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В соответствии с Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, пытками являются: ... любое действие, которым какому-либо лицу умышленно при-
чиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении кото-
рого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной 
на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным 
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 
молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.
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Torture, according to the United Nations Convention against Torture, is: ...any act by which severe pain or suffering, 
whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him, or a third 
person, information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having 
committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when 
such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other 
person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental to, 
lawful sanctions.
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Termenul “tortură” desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, 
de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii 
sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că 1-a comis, de 
a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, 
oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice 
altă persoană care acţionează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea 
personae (Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante).

Cuvinte-cheie: ONG, Convenția Organizației Națiunilor Unite, Convenții împotriva torturilor și a altor pedepse și 
tratamente crude, inumane sau degradante, Moldova, torture, Institutul pentru Democrație.

Постановка проблемы. 
Проблема применения 

пыток всегда занимала особое 
место в истории человечества. 
Осмысление и научный анализ 
этой проблемы являются объ-
ектом исследования многих со-
циальных и гуманитарных наук: 
истории, философии, социоло-
гии, политологии и др. В рам-
ках юридических наук данная 

проблема изучается не только 
уголовным правом, но также 
конституционным и междуна-
родным правом. 

Проблема пыток и для наше-
го государства не нова. На про-
тяжении длительного периода 
пытки являлись средством по-
лучения доказательств и широ-
ко использовались в расследова-
нии преступлений.

Проблема преступности, 
одной из составляющих кото-
рой являются пытки и жестокое, 
бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или на-
казание, характерные для всех 
регионов мира, в настоящее 
время приобретает все более 
глобальный характер. На этом 
фоне международно-правовое 
сотрудничество государств яв-
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ляется одним из наиболее дей-
ственных способов борьбы с 
этим негативным социальным 
явлением. И хотя пытки суще-
ствуют столько же, сколько су-
ществует общество, за послед-
ние полвека государствами было 
предпринято немало усилий для 
их искоренения.

Актуальность темы иссле-
дования. Актуальность иссле-
дования обусловлена и тем об-
стоятельством, что в настоящее 
время проблема пыток и жесто-
кого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обраще-
ния или наказания представлена 
в нескольких аспектах. Наряду 
с пытками, представляющими 
собой физическое и психологи-
ческое воздействие на человека, 
для многих государств харак-
терно бесчеловечное обращение 
с лишенными свободы лицами 
по причине тяжелых условий их 
содержания: переполненности 
мест лишения свободы, отсут-
ствия необходимых санитарно-
гигиенических условий, нехватки 
спальных мест и прочее. Все это 
делает пребывание в заключении 
бесчеловечным и унизительным 
для человеческой личности, тем 
более, что эта проблема касается 
не только осужденных, но и лиц, 
находящихся под следствием, чья 
вина еще не доказана в судебном 
порядке. В этой связи проблема 
предотвращения и пресечения 
этого вида преступлений по-
прежнему остается актуальной и 
требующей объединения усилий 
государств для ее разрешения. 

Цель исследования: выя-
вить характеристику и сущность 
пыток, методы противодействия 
данному явлению, как условие 
обеспечения безопасности че-
ловека. 

Изложение основного мате-
риала. Началом международно-
правового сотрудничества в 
исследуемой сфере послужил 
Нюрнбергский процесс, в ходе 
которого вскрылись многочис-
ленные факты массовых пыток 
и бесчеловечного обращения 

фашистских преступников с 
военнопленными и граждан-
ским населением в ходе второй 
мировой войны. Чуть позднее 
была принята Всеобщая декла-
рация прав человека, впервые 
провозгласившая запрет пыток 
и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство 
обращения или наказания и 
создавшая основу для дальней-
шего международно-правового 
сотрудничества государств в 
этой сфере. Для его успешно-
го осуществления требовалось 
выработать определение ука-
занного правонарушения, что 
и было сделано позднее - в Де-
кларации о защите всех лиц 
от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
или наказания, принятой в 1975 
г., и затем - в Конвенции против 
пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и 
наказания.

Недопустимость пыток и 
других видов жестокого (бес-
человечного) или унижающего 
достоинство обращения в на-
стоящее время является консти-
туционным принципом.

Однако, к сожалению, от-
дельные факты применения пы-
ток характерны и для современ-
ной действительности. Весьма 
острой проблемой остается их 
наличие в правоохранительной 
системе. Опасность рассматри-
ваемого явления прежде всего 
состоит в том, что оно форми-
рует отрицательное отношение 
общества к правоохранитель-
ным органам, развращает само 
общество, приучая его к мысли, 
что насилие, жестокость и не-
справедливость - вещи обыден-
ные и естественные, а их при-
менение оправдано эффектив-
ным достижением тех или иных 
целей.

