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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

Как международное право, начиная со Всеобщей декларации прав человека и других 
актов, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) и Факультативный протокол 
к ней (ФПКПП), так и национальное законодательство практически всех государств 
запрещают пытки и различные формы обращения с людьми, унижающие их человеческое 
достоинство.  
В соответствии со статьями 3, 17 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, каждое государство-участник создает, назначает или поддерживает один или 
несколько независимых органов (национальных превентивных механизмов) для 
предупреждения пыток на национальном уровне. 
Национальные превентивные механизмы (НПМ) — это организации, назначенные 
государствами во исполнение ФПКПП на национальном уровне. В рамках 
предоставленного мандата НПМ проводят регулярные посещения мест лишения 
свободы, представляют доклады и вносят рекомендации, касающиеся действующего 
законодательства или законопроектов. В лице НПМ международный договор впервые 
предусмотрел создание национальных органов, призванных способствовать его 
исполнению. 
ФПКПП не содержит предписаний в отношении формы или структуры НПМ, и 
государствам предоставлено право наделять одно или несколько существующих или 
вновь созданных учреждений полномочиями НПМ. Однако протокол содержит 
минимальные требования к НПМ, в соответствии с которыми национальный 
превентивный механизм должен быть: 
 • независимым (функциональная, кадровая и ведомственная независимость);  
• обладать достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми, организационными).  
Руководство подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток 
(далее – подкомитет по предупреждению) утверждает, что функциональная и финансовая 
независимость является минимальным требованием для любого Национального 
превентивного механизма.  
НПМ должны пользоваться полной финансовой и оперативной автономией во время 
выполнения своих функций по Факультативному протоколу к Конвенции ООН против 
пыток.  
Соответственно, должное внимание должно быть оказано независимости НПМ. С этой 
точки зрения важным ориентиром при определении общих параметров данной структуры 
являются Парижские принципы. 
В соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека финансовая независимость 
является фундаментальным требованием, без нее национальный превентивный 
механизм не будет в состоянии воспользоваться ни своей оперативной автономией, ни 
своей независимостью при принятии решений.  
Национальное учреждение должно располагать инфраструктурой, обеспечивающей 
бесперебойное осуществление его деятельности, в частности достаточным 
финансированием. Цель такого финансирования должна заключаться в том, чтобы 
предоставить национальному учреждению возможность иметь свой персонал и свои 
помещения с тем, чтобы оно могло быть независимым от Правительства и не подлежать 
финансовому контролю, который может влиять на его независимость.  
 
ОСНОВЫ ПАРИЖСКИХ ПРИНЦИПОВ 

В Парижских принципах выделяются четыре основных параметра, которые должны 
применяться в случае независимых механизмов и прорабатываться на предмет 
применения в отношении всей структуры в целом: 
 а) полномочия и функции: национальное правозащитное учреждение и независимый 
механизм наделяются как можно более широкими полномочиями, которые четко 
излагаются в конституционном или законодательном акте. Круг функций включает: 



представление Правительству докладов по вопросам прав человека; согласование 
национального законодательства, правил и практики с международными стандартами в 
области прав человека; содействие ратификации международных договоров по правам 
человека; участие в подготовке докладов государства договорным органам и комитетам 
Организации Объединенных Наций; сотрудничество с международными, региональными 
и национальными правозащитными учреждениями; содействие организации образования 
в области прав человека;  пропаганду и поощрение прав человека;  
b) состав, гарантии независимости и плюрализм: независимость гарантируется с 
помощью: состава, который должен обеспечивать плюралистическое представительство 
общественных сил в стране; достаточного финансирования и инфраструктуры, не 
подлежащих финансовому контролю со стороны Правительства;   
с) методы работы: согласно Парижским принципам, национальное правозащитное 
учреждение и независимая структура свободно рассматривают любые вопросы, 
относящиеся к сфере его/их ведения, которые поступили из любого источника, сочтенного 
им/ими приемлемым. Упоминается также проведение консультаций с другими органами, 
занимающимися вопросами прав человека, и неправительственными организациями;  
d) четвертый параметр касается статуса учреждений с квазисудебными полномочиями, 
имеющих право заслушивать и рассматривать жалобы и заявления. При осуществлении 
этих функций учреждения могут примирять стороны или выносить обязательные 
решения, заслушивать любые жалобы или заявления, или направлять их другому 
компетентному органу, уведомлять стороны об имеющихся средствах правовой защиты и 
содействовать получению доступа к ним.  
Обеспечение эффективного функционирования НПМ является постоянным 
обязательством государств-участников Факультативного протокола к Конвенции против 
пыток.  
Статья 18 (3) ФПКПП обязывает государства-участников обеспечивать необходимыми 
ресурсами для функционирования национальных превентивных механизмов.  
Государства-участники Конвенции против пыток несут юридические обязательства, 
касающиеся выделения специальных ресурсов, необходимых для эффективного и 
независимого функционирования НПМ и выполнения ими задач, предусмотренных в 
Факультативном протоколе к Конвенции против пыток. Финансовая самостоятельность 
является основополагающим условием независимости. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ – ПОДКОМИТЕТ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЫТОК    

