-правовых 
норм в данной сфере.

В ходе исследования установлено формирование 
комплексной системы институтов противодействия 
пыткам, включающей как государственные органы (про-
куратура, Следственный комитет, суды, институт Упол-
номоченного по правам человека), так и общественные 
институты (Общественные Наблюдательные Комиссии). 
При  этом анализ детерминант применения пыток вы-
явил три основных мотива: получение признательных 
показаний, материальная выгода и психологическое по-
давление осужденных.

Исследование позволило определить ключевые про-
блемы в сфере противодействия пыткам, среди которых 
особо выделяются высокая латентность преступлений, 
недостаточная открытость пенитенциарной системы 
и  низкая эффективность ведомственного контроля. 
В качестве перспективных направлений совершенство-
вания системы противодействия пыткам предложены: 
расширение полномочий федерального омбудсмена, 
усиление ведомственного контроля ФСИН и совершен-
ствование системы юридической помощи заключенным.

Несмотря на  прекращение участия России в  неко-
торых международных механизмах защиты прав чело-
века, национальная система противодействия пыткам 
продолжает развиваться в  направлении гуманизации 
и  повышения эффективности превентивных мер. Даль-
нейшее совершенствование законодательства и право-
применительной практики в  данной сфере требует 
комплексного подхода, включающего как нормативно-
правовые, так и  организационно-практические меры, 
направленные на создание эффективной системы пред-
упреждения и пресечения пыток в местах принудитель-
ного содержания.
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