Действительное состояние 
применения пыток непосред-
ственно отражает реальную 
ценность личности, ее прав в 

любой сфере общественных от-
ношений, поскольку никакими, 
даже самыми благородными 
мотивами пытки не могут быть 
оправданы.

Социальная природа пытки 
неоднозначна. Это одно из наи-
более опасных посягательств 
на личность, нарушающих важ-
нейшие социальные нормы, за-
трагивающих основные прин-
ципы существования человека в 
обществе, сформированные эво-
люционным путем. Ценность 
личности является актуальной 
не только для нее самой и даже 
не только для ее близкого окру-
жения. Это в полной мере фун-
даментальное благо современ-
ного общества, без которого не-
мыслимо его профессиональное 
развитие. Любое достижение, 
любые процессы, задачи или 
функции должны оцениваться 
через призму личности, ее блага 
и безопасность.

Пытка выступает формой 
противоправного насилия. За-
частую она проявляется в виде 
превышения полномочий в рам-
ках реализации законных при-
нудительных мер. Из-за этого ее 
легко спутать с правомерными 
функциями либо совершить со-
знательную подмену понятий.

Опасность пытки может за-
ключаться и в оправдании ее 
государственными интересами. 
В данном случае от применения 
пытки страдает не только лич-
ность, но и авторитет государ-
ства. Нужно признать, что сама 
специфика функционирования 
правоохранительной и пенитен-
циарной систем обусловливает 
наличие повышенной опасности 
нарушения прав личности. Вме-
сте с тем пытка, к сожалению, 
может применяться не только 
представителями государствен-
ной власти, но и иными лицами, 
так как не требует особых пол-
номочий, характеризуется не 
статусом пытающего, а самим 
деянием.

Поэтому и с социальной, и 
с правовой точек зрения важно 
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установить объем и содержание 
понятия пытки, а также ее отли-
чительные признаки.

Социальная природа пытки 
определяется ее общественной 
опасностью и заключается в том, 
что она совершается в рамках со-
циальной деятельности членами 
общества, имеющими разный со-
циальный статус, объем полномо-
чий. Безусловно, такие социаль-
ные отклонения создают необхо-
димость в надлежащем правовом 
регулировании. Однако характер 
и виды применяемых мер воздей-
ствия должны зависеть от того, 
какова общественная опасность 
деяний, в чем они выражаются, в 
какой мере наносят ущерб обще-
ственным отношениям, кем и при 
каких условиях совершаются, ка-
ковы их мотивы. Исходя из этого, 
следует выбирать те средства, 
применение которых было бы 
наиболее адекватно и эффектив-
но в борьбе с этими деяниями. 
Безусловно, такие социальные 
отклонения создают необходи-
мость в надлежащем правовом 
регулировании.

Общественная опасность 
пытки складывается из ряда 
аспектов.

Во-первых, пытка - это край-
няя форма проявления жестоко-
сти и зачастую наносит ущерб 
здоровью и психике потерпев-
ших. Жестокость сама по себе 
неприемлема для общества, оно 
заинтересовано в безопасности 
и защите прав своих членов.

Во-вторых, пытка является 
формой насилия, используемо-
го для незаконного подавления 
свободы воли человека и нару-
шения тем самым его естествен-
ных прав.

В данном случае важно от-
метить, что пытка в отличие от 
других форм жестокого обра-
щения (например, истязаний, 
побоев) имеет четкую целевую 
установку - принуждение пыта-
емого к чему-либо, в том числе 
к даче информации, соверше-
нию каких-либо действий или 
отказу от них и т.д.

Пытка может выступать ин-
струментом запугивания для 
обеспечения своеобразного ав-
торитета, унижения, дискри-
минации и т.д. Таким образом, 
она является своеобразным 
способом для осуществления 
пытающим своей цели. Причем 
эта цель не обязательно долж-
на быть преступной. Виновный 
может, например, стремиться 
раскрыть преступление или 
вернуть долг. Поэтому именно 
выбор средства для достиже-
ния пусть и правомерной цели 
делает в данном случае деяние 
общественно опасным и пре-
ступным.

В-третьих, пытка всегда яв-
ляется нарушением социальных 
правил и норм взаимоотноше-
ний в обществе, а ее примене-
ние с использованием служеб-
ного положения при условии 
безнаказанности стимулирует 
развитие коррупции, наруша-
ет порядок взаимоотношений в 
обществе между индивидами.

