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АННОТАЦИЯ
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Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными (Правил Нельсона 
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Показаны проблемы формирования российской пенитенциарной политики в сфере ресоциализации 

осужденных. 
Предложены пути совершенствования норм уголовно-исполнительного законодательства об 

основных средствах исправления, направленных на ресоциализацию осужденных после отбывания 
наказания: о воспитательной работе, общественно полезном труде, профессиональной подготовке 
и общественном воздействии.
Предложено в уголовно-исполнительном законодательстве предусмотреть профилирование 

исправительных учреждений под определенные виды производственной деятельности, в том числе 
на основе государственно-частного партнерства. Сделан вывод о необходимости  кооперирования 
производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы с аналогичной 
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Ратификация нашей страной Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (1984 г.) и Конвенции Совета Европы о 
защите прав человека и основных свобод (1950 г.) 
стала важнейшим направлением в деле гарантиро-
вания прав и законных интересов осужденных и 
лиц, отбывших уголовное наказание или освобож-
денных от него.
Гуманистические идеи конвенционных норм 

отражены в ч. 1 ст. 3 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), 
которая декларирует, что уголовно-исполнитель-
ное законодательство Российской Федерации и 
практика его применения основываются на Кон-
ституции Российской Федерации, общепризнан-
ных принципах и нормах международного права 
и международных договорах Российской Феде-
рации, являющихся составной частью правовой 
системы Российской Федерации, в том числе на 

строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, 
насилия и другого жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения с осужден-
ными. Это соответствует положениям Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, запрету применения пыток незави-
симо от каких-либо обстоятельств. Согласно ст. 2 
Конвенции, «каждое государство-участник пред-
принимает эффективные законодательные, адми-
нистративные, судебные и другие меры для пре-
дупреждения актов пыток на любой территории 
под его юрисдикцией».
Основные права человека, закрепленные в Кон-

венции Совета Европы о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), отражены также в гл. 2 
УИК РФ «Правовое положение осужденных».
В развитие конвенционных норм приняты 

международные стандарты обращения с осужден-
ными: Минимальные стандартные правила об-
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ращения с заключенными, 1955 г.; Минимальные 
стандартные правила ООН в отношении обраще-
ния с заключенными (Правила Нельсона Манде-
лы), 2015 г.; Минимальные стандартные правила 
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), 1990 г.; Прави-
ла ООН, касающиеся обращения с женщинами-за-
ключенными и мер наказания для женщин-право-
нарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила), 2010 г., и др.
Названные международные акты выступают 

критерием оценки текущего правового регулиро-
вания и определяют перспективы развития уголов-
но-исполнительной системы в направлении поли-
тики ресоциализации осужденных.
Так, в Минимальных стандартных правилах 

ООН в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы (2015 г.)) закрепле-
но, что «целями приговора к тюремному заклю-
чению или к аналогичному лишению свободы 
являются главным образом защита общества от 
преступников и сокращение случаев рецидивизма. 
Эти цели могут быть достигнуты только в том слу-
чае, если срок заключения используется, насколь-
ко это возможно, для обеспечения реинтеграции 
(ресоциализации) таких лиц в общество после их 
освобождения с тем, чтобы они могли вести зако-
нопослушный и самостоятельный образ жизни» 
(правило 4).
В настоящее время большинство стран – участ-

ниц международных договоров об обращении с 
осужденными приоритетным направлением пени-
тенциарной политики признают политику ресоци-
ализации осужденных и лиц, отбывших уголовное 
наказание или освобожденных от отбывания уго-
ловного наказания, и формирования в обществе 
отношения к ним как к согражданам.
Это гуманистическое направление пенитен-

циарной политики является важнейшим звеном в 
борьбе с рецидивной преступностью, позволяет 
защитить права и свободы осужденных, нормали-
зовать их жизнь, оптимизировать взаимодействие 
государства и общества, снизить бремя содержа-
ния пенитенциарной системы [1, с. 41–45].
Ресоциализацией лиц, отбывших уголовное 