Подкомитет по предотвращению пыток (ППП) состоит из 25 независимых и 
беспристрастных экспертов, выдвигаемых и избираемых государствами-участниками 
ФПКПП на четыре года, они могут быть один раз переизбраны. Члены подкомитета 
должны иметь опыт в области отправления правосудия, в частности, уголовного права, в 
пенитенциарной системе или в правоохранительных органах, либо в областях, имеющих 
отношение к обращению с лишенными свободы лицами. Каждый член подкомитета в 
своей деятельности руководствуется принципами «конфиденциальности, 
беспристрастности, не избирательности, универсальности и объективности». Подкомитет 
заседает трижды в год, сессии длятся неделю и проходят в Офисе ООН в Женеве. В 
соответствии со статьей 11 ФПКПП, перед подкомитетом стоят две главные задачи: 
- посещение мест содержания под стражей и коммуникация с государством-
участником относительно сделанных наблюдений;  
- взаимодействие с Национальными превентивными механизмами и оказание 
помощи в их работе. 
 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОБЪЕМ ПОЛНОМОЧИЙ  

В то время как ФПКПП не предусматривает наличия законодательной базы для создания 
НПМ, ППП рекомендует четко излагать мандат и полномочия НПМ в конституционном или 
законодательном акте.  В этих актах также должны определяться процесс отбора, срок 
полномочий, финансирование и порядок подотчетности.  
Законодательный мандат должен наделять НПМ полномочиями, в том числе правом на 
проведение посещений, доступ к информации, вынесение рекомендаций и поддержание 



контактов с подкомитетом. В некоторых странах законодательство ограничивается 
указанием конкретных учреждений в качестве НПМ. К примеру, в Испании в закон об 
Омбудсмене были внесены дополнения, предоставляющие ему мандат НПМ в 
соответствии с ФПКПП (его функции возложены на заместителя омбудсмена) и 
создающие Консультативный совет, призванный содействовать этому НПМ в технических 
и правовых вопросах. Однако другие полномочия и привилегии, предусмотренные 
ФПКПП, не были предусмотрены законодательством. 
 
