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 Понятие контроля за учреждениями и органами, исполняющими наказания

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, является частью системы
правоохранительных органов Российской Федерации, решающих такую
существенно значимую задачу, как борьба с преступностью и тем самым входят в
систему государственного аппарата России. Эти органы и учреждения соблюдают
законы и иные нормативные акты при исполнении приговоров в отношении
осужденных.

Поскольку в решении указанной задачи заинтересовано все общество, то оно через
систему государственных и общественных институтов устанавливает постоянный
контроль за деятельностью правоохранительных органов. Не составляет
исключения деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, контроль за которой имеет свои особенности.

Под контролем за учреждениями и органами, исполняющими наказания, следует
понимать систему наблюдения и проверки соответствия их деятельности
требованиям уголовно-исполнительною законодательства и иных нормативных
правовых актов с целью выявления и устранения имеющихся нарушений и их
предупреждения в будущем.

Деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих наказания,
находится под пристальным вниманием средств массовой информации и всего
общества в целом.

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, имеет большое социально-правовое значение. Прежде всего, в процессе
контроля обеспечивается соблюдение законности при исполнении уголовных
наказаний. Несмотря на резкий всплеск преступности в стране, профессионально-
целевые задачи борьбы с нею должны достигаться на основе и во исполнение
закона. Иные формы деятельности правоохранительных органов, в том числе
исполняющих наказания, не основанные на строгом соблюдении закона,
дискредитируют государство в современных условиях.
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Контроль общества имеет важное значение в обеспечении персоналом учреждений
и органов, исполняющих наказания, прав и законных интересов осужденных.
Обеспечение правового положения лиц, отбывающих наказания, путем различных
форм государственного и общественного контроля признано приоритетной задачей
в ряде международных соглашений с участием Российской Федерации. Введение
международного контроля, а также расширение национальных форм контроля за
деятельностью персонала по обращению с осужденными, особенно в местах
лишения свободы, придают особую актуальность рассматриваемой теме.

Контроль за деятельностью персонала одновременно является средством
выявления и устранения причин и условий нарушений законности в учреждениях и
органах, исполняющих наказания. Он также влияет на совершенствование
правовой основы законности, особенно нормативных правовых актов в случаях
противоречия их действующему законодательству.

Информация о применении и исполнении законов и основанных на них
нормативных правовых актов позволяет судить и о качестве самих законов,
пробелах и противоречиях в них.

Вскрывая нарушения законности в правоприменительной деятельности
учреждений и органов, исполняющих наказания, определяя наиболее
целесообразные меры взыскания за них, контроль формирует правосознание
персонала, ориентирует его на безусловное и точное соблюдение законов. И в этом
отношении он имеет не только профилактическое, но и воспитательное значение.

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, не самоцель, а необходимое средство повышения эффективности
процесса исполнения наказания и применения исправительного воздействия. В
процессе контроля становится возможным обнаружить и устранить выявленные в
деятельности персонала недостатки.

Значение контроля за деятельностью персонала проявляется также в том, что он
позволяет экономно расходовать и перераспределять выделяемые государством на
содержание системы исполнения наказания материальные средства, столь
необходимые нашей стране на решение иных социальных задач.

Контроль за деятельностью персонала, осуществляемый с использованием
общественных форм, позволяет лучше информировать общественность об условиях
отбывания наказания, экономических и иных трудностях, стоящих перед уголовно-
исполнительной системой. Это, в свою очередь, способствует снижению



социального напряжения в обществе, вызванного наличием различных взглядов на
темпы и цели проводимой правовой реформы.

2. Международный контроль

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, предусмотрен международными пактами о правах человека, в первую
очередь Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.), Международным пактом о
гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенцией против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания ( 1984г. ).

Существуют четыре формы международного контроля.

Первая – периодическое представление государством докладов о соблюдении прав
человека (в том числе и при исполнении наказания).

Вторая – сообщения иностранных государств о нарушениях гражданских и
политических прав, применении пыток, других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Третья – индивидуальные жалобы лиц, находящихся под юрисдикцией России, по
указанным выше случаям.