наказание или освобожденных от него, призна-
ется их интеграция в систему общественных от-
ношений и включение в гражданское общество, 
чтобы было возможно вести законопослушный и 
самостоятельный образ жизни. Ресоциализация 
осуществляется путем восстановления у лиц, 
отбывших уголовное наказание или освобож-
денных от него, утраченных или проблемати-
зированных социальных ценностей, изменение 
отношения к правовым и другим социальным 
нормам путем создания необходимых социаль-
ных, экономических, педагогических, психо-
логических, медицинских и правовых условий 
[1, с. 42–43; 2, с. 389].
Политика ресоциализации особенно востребо-

вана в условиях, когда усилия многих стран, вклю-
чая Россию, направлены на предупреждение реци-

дивной преступности и сокращение численности 
осужденных в местах лишения свободы.
Как заявили 14 декабря 2018 г. в пресс-бюро 

Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии, «...количество осужденных к лишению сво-
боды россиян достигло своего исторического ми-
нимума. На сегодняшний день в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
содержатся 467 тысяч человек. В новейшей исто-
рии России это самое маленькое количество осуж-
денных, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях» [6].
Вместе с тем, по данным официальной стати-

стики, фиксируется снижение количества лиц, 
впервые осужденных к лишению свободы, но уве-
личивается число осужденных к этому виду на-
казания повторно. В 2013 г. впервые к лишению 
свободы было осуждено 200 786 чел., в 2014 г. – 
201 101  чел., в 2015 г. – 194 310 чел., 2016 г. – 
192 421 чел, 2017 г. – 185 718 чел. Число осужден-
ных к лишению свободы во второй, третий и более 
раз в 2013 г. составило 359 075 чел., в 2014 г. – 
350 032 чел., в 2015 г. – 330 772 чел, в 2016 г. – 
327 197 чел., в 2017 г. – 309 431 чел. [7].
В настоящее время исследователи пишут о ко-

лоссальном разрыве между задекларированными 
в российском уголовно-исполнительном законода-
тельстве целями и задачами и реальным воплоще-
нием их в жизнь, а также о кризисе уголовно-ис-
полнительной системы.
УИК РФ провозгласил целями уголовно-ис-

полнительного законодательства исправление 
осужденных и предупреждение совершения но-
вых преступлений, а среди задач назвал охрану 
прав, свобод и законных интересов осужден-
ных, оказание им помощи в социальной адап-
тации (ч. 2 ст. 1). 
Но в реальном правовом регулировании на-

званные цели и задачи уголовно-исполнительного 
законодательства не гарантируются.
Так, одним из основных средств исправления 

и стимулирования правопослушного поведения 
осужденных после отбывания наказания названа 
воспитательная работа (ч. 1, 2 ст. 9 УИК РФ). 
Но в действующем УИК РФ недостаточно решен 
вопрос о роли и содержании воспитательной рабо-
ты с осужденными.
Напомним, что воспитательная работа описана 

только применительно к осужденным к двум ви-
дам наказания – принудительным работам (ст. 6012) 
и лишению свободы (ст. 109, 110). При этом назван-
ные статьи носят абстрактный характер: не указан 
примерный перечень воспитательных меропри-
ятий, не определены субъекты, ответственные за 
проведение воспитательной работы, а также формы 
их взаимодействия с осужденными и т. д.
Полагаем, что на законодательном уровне не-

обходимо более полно урегулировать содержание 
и формы воспитательной работы с осужденными 
в целях их подготовки к самостоятельному и зако-
нопослушному образу жизни после освобождения 
от отбывания наказания.
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Общественно полезный труд традиционно от-
носится к основному и важному средству как ис-
правления осужденных, так и ресоциализации.
Международно-правовые акты об обращении 

с осужденными признают обязательность труда 
осужденных. Международный пакт о гражданских 
и политических правах (ст. 8) не относит работу, 
которую выполняют осужденные по приговору 
суда, к категории принудительного или обязатель-
ного труда. 
В соответствии со ст. 72 Минимальных стандарт-