ФУНКЦИИ НПМ 
Посещения 
Основной функцией НПМ является посещение мест содержания под стражей. Согласно 
статье 4 Факультативного протокола, мандат НПМ на проведение посещений должен 
распространяться на любое место, где содержатся или могут содержаться лица, 
лишенные свободы, т.е. место, которые эти лица не имеют права покинуть по 
собственной воле. Целью таких посещений является регулярная проверка обращения с 
лишенными свободы лицами.  
Посещения, проводимые в рамках ФПКПП, должны носить превентивный характер. Это 
означает, что посещения направлены на предотвращение пыток или жестокого 
обращения до их совершения с помощью двух взаимодополняющих средств: 
- конструктивный диалог с должностными лицами на основе подробных 
рекомендаций, подготовленных на основе независимого и экспертного анализа системы 
содержания под стражей с использованием информации из первых рук;  
- сдерживание, основанное на повышенной вероятности обнаружения в будущем с 
помощью непосредственного наблюдения, которого преступники не могут так легко 
избежать, запугивая задержанных, с тем, чтобы они не подавали официальных жалоб. 
Таким образом, превентивный характер этих посещений отличает их по цели и 
методологии от других видов посещений, которые могут проводиться независимыми 
органами в местах содержания под стражей, когда посещения проводятся на основе 
получения конкретной жалобы о нарушении прав лиц, лишенных свободы.  
Ст. 4 ФПКПП содержит весьма широкое определение «мест лишения свободы».  К 
данному понятию могут относиться места, которые не являются официальными местами 
содержания под стражей, но в которых находятся люди, лишенные свободы.  Нормы 
ФПКПП не дают исчерпывающего списка мест содержания под стражей, подпадающих 
под сферу действия Протокола, для того, чтобы он не был слишком узким и 
ограничительным в своей классификации мест содержания под стражей.  
К сфере действия статьи 4 относятся фактические места содержания под стражей, 
включая следующие (но, не ограничиваясь ими): 
- милицейские участки; 
- участки сил безопасности; 
- все СИЗО;  
- тюрьмы предварительного заключения;   
- тюрьмы для приговоренных заключенных;  
- центры для несовершеннолетних; 
- иммиграционные центры;  
- транзитные зоны в международных портах; 
- центры для задержанных беженцев; 
- психиатрические учреждения и места административного задержания. 
Таким образом, НПМ должны посещать достаточно широкий спектр учреждений - не 
только «традиционные учреждения», такие как тюрьмы, следственные изоляторы,  а 
также и менее «традиционные» места. Например, психиатрические учреждения, лагеря 
беженцев, учреждения для несовершеннолетних, центры для иммигрантов, транзитные 
зоны в международных пунктах и т. д. 
 
Консультации 
НПМ также выполняют консультативную функцию, которая включает в себя выработку 
рекомендаций для государственных органов (мнения, предложения, доклады), 
представление законодательных предложений, рассмотрение правил в отношении 



задержания (нормы и инструкции, методы и практика допроса) и вопросов, связанных с 
персоналом, имеющим отношение к содержанию под стражей, допросам или обращению 
с лицами, лишенными свободы (например, сотрудники правоохранительных органов, 
гражданский, военный и медицинский персонал, государственные должностные лица). 
НПМ также участвуют в подготовке докладов государств-участников механизмам по 
правам человека, представляют этим механизмам свои доклады и выполняют их 
рекомендации.  
 
Образование и просвещение  

НПМ участвуют в разработке и проведении учебных и просветительских программ для 
школ, университетов и профессиональных кругов, а также в анализе программ учебных 
заведений с целью содействия включению материалов и информации, касающихся 
запрещения пыток, в программы подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
гражданского, военного и медицинского персонала, государственных служащих и других 
лиц, которые имеют отношение к содержанию под стражей, допросам или обращению с 
лицами, которые подвергаются любой форме задержания.  
 
Сотрудничество 

НПМ предусматривают взаимодействие с органами власти государства-участника и 
другими заинтересованными сторонами через конструктивный диалог по вопросу 
предупреждения пыток и жестокого обращения. Кроме того, НПМ устанавливают и 
поддерживают контакты с другими НПМ в целях обмена опытом и повышения 
эффективности своей деятельности, а также с ППП в рамках регулярных встреч и обмена 
информацией. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

Для обеспечения эффективной деятельности НПМ, государства-участники должны 
обеспечить прозрачность и инклюзивность процесса создания данного учреждения. В 
Предварительных инструкциях по созданию и развитию НПМ, ППП рекомендует 
следующее:  
«НПМ должны развиваться посредством публичного, всеобъемлющего и прозрачного 
процесса создания, включая гражданское общество и других акторов, вовлеченных в 
предупреждение пыток; там, где ранее существующий орган рассматривается для 
назначения в качестве НПМ, этот вопрос должен стать предметом открытого обсуждения 
с привлечением гражданского общества».  
В качестве отправной точки следует учитывать, как можно более широкий круг 
соответствующих субъектов: 
- представители политического руководства исполнительного Правительства и 
соответствующих членов постоянной администрации, обладающих техническими 
знаниями (на всех применимых уровнях: местном, провинциальном и/или национальном); 
- национальные НПО и другие группы гражданского общества; 
- национальные правозащитные учреждения (комиссии по правам человека или, 
например, бюро Омбудсмена); 
- организации, которые уже посещают места содержания под стражей (в том числе 
надзорные органы, судьи по вынесению приговоров); 
- члены законодательного органа, представляющие как Правительство, так и 
оппозиционные партии; 
Выбор организаций или отдельных лиц для представления гражданского общества 
должен производиться самим гражданским обществом или в консультации с ним, а не 
односторонним решением исполнительного Правительства.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К НПМ 

