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О СУБКУЛЬТУРЕ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В переводе с латинского языка «культура» означает «воспитание, 

образование, развитие, почитание». Сама по себе культура имеет мно-

жество значений. Под ней принято понимать человеческую деятель-

ность в ее различных проявлениях, включая все формы и способы чело-

веческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и со-

циумом в целом навыков, умений и пр. В каждой сфере культуры суще-

ствуют составные единицы или элементы. Ими могут быть как предме-

ты, идеи, так и принципы жизни, вокруг которых концентрируются другие 

средства деятельности [1, с. 177].  

Одним из проявлений культуры является субкультура, носители 

которой отличаются от подавляющего большинства людей своим миро-

воззрением и поведением, системой ценностей, внешним видом и про-

чими аспектами. Как справедливо отмечают Н. П. Барабанов, В. В. Ми-

хайлин и Н. Д. Моисеев, субкультура, сложившаяся в местах лишения 

свободы, так называемая тюремная субкультура, представляет собой 

совокупность ценностей и норм, регламентирующих неофициальную 

жизнь находящихся там осужденных. Она связана с преступной субкуль-

турой, но в местах лишения свободы имеет отличие, обусловленное 

особенностями развития системы ценностных ориентаций осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы [2, с. 17].  

Субкультура в пенитенциарных учреждениях оказывает негативное 

влияние на деятельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. Это явление, распространению которого 

необходимо противодействовать. Нейтрализация рассматриваемого яв-

ления в местах лишения свободы должна осуществляться путем социо-

культурной ресоциализации осужденных, то есть посредством расшире-

ния общеобразовательного обучения, установления постоянных связей 

лиц, лишенных свободы, с семьями и родственниками, общественными и 

иными организациями, имеющими духовно-нравственную ориентацию 

деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В связи с ростом криминогенности и иных деструкций личности 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в пе-

нитенциарных учреждениях актуализирована реализация программно-

целевого подхода в обращении с указанной категорией лиц, в том числе 

в ракурсе преодоления их криминально-субкультурной ориентированно-

сти. Реализуются различные программы противодействия криминальной 

субкультуре в среде осужденных. Сотрудниками воспитательных служб 

организуются и проводятся мастер-классы по организации индивиду-

ально-воспитательной работы с осужденными и конкурсы на лучшую 

психологическую программу. Осуществляется кураторство психологиче-

ских служб, воспитательных, оперативных и режимных подразделений 

за прибывающими в исправительное учреждение осужденными. 

Продолжается сотрудничество уголовно-исполнительных инспек-

ций с волонтерскими организациями. Совместно проводятся мероприя-

тия, направленные на профилактику деструктивного поведения и крими-

нальной субкультуры, организацию досуговой занятости осужденных. 

Особое внимание уделяется несовершеннолетним осужденным. Тема-

тика подобных мероприятий направлена на ознакомление подростков с 

добровольческим движением, приобщение к волонтерской деятельно-

сти, знакомство с социально активной молодежью и пр. 

По мнению психологов уголовно-исполнительных инспекций, 

стремление к объединению — естественная потребность подросткового 

возраста. Любой подросток по мере своего взросления и самосознания 

стремится к контакту с ровесниками. Объединяясь в различные группы, 

компании, команды, ребята тем самым объединяют свои знания, прак-

тический опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной 

цели в учебной, трудовой, досуговой, общественно полезной деятельно-

сти. Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет со-

здать условия для формирования системы духовно-нравственных цен-

ностей у ребят. Это гарантия того, что они станут порядочными, откры-

тыми, честными, милосердными людьми. Волонтерство формирует го-

товность подростков к самостоятельному принятию решений, развивает 

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. 

Выше обозначенные качества способствуют нравственному становле-

нию подростков.  

Для изучения уровня криминальной зараженности осужденных 

осуществляется взаимодействие пенитенциарных учреждений и органов 

внутренних дел. Не редкость, когда на прибывающих в учреждение уго-

ловно-исполнительной системы осужденных направляются запросы в 
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подразделения полиции о предоставлении характеризующих материа-

лов, рассказывающих о жизни лица до его осуждения. 

Наибольшую результативность в противодействии распростране-

нию такого самостоятельного элемента субкультуры осужденных, как 

уголовный жаргон, на наш взгляд, может принести высокая речевая 

культура сотрудников пенитенциарных учреждений. Поэтому любой со-

трудник уголовно-исполнительной системы должен стремиться быть 

грамотным, образованным и высококультурным человеком. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что все-таки главным аргу-

ментом и оптимальным методом нейтрализации отрицательного влия-

ния подобной субкультуры является противопоставление ей обычной 

человеческой культуры.  
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