ных правил обращения с заключенными, 1955 г., 
«...все осужденные заключенные обязаны трудить-
ся в соответствии с их физическими и психически-
ми способностями, удостоверенными врачом. На 
заключенных следует возлагать полезную работу, 
достаточную для того, чтобы заполнить нормаль-
ный рабочий день. Обеспечиваемая заключенным 
работа должна быть, по мере возможности, такой, 
чтобы повышать или давать им квалификацию, 
позволяющую им заняться честным трудом после 
освобождения…».
В действующем российском уголовно-испол-

нительном законодательстве (ст. 103 УИК РФ) 
закреплено, что каждый осужденный обязан тру-
диться в местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией исправительного учреждения.
Однако на практике эти нормативные положе-

ния в полной мере не реализуются. В настоящее 
время больше половины осужденных к лишению 
свободы не привлечены к труду из-за кризиса про-
изводственного сектора уголовно-исполнительной 
системы, который подтвержден на официальном 
уровне.
В федеральной целевой программе «Разви-

тие уголовно-исполнительной системы (2018–
2026 годы)», утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420, указано, 
что на «уровне субъектов Российской Федерации 
имеется незначительная государственная под-
держка производственной деятельности исправи-
тельных учреждений. При этом в связи со слож-
ной экономической ситуацией и дотационностью 
отдельных субъектов Российской Федерации в 
последние годы отмечается существенное сокра-
щение средств, выделяемых на реализацию ре-
гиональных программ, а в новые программы не 
включаются мероприятия, касающиеся поддерж-
ки производственной деятельности подразделений 
уголовно-исполнительной системы». Безработица 
становится криминогенной детерминантой и ведет 
к высокому уровню рецидива среди осужденных 
и лиц, освобожденных от отбывания наказания в 
виде лишения свободы.
Пробелом действующего уголовно-исполни-

тельного законодательства следует считать отсут-
ствие профилирования исправительных учреж-
дений под определенные виды производственной 
деятельности.
Российские специалисты ставят вопрос о воз-

можности кооперирования сельскохозяйственных 
подразделений уголовно-исполнительной систе-

мы (которых насчитывается около 800) с более 
развитыми и инновационно ориентированными 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (семеноводческими, племенными и опытно-
производственными хозяйствами) Министерства 
сельского хозяйства РФ [3, с. 36].
В целях гарантирования ресоциализационного 

труда осужденных и лиц, отбывших наказание, 
необходимо создать правовую основу эффектив-
ного функционирования в подразделениях уго-
ловно-исполнительной системы производствен-
ной базы, способной обеспечить трудоспособных 
осужденных трудом. Это будет способствовать 
возмещению ущерба, причиненного гражданам и 
государству в результате совершения преступле-
ния, оказанию материальной помощи семье, воз-
можности самообеспечения продуктами питания, 
одеждой и другими предметами, не запрещенны-
ми правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений.
В сфере обеспечения осужденных ресоциали-

зационным трудом необходимо:
– в уголовно-исполнительном законодательстве 

предусмотреть профилирование исправительных 
учреждений под определенные виды производ-
ственной деятельности, в том числе на основе го-
сударственно-частного партнерства;

– предусмотреть кооперирование производ-
ственной деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы с аналогичной произ-
водственной деятельностью в иных организациях 
в целях дальнейшего трудоустройства осужденно-
го в эти организации.
Но, как отмечают научные исследователи, труд 

не только правовая, но и педагогическая категория, 
поэтому вся совокупность вопросов нравственной 
и психологической подготовки и участия осуж-
денных в труде относится к психолого-педагоги-
ческой деятельности [4, с. 90]. Именно в интен-
сивном психолого-педагогическом воздействии 
реализуется принцип гуманизма, закрепленный в 
международных актах о правах человека и об об-
ращении с осужденными.
Как закреплено в Международном пакте о 

гражданских и политических правах (1966 г.): 
«Все лица, лишенные свободы, имеют право на гу-
манное обращение и уважение достоинства, при-
сущего человеческой личности».
В Минимальных стандартных правилах обра-