В Факультативном протоколе содержится множество подробных рекомендаций, 
касающихся создания Национального превентивного механизма (НПМ), при этом он не 
предусматривает какой-либо конкретной или специальной формы НПМ.  
Тем не менее, протокол содержит минимальные требования к НПМ, в соответствии с 
которыми  национальный превентивный механизм должен:  



 Быть независимым (функциональная, кадровая и ведомственная независимость);  
 Обладать достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми, 

организационными);  
 Обладать достаточным и разносторонним опытом для выполнения своего 

мандата; 
 Обладать правами и гарантиями, в частности, иметь право доступа во все места 

лишения свободы, к любым сведениям и лицам;  
 Пользоваться льготами и иммунитетами (в том числе защитой от санкций и  

правом на соблюдение конфиденциальности информации). 
 
МОДЕЛИ НПМ 

Государства имеют возможность либо учреждать новые органы, либо поручать 
выполнение функций НПМ существующим органам, в том числе децентрализованным 
отделениям. При этом, национальные правозащитные организации (НПЗУ) играют 
важную роль в исполнении ФПКПП. Таким образом, органами, учрежденными в качестве 
НПМ, могут быть, например, национальные правозащитные учреждения, в том числе 
институт Омбудсмена, (включая модель «Омбудсмен+»), национальные комиссии по 
правам человека и консультативные комиссии.  
В ряде стран НПМ функционируют по модели «Омбудсмен+» (в Армении, Дании, 
Молдове, Словении, Сербии, Украине и др.), в некоторых странах НПМ являются 
национальные правозащитные учреждения, в том числе институт Омбудсмена (например, 
в Азербайджане, Люксембурге, Норвегии, Хорватии и Швеции), в других странах НПМ 
представлены национальными комиссиями по правам человека (например, на 
Мальдивских Островах, в Маврикии и Новой Зеландии) и консультативными комиссиями 
(например, в Мали).  
 
МОДЕЛЬ «ОМБУДСМЕН +» 
Модель «Омбудсман+» — модель национального превентивного механизма, при которой 
его мандат выполняется Офисом Омбудсмана совместно с представителями 
неправительственных организаций и организаций гражданского общества. Внедрение 
модели «Омбудсман+» предполагает, что не только сам Омбудсман будет задействован 
в процессе мониторинга соблюдения прав человека в местах несвободы, но и 
гражданские организации, которые, получив от Омбудсмана определенные права для 
осуществления такого мониторинга, смогут посетить места несвободы и проверить там 
состояние соблюдения прав человека и затем сообщить в центральный офис, чтобы 
зафиксировать определенные проблемы, или предоставить местным (или центральным) 
органам исполнительной власти рекомендации для улучшения ситуации. В то же время 
общественные организации, которые прошли соответствующий отбор, берут на себя 
ответственность отбирать и обучать мониторов, регулярно посещать места несвободы, 
готовить отчеты о мониторинговых визитах и осуществлять другие виды деятельности, 
предусмотренные соответствующим договором. 
Назначение национальных правозащитных учреждений в качестве национальных 
превентивных механизмов в соответствии с ФПКПП может иметь ряд преимуществ. То 
обстоятельство, что (в большинстве случаев) ими являются уже существующие 
учреждения с мандатом в области прав человека предполагает, что, как правило, они 
обладают характерными чертами, опытом, методологией и инфраструктурой, 
способствующими выполнению мандата НПМ.  
При этом в своих руководящих принципах ППП подчеркивает, что если орган, 
назначенный в качестве НПМ, также выполняет и другие функции, желательно, чтобы 
функции НПМ осуществлялись в рамках отдельного подразделения или департамента, 
имеющего собственный персонал и отдельный бюджет.  
Статья 18(4) ФКПП требует, чтобы при создании НПМ должное внимание уделялось тому, 
чтобы эти учреждения придерживались принципов ООН, касающихся статуса 
национальных учреждений (Парижские принципы) в целях обеспечения эффективного 
функционирования НПМ. Соблюдение Парижских принципов обеспечивает 
независимость учреждения, широкий мандат в области прав человека, адекватное 
финансирование и инклюзивный и транспарантный процесс отбора и назначения. 



