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Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ  Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дека-
бря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)

ГК РФ  Гражданский кодекс Российской Федерации  
часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ

КоАП РФ, Кодекс РФ об административных правона‑
рушениях   Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-Ф3

УК РФ, Уголовный кодекс РФ  Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Федеральный закон № 273‑ФЗ  Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

2. Органы власти
МВД России  Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
МИД России  Министерство иностранных дел Российской 

Федерации
Минтруда России  Министерство труда и социальной за-

щиты Российской Федерации
Минфин России  Министерство финансов Российской Фе-

дерации 
Минэкономразвития России  Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации
Минюст России  Министерство юстиции Российской Фе-

дерации
МЧС России  Министерство Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий



Росфинмониторинг  Федеральная служба по финансово-
му мониторингу

ФАС России  Федеральная антимонопольная служба
ФСБ России  Федеральная служба безопасности Россий-

ской Федерации
ФСИН России  Федеральная служба исполнения наказа-

ний 
ФССП России  Федеральная служба судебных приставов 

3. Прочие
Евросоюз  Европейский союз
ООН  Организация Объединенных Наций
п.  пункт (-ы)
РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ  Российская Федерация
Советский Союз, СССР  Союз Советских Социалистиче-

ских Республик
ст.  статья (-и)
ч.  часть (-и)
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Предисловие

Учебное пособие посвящено вопросам раскрытия содержа-
ния антикоррупционной деятельности органов государствен-
ной власти в Российской Федерации. В нем охарактеризованы 
понятие коррупции и ее основные признаки, меры уголовно-
правового воздействия на коррупционеров. Названы основ-
ные причины жизнестойкости коррупции, проанализированы 
ее виды, показана обусловленность коррупции от экономиче-
ских и политико-правовых факторов. 

В учебном пособии раскрывается политика государства 
в сфере противодействия коррупции, разъясняется законо-
дательство об ответственности лиц, виновных в совершении 
преступлений коррупционной направленности, рассмотрены 
вопросы содержания национальных планов борьбы с корруп-
цией. 

Отличительной чертой данного пособия является включе-
ние в него информации о состоянии борьбы с коррупцион-
ной преступностью, роли властных органов в многогранной 
деятельности в сфере противодействия коррупции. В учебном 
пособии анализируется влияние авторитарных режимов на со-
стояние коррупции, выявляются мотивы коррупционного по-
ведения лиц, занимающих государственные должности, долж-
ности государственных и муниципальных служащих, а также 
сообщается о деятельности ряда государств и международных 
организаций по противодействию взяточничеству. 

Учебное пособие поможет сформировать представления 
о коррупции, ее сути, формах и проявлениях в современном об-
ществе и получить понимание характеристик этого феномена, 
степени влияния коррупции на политические системы и про-
цессы в государствах современного мира. Настоящее учебное 
пособие призвано ознакомить читателей с современными кон-
цептуальными подходами и инструментарием изучения фено-
мена коррупции в публичной сфере. Студенты смогут овладеть 
теоретическими и эмпирическими методами антикоррупци-



онной политики, представлениями об антикоррупционной по-
литике государства как виде управленческих и политических 
действий.

Учебное пособие адресуется студентам, обучающимся по про-
граммам специализированных курсов противодействия кор-
рупции в средних специальных учебных заведениях, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся вопросами проти-
водействия преступлениям коррупционной направленности. 
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Глава 1.  

ФенОМен КОрруПцИИ  
в ИСтОрИчеСКОй ретрОСПеКтИве

1.1. Исторический экскурс борьбы с коррупцией 

Путь развития человеческого общества многосложен. Ретро-
спективный взгляд на былое показывает, что добро и зло яв-
ляются неотъемлемыми признаками социального бытия. Объ-
ективно созидательные качества людей как в индивидуальном 
проявлении, так и в планетарном масштабе сильнее негатив-
ных качеств человека, присущих и отдельному субъекту, и ор-
ганизованным группам людей, включая такие огромные объ-
единения как государства. 

