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четко регламентирована социальная помощь освобождающимся. Указывается на необходимость создания специальной системы 
социальной реабилитации, способной «проявлять действенную заботу» об освобождающихся заключенных». Пункт 107.4 ЕПП 
гласит: «пенитенциарные органы должны работать в тесном сотрудничестве со службами и ведомствами, осуществляющими над-
зор за освобожденными заключенными, и оказывать содействие им с тем, чтобы позволить всем осужденным вернуться к жизни в 
обществе, особенно в том, что касается семейной жизни и работы». В ряде европейских государств в этих целях создаются служ-
бы пробации. Российские ИУ практически самоустранились от решения проблем трудового и бытового устройства бывших осуж-
денных (ликвидированы должности старших инспекторов по трудовому и бытовому устройству освобождаемых), не решен вопрос 
о создании специальной службы, занимающейся социальной реабилитацией освободившихся, и т. д. В законодательстве отсутствуют 
нормы, касающиеся социальной реабилитации данной категории граждан. Для решения проблемы постпенитенциарной реабили-
тации осужденных предлагается сформировать контролируемую государственную систему осуществления процесса постпенитен-
циарной ресоциализации лиц, освободившихся из ИУ: на федеральном уровне принять закон, регламентирующий постпенитенци-
арную ресоциализацию данной категории лиц, на региональном уровне создать службу, содействующую их постпенитенциарной 
ресоциализации (филиалы на местном уровне), представляющую собой системную, комплексную и многоуровневую организаци-
онную структуру с обязательной преемственно-функциональной системой. 

Согласно ЕПП из дохода осужденного удерживается часть денежных средств, накопленная сумма передается ему после ос-
вобождения для организации жизни на свободе. Подобный опыт используется в пенитенциарных учреждениях Германии и Швей-
царии. В целях оказания материальной и финансовой помощи осужденным после освобождения целесообразно открывать на 
каждого осужденного два счета: счет блокированных средств (накопительный) и резервный. Поступающие осужденному суммы 
(заработная плата, иные доходы, переводы от родственников) зачисляются на первый счет и используются для возмещения рас-
ходов по их содержанию, а также на нужды осужденных. На второй счет переводятся денежные средства в размере одной седь-
мой заработной платы или иного дохода осужденного к лишению свободы, которые они получают в свое распоряжение после 
освобождения. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА БРАК 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни 
одна культурная общность не обошлись без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении и упрочении заинтересовано общество 
и государство; в крепкой, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста.  

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, обращаясь к белорусскому народу в Международный день семьи, отметил, 
что «…семья – это уникальный институт, союзник общества в решении его коренных проблем, утверждении нравственных устоев, 
развитии экономики и культуры…». Из этого следует, что одной из мер по разработке и реализации государственной и семейной 
политики является проведение комплексных исследований по проблемам семьи и брака. 

Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь, «брак, семья, материнство, отцовство и детство, находятся под защитой 
государства». Государство заинтересовано в оказании влияния на матримониальную сферу, что обусловливает необходимость 
правового регулирования отношений между мужчиной и женщиной и формирования такого законодательства, которое позволит 
стабилизировать брачно-семейные отношения и создать условия, необходимые и достаточные для заключения прочного брака и 
развития устойчивых семейных отношений.  

Регистрация брака в местах лишения свободы проводится на основании Кодекса о браке и семье Республики Беларусь. 
Вместе с тем законодатель не определил кодифицированным нормативным актом особый порядок заключения брака для лиц, 
осужденных к лишению свободы и отбывающих назначенное наказание. Тем не менее особенности совершения записи акта о 
регистрации брака с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, определенно существуют, и свя-
заны они прежде всего с условиями и режимом отбывания наказания. 

Гражданин, желающий вступить в брак с лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, обращается в орган ре-
гистрации актов гражданского состояния с заявлением о выдаче бланка совместного заявления о заключении брака. Бланк заяв-
ления может быть выдан и непосредственно подозреваемому или обвиняемому администрацией исправительного учреждения по 
его просьбе. Как правило, заявление о регистрации брака приходит подавать та сторона, которая в момент подачи его находится 
на свободе. На практике чаще всего это делает женщина. Основная причина заключения браков с лицами, отбывающими наказа-
ние в местах лишения свободы, – беременность женщины, общий ребенок (дети). 

Первая особенность, с которой сталкивается лицо, подающее заявление, – это обращение в орган регистрации актов граж-
данского состояния с заявлением о регистрации брака. Если у лица, подающего заявление, нет возможности подать заявление по 
месту нахождения исправительного учреждения, оно заполняет только свою часть заявления, а органы регистрации актов граж-
данского состояния, в свою очередь, удостоверяют все данные его паспорта. Все собранные документы направляются почтой в 
адрес администрации исправительного учреждения по месту отбывания наказания второго будущего супруга. Администрация 
передает поступившее заявление самому осужденному для заполнения в касающейся его части.  

Отличительной чертой является обязательность удостоверения подписи осужденного в заявлении начальником исправи-
тельного учреждения по месту отбывания наказания. Подлинность подписи может быть также засвидетельствована нотариусом 
или иным должностным лицом, которому в соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать нотариаль-
ные действия. 

