
Могилевский институт МВД 

328 

УДК 343.81 

Д. А. Павленко 
начальник отдела воспитательной работы  

со спецконтингентом в исправительных учреждениях,  
следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилакториях 

управления организации исправительного процесса  
Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ: 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

Исправление осужденных — «фундаментальное положение уго-

ловно-исполнительного законодательства» [1, с. 38]. Оперируя данным 

термином, законодатель определяет его как «формирование у осужден-

ных готовности вести правопослушный образ жизни» (далее — готов-

ность), что позволяет рассматривать его в двух значениях: как опреде-

ленную качественную характеристику личности осужденного; как про-

цесс формирования у осужденного готовности. Однако здесь следует 

провести четкое разграничение: исправление осужденного рассматри-

вать именно как процесс формирования у него готовности — процесс 

исправления, а готовность — в качестве результата данного процесса. 

Таким образом, готовность выступает в качестве ожидаемого результата 

как для процесса исправления, так и для применения наказания. В этой 

связи показательно, что исполняющие наказание в виде лишения сво-

боды учреждения в УИК обозначены как исправительные учреждения. 

Следовательно, для правильной организации исполнения наказания 

необходимо ясное понимание сущности и содержания процесса исправ-

ления, который зачастую отождествляют только с воспитательной рабо-

той — это в корне не верно. Процесс исправления — понятие сложное и 

многогранное, находящееся на стыке юриспруденции, педагогики и пси-

хологии. В частности, готовность как правовую категорию содержанием 

наполняет теория пенитенциарной психологии и педагогики, с позиции 

которой готовность — это «определенное качество психического склада 

осужденного, обуславливающее его субъективную необходимость и 

возможность осуществлять свою жизнедеятельность, соблюдая требо-

вания законов» [2, с. 3]. Готовность предполагает наличие у осужденного 

«устойчивой предрасположенности личности к правомерному поведе-

нию во всех сферах жизнедеятельности, т. е. внутренней необходимости 

и возможности вести себя правомерно» [3, с. 98]. Из этого следует, что 

готовность есть результат качественных изменений личности осужден-
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ного. И в этой связи процесс исправления — это, в сущности, процесс 

качественного изменения личности осужденного, при котором «одно-

временно в сознании человека идет, с одной стороны, разрушение ста-

рых взглядов, привычек и качеств личности, с другой — формирование 

новых» [4, с. 38]. Следовательно, в ходе процесса исправления органи-

зуется «педагогическая деятельность, направленная на организацию 

жизнедеятельности осужденных с целью возвращения их к социальной 

норме» [5, с. 59]. Однако процесс исправления — это сложный, много-

гранный процесс, проникающий во все области жизни и быта осужден-

ных и представляющий собой, с одной стороны, активную практическую 

деятельность воспитателей, оказывающих воздействие на осужденных, 

с другой — разнообразную деятельность самих осужденных: усвоение 

ими норм и правил поведения, преодоление отрицательных и формиро-

вание положительных качеств личности. Таким образом, кроме воспита-

ния, процесс исправления также включает собственную активность 

осужденного по приобретению социально значимых компетенций и из-

бавлению от негативных личностных свойств. Такую активность осуж-

денного, по мнению автора, следует рассматривать в качестве его пени-

тенциарной ресоциализации, которая состоит в том, что осужденный в 

период отбывания наказания принимает активные действия по приобре-

тению (впервые и повторно) социально значимых знаний, умений и 

навыков, а также избавлению от отрицательных свойств личности. Воз-

можные пределы такой активности осужденного определяются строго-

стью назначенного ему наказания, которая выражается в объеме и со-

держании устанавливаемых в отношении осужденного ограничений, 

обязанностей и запретов. Фактически при назначении наказания осуж-

денный помещается в особые условия — исправительную среду, кото-

рая характеризуется не только правоограничениями, но и наличием 

возможностей для пенитенциарной ресоциализации. На использование 

таких возможностей осужденный направляется посредством воспитания, 

которое должно как напрямую воздействовать на личность осужденного, 

так и побуждать его к самовоспитанию — осознанной активности лично-

сти, направленной на формирование и изменение своих нравственных 

качеств и саморегуляцию поведения в соответствии с лично принятыми 

образцами и идеалами. Через самовоспитание осужденный трансфор-

мируется из объекта воспитательного воздействия в субъект своей пе-

нитенциарной ресоциализации. В этой связи воспитание в процессе ис-

правления следует рассматривать не только в качестве средства прямо-

го воздействия на личность осужденного, но также как инструмент 
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направления его собственной активности и внутренних личностных ре-

сурсов на положительное изменение своей личности. В свою очередь, 

включение осужденного в пенитенциарную ресоциализацию способству-

ет осознанию осужденным своих взаимоотношений с другими людьми, 

мотивов поведения, личностных качеств, что делает его более воспри-

имчивым к воспитательному воздействию. Соответственно, содержание 

процесса исправления образуют три взаимосвязанных компонента:  

условия исполнения и отбывания наказания — особая исправи-

тельная среда, границы которой определяются устанавливаемыми в от-

ношении осужденного при назначении наказания правоограничениями;  

воспитание осужденных — целенаправленная деятельность ра-

ботников учреждения УИС, основанная на педагогических методах, по 

оказанию на личность осужденного положительного воздействия и мо-

тивации его к проявлению собственной активности по приобретению по-

ложительных и устранению отрицательных личностных свойств; 

пенитенциарная ресоциализация осужденных — собственная ак-

тивность осужденных по приобретению (впервые и повторно) социально 

значимых знаний, умений и навыков, а также избавлению от отрица-

тельных свойств личности.   

Таким образом, по своим сущности и содержанию процесс исправ-

ления представляет собой специально организуемый в условиях испол-

нения и отбывания наказания процесс формирования у осужденного го-

товности к ведению правопослушного образа жизни, который включает 

взаимосвязанные между собой процессы воспитания осужденных и их 

собственной активности по позитивному изменению своей личности с 

использованием созданных для этого в исправительном учреждении 

возможностей (то есть возможностей пенитенциарной ресоциализации). 

Именно так автор предлагает закрепить понятие процесса исправления 

в общей части УИК, где до настоящего времени отсутствует норма, рас-

крывающая понятие процесса исправления.  
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