При этом вред, причиняемый 
общественным отношениям по 
реализации указанного поряд-
ка в результате его нарушений, 
имеет отнюдь не локальный 
характер. Так, использование 
полученных с помощью пытки 
ложных доказательств может 
привести к вынесению необо-
снованных процессуальных 
актов, в том числе судебных 
решений, а это в свою очередь 
- к ощутимому препятствию 
для нормального осуществле-
ния правосудия, ущербу его ав-
торитету, деятельности органов 
правоохранительной системы 
государства, а также к ущем-
лению прав и свобод лиц, во-
влеченных в судопроизводство, 
причинению им моральных и 
физических страданий.

Отдельные деяния могут вы-
ражаться в непосредственном 
посягательстве на права лично-
сти с использованием служебно-
го положения, например приме-
нении насилия в ходе допроса. 
Вред, наносимый подобными 

деяниями, ведет к подрыву веры 
людей в законность, уверенно-
сти в своей безопасности, гаран-
тию которой дает государство, а 
значит - к формированию право-
вого нигилизма, недоверия к го-
сударственным органам. Этим в 
свою очередь обусловливается 
целый ряд негативных социаль-
ных последствий, в том числе 
тенденция решения своих про-
блем в обход закона, не прибе-
гая к государственным органам.

Пытки являются одним из 
тяжелейших преступлений, их 
применение входит в число важ-
нейших препятствий построе-
нию в Молдове демократиче-
ского правового государства. 
Пытки нарушают фундамен-
тальные права человека, запре-
щены международным и нацио-
нальным законодательством. 
Несмотря на это, они продолжа-
ют применяться в большинстве 
государств. 

Пытка – это целенаправлен-
ное причинение мучений (как 
физических, так и психических) 
с целью получения информации 
либо с целью наказания. Пытка 
является разновидностью истя-
заний – любой процедуры, при-
чиняющей человеку мучения 
и боль, независимо от обстоя-
тельств и целей, независимо от 
того, заканчивается ли наказа-
ние этой процедурой или за ней 
следует лишение человека жиз-
ни. 

От других видов жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания пытки отличаются 
тем, что боль и страдания при-
чиняются официальными лица-
ми или другими лицами при по-
пустительстве первых с целью 
получить сведения, наказать, 
принудить или дискриминиро-
вать.

В своём Послании, посвя-
щенном Международному дню 
в поддержку жертв пыток, 26 
июня 2008 года Генеральный се-
кретарь ООН отметил, что пытки 
представляют собой одно из са-
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мых серьёзных международных 
преступлений и являются сви-
детельством ужасающих откло-
нений в человеческом сознании. 
«Несмотря на то, что статья 5 
Всеобщей Декларации прав че-
ловека, которая служит основой 
международных норм в области 
прав человека, однозначно за-
прещает применение пыток при 
любых обстоятельствах, тем не 
менее, спустя 60 лет после её 
принятия пытки продолжают 
применяться, оказывая разру-
шающее воздействие на жизнь 
миллионов жертв и их семей».

На сегодняшний день в со-
временном универсальном 
международном праве вопросы 
предотвращения пыток и нака-
зания за них регулируются сле-
дующими основными правовы-
ми актами:

1) Всеобщей Декларацией 
прав человека (1948 года);

2) Международным Пактом 
о гражданских и политических 
правах (1966 года);

3) Конвенцией против пыток 
(1984 года);

4) Дополнительным Прото-
колом к Конвенции против пы-
ток (2002 года);

5) Женевскими Конвенция-
ми о защите жертв войны (1949 
года) и Дополнительными Про-
токолами к ним (1977 года).

Всеобщая Декларация прав 
человека 1948 года в статье 5 
закрепляет следующее правило: 
«Никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесче-
ловечным или унижающим его 
достоинство обращению и на-
казанию».

Международный Пакт о граж-
данских и политических правах 
1966 года в статье 7 закрепляет 
следующую норму: «Никто не 
должен подвергаться пыткам 
или жестокому, бесчеловечному 
или унижающему достоинство 
обращению или наказанию. 
В частности, ни одно лицо не 
должно без его свободного со-
гласия подвергаться медицин-
ским или научным опытам».

Конвенция против пыток 
1984 года устанавливает ряд 
важнейших норм, касающихся 
предотвращения, запрещения 
пыток и наказания за них, как 
материального, так и процессу-
ального характера.

Защита прав личности от 
незаконных мер воздействия и 
прежде всего со стороны пред-
ставителей власти является 
важнейшим принципом между-
народного права, имплементи-
рованным в отечественное за-
конодательство. Пытка высту-
пает одной из наиболее опасных 
разновидностей посягательств 
на личность и, разумеется, про-
блема предупреждения пыток 
требует создания эффективного 
уголовно-правового механиз-
ма. Он должен базироваться на 
международно-правовых осно-
вах противодействия пыткам. 
Согласно ст. 4 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания каждое присоединив-
шееся к ней государство обя-
зуется установить уголовную 
ответственность и наказание 
за подобные деяния в соответ-
ствии со своим уголовным зако-
нодательством.

