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Аннотация. Внедрение высокого уров-
ня правового менталитета в культур-
ный код нации обеспечивает каче-
ственный формат взаимодействия как 
на внутригосударственном уровне, так 
и с внешними вызовами, что представ-
ляется возможным обеспечить в том 
числе с помощью уголовно-правовых 
норм. 

 Annotation. Introduction of a high level 
of legal mentality into the cultural code of 
the nation ensures a high-quality format 
of interaction both at the domestic level 
and with external challenges, which can 
be ensured, among other things, with the 
help of criminal law norms. 
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Формирование стандартов осознанного правопослушного поведения яв-

ляется залогом эффективного развития социума и составляющих его страт. 
«Большой толковый словарь по культурологии» предлагает понимать под куль-
турным кодом ключ к пониманию определенного типа культуры [1]; уникаль-
ные культурные особенности, доставшиеся нации от предков в ходе различных 
этапов исторического развития; закодированный в некой доступной к восприя-
тию форме набор информации, позволяющей идентифицировать аутентичную 
культуру. 

В контексте расхожего суждения о том, что современная социальная сре-
да есть общество потребления, представляется весьма символичным, что кате-
гория «культурный код» как специфический маркер, определяющий уровень 
культуры современного индивида, связывается прежде всего с именем 
К. Рапая — известного консультанта по продажам, автора работ по психологии 
и культурной антропологии [2]. 
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Появившееся в среде маркетинга и получившее широкое распространение 
в современных условиях понятие «культурный код» может быть применимо и 
как инструментарий измерения правового менталитета. Правовое нормирова-
ние общественного поведения как регулятор допустимого, возможного либо за-
претного олицетворяет сущность государственности на различных этапах ее 
развития. Правовые акты, выступающие сегодня как памятники права,  
безусловно, рассматриваются и как памятники культуры, дающие достаточно 
точные представления о системе общественных ценностей, а также о допусти-
мом формате их защиты, в том числе посредством норм уголовного права. Дей-
ствительно, исторический срез позволяет утверждать, что в любой период госу-
дарственности нормативное оформление стандартов человеческого поведения 
немыслимо без установления уголовно-правовых запретов. Уголовно-правовая 
норма — элемент самоорганизации общества, объективация ценностных прио-
ритетов и воплощенный в перечне четких запретов формат ожидаемого поведе-
ния. Уголовно-правовая норма отражает уровень гуманности и справедливости 
в их понимании на каждом историческом этапе. 

Криминализация определенных проявлений потребностей индивидов и 
способов их удовлетворения с точки зрения глобального исторического сре-
за — это выражение в публично-правовой форме решений социума, констати-
рующих опасность подобных частных (или относительно массовых) проявле-
ний для значимых ценностей социума в данный конкретный момент развития 
общества и государства, а не некая абсолютная величина. Оценка поступков 
человека производится с точки зрения общественной морали и утвержденных 
правовых норм (считая их общепринятыми), однако отдельные поведенческие 
проявления субъекта при других обстоятельствах могли бы оцениваться не как 
социально вредные, а как социально полезные качества, если публичные инсти-
туты обнаруживали возможность их использования для достижения обще-
ственно значимого блага. В ряде случаев как общественный вред оценивается 
не столько причиненный различным охраняемым интересам ущерб либо реаль-
ная угроза его причинения, сколько готовность нарушить общепринятый за-
прет, тем самым продемонстрировав презрение к общественно-нравственным 
институтам, то есть более ярко выраженную склонность использовать обще-
ственные ценности в угоду личному интересу, воплощенную в настоящий мо-
мент времени в уголовно наказуемом деянии. Уголовно-правовая норма — 
квинтэссенция достигнутого на данном этапе развития общества, перечень то-
го, что социум признает наиболее ценным в данный период времени, указывая 
на эти ценности как современному, так и будущим поколениям в их постоянной 
динамике. Невозможно представить себе сколько-нибудь известный историче-
ский нормативный акт из числа памятников права без закрепления в той или 
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иной форме санкционного воздействия за посягательства на действующую 
в соответствующий исторический период время систему ценностей. Законы 
Хаммурапи, Законы XII таблиц, Дхармашастры, Русская правда, Статуты Вели-
кого княжества Литовского демонстрируют культурные коды различных эпох, 
рас, наций и народностей и неизменно включают в свое содержание меры  
уголовно-правового воздействия. 