щения с заключенными 1955 г. указывается, что 
для возвращения правонарушителя к нормальной 
жизни в обществе необходимо использовать все 
исправительные, воспитательные, моральные и 
духовные силы и виды помощи, которыми заведе-
ние располагает и которые оно считает подходя-
щим, применяя их с учетом потребностей перевос-
питания каждого заключенного (пп. 58–59).
Минимальные стандартные правила ООН в от-

ношении мер, не связанных с тюремным заключе-
нием (Токийские правила), рекомендуют в целях 
возвращения правонарушителя к нормальной жиз-
ни в обществе разрабатывать различные методы, 
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такие как индивидуальная работа, групповая те-
рапия, программы по месту жительства и особое 
обращение с различными категориями правонару-
шителей. Обращение обеспечивается профессио-
нальными работниками, имеющими надлежащую 
подготовку и практический опыт. При выборе со-
ответствующего обращения необходимо ознаком-
ление с биографией, личностью, наклонностями, 
уровнем умственного развития, системой ценно-
стей и особенно с обстоятельствами, которые при-
вели к совершению правонарушения. При испол-
нении соответствующих мер компетентный орган 
может привлекать общественность и систему об-
щественной поддержки.
Правовое регулирование права осужденных 

на психологическую помощь закреплено в ст. 12 
УИК РФ «Основные права осужденных». Соглас-
но ч. 6.1 названной статьи, «осужденные имеют 
право на психологическую помощь, оказываемую 
сотрудниками психологической службы испра-
вительного учреждения и иными лицами, име-
ющими право на оказание такой помощи. Участие 
осужденных в мероприятиях, связанных с оказа-
нием психологической помощи, осуществляется 
только с их согласия».
К сожалению, на практике названные норма-

тивные положения реализуются не в полной мере, 
поскольку в психологических лабораториях боль-
шинства исправительных учреждений с большим 
количеством осужденных (в среднем по пятьсот че-
ловек в каждом) работает всего один или два пси-
холога.
В Концепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 2020 г. за-
креплены рекомендации Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными 1955 г. 
о необходимости при каждом заведении иметь со-
циальных работников, заботящихся о поддержа-
нии и укреплении желательных отношений заклю-
ченного с его семьей и могущими принести ему 
пользу социальными организациями (п. 61).
С учетом изложенного полагаем, что уголов-

но-исполнительное законодательство должно 
быть дополнено самостоятельными статьями, по-
священными социальной работе с осужденными, 
а также психологической работе с осужденными. 
Необходимо также на уровне методических реко-
мендаций закрепить перечень обязательных пси-
хологических и педагогических мероприятий ре-
социализационной направленности.
К таким мероприятиям необходимо отнести со-

ставление индивидуальных программ ресоциали-
зации (совместно с психологами, специалистами 
по социальной работе) по социально-психологи-
ческому сопровождению осужденных и их семей; 
разработку и применение программы примири-
тельных процедур с потерпевшим от преступле-
ния; включение в попечительский совет испра-
вительных учреждений и привлечение к работе с 
осужденными тех, кто имеет успешный опыт ре-
социализации и смог реально включиться в граж-
данское общество. Рекомендуется использовать 

формы и методы социокультурной ресоциализа-
ции: арт-терапию, библиотекотерапию, музыкоте-
рапию.
Желательна организация в средствах массовой 

информации, в том числе сети Интернет, инфор-
мационной поддержки мероприятий ресоциали-
зационной направленности, стимулирование зако-
нопослушного и самостоятельного образа жизни. 
Следует рассмотреть возможность проведения – 
с учетом сложившихся практик соответствующей 
деятельности в других странах – «Дня заключен-
ного (осужденного)» [5, с. 16–17].
Успешная ресоциализация осужденных пред-