Четвертая – посещения членами Европейского комитета по предупреждению пыток
мест лишения свободы государства-члена Совета Европы.

Вторя и третья формы международного контроля появились в 1991 г. в результате
признания нашим государством компетенции Комитета ООН по правам человека и
Комитета ООН против пыток принимать и рассматривать сообщения других
государств и жалобы физических лиц о нарушениях прав человека на территории
России.

В 1996 г. одна из этих форм международного контроля была прямо предусмотрена
в национальном законодательстве России. Так, в ч. 4 ст. 12 УИК установлено право
осужденных обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты осужденных.



Посещения членами Европейского Комитета по предупреждению пыток мест
лишения свободы в России стали возможными после ратификации в 1998 году
Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающею достоинство обращения или наказания.

3. Государственный контроль

Государственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, имеет несколько видов. В нем следует выделить контроль органов
государственной власти и органов власти местного самоуправления, судебный
контроль, ведомственный контроль и прокурорский надзор.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления
осуществляют контроль за деятельностью расположенных на их территориях
учреждений и органов, исполняющих наказания. Порядок осуществления контроля
регулируется законодательством Российской Федерации.

Судебный контроль – очень действенная форма поддержания и укрепления
законности при исполнении наказаний. Судебный контроль за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания, существует трёх видов.

Первый из них — судебный контроль при рассмотрении дел по спорам,
вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных
правоотношений, и дел особого производства, осуществляемый по правилам
гражданского судопроизводства.

Второй вид судебного контроля за деятельностью персонала – это контроль при
производстве по уголовным делам, осуществляемый по правилам уголовного
судопроизводства. Его, в свою очередь, можно подразделить на два подвида:

а) контроль при рассмотрении уголовных дел в суде;

б) контроль при рассмотрении судом вопросов исполнения приговора суда.

Контролирующие функции суда проявляются при рассмотрении уголовных дел о
преступлениях, связанных с нарушением законности со стороны должностных лиц
учреждений и органов, исполняющих наказания: злоупотребление служебными
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ), халатность (ст.293 УК РФ) и другие должностные преступления.



Судебный контроль имеет место при рассмотрении уголовных дел по
преступлениям, совершенным осужденными во время отбывания наказания. При
рассмотрении таких уголовных дел суды обязаны проверять, не связаны ли
противоправные действия с ущемлением прав осужденных, и в случае их
установления суд обязан отреагировать на них путем вынесения частного
определения с целью предупреждения подобных действий в будущем.

Контроль суда за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания,
проявляется в стадии исполнения приговора, включающей в себя обращение
приговора к исполнению, а также решение большого блока вопросов, касающихся
различных аспектов исполнения наказания.

Согласно ч. 1 ст. 20 УИК РФ судебный контроль может осуществляться и при
рассмотрении судом вопросов освобождения от отбывания наказания.

Это такие случаи, как:

· условно-досрочное освобождение от наказания в виде исправительных работ,
ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания в
дисциплинарной воинской части, лишения свободы и пожизненного лишения
свободы (ст. 79 УК, ст. 175, 176 УИК);

· освобождение от дальнейшего отбывания наказания осужденных в связи с их
болезнью (ст. 81 УК, ст. 175 УИК);

· освобождение от дальнейшего отбывания наказания осужденных, отбывающих
обязательные работы, в случаях признания их в установленном порядке
инвалидами 1 или 11 группы (ч. 3 ст. 26 УИК);

· освобождение осужденной, которой была предоставлена отсрочка отбывания
наказания в связи с беременностью или наличием детей, от отбывания оставшейся
части наказания (ст. 82 УК, ст. 177 УИК).

Контрольные функции суда проявляются и при рассмотрении им вопросов замены
наказания другим его видом, как с учетом примерного поведения осужденного, так
и в связи с уклонением от отбывания назначенного наказания.

Суд контролирует решение вопросов, связанных с изменением условий отбывания
наказания. В соответствии с законом такие вопросы могут возникать при
исполнении только лишения свободы.



Последняя группа – это вопросы, связанные с местом и временем отбывания
(исполнения) наказания.