Право на личную безопас-
ность закреплено не только в 
международном, но и в нацио-
нальном законодательстве. Ста-
тья 24 Конституции Республики 
Молдова гласит, что государство 
гарантирует каждому человеку 
право на жизнь и на физическую 
и психическую неприкосновен-
ность; никто не может подвер-
гаться пыткам, жестокому, бес-
человечному либо унижающему 
его достоинство наказанию или 
обращению [1]. 

В Декларации о защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания [3, с. 259 - 260] и в 
Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 
содержится запрет применения 
пыток [5]. 

Причины принятия специ-
альных международных актов 
по борьбе с пытками говорят 
сами за себя, а вот скорость их 
следования одного за другим с 
небольшими интервалами ука-
зывает на то, что каждый пред-
ыдущий не возымел действия, 
на которое был рассчитан. Осо-
бое беспокойство было прояв-
лено мировым сообществом, 
когда такая участь фактически 
постигла первый специальный 
документ, которым стала Декла-
рация о защите всех лиц от пы-
ток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих досто-
инство видов обращения и на-
казания, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1975 году в 
качестве рекомендации странам. 
Через девять лет, в 1984 году, 
ООН приняла посвященный 
этой проблеме более действен-
ный документ - Конвенцию про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания. От Декларации она 
отличалась не только объемом 
(33 статьи, в отличие от 12 в Де-
кларации), но и, главным обра-
зом, тем, что все ее положения 
имели обязательный характер 
для подписавших ее стран. В 
частности, Конвенция обязала 
всех ее участников в рамках их 
национальной юрисдикции при-
нять эффективные меры по не-
допущению применения пыток 
и аналогичных видов обраще-
ния и наказания. Для этого они 
должны были провести крими-
нализацию всех названных в ст. 
1 действий по применению пы-
ток и действий, представляю-
щих собой участие, соучастие, 
подстрекательство или попытку 
к совершению пытки.

И Декларация 1975 года, и 
Конвенция 1984 года адресова-
ны в первую очередь органам 
уголовной юстиции и полиции, 
так как именно они ежедневно 
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занимаются допросами, задер-
жаниями подозреваемых, изо-
бличением виновных, поиском 
доказательств преступления. В 
Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 
«пытка» означает любое дей-
ствие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или при-
знания, наказать его за действие, 
которое совершило оно или тре-
тье лицо или в совершении ко-
торого оно подозревается, а так-
же запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дис-
криминации любого характера, 
когда такая боль или страдание 
причиняются государственным 
должностным лицом или иным 
лицом, выступающим в офици-
альном качестве, или по их под-
стрекательству, или с их ведома 
или молчаливого согласия. В 
это определение не включают-
ся боль или страдания, которые 
возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы 
от этих санкций или вызывают-
ся ими случайно [5]. В п. 2 ст. 
1 Декларации пытка квалифи-
цируется как «усугубленный и 
преднамеренный вид жестоко-
го, бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения 
и наказания». Объектом таких 
действий могут стать не только 
арестованные или заключенные, 
но и, как указано в ст. 1 Декла-
рации и ст. 1 Конвенции, тре-
тьи лица. Такими «третьими» 
лицами, пытками которых или 
другими видами жестокого, бес-
человечного обращения с ними 
органы уголовного преследова-
ния стремятся воздействовать 
на подозреваемых, обвиняемых 
и даже свидетелей, могут быть 
родственники и близкие про-
ходящих по делу лиц [2, с. 21 - 
23].

Согласно Римскому статуту 
Международного уголовного 
суда пытки являются престу-
плением против человечности, 
если они совершаются в рамках 
широкомасштабного или систе-
матического нападения на лю-
бых гражданских лиц (ч. 1 ст. 
7), либо военным преступлени-
ем, когда они направлены про-
тив лиц или имущества, охра-
няемых согласно положениям 
соответствующей Женевской 
конвенции.

Генеральная Ассамблея ООН 
в 1975 г. приняла специальную 
Декларацию о защите всех лиц 
от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания. Но с принятием этой 
Декларации как документа, не 
имевшего обязательной силы, 
антигуманная и преступная 
практика не была остановлена. 
10 декабря 1984 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Кон-
венцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (Респу-
блика Молдова присоединилась 
к данной конвенции Постанов-
лением Парламента № 473-XIII 
от 31 мая 1995 г.).

Эта Конвенция стала глав-
ным международным актом в 
области борьбы с пытками. 

