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послушное правосознание. Снижая интенсивность негативно действу-
ющей информации, необходимо формировать содержательно новый, 
сбалансированный, качественно адаптивный информационный контент 
нового поколения. При этом необходимо осознавать, что оказание фор-
мирующего информационного влияния требует использования также 
привлекающих внимание и впечатляющих по своему воздействию ин-
формационных форм и средств. Их разработке необходимо уделять вни-
мание в творческом процессе медийной практики, учитывая, что даже 
самые интересные формы со временем теряют свой эффект и нужда-
ются в обновлении. В этой связи важное значение имеет проведение 
специальных социально-психологических исследований по выявлению 
популярности различных форм информационного влияния у разных ка-
тегорий граждан и форм, исчерпавших свое влияние.
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Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан указывают на 
необходимость формирования антикоррупционного правосознания как 
обязательное условие развития правопослушного поведения.

Проблематика феномена антикоррупционного правосознания от-
ражена в исследованиях Б.А. Буткова, Н.М. Горбунова, В.А. Егорова, 
Э.Р. Исхакова, Е.А. Кнышевой, И.В. Носакова, В.Н. Плескача, К.С. Те-
рентьевой, А.А. Чушкиной, М.В. Шедий и др. Теоретическое осмысле-
ние выбранной темы с правовой, этической и социокультурной точек 
зрения нашло свое развитие в трудах А.Ю. Коннова, В.А. Номоконова, 
А.А. Самсонова и С.С. Сулакшина.

Соглашаясь с мнением О.Б. Пановой, мы представляем антикор-
рупционное правосознание в виде совокупности актуальных антикор-
рупционных знаний и умений, позитивного отношения к нормам анти-
коррупционного законодательства и практике его применения, а также 
позитивной установки, направленной на правопослушное поведение в 
ситуации коррупционного риска.

Таким образом, одной из фундаментальных составляющих анти-
коррупционного правосознания следует считать правовую идеологию, 

которая сочетает в себе различного рода знания человека о коррупции: 
жизненный опыт, научные сведения, данные, полученные из средств 
массовой информации, и т. д. Второй базовый компонент антикорруп-
ционного правосознания – правовая психология, сочетающая совокуп-
ность чувств и эмоций человека по отношению к коррупции, его психо-
логическое отношение к ней и ее проявлениям.

Разнообразие методов и средств формирования и развития антикор-
рупционного правосознания позволяет применять наиболее эффектив-
ные из них с учетом фактического состояния той возрастной, социаль-
ной или профессиональной группы населения, в отношении которой 
проводится данная работа.

Развитие современной уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики Российской Федерации, направленное на ресоциализацию осуж-
денных, актуализирует необходимость создания эффективно действую-
щей системы реабилитации граждан, отбывающих наказание и освобо-
дившихся из мест лишения свободы, их адаптации к условиям жизни в 
постпенитенциарный период на основе гуманистических и демократи-
ческих принципов, отвечающих международным правовым нормам.

Основываясь на авторской позиции С.Л. Бабаяна, ресоциализацию 
лиц, осужденных к лишению свободы, следует рассматривать в виде си-
стемы, объединяющей юридические, социально-экономические, психо-
лого-педагогические, организационные и иные меры, направленные на 
реализацию целей уголовного наказания, защиту прав и законных ин-
тересов осужденных, восстановление у них утраченных социально по-
лезных связей.

Федеральный закон РФ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» рас-
пространяет применение понятия ресоциализации на постпенитенци-
арный период, реализуемый после освобождения осужденных из мест 
лишения свободы.

В процессе приспособления к условиям жизни на свободе в нормаль-
ной социальной среде от бывшего осужденного требуется мобилизация 
всех лучших качеств его личности. Реабилитанту необходимо в корот-
кий срок восстановить целый ряд утраченных навыков: освоение новых 
социальных ролей, восстановление полезных контактов, устранение 
отрицательных факторов, способствующих возвращению в криминаль-
ную среду. В этих условиях перед гражданами, освободившимися из 
мест лишения свободы, возникает проблема выбора жизненной страте-
гии: стоит ли им вновь переступать черту закона или следует жить в 
рамках дозволенных обществом норм и правил?
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Оценка бывшими осужденными собственного противоправного по-
ведения, их отношение к совершению общественно опасных деяний 
предопределяют уровень развития их правосознания.