Первые антикоррупционные законы
Еще в условиях существования рабовладельческих госу-

дарств предпринимались меры противодействия злу, одним 
из проявлений которого, говоря современным языком, явля-
лась коррупция. О необходимости борьбы с должностными 
лицами, использующими свое положение в системе органов 
государственной власти для собственного обогащения, писа-
лось более 2000 лет назад до нашей эры, к примеру в Кодексе 
Хаммурапи1. В этом законодательном своде была установлена 
строгая ответственность за получение должностными лицами 
даров в качестве подкупа за предоставление каких-либо благ 
тому, кто их одаривал.

Уже в ту далекую пору осуждалось взяточничество и в перво-
степенных религиозных учениях и книгах. Так, в Ветхом Завете 
осуждались судьи Израильского государства (XI в. до н. э.), ко-

1 Кодекс Хаммурапи, древнейший из сохранившихся сборников зако-
нов, составленный в правление царя Вавилонии Хаммурапи (17921750 гг. 
до н. э.),  фундаментальный свод законов различных областей права.
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торые ударились в корысть, брали подарки и судили превратно. 
Подобные осуждения имеются и в священных книгах других ве-
роисповеданий, например в индуистском своде законов «Смри-
ти». Мздоимство осуждалось и в Коране. Запрет на коррупцию 
проповедовался китайским мудрецом Конфуцием (VI в. до н. э.) 
и его последователями. Естественно, содержащиеся в этих му-
дрых религиозных и правовых источниках древности нравоуче-
ния положительно сказывались на формировании сознания лю-
дей, вырабатывали иммунитет против противоправных способов 
обогащения, характеризуемых жестким словом «коррупция». 

Небезынтересно, что понятию «коррупция» человечество 
обязано римским юристам. Это слово они толковали как «рас-
страивать дела», «искажать смысл», «подкупать кого-либо»1. 
В римском праве под понятием коррупция понималась проти-
воправная деятельность двух и более лиц, направленная на из-
менение хода судебного или управленческого процесса, пред-
полагающая подкуп судьи. 

С момента зарождения цивилизованного мира личность 
судьи олицетворялась с понятием «справедливость». В судьях 
люди видели гарантию защиты человека от различных про-
тивоправных действий. Поэтому к ним предъявлялись особые 
требования. Судьи, которые нарушали законы, подвергались 
жестокому наказанию. В особо значимом источнике римского 
права «Законах Двенадцати таблиц» (450—451 гг. до н. э.) в по-
лемической форме, но в тоже время предполагающей однознач-
ный ответ, был сформулирован следующий вопрос: «Неужели 
ты будешь считать суровым постановление закона, карающее 
смертной казнью судью или посредника, назначенных для раз-
бирательства дела и уличенных в том, что приняли мзду по это-
му делу?»2. И действительно, на этот вопрос вряд ли возможен 
отрицательный ответ. Причем не только со стороны древних 
римлян, но, пожалуй, и современных людей, живущих не толь-
ко в Италии, но и в нашей стране. Ведь совершаемое судьей зло 
подрывает веру в справедливость, в силу закона, в возможность 
государства защитить праведные дела и наказать преступника. 
Поэтому особый спрос с них вполне оправдан и справедлив.

Негативные последствия несправедливого судейства хоро-
шо понимали жившие в далекие времена люди. До наших дней 

1 Лехин И. В., Петров Ф. Н. Словарь иностранных слов. М., 1954. С. 369.
2 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Диге-

сты Юстиниана. М. : 3ерцало, 1997.
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сохранилась память о корыстолюбце-судье, который разбога-
тел за счет вынесения незаконных приговоров. За свои деяния 
он поплатился тем, что с него была содрана кожа, которая по-
шла потом на обивку судебного кресла и служила напоминани-
ем другим судьям о чести, о необходимости судить по закону. 

Эффективный способ борьбы с казнокрадством существовал 
и в Древней Индии. Так, в трактате по искусству управления 
государством «Артхашастра»1 (IV в. до н. э.) было установлено, 
что доносчик, выследивший казнокрада, получит долю конфи-
скованного у него имущества. Установление такого порядка 
свидетельствует о понимании законодателями той поры, что 
без привлечения населения к борьбе с казнокрадами невоз-
можно победить это зло. 