Основная трудность, с которой сталкивается в данной ситуации осужденный, – это отсутствие паспорта. Длительный срок 
предоставления осужденному паспортных данных часто является причиной замедления процесса подачи заявления в орган реги-
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страции актов гражданского состояния. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реализация конституци-
онного права на брак гражданами, находящимися в местах лишения свободы, характеризуется более сложной процедурой, прояв-
ляющейся в длительности рассмотрения заявления, необходимости уплаты государственной пошлины. 

Представляется целесообразным распространить на сотрудников исправительного учреждения, в котором отбывает наказа-
ние один из будущих супругов, и работников органов регистрации актов гражданского состояния обязанности по доведению до 
понимания граждан, желающих вступить в брак с лицом, осужденным к лишению свободы, порядка государственной регистрации 
заключения брака между желающими вступить в брак лицами в случае, если одно из них (или оба) находится под стражей или в 
местах лишения свободы. К особенностям заключения брака можно отнести отсутствие права выбора органа регистрации актов 
гражданского состояния, места регистрации брака. Кроме того, вступающие в брак практически лишены права самостоятельно 
выбрать участников брачной церемонии, определить их количество и т. д. 

Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения по согласованию с 
руководителем органа регистрации актов гражданского состояния. Для этого лицам, вступающим в брак, предоставляется дли-
тельное свидание продолжительностью до трех суток (ч. 5 ст. 183 УИК Республики Беларусь).  

Свидетельство о заключении брака выдается лицу, вступившему в брак с лицом, содержащимся в исправительном учреждении. 
В паспортах лиц, заключивших брак, и в личном деле подсудимого или осужденного проставляется штамп о регистрации брака. 

Таким образом, мы полагаем, что брак с лицом, находящимся в местах лишения свободы, по своим целям, признакам, по-
рядку заключения брака имеет существенные различия с браком «свободных» граждан. Такой брак, на наш взгляд, не может 
достичь своих целей, из чего следует необходимость значительных изменений в современном семейном законодательстве. 
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СИСТЕМА ГАРАНТИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Конституционное право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности – одно из наиболее значимых социальных 
благ, которое не только создает условия, необходимые для всестороннего удовлетворения законных запросов личности, но и 
обеспечивает демократическое развитие общества. Свобода, неприкосновенность, достоинство личности, их защищенность – 
один из основных показателей правового государства. Поэтому анализ современного состояния регламентации права на непри-
косновенность личности в конституционном праве является важным как в практике, так и в политическом правовом плане, по-
скольку позволяет определить реальные ориентиры в политике государства по отношению к правам и свободам человека, лично-
сти, гражданина.  

Как и другие правовые категории, гарантии прав и свобод личности, в частности гарантии неприкосновенности личности, ос-
новываются на общечеловеческих принципах: гуманизме, справедливости, демократизме, законности, равноправии и др. Прини-
мая за основу существующие определения гарантий прав и свобод личности, можно сказать, что гарантии неприкосновенности 
личности – это и правовая обеспеченность (юридические гарантии), закрепленная в международном и национальном законода-
тельстве, и система экономических, политических, духовных и иных отношений, условий, факторов, без которых требования лич-
ности к обществу носили бы чисто формальный характер.  

Сущность и назначение гарантий неприкосновенности личности заключаются в обеспечении и охране данного права. Их функ-
ции состоят в использовании обязательств государством и другими субъектами права в сфере осуществления права на неприкосно-
венность личности. Объектом гарантий выступают правовые нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с осущест-
влением права на неприкосновенность личности, а также сами эти отношения. Содержание гарантий неприкосновенности личности 
зависит от целей государства, от принципов, на которых реализуются отношения между личностью и государством. 

В научной литературе много внимания уделяется классификации гарантий прав личности, которые связывают воедино пра-
вовое и фактическое положение человека в гражданском обществе, служат выражением социальной свободы, ответственности и 
активности граждан. Поэтому ряд авторов справедливо утверждают, что политические, экономические, духовные предпосылки и 
условия сами по себе не служат основанием прав и свобод личности. Они становятся собственно гарантиями лишь через юриди-
ческую форму и организационные усилия государства и общества.  

Множественность и разнообразие факторов, выступающих в качестве гарантий, обусловливают необходимость их система-
тизации и классификации.  

В зависимости от критерия, положенного в основу классификации, видовая система гарантий неприкосновенности личности, 
имеющих в качестве подсистемы свое содержание и формы выражения, представляет собой: 

1. Общие гарантии. 
2. Специальные (юридические) гарантии:  
1) по степени общности: а) закрепленные в Конституции, текущем законодательстве и актах государственного управле-

ния; б) общие, относящиеся ко всем правам и к каждому праву в отдельности; в) специальные, обеспечивающие реализацию кон-
кретного права; 

2) по функциям: а) гарантии реализации и гарантии охраны (защиты) прав и свобод; б) стимулирующие, правообеспечитель-
ные и превентивно-охранительные; в) средства, обеспечивающие возможность осуществления прав, и средства, с помощью кото-
рых обеспечивается их охрана; 

3) по отраслевому признаку: а) конституционно-правовые (выполняют стимулирующую, правообеспечительную, правоохра-
нительную функции); б) гражданско-правовые; в) административно-правовые; г) уголовно-правовые; д) уголовно-процессуальные. 

3. Организационные гарантии.  
4. В зависимости от сферы действия: международные и внутригосударственные гарантии. 
5. По правовому статусу личности: универсальные, всеобщие, специальные и индивидуальные гарантии. 
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