Из-за своей неоднозначной социальной природы коррупция далеко 
не всегда воспринимается лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, с негативной стороны. Признание допустимости того, что дан-
ный феномен является социально полезным, предопределяет его макси-
мальную устойчивость и ставит сложную задачу профилактики корруп-
ционного поведения и противодействия его проявлениям.

К факторам отрицательной направленности, затрудняющим разви-
тие антикоррупционного правосознания бывших осужденных, следует 
отнести: социальную дифференциацию населения; снижение уровня 
правовой культуры и нравственности; деформации правосознания, вы-
раженные в правовом инфантилизме и правовом нигилизме; негативное 
влияние криминальной культуры и др.

Существующие реалии позволяют предположить, что программы 
ресоциализации и постпенитенциарной адаптации должны содержать 
мероприятия, ориентированные на развитие антикоррупционного пра-
восознания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и форми-
рование у них определенных антикоррупционных качеств.

Вместе с тем процесс формирования антикоррупционного право-
сознания не должен превращаться в информирование об особенностях 
коррупционно опасного поведения и правоприменительной практики 
в отношении коррупционеров. В основе развития единства правовой 
идеологии и правовой психологии реабилитантов должно находиться 
соответствие форм и методов антикоррупционного воспитания бывших 
осужденных уровню их социально-правовой практики, поэтому боль-
шое значение следует придавать преодолению правового нигилизма, 
разъяснению основ антикоррупционной культуры, формированию осо-
знанного отношения к праву, законности и правосудию, восприятию 
коррупции как общественно опасного деяния.

В результате достигается одна из основных целей постпенитенци-
арной ресоциализации как процесса ценностной переориентации быв-
ших осужденных, формирования у них механизма социально положи-
тельного целеполагания и отработки прочных стереотипов социально 
положительного поведения. У реабилитантов появляется возможность 
вновь приобщиться к установленным нормам и правилам, восстановить 
социально полезные связи, адаптироваться к устойчивому законопо-
слушному поведению.

Таким образом, формирование антикоррупционного правосознания 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, характеризуется: нали-

чием твердых знаний о принципах и нормах антикоррупционного за-
конодательства; правильным пониманием существующих нормативных 
правовых актов; уважением к закону и признанием для себя обязатель-
ным соблюдения его требований; активной правопослушной установ-
кой, проявляющейся в условиях коррупционно значимой ситуации.
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На современном этапе развития российского государства одной из 
важнейших задач является противодействие коррупции, затронувшей 
все сферы жизни общества. Широкое распространение коррупции при-
обретает характер системной угрозы для страны. Процветание корруп-
ции объясняется многими причинами, среди которых отход российских 
граждан от традиционных ценностей, несовершенство законодатель-
ства и правоприменительной практики, социальная неопределенность, 
порождающая у многих неуверенность перед будущим. 

Должностные преступления характерны для всех государственных 
структур. Уголовно-исполнительная система РФ не является исключе-
нием. Согласно официальным источникам в 2019 г. выявлено 181 пре-
ступление коррупционной направленности, совершенное сотрудниками 
УИС. И хотя по официальным данным Следственного комитета РФ по 
сравнению с 2018 г. показатель выявленных коррупционных престу-
плений, совершенных сотрудниками правоохранительной системы, со-
кратился на 60 %, проблема преодоления коррупции среди сотрудников 
УИС остается нерешенной.

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» определяет коррупцию как противоправную 
деятельность, заключающуюся в использовании должностным лицом 
предоставленных полномочий с целью незаконного удовлетворения 
имущественных интересов. Сфера, в которой осуществляется профес-
сиональная деятельность сотрудников УИС, характеризуется объектив-
ным существованием в ней коррупциогенных рисков, т. е. условий и об-
стоятельств, предоставляющих возможность для действий (бездействия) 
лиц, занимающих должности в федеральной государственной службе и 
в государственных учреждениях, с целью незаконного извлечения выго-
ды при выполнении своих должностных обязанностей. Коррупционные 