Как зло расценивали коррупцию и в античной Греции. С кор-
рупцией древние греки связывали не только искажение судо-
производства и фальсификацию его результатов. Они связывали 
с проявлением коррупции поджег имущества, обольщение жен-
щины, развращение молодежи и иные искажения жизнедеятель-
ности государства и общества. То есть коррупция оценивалась 
не только с правовой точки зрения, но, по всей вероятности, 
и как искажение общественной морали, требующее осуждения 
и наказания коррупционеров. При этом повышенные требо-
вания выдвигались не только к судьям. Они распространялись 
и на других обладающих властью людей, которых, говоря совре-
менным языком, называют «должностными лицами».

Антикоррупционные законы царской России 
Высокие нравственные принципы были закреплены и в рос-

сийских законах. В Судебнике 1550 г., принятом в период цар-
ствования Ивана IV, взяточничество признавалось преступле-
нием2. За его совершение виновного дьяка приговаривали 
к тюремному наказанию, вплоть до пожизненного, а «чрезмер-
ность» во взятках наказывалась смертной казнью. 

В другом не менее значимом правовом документе царской 
России — Соборном Уложении, принятом в 1649 г., для взяточ-

1 Артхашастра, или Наука политики / пер. с санскр. С. Ф. Ольденбурга, 
Ф. И. Щербатского, Е. Е. Обермиллера, А. И. Вострикова, Б. В. Семичова. М. ; 
Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1959.

2 Судебники 1497 и 1550 годов. Библиотека Якова Кротова // URL: http://
yakov.works/acts/16/2/pravo_01.htm 

http://yakov.works/acts/16/2/pravo_01.htm
http://yakov.works/acts/16/2/pravo_01.htm
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ников были установлены такие наказания как снятие с должно-
сти, штраф, лишение чести, наказание кнутом, отсечение руки. 

Необходимость таких наказаний была обусловлена сложив-
шейся привычкой «задобрить нужного человека» (подмазать). 
Истоки этого социального зла на Руси, пожалуй, покоятся в сло-
жившейся еще в IX—X вв. практике направления князьями сво-
их представителей в провинциальные города без материально-
го содержания. Эта практика получила название «кормление». 
Кормление предполагало, что население должно кормить кня-
жеского (государевого) наместника. Он имел большие полно-
мочия, мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Поэто-
му население было вынуждено одаривать наместника, чтобы 
получить от него какие-либо желанные блага. Такой порядок 
был питательной почвой для роста коррупции и способствовал 
укреплению искаженных противоправных взаимоотношений 
между лицами, наделенными властными полномочиями и на-
селением. Но он был выгоден и тем, кто давал, и тем, кто брал 
какие-либо ценности как награду за решение вопроса в пользу 
дающего. В результате в сознании людей укреплялась допусти-
мость решения их проблем неправедными способами. 

Несмотря на то, что в 1556 г., в период царствования Ивана 
Грозного, кормление было отменено, практика «подкормки» 
должностных лиц и оказания им «почести» в виде подношения 
ценностей продолжала развиваться, нанося вред государству, 
способствуя разложению общества. 

Не желая мириться с таким положением дел, центральная 
власть принимала суровые меры противодействия коррупции. 
Большое значение борьбе с этим злом придавал Петр I. Против 
корыстолюбивых чиновников был направлен его Указ от 30 ян-
варя 1701 г. Он был своеобразным предупреждением «приказ-
ным людям», которые путем волокиты вымогали взятки и иные 
посулы. В этом указе отмечалось, что «за бездельные прибытки 
пронырством» виновные будут наказываться смертной казнью. 
Для усиления борьбы с взяточничеством Петр I издал 17 мар-
та 1714 г. указ «О фискалах и о их должности и действии», 
а 15 декабря того же года указ «О воспрещении взяток и посу-
лов». Судя по содержанию этих правовых документов, послед-
ний царь всея Руси и первый Император Всероссийский по-
нимал, что мало объявить взятку преступлением и установить 
строгое наказание за его совершение. В связи с этим, начиная 
с 1715 г. чиновники стали получать стабильное денежное со-
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держание. Кроме того, были образована прокуратура и введена 
должность генерал-губернатора, которому вменялось противо-
действие судебной волоките и лихоимству. В Воинских Арти-
кулах 1715 г. устанавливались смертная казнь, телесные на-
казания или тюрьма за злоупотребление властью в корыстных 
целях и взяточничество. 