 
УСИЛИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОЙ 
БОРЬБЕ С ПЫТКАМИ  
Республика Таджикистан является членом Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) с 1995 
года и Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) с 1999 года. 
В рамках своих обязательств по этим двум важным правозащитным документам, за 
последние два десятилетия Республика Таджикистан предприняла ряд систематических 
шагов по борьбе с пытками и другими видами жестокого обращения. Эти шаги были 
предприняты как в законодательной, институциональной, так и в практической сферах.  
Так в 2002 году Правительством страны было принято решение о передаче 
пенитенциарной системы из ведения МВД в ведение Министерства юстиции, тем самым 
разграничив полномочия органов уголовного преследования и полномочия органов, 
исполняющих уголовные наказания. На данный момент система исполнения уголовных 
наказаний, следственные изоляторы и исправительные учреждения находятся в ведении 
ГУИН, за исключением Следственного изолятора Государственного комитета 
национальной безопасности. 
В 2008 году был принят Закон "Об Уполномоченном по правам человека в РТ", и 27 мая 
2009 года был назначен первый Уполномоченный по правам человека в РТ.   
23 декабря 2009 года был принят новый Уголовно-процессуальный Кодекс РТ, который в 
целом соответствует международным стандартам в области уголовного 
судопроизводства. Новый УПК закрепил норму о недопустимости доказательств, 
полученных с применением пыток. 
В 2010 году был принят Закон «О государственной защите участников уголовного 
судопроизводства», который может быть применен в отношении жертв и свидетелей 
пыток. 
29 декабря 2011 года Указом Президента РТ была создана рабочая группа по 
проведению образовательных семинаров и разъяснительных работ с целью 
предупреждения пыток в отношении заключенных, возглавляемая в то время 
председателем Конституционного суда РТ М.Махмудовым.  
В июне 2011 года был принят Закон «О порядке и условиях содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых». Закон регулирует порядок и условия 
содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, определяет 
гарантии их прав и законных интересов. Помимо всего прочего данный закон содержит 
запрет содержания под стражей лиц в целях мучений, пыток, нанесения физического и 
морального вреда. 
В апреле 2012 года были внесены изменения в УК РТ, и включена специальная статья 
143 прим 1, предусматривающая ответственность за применение пыток. 
В июне 2012 года было принято Постановление Пленума Верховного суда РТ «О 
применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с 
пытками». 
Предпринимаются меры по внедрению стандартов Стамбульского протокола в 
деятельность медицинских работников. Так, приказом Министра здравоохранения и 
социальной защиты населения РТ №918 от 01 ноября 2014 были утверждены «Сборник 
нормативно-правовых актов судебно- медицинской экспертизы и методический порядок 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз» и медицинские бланки для 
проведения судебно-медицинских экспертиз и проведения медицинских 
освидетельствования врачами согласно стандартам Стамбульского протокола. Приказом 
Министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ № 1157 от 27.12.2018 г. 
были утверждены «Сборник нормативных правовых актов о психиатрической службе и 
методический порядок организации и проведения судебно-психиатрических экспертиз, 
оказания психиатрической помощи, лицам, страдающим психическими расстройствами», 
который соответствует принципам, изложенным в Стамбульском протоколе, и Бланк –
заключение судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов). Совместным 
Приказом Минюста РТ и Минздрава и соцзащиты населения РТ №40\402 от 01.05.2018г 
был утвержден новый «Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишении свободы и заключѐнным под стражу» в соответствии со 