Ст. 17 Конвенции предусма-
тривает создание Комитета 
против пыток, который регу-
лярно рассматривает доклады 
государств-участников Кон-
венции. В соответствии со ст. 
20 Конвенции, Комитет имеет 
право, с согласия заинтересо-
ванного государства-участника, 
инициировать визит в такое го-
сударство. Конвенция разреша-
ет физическим лицам напрямую 
подавать жалобы в Комитет, 
при условии, что все прочие 
средства защиты их прав на на-
циональном уровне были ис-
черпаны. Это является важным 
достижением международного 
права на данный момент, так как 

позволяет физическому лицу 
подать жалобу в международ-
ный орган на свое правитель-
ство. Тем не менее, применение 
указанного положения зависит 
от заявленного согласия прави-
тельства с данной статьей. На 
настоящий момент такое заяв-
ление было сделано меньшин-
ством государств-участников; 
это означает, что большинство 
людей не имеют возможности 
воспользоваться данной проце-
дурой.

В 2002 г. был принят и в 2006 
г. вступил в силу Факультатив-
ный протокол к Конвенции (Ре-
спублика Молдова присоеди-
нилась к Протоколу 30.03.2006 
г.). Цель этого правового акта 
заключается в создании систе-
мы регулярных посещений, 
осуществляемых независимы-
ми международными и нацио-
нальными органами, мест, где 
находятся лишенные свободы 
лица, с целью предупреждения 
пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания.

Ст. 2 Факультативного про-
токола к Конвенции против 
пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания предусматривает 
создание экспертного органа – 
Подкомитета по предупрежде-
нию пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания при Комитете про-
тив пыток, осуществляющего 
проверки мест заключения и 
передачу конфиденциальных 
отчетов в соответствующие ор-
ганы, регулирующие предупре-
ждение применения пыток и 
жестокого обращения. Прото-
кол также предусматривает соз-
дание национальных органов, 
осуществляющих аналогичные 
проверки мест заключения (В 
Республике Молдова созда-
ние Национального механизма 
предупреждения пыток преду-
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смотрено поправками в Закон 
о парламентских адвокатах от 
26.07.2007 г.).

Европейская Конвенция о за-
щите прав человека и основных 
свобод (статья 3) также запре-
щает пытки, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обра-
щение или наказание [4].

Наличие в Европейской кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод запрета при-
менения пыток привело к тому, 
что огромная роль в предотвра-
щении пыток принадлежит не 
только национальным судам, но 
и Европейскому суду по правам 
человека, основывающему свою 
деятельность на данной Конвен-
ции.

Например, по делу Корсаков 
против Республики Молдова, 
при рассмотрении ссылок на 
ст. 3 Конвенции, Суд отметил, в 
частности, интенсивность уда-
ров, применяемых к заявителю, 
в результате которых он перенес 
очень серьезные травмы (истец 
был около 70 дней в больнице), 
последствия которых оказали 
влияние на его здоровье в ран-
ние годы (ему было 17 лет на 
момент этих событий, что де-
лало его уязвимым перед его 
агрессором). Однако решающим 
элементом для определения же-
стокого обращения является 
применение так называемой 
фалака (нанесение ударов по 
ступням), которому был под-
вергнут заявитель. При таких 
обстоятельствах Суд постано-
вил, что примененное полицией 
насилие в отношении заявителя 
было особенно тяжким, способ-
ным причинить сильную боль 
и жестокие страдания, которые 
могут рассматриваться как пыт-
ки в соответствии со ст. 3 Кон-
венции.

Николае Бойченко был аре-
стован 20 мая 2005 г. сотрудни-
ками Центра по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и коррупцией по подозрению в 
мошенничестве. Бойченко за-
являет, что был избит ими, что 

впоследствии отрицательно 
сказалось на его состоянии здо-
ровья. По делу Бойченко против 
Республики Молдова было отме-
чено нарушение ст. 3 Европей-
ской конвенции о защите прав 
человека. Подтверждено также 
было нарушение ст. 5 (пункта 
1) – незаконное содержание под 
стражей. Суд обязал РМ вы-
платить Николае Бойченко 40 
тыс. евро в качестве компенса-
ции морального ущерба и 6.823 
евро на судебные издержки. 
Также Суд распорядился, чтобы 
РМ обеспечила немедленный и 
неограниченный доступ врачей 
и адвокатов к Бойченко и к его 
медицинской карте.

Таким образом, Европейский 
суд по правам человека служит 
надежным механизмом защиты 
прав и свобод граждан, содей-
ствует уменьшению количества 
пыток в Молдове.

Комитет ООН против пыток 
в своих наблюдательных заклю-
чениях за 2009 г. в отношении 
Республики Молдова выразил 
обеспокоенность в связи с се-
рьезными законодательными и 
логическими ограничениями, 
препятствовавшими эффектив-
ной работе Национального ме-
ханизма по предупреждению 
пыток. Вместе с тем, Подкоми-
тет ООН по предупреждению 
пыток в своем докладе, состав-
ленном после визита в Респу-
блику Молдова с 1 по 4 октября 
2012 г., отметил отсутствие от-
дельной структуры и четкой 
бюджетной линии для финанси-
рования Национального меха-
низма в рамках Центра по пра-
вам человека. 