Не является в этой части исключением и современный законодатель. Од-
ним из стратегических национальных интересов Концепция национальной  
безопасности Республики Беларусь, утвержденная Всебелорусским народным 
собранием в 2024 г., называет благополучие граждан, создание комфортных 
условий для жизнедеятельности и развития личностного потенциала, в том чис-
ле в социальной сфере, основными национальными интересами являются сни-
жение уровня преступности и криминализации общества [3]. Для реализации 
указанных целей роль государства видится в реализации превентивной состав-
ляющей воздействия на социум и воспитание граждан в духе уважения закона. 
Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК), в отли-
чие от ранее действовавших нормативных актов, базовый перечень социальных 
ценностей артикулирует вполне определенно. Статья 2 УК называет в числе за-
дач охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, соб-
ственности, прав юридических лиц, природной среды, общественных и госу-
дарственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также 
установленного правопорядка от преступных посягательств [4]. Перечень объ-
ектов уголовно-правовой охраны — доступная к восприятию кодировка и ори-
ентация на современную систему ценностей. Однако для формирования под-
линно правового менталитета как отличительного признака современной 
белорусской нации и элемента национального культурного кода недостаточно 
декларирования объектов правовой охраны. Необходимо достичь действенного 
эффекта в части правореализации, что, в свою очередь, невозможно без интен-
сивного процесса обеспечения правовой информированности и правового вос-
питания. Несмотря на презумпцию знания норм законодательства с момента 
вступления их в силу, далеко не каждый правопослушный индивид фокусиру-
ется на целенаправленном изучении правовых предписаний по всем направле-
ниям функционирования социума, предпочитая более детальное внимание уде-
лять правовому регулированию профессиональной сферы либо области личных 
интересов, в то время как законодательные веления, непосредственно не затра-
гивающие указанные области, остаются для большинства граждан реализую-
щимися в фоновом режиме.  

В подобном контексте очевидно, что часть совершаемых правонаруше-
ний допускается ввиду недостаточной внимательности, неосведомленности, что 
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особенно актуально в условиях динамично развивающегося законодательства. 
Не случайно информированию населения об осуществляемых нормативных но-
вациях отводится значительная роль. Правовой базой вовлечения в разнообраз-
ные формы профилактической деятельности широкого круга субъектов высту-
пает Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», нормы которого к полномо-
чиям субъектов профилактики в сфере профилактики правонарушений, помимо 
прочего, относят размещение в общественных местах, на официальных сайтах 
информации о формировании правопослушного поведения, здорового образа 
жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности граж-
дан [5]. Правовое просвещение граждан как формирование и повышение уров-
ня их правового сознания и правовой культуры также закрепляется в ст. 10 ука-
занного Закона в качестве меры общей профилактики. Реализация 
образовательных программ, содержащих правовые дисциплины, позволяет до-
биться удачного сочетания мер общей профилактики и компетентностного под-
хода, а также самовоспроизведения посредством образовательных программ 
тех элементов культурного кода, которые отвечают за формирование ответ-
ственного отношения к общественным и частным ценностям. В подобном слу-
чае правовые нормы воспринимаются не как искусственно сформированные 
конструкции, навязываемые извне, а как необходимый и адекватный объектив-
ным реалиям фактор, сопутствующий качественной выработке навыков право-
послушного поведения. Освоение обучающимися учебных дисциплин, вклю-
чающих отдельные вопросы правового регулирования либо в качестве 
профессиональных компетенций, направлено на формирование должного уров-
ня правовой культуры и позволяет достичь осознанного правопослушного по-
ведения, в том числе в конфликтных ситуациях, повысить уровень самооценки 
и самоосознания в качестве потенциально востребованного, обладающего ком-
плексным инструментарием выполнения социальной функции индивида и но-
сителя культурного кода. 
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