стандартами Стамбульского протокола. Разработан новый «Акт медицинского 
освидетельствования лиц, заключенных под стражу». 
В мае 2016 года Президент Эмомали Рахмон подписал поправки в законодательство 
Республики Таджикистан, которые значительно улучшили внутреннее законодательство о 
гарантиях прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей. В последующие годы 
законодательные гарантии прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей, 
укреплялись. 
19 апреля 2019 года была принята Программа судебно-правовой реформы в Республике 
Таджикистан на 2019-2021 годы, направленная на дальнейшее укрепление основных 
гарантий прав человека в системе уголовного правосудия, в том числе по применению 
мер пресечения в виде заключения под стражей.  
7 сентября 2019 года Генеральным прокурором РТ была принята Инструкция о методах и 
способах осуществления прокурорского надзора за соблюдением законности по 
предупреждению, выявлению и расследованию пыток, которая представляет собой 
комплекс рекомендаций сотрудникам органов прокуратуры по осуществлению 
деятельности по предупреждению и эффективной борьбе с пытками.  
В 2020 году приняты поправки в Уголовный кодекс Таджикистана, которые 
предусматривают ужесточение наказания за пытки в соответствии со статьей 143. 1. 
Вопросы присоединения к ФПКПП и создания НПМ поднимались также в ходе 
рассмотрения докладов Республики Таджикистан в договорных органах ООН по правам 
человека (Комитет ООН по правам человека (2005, 2013 и 2019 гг.), Комитете ООН 
против пыток (2006, 2012 и 2018 гг.), Совете ООН по правам человека в рамках 
Универсального периодического обзора (2011, 2016 и 2021), а также в ходе визита 
Специального докладчика по вопросам пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания г-на Хуана Мендеза.  
В своих планах мероприятий по выполнению рекомендаций договорных органов, Совета 
по правам человека и Специального докладчика, Республика Таджикистан обязалась 
изучить вопросы присоединения к ФПКПП.   
В настоящее время с целью изучения механизма реализации Факультативного протокола 
к Конвенции против пыток создана рабочая группа из числа представителей 
Уполномоченного по правам человека, Парламента, Исполнительного аппарата 
Президента РТ, прокуратуры, МВД, судебных органов, ГУИН МЮ РТ, Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан, ГУ «Республиканский центр психического 
здоровья детей и подростков», а также представителей академических кругов и 
гражданского общества. 
 
НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАКРЫТЫХ И ПОЛУЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
С 2004 года институты гражданского общества и МККК не имеют доступа в 
исправительные учреждения страны для проведения независимого мониторинга. Доступ 
в исправительные учреждения имеет лишь строго ограниченное число НПО, 
занимающихся в основном гуманитарной и благотворительной деятельностью.  
Продвижение права на свободу от пыток, а также содействие ратификации ФПКПП 
является одним из приоритетов Стратегии Уполномоченного по правам человека в 
Республике Таджикистан на 2011-2015, 2016-2020 и 2021-2025 годы. В целях обеспечения 
эффективной реализации данного направления Уполномоченный по правам человека 
осуществляет свою деятельность путем рассмотрения жалоб на возможность 
применения пыток и жестокого обращения, регулярных посещений, проверок и 
мониторинга в закрытых и частично закрытых учреждениях, а также повышение уровня 
правовых знаний сотрудников пенитенциарных учреждений.  
В декабре 2013 г. при Уполномоченном по правам человека (УПЧ) была создана 
межведомственная рабочая группа по продвижению ратификации ФПКПП.  
С целью предотвращения случаев пыток в рамках деятельности Рабочей группы создана 
Мониторинговая группа для посещения мест лишения и ограничения свободы из числа 
представителей Аппарата Уполномоченного по правам человека и институтов 
гражданского общества. За 2013 - 2021 гг. мониторинговая группа провела более 120 
посещений закрытых и частично закрытых учреждений и воинских частях Министерства 
обороны РТ.   



 