В Республике Молдова на-
родный адвокат (омбудсмен) и 
офис народного адвоката (Центр 
по правам человека в Молдове) 
осуществляют свою деятель-
ность с апреля 1998 г. С 1998 
до 2014 гг. омбудсмен в Респу-
блике Молдова носил название 
«Парламентский адвокат». Ом-
будсмен – важный внесудебный 
механизм защиты прав человека 

в Молдове, он обеспечивает со-
блюдение прав и свобод челове-
ка органами публичной власти, 
организациями и предприятия-
ми, независимо от вида соб-
ственности и организационно-
правовой формы, некоммерче-
скими организациями, а также 
должностными лицами всех 
уровней. Омбудсмен способ-
ствует защите прав и свобод че-
ловека путем предупреждения 
их нарушения, а также монито-
ринга и представления докла-
дов о порядке соблюдения прав 
и основных свобод человека на 
национальном уровне через со-
вершенствование законодатель-
ства в области защиты прав и 
свобод человека, через между-
народное сотрудничество в этой 
области, продвижение прав и 
свобод человека и механизмы 
их защиты посредством приме-
нения процедур, регулируемых 
законодательством.

Офис омбудсмена имеет 
представительства в Бэлць, Ка-
хуле, в Варнице и Комрате.

Согласно Закону о парла-
ментских адвокатах № 1349 от 
17.10.1997 г. (отмененному из-
данием Закона о народом ад-
вокате (омбудсмене) № 52 от 
03.04.2014 г.), при Центре по 
правам человека был создан 
Консультационный совет, при-
званный «консультировать и 
помогать в исполнении полно-
мочий парламентских адвока-
тов в качестве Национального 
механизма по предупреждению 
пыток». 

В редакции Закона о народ-
ном адвокате (омбудсмене) № 
52 от 03.04.2014 г., вступившей 
в силу 09.05.2014 г., формула 
Национального механизма по 
предупреждению пыток была 
изменена, а полномочия ом-
будсмена в области предупре-
ждения пыток были переданы 
коллегиальному органу: Совету 
по предупреждению пыток, со-
стоящему из физических лиц – 
представителей гражданского 
общества. 
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В Законе о народном адвока-
те (омбудсмене) предусмотрено 
создание Совета по предупре-
ждению пыток, состоящего из 
физических лиц – представи-
телей гражданского общества. 
Совет создается при офисе на-
родного адвоката, а народный 
адвокат должен обеспечить осу-
ществление его членами превен-
тивных и мониторинговых ви-
зитов в места, где находятся или 
могут находиться лица, лишен-
ные свободы. В работе Совета 
ему должно помогать специали-
зированное подразделение при 
офисе народного адвоката. 

Глава V Закона о народном 
адвокате называется «Нацио-
нальный механизм по предупре-
ждению пыток» и гласит, что, 
в целях защиты лиц от пыток 
и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих досто-
инство видов обращения и на-
казания, при Офисе народного 
адвоката создается Совет по 
предупреждению пыток в каче-
стве Национального механизма 
по предупреждению пыток в со-
ответствии с Факультативным 
протоколом к Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания.

Запрещается предписание, 
применение, разрешение или 
дозволение применения любого 
вида наказания, а также ущем-
ление иным способом лица или 
организации за сообщение лю-
бой информации, достоверной 
или недостоверной, членам Со-
вета и иным лицам, сопрово-
ждающим их при осуществле-
нии полномочий по предупре-
ждению пыток.

Народный адвокат является 
по должности председателем 
Совета. В состав Совета входят 
семь членов. Народный адвокат 
и народный адвокат по защите 
прав ребенка являются члена-
ми Совета по праву. Остальные 
члены предлагаются граждан-
ским обществом, отбираются на 

основе конкурса, организован-
ного Офисом народного адво-
ката, и назначаются на пятилет-
ний срок без права назначения 
на новый срок.

Члены Совета самостоятель-
но выбирают места, подлежа-
щие посещению, и лиц, с кото-
рыми желают беседовать. Для 
осуществления профилактиче-
ских и контрольных посещений 
не требуется ни предваритель-
ного уведомления, ни разреше-
ния какого бы то ни было орга-
на. По результатам каждого по-
сещения составляется доклад, 
который должен содержать, по 
обстоятельствам, предложения 
и рекомендации по улучшению 
ситуации.

