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Воспитание правовой культуры в среде осужденных является одной 

из ключевых основ формирования готовности у них вести правопослушный об-
раз жизни как при отбывании наказания, так и в постпенитенциарный период.  

Актуальные аспекты правовой культуры в среде осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, ранее в своих трудах освещали такие 
ученые, как С. В. Чалбаа [1; 2], С. С. Щепкин [3], А. М. Смирнов [4], 
О. Е. Макаркина [5], А. Н. Пастушеня [6], В. Г. Стуканов [7] и др. Основываясь 
на взглядах указанных авторов, мы предприняли попытку исследования низко-
го уровня правовой культуры как причины правонарушений осужденными 
к лишению свободы в период отбывания наказания. 

Воспитание у осужденных уважения к праву неразрывно связано со сте-
пенью достижения исправления осужденного; предупреждения его десоциали-
зации, еще большего криминального заражения; успешности социальной адап-
тации в пенитенциарный и постпенитенциарный период, предупреждения 
совершения им новых правонарушений как в процессе отбывания наказания, 
так и после освобождения. Низкий же уровень правовой культуры в среде 
осужденных, напротив, способствует обратному, негативному эффекту во всех 
перечисленных направлениях.  

Исправление осужденных, в соответствии со ст. 7 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Беларусь, раскрывается как  
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формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни [8].  
И здесь необходимо обратить внимание, что законодатель акцентирует внима-
ние не просто на социально безвредном образе жизни, предполагающем, что 
лицу будет свойственно поведение, не способное причинить вред обществу 
в будущем. В данной норме законодатель предполагает, что осужденный смо-
жет являться социально активным лицом, обладающим не только высоким 
уровнем осознания необходимости соблюдения запрещающих и исполнения 
обязывающих правовых норм, но и осознанно активно реализующим свои пра-
ва, изложенные в законе, не приемлющим противоправных путей урегулирова-
ния проблем в различных сферах своей жизнедеятельности. Это, в свою оче-
редь, выступает основой успешной социальной адаптации лица 
в пенитенциарный и постпенитенциарный период и предупреждения соверше-
ния лицом новых преступлений.  

Отсутствие минимально необходимого устойчивого уровня правовой 
культуры становится преградой на пути к достижению исправления осужден-
ного: осужденный, имея высокий уровень правосознания, но неустойчивый 
уровень правовой культуры, остается в категории лиц, которых объективно 
сложно признать ставшими, а уж тем более твердо ставшими или доказавшими 
свое исправление. При этом здесь мы не ведем речь о представителях правово-
го нигилизма, о них мы напишем ниже. Здесь же мы говорим, скорее, о катего-
рии лиц, которой свойственна неустойчивость уровня правовой культуры, не 
сопровождающаяся систематическими грубыми нарушениями порядка и усло-
вий отбывания наказания, однако из-за которой лицо сложно идентифициро-
вать как готовое к ведению правопослушного образа жизни. На этом уровне 
речь идет о малой степени предрасположенности осужденного к совершению 
правонарушения. 

Десоциализацию осужденного как последствие его нахождения (как пра-
вило, длительного) в исправительном учреждении мы расцениваем как лич-
ностную деформацию, предполагающую средний уровень предрасположенно-
сти лица к совершению правонарушения. Это обусловлено тем, что 
в результате длительного нахождения в местах лишения свободы у осужденно-
го может понижаться не только уровень правовой культуры, но и уровень пра-
вового сознания. В результате пенитенциарной десоциализации у осужденного 
возрастает степень безразличия к нормам права, более авторитетными начина-
ют выступать неформальные нормы поведения, принятые в среде осужденных; 
возрастает степень риска совершения правонарушений в связи с тем, что меры 
взыскания уже могут не оказывать на него предполагаемого исправительно-
педагогического, стимулирующего эффекта, начинают восприниматься им не 
как справедливая реакция государства на его противоправное поведение, а как 
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часть его повседневной жизни, которая может сопровождаться убеждением 
в том, что от его поведения не зависит применение той или иной меры взыска-
ния.  

Еще большее криминальное заражение осужденных, расцениваемое нами 
как личностная деформация, обладающая высоким уровнем предрасположен-
ности лица к совершению правонарушения, в том числе умышленного пени-
тенциарного преступления, является показателем крайне низкого уровня право-
вой культуры. При этом отличительной чертой категории лиц, подвергшихся 
еще большему криминальному заражению, является то, что они могут условно 
разделяться на две подкатегории: лица, обладающие низким уровнем право- 
сознания, и лица, обладающие высоким уровнем правосознания. Осужденные, 
обладающие низким уровнем правосознания, отличаются пассивным правовым 
нигилизмом, выражающимся в безразличном отношении к нормам права, недо-
оценке их роли в жизни в условиях исправительного учреждения, исходя из че-
го формируется высокий уровень вероятности совершения представителями 
данной категории лиц правонарушений различного характера. Восприятие мер 
взыскания такими осужденными схоже с восприятием осужденных группы 
среднего уровня предрасположенности к совершению правонарушения. Осуж-
денные рассматриваемой категории, обладающие высоким уровнем правового 
сознания, в свою очередь, представляют собой сегмент спецконтингента 
с наибольшей степенью риска совершения правонарушения, в том числе пре-
ступления. Данной подкатегории свойственно ярко выраженное противо- 
поставление требованиям норм права (активный правовой нигилизм), пропа-
ганда уголовных традиций и криминальных обычаев. Исправительно-
педагогическое воздействие на такую категорию лиц должно быть построено 
главным образом на неуклонном и бескомпромиссном соблюдении принципа 
неотвратимости ответственности: на любое правонарушение, совершаемое 
осужденным, должна следовать справедливая правовая реакция государства. 
Во-вторых, в отношении таких лиц необходимо оказание комплексного воздей-
ствия, которое, с одной стороны, искореняло бы в сознании осужденного авто-
ритет уголовных традиций и криминальных обычаев, а с другой — закрепляло 
бы авторитет норм права. Считали бы целесообразным осуществлять монито-
ринг динамики уровня правовой культуры таких лиц. Для осуществления тако-
го мониторинга предлагали бы использовать электронную базу данных воспи-
тательной и профилактической работы, проект которой был описан в наших 
научных трудах ранее [9], путем учета результатов индивидуальных воспита-
тельных мероприятий, проводимых с осужденными, в направлении правового 
воспитания. 
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Таким образом, следует заключить, что значение уровня правовой куль-
туры в проблеме совершения осужденными к лишению свободы правонаруше-
ний сложно переоценить. Совершенно точно можно утверждать, что низкий 
уровень правовой культуры является причиной совершения осужденными 
к лишению свободы правонарушений, а в отдельных случаях — в том числе и 
преступлений, равно как можно утверждать и то, что повышение ее уровня бу-
дет пропорционально способствовать достижению исправления осужденных, 
их успешной социальной адаптации в пенитенциарный и постпенитенциарный 
период, а также предупреждению совершения ими новых преступлений.  
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