Политику борьбы с коррупцией и другими корыстными 
преступлениями продолжали преемники Петра I. Наглядным 
ее проявлением стало включение в 1845 г., в период царство-
вания Николая I, в «Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных» специальной главы «О мздоимстве и лихоимстве»1. 
Согласно ее положениям наказанию подвергались чиновники 
за получение взятки, не только влекущей за собой действия, 
нарушающие законы и служебные полномочия, но и не влеку-
щей за собой нарушение служебных обязанностей. 

При царствовании Николая I, в 1832 г. Сенат издал указ 
«О воспрещении начальствующим лицам принимать прино-
шения от общества». К мерам по противодействию коррупции 
относится и принятый в декабре 1884 г. Указ Александра III 
«О порядке совмещения государственной службы с участием 
в торговых и промышленных товариществах и компаниях». 
Этот указ был направлен на недопущение сращивания госу-
дарственной службы и коммерческой, предпринимательской 
деятельности. Высшим должностным лицам запрещалось со-
вмещать государственную гражданскую службу с работой 
в промышленных товариществах. Чиновникам более низших 
рангов разрешалось участвовать в предпринимательской дея-
тельности в случае получения разрешения начальства. Нару-
шение названного указа влекло увольнение с государственной 
гражданской службы.

Советский период России 
Советское государство почти с первых дней существования 

включилось также в борьбу с коррупцией. 8 мая 1918 г. Совет 
народных комиссаров РСФСР издал декрет «О взяточничестве». 
При этом виновные в этом преступлении подвергались уголов-
ному наказанию сроком не менее чем на пять лет с конфиска-

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Гл. 6. О мздоим-
стве и лихоимстве. СПб. : Типография Второго Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1845. С. 174—181.
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цией имущества. А еще через четыре года был принят Уголов-
ный кодекс РСФСР. В нем была статья, предусматривающая 
расстрел за взяточничество. Столь жестокая мера была обу-
словлена всплеском взяточничества в условиях военного ком-
мунизма и последовавшей за ним новой экономической по-
литики. Взятками стали считать любые подарки должностным 
лицам, работу по совместительству в нескольких учреждениях, 
которые сотрудничали между собой. Взяткополучатели объяв-
лялись контрреволюционерами и приговаривались к смертной 
казни. Такая жестокость «списывалась» на классовую борьбу, 
необходимость выявления и уничтожения притаившихся экс-
плуататоров. 

По мере укрепления основ социализма расширилась прак-
тика наказания взяточников лишением свободы до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества и со ссылкой после отбывания 
наказания на срок до пяти лет. При особо отягчающих обстоя-
тельствах виновные приговаривались к смертной казни с кон-
фискацией имущества. Эти меры воздействия на взяточников 
содержались в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 

Дальнейшая жизнь показала, что ликвидацию взяточни-
чества невозможно учинить даже в условиях существования 
социалистического общенародного государства. Несмотря 
на правильные постулаты развитого социализма, плодотвор-
ной почвой для взяточничества были дефицит товаров, блат, 
спекуляция, ослабление контроля за работой заводов и фабрик, 
появление «теневой» экономики, проявляющей себя, в частно-
сти, созданием подпольных цехов, выпускавших неучтенную 
продукцию и реализующих ее на рынках.

Масштабные коррупционные судебные процессы стали почти 
обычным явлением социалистического бытия 19701980-х гг. 
Среди уголовных дел коррупционной направленности выделя-
лись так называемое рыбное дело, участниками которого было 
более 100 человек, во главе с заместителем министра рыбного 
хозяйства СССР, дело директора гастронома № 1 города Мо-
сквы, руководства партийных органов Краснодарского края. 
К уголовной ответственности были привлечены руководители 
Министерства внутренних дел СССР. В 1980 г. было выявлено 
более 6 тыс. случаев взяточничества, что было значительно бо-
лее чем пять лет назад. Такие факты свидетельствовали о том, 
что характеризовать взяточничество как социальное явление, 
которое порождено в эксплуататорском обществе ошибочно. 