полагает наряду с психологическими и педаго-
гическими мероприятиями ресоциализационной 
направленности реализацию их прав на охрану 
здоровья.
В связи с этим в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными 1955 г. за-
креплено, что «в отношении каждого заключен-
ного… директор должен получать как можно ско-
рее по его принятии исчерпывающие сведения…  
которые должны всегда содержать доклад врача, 
по возможности сведущего в психиатрии, о физи-
ческом и психическом состоянии заключенного. 
Эти доклады и другие касающиеся заключенного 
документы должны подшиваться к его личному 
делу. Дело следует пополнять всеми новыми све-
дениями и хранить его так, чтобы ответственные 
работники могли в случае надобности обращаться 
к нему (п. 66).
В Правилах Нельсона Манделы закреплено, 

что осужденные заключенные должны иметь воз-
можность… принимать активное участие в своей 
реабилитации при условии установления врачом 
или другими квалифицированными медицински-
ми специалистами их физической и психической 
пригодности (ст. 96).
Еще один международный документ, приня-

тый с ориентиром на ресоциализацию, – Правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся 
обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские пра-
вила), – также  закрепляет положения о необходи-
мости уделять повышенное внимание здоровью 
осужденных женщин.
Правила нацеливают работу персонала испра-

вительных учреждений на содействие исправле-
нию и дальнейшей реинтеграции осужденных, 
реализуя их право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь.
Как закреплено в п. 40 Правил, «тюремная ад-

министрация разрабатывает и внедряет методы 
классификации с учетом особых потребностей и 
обстоятельств женщин-заключенных, обуслов-
ленных гендерными факторами, с тем, чтобы обе-
спечить соответствующее индивидуальное плани-
рование и осуществление работы по скорейшей 
реабилитации, исправлению и реинтеграции этих 
заключенных в жизнь общества». Правила пред-
писывают «учитывать при размещении и плани-
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ровании процесса исполнения наказания важную 
информацию о прошлом женщин, например о на-
силии, которому они могли подвергаться, истории 
психических заболеваний, наркомании и токсико-
мании, а также родительских и других обязанно-
стях по уходу; обеспечивать включение в планы 
исполнения наказаний женщин реабилитацион-
ных программ и услуг, учитывающих их особые 
потребности, обусловленные гендерными факто-
рами» (п. 41).
Среди примеров наилучшей практики обра-

щения с заключенными в рамках системы уго-
ловного правосудия, которые были приведены на 
Двенадцатом Конгрессе Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию (12–19 апреля 2010 г., 
Бразилия), отмечалось: «...хотя в большинстве 
стран вопросы здравоохранения в тюрьмах по-
прежнему входят в круг ведения министерства, от-
вечающего за управление тюрьмами, в настоящее 
время прослеживается тенденция передачи такой 
ответственности министерствам здравоохранения, 
что приносит положительные результаты с точки 
зрения доступа к медицинской помощи в тюрьмах 
и с точки зрения непрерывности оказания такой 
помощи. Именно так обстоит дело, в частности, 
в Австралии, Франции и, в последнее время, Со-
единенном Королевстве Великобритании и Север-
ной Ирландии».
На этом же Конгрессе приводился положитель-

ный опыт Бельгии, где ведется электронная меди-
цинская карта, которая является собственностью 
заключенного и в любой ситуации, например в 
случае перевода в другую тюрьму, следует за за-
ключенным.
В целях снижения опасности заражения заклю-

ченных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и гепатитом 
рекомендованы просветительская работа и обмен 
информацией между лицами, находящимися в 
аналогичном положении. В качестве примера од-
ного из наилучших видов практики указывалось 
привлечение находящихся в аналогичном положе-
нии лиц к осуществлению мероприятий по про-
филактике ВИЧ и снижению ущерба, в том числе 
в рамках программ рационального использования 
игл и шприцев, в Молдове [8].
К сожалению, на сегодняшний день многие 

положения международных стандартов об об-
ращении с осужденными нацеливающие на обе-
спечение права осужденных на охрану здоровья и 
медико-санитарное обеспечение с учетом их ресо-
циализации, в Российской Федерации не реализу-
ются.
В федеральной целевой программе «Развитие уго-

ловно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», 
утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 подтверждается, 
что «большинство подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных относятся к социально уязвимым 
группам населения, а также страдают различны-
ми заболеваниями, прежде всего социально зна-
чимыми. Многие из них до помещения под стра-