В докладе Подкомитета по 
предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 
о консультативном посещении 
национального превентивного 
механизма Молдовы Подкоми-
тет рекомендует НПМ (нацио-
нальный превентивный меха-
низм) как коллегиальному ор-
гану предпринимать опережа-
ющие действия по представле-
нию предложений и замечаний, 
касающихся действующего 
законодательства или законо-
проектов в области предупре-
ждения пыток и других видов 
жестокого обращения [15]. 

Подкомитет рекомендует, 
чтобы НПМ повышал свою 
институциональную репута-
цию с помощью кампаний по 
информированию обществен-
ности и других пропагандист-
ских мероприятий. Подкоми-
тет рекомендует разрабатывать 
и распространять материалы 
относительно мандата и дея-
тельности НПМ в местах ли-
шения свободы и в целом в 
гражданском обществе, в том 
числе среди ассоциаций быв-
ших заключенных или бывших 
пациентов системы психиатри-
ческой помощи. 

НПМ как коллегиальный 

орган экспертов должен согла-
совывать и составлять долго-
срочную стратегию своих дей-
ствий, а также последующий 
ежегодный план работы, кото-
рый должен включать необъ-
явленные и последующие по-
сещения всех находящихся под 
юрисдикцией государства мест 
лишения свободы, где содер-
жатся или могут содержаться 
лица, лишенные свободы, как 
это предусмотрено статьями 4 и 
29 Факультативного протокола. 
Подкомитет рекомендует НПМ 
разработать коллективным об-
разом критерии выбора мест 
лишения свободы для посеще-
ния, с тем чтобы гарантировать 
регулярное посещение каждо-
го из этих учреждений. В этих 
критериях должны учитывать-
ся тип и размеры учреждений 
и серьезность доведенных до 
сведения механизма проблем 
в области прав человека; и при 
этом они должны охватывать 
все типы учреждений и все ге-
ографические районы в рамках 
деятельности механизма. 

Национальный превентив-
ный механизм должен пла-
нировать свою работу и ис-
пользовать ресурсы так, чтобы 
проводить посещения мест 
содержания под стражей наи-
более эффективным образом. 
Подкомитет рекомендует чле-
нам национального превентив-
ного механизма до прибытия в 
место содержания под стражей 
совместно разделять задачи, с 
тем чтобы избежать дублиро-
вания в работе и получить воз-
можность охватить как можно 
большее количество областей. 
Он рекомендует также, чтобы 
они охватывали конкретные 
темы, нуждающиеся в обсуж-
дении, с уделением им особого 
внимания в ходе каждого посе-
щения.

С удовлетворением привет-
ствуя представленную инфор-
мацию о том, что все посеще-
ния НПМ выполняются без 
предварительного уведомле-
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ния, Подкомитет хотел бы под-
черкнуть конфиденциальный 
характер работы НПМ, как это 
предусмотрено в Факультатив-
ном протоколе. Кроме того, 
важным условием эффектив-
ности НПМ являются общие 
руководящие принципы прове-
дения бесед и обмен методоло-
гическим опытом посещения 
различных мест заключения. В 
этой связи Подкомитет привет-
ствует методологию, разрабо-
танную персоналом Центра по 
правам человека. В то же вре-
мя он отметил определенную 
непоследовательность практи-
ческих методов, применяемых 
членами группы во время по-
сещений. Подкомитет рекомен-
дует, чтобы в среднесрочном 
плане НПМ распространял от-
носящиеся к работе руководя-
щие принципы и практические 
справочники среди всех членов 
и персонала НПМ, с тем что-
бы обеспечить последователь-
ность применения рабочих ме-
тодов и обмен знаниями о про-
ведении посещений [15]. 

Подкомитет отметил, что 
знакомство сотрудников НПМ 
с администрацией мест лише-
ния свободы проходило надле-
жащим образом, но что крайне 
мало времени отводилось для 
того, чтобы представиться за-
ключенным, и не было уделено 
должного внимания тому, что 
частные беседы носят конфи-
денциальный и добровольный 
характер. Подкомитет счита-
ет, что надлежащее и полное 
предоставление информации 
способствует налаживанию 
общения и установлению дове-
рительных отношений с лица-
ми, отвечающими на вопросы. 
Подкомитет рекомендует, что-
бы члены НПМ, ответственные 
за проведение беседы, пред-
ставлялись лицам, лишенным 
свободы, и называли им свое 
имя, профессию и должность, 
занимаемую в НПМ. Лицо, 
проводящее беседу, должно 
разъяснить мандат НПМ, осо-

бенно подчеркнув его превен-
тивный характер. Проводящее 
беседу лицо должно получить 
согласие собеседника и уточ-
нить, что беседа носит конфи-
денциальный и добровольный 
характер и может быть прерва-
на по просьбе собеседника в 
любое время. 