Третий вид судебного контроля осуществляется при рассмотрении судом
предложений, заявлений и жалоб осужденных на действия персонала, поданных в
соответствии с ч. 4 ст. 12 УИК РФ. При этом законодатель установил определенные
гарантии реализации права осужденного на обращение в суд (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 91
УИК РФ).

4. Общественный контроль

Общественный контроль – это деятельность граждан, объединенных в
общественные и иные некоммерческие организации, для осуществления контроля
за соблюдением прав и законных интересов лиц, находящихся в местах
содержания под стражей и отбывания уголовного наказания в виде лишения
свободы.

Правовую основу общественного контроля и попечения составляют Конституция
Российской Федерации, Уголовно-исполнительный Кодекс, Федеральный Закон "Об
общественных объединениях", другие Федеральные законы и иные не
противоречащие им правовые акты Российской Федерации. Общественный
контроль осуществляется на принципах законности, гласности, приоритета прав и
законных интересов лиц, содержащихся под стражей и осужденных.

Предметом общественного контроля является обеспечение прав и законных
интересов лиц, находящихся в местах содержания под стражей и учреждениях,
условий их содержания, обращения (в том числе применения наказания), труда,
соблюдение требований, касающихся развития несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, прав и обязанностей персонала уголовно-
исполнительной системы, а также контроль за выполнением требований и решений
по социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Формами общественного контроля являются:

· посещение подконтрольного учреждения мест содержания под стражей и
отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы;

· участие в проводимых в учреждении проверках, в том числе, в составе
ведомственной, административной, прокурорской комиссий;



· встречи по жалобам с лицами, содержащимися под стражей и отбывающими
уголовное наказание, по условиям содержания, оказание правовой помощи;

· ведение приема, в том числе, в составе наблюдательной комиссии, совместно с
представителями должностных лиц учреждения или надзорного органа;

· знакомство с документами, касающимися вопросов условий содержания,
применения мер поощрения и наказания, а по обращению от осужденных - с
приговором суда, документами по уголовному делу;

· направление запросов, обращений, заявлений, ходатайств по вопросам
общественного контроля в органы государственной власти и местного
самоуправления, в надзорные органы по вопросам, находящимся в их компетенции;

· подготовка и направление в суд жалоб и исковых заявлений, выступления в суде
по доверенности в защиту законных интересов и прав лиц, содержащихся под
стражей и отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы.

· информирование общественности, в т.ч. через средства массовой информации о
результатах проверок, об условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, отбывающих уголовное
наказание, связанное с лишением свободы.

Организационные формы участия общественных объединений в работе с
осужденными самые различные. К ним можно отнести: наблюдательные комиссии;
комиссии по делам несовершеннолетних; попечительские советы; советы
общественности воспитательных колоний; общественные инспектора по
исправительным работам; советы воспитателей отрядов в исправительных
колониях.

Активная работа общественных объединений по указанным выше формам
представляет собой важное направление социального контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания.

Обычно депутаты посещают учреждения либо по жалобам отбывающих наказание,
либо для общего ознакомления с условиями содержания осужденных. Замечания и
пожелания депутатов и других уполномоченных лиц должны быть во всех случаях
рассмотрены и, по возможности, учтены в работе учреждения. В случае
официального запроса депутата ему должен быть дан ответ в установленный срок.



С конца 80-х годов появился ряд правозащитных организаций, которые
провозгласили своей задачей защиту прав осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы. Чаще всего эти организации создавались бывшими
осужденными, иногда членами их семей. Среди инициаторов были и ранее судимые
за особо опасные государственные преступления, впоследствии
реабилитированные, и лица, осужденные за общеуголовные преступления. Многие
из этих лиц исходят из благих намерений помочь тем, кто находится в местах
лишения свободы, добиться улучшения их положения, соблюдения их прав. Другие
обеспокоены положением освобожденных от наказания, их трудностями в
трудовом и бытовом устройстве. Третьи стремятся оказать помощь родственникам
тех, кто отбывает наказание.
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