жу находились вне поля зрения общественного 
здравоохранения и социальных служб. Из лиц, 
поступающих в следственные изоляторы, от 3 до 
9 процентов являются ВИЧ-инфицированными, 
4 процента страдают психическими заболевания-
ми, 2,7 процента больны алкоголизмом и наркома-
нией, 7,5 процента – туберкулезом легких, в том 
числе выявленным впервые в жизни»
Кроме того, в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы сконцентрировано более 
23 тыс. лиц, больных активным туберкулезом, более 
60 тыс. ВИЧ-инфицированных, более 6 тыс. лиц, 
инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом».
В Концепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 2020 года 
в целях реализации права  осужденных на охрану 
здоровья названы следующие мероприятия:

– обеспечение незамедлительного проведения 
необходимых мероприятий по фиксированию ме-
дицинскими работниками полученных осужден-
ными телесных повреждений, а также направле-
ние сотрудниками исправительных учреждений 
материалов в компетентные органы с объяснени-
ями пострадавших и очевидцев;

– создание максимальных условий для нахож-
дения осужденных в дневное время вне камерных 
помещений исходя из возможностей исправитель-
ных учреждений;

– обеспечение получения осужденными ин-
формации о своем здоровье, включая ознакомле-
ние с медицинской документацией и получение 
консультаций врачей-специалистов медицинских 
организаций государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, исходя из положений 
федерального законодательства Российской Феде-
рации;

– разработка механизма правовой защиты 
осужденных, являющихся инвалидами, несовер-
шеннолетних осужденных, осужденных беремен-
ных женщин и женщин, имеющих при себе детей;

– обеспечение оказания медицинской помощи, 
а также создание улучшенных условий содержа-
ния осужденным инвалидам и лицам, не способ-
ным или ограниченно способным обслуживать 
себя самостоятельно, в том числе техническими 
средствами, исходя из возможностей исправитель-
ных учреждений с учетом ограничений жизнедея-
тельности этих лиц.
Вместе с тем ни в российском уголовно-

исполнительном законодательстве, ни в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года не содержит-
ся перечня медицинских мероприятий ресоциали-
зационной направленности.
Полагаем, что в целях гарантирования ме-

дицинских мероприятий ресоциализационной 
направленности с учетом конвенционных норм 
необходимо на законодательном уровне ре-
шить вопрос об оказании медицинской помо-
щи осужденным медицинскими учреждениями, 
подведомственными Министерству здраво-
охранения РФ.
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Медицинская помощь должна быть непрерыв-
ной и оказываться как в период отбывания наказа-
ния, так и после его отбывания. Соответственно, 
предлагается предусмотреть ведение электронной 
медицинской карты, которая постоянно следует за 
осужденным, как в случае перевода его в другое 
исправительное учреждение, так и после отбыва-
ния наказания.
В целях снижения опасности заражения осуж-

денных социально значимыми заболеваниями – 
туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и гепатитом – долж-
на проводиться активная просветительская и про-
филактическая работа, в том числе с привлечени-
ем тех, кто имеет успешный опыт медицинской 
ресоциализации.
На законодательном уровне необходимо ре-

шить вопрос об обязательном лечении осужден-
ных и лиц, отбывших наказание, страдающих со-
циально значимыми заболеваниями.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, 

что при осуществлении политики ресоциализации 
необходимо гарантировать реализацию основных 
прав осужденных и лиц, отбывших наказание и 
освобожденных от него, с учетом конвенционных 
норм. В первую очередь речь идет о правах че-
ловека, закрепленных в Конвенции ООН, против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказа-
ния (1984 г.) и Конвенции Совета Европы о защите 
прав человека и основных свобод (1950 г.), кото-
рые вошли в систему российского права: право на 
жизнь и здоровье, личную неприкосновенность, 
образование, труд, свободу мысли, совести и ре-
лигии, обеспечение возможностей для благопри-
ятного развития, участия в жизни общества и др.
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