Частные беседы с лицами, 
лишенными свободы, являются 
основным аспектом превентив-
ных посещений, как об этом 
конкретно сказано в Факульта-
тивном протоколе. Подкомитет 
отметил, что в большинстве 
случаев беседы в ходе посеще-
ний проводились коллективно 
и зачастую в присутствии над-
зирателей. Поэтому, при отсут-
ствии убедительных причин 
не соглашаться с этим, Подко-
митет рекомендует проводить 
частные индивидуальные и не-
надзираемые беседы с заклю-
ченными и сотрудниками посе-
щаемого учреждения, включая 
медицинский персонал.

Подкомитет отметил, что 
группам посещения недоста-
ет оборудования, например 
карманных фонарей, измери-
тельных приборов (для изме-
рения влажности и площади 
помещения) и т.д. Кроме того, 
не все члены группы имели на-
грудные карточки-пропуска, 
что важно для целей иденти-
фикации. Подкомитет рекомен-
дует, чтобы сотрудники НПМ 
использовали измерительные 
приборы и носили идентифи-
цирующие их удостоверения 
на видном месте.

Подкомитет хотел бы под-
черкнуть необходимость более 
совершенной защиты опра-
шиваемых лиц от возможных 
мер наказания. Подкомитет от-
метил, что группы посещения 
не напомнили администрации 
учреждений на заключитель-
ном совещании о том, что лю-
бая форма запугивания или 
любые репрессии в отношении 
лишенных свободы лиц явля-
ются нарушением обязатель-

ства государства-участника. 
Особенно серьезную обеспо-
коенность вызывает преобла-
дание коллективных бесед, а 
не индивидуальных и присут-
ствие представителей персона-
ла этих учреждений во время 
бесед. Подкомитет рекоменду-
ет НПМ усилить защиту лиц, 
которые предоставляют инфор-
мацию Подкомитету относи-
тельно наказаний или репрес-
сий с помощью, в частности, 
последующих визитов и кон-
тактов с членами семьи, а так-
же серьезного предупреждения 
администрации мест лишения 
свободы о том, что о подобном 
поведении будут представлять-
ся отчеты и оно повлечет за со-
бой санкции. 

НПМ должен составлять 
и публиковать отчеты по ито-
гам своих посещений. Если по 
итогам посещений не готовит-
ся соответствующий отчет, то 
польза от таковых значитель-
но уменьшается. Подкомитет 
рекомендует Национальному 
превентивному механизму обе-
спечить, чтобы по результатам 
каждого посещения составлял-
ся отчет. В отчете должен быть 
отражен превентивный под-
ход и определены проблемы и 
предложены решения в виде 
рекомендаций. Рекомендации 
должны быть конкретными 
и хорошо обоснованными и 
иметь превентивную направ-
ленность, затрагивая систем-
ные проблемы и практические 
недостатки, а также должны 
быть реализуемыми на практи-
ке [15]. 

Важнейшим механизмом за-
щиты от пыток является постро-
ение правового государства, ко-
торое призвано защитить права 
и свободы личности и общества 
[9, с. 5; 7, с. 43-45; 16, с. 10], и 
обеспечить безопасность чело-
века.

Выводы. Таким образом, 
пытка в отличие от других форм 
жестокого обращения (напри-
мер, истязаний, побоев) имеет 
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четкую целевую установку - 
принуждение пытаемого к чему-
либо, в том числе к даче инфор-
мации, совершению каких-либо 
действий или отказу от них и 
т.п.

Пытка - это общественно 
опасное деяние, выражающееся 
в незаконном подавлении свобо-
ды воли человека путем причи-
нения физических или душев-
ных страданий, мучений для 
принуждения к определенным 
действиям или отказу от них, 
даче информации либо в целях 
запугивания, унижения или дис-
криминации.

Общественная опасность 
пытки заключается в нарушении 
неприкосновенности личности, 
ее безопасности и характери-
зуется жестоким и циничным 
вторжением в сферу волевого 
суверенитета лица. Под послед-
ним понимается такое состоя-
ние независимости и непри-
косновенности человека, при 
котором он самостоятельно мо-
жет определять свое поведение, 
решать, что ему делать и чего не 
делать, сохранять в тайне или 
нет определенные сведения.

Механизм противодействия 
применению пыток должен 
основываться на приоритете 
охраны личности и обеспечении 
ее безопасности.

Важным механизмом для 
уменьшения пыток является 
построение правового государ-
ства, при котором существуют 
многочисленные механизмы 
общественного контроля над 
правоохранительными органа-
ми. Без построения правового 
государства граждане страны 
будут незащищены от произво-
ла полиции, их права не будут 
соблюдены в полной мере. 
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