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Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современной России стали постоянными различные
проявления коррупции. И коррупция, и нарушения прав и свобод человека разрушают наше общество,
мотивируя каждого из нас решать свои собственные проблемы, нередко за счет других и не думая о
возможном ущербе для других, снижая уровень солидарности, взаимной поддержки и доверия, не позволяя
совместно решать общественные проблемы. Разрушают они и наши органы власти, разлагая их и
существенно снижая эффективность их деятельности.
Проблема противодействия коррупции является одной из самых острых проблем в рамках обеспечения
безопасности Российского государства, общества и личности.
Объективно коррупция выступает реальной угрозой национальной безопасности страны, так как угрожает
стабильности и безопасности, нанося ощутимый урон его социально-экономическому и политическому
развитию.
Вопросы борьбы либо противодействия корыстным преступлениям, особенно коррупционной
направленности, с годами не утратили своей остроты и актуальности, постоянно находятся в поле зрения
многих ученых, и не только правоведов. В современной юридической литературе признается, что сейчас
коррупция проникает во все сферы жизнедеятельности государства и общества, приобретает черты
организованности. Коррупция становится не только разновидностью преступности, но и способствует
тесному сращиванию криминальных структур с исполнительной, законодательной и судебной властью,
проникновению организованной преступности в различные сферы общественной и государственной жизни.
Не испытывая должного противодействия, она стремительно набирает силу и превращается в
самостоятельный и весьма значимый социальный и политический фактор, разрушительно влияющий на
дальнейшее развитие любого государства. Причины появления и дальнейшей трансформации коррупции в
различных странах, как правило, общие, хотя имеют свои национальные особенности в зависимости от
конкретной исторической эпохи и фаз социально-экономического развития того или иного государства.
Проведенные к настоящему времени исследования социологов показывают, что в своем большинстве
население нашей страны не испытывает особого доверия к государственным органам и склонно считать
государственных служащих коррумпированными. К тому существуют причины объективного и
субъективного характера. Именно под влиянием коррупции формировались такие негативные качества
общественного правосознания, как неверие в справедливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия к
органам государственной власти, особенно к правоохранительным органам и судам.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с коррупционными
отношениями.
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Предметом работы являются норму действующего законодательства, регламентирующие
антикоррупционную политику, практика их применения, а так же научная и учебная литература по теме
работы.
Целью настоящей работы является изучение правового обеспечения антикоррупционной политики.
Задачами работы ставится:
• рассмотреть понятия, формы, виды и причины коррупции;
• исследовать историю российской коррупции;
• рассмотреть правовую идеологию и предпосылки коррупции;
• рассмотреть борьбу с системностью коррупции в России;
• выявить проблемы государственной политики противодействия коррупции;
• провести анализ законодательных актов на коррупциогенный потенциал;
• проанализировать проблемы эффективности антикоррупционной политики в современной России.
Теоретическую основу данной работы составили труды таких авторов как: Богуш Г.И., Васильев Ф.П.,
Галимов М., Кирьянов А.Ю., Колесников В.И., Максимов С.В., Марьина Е.В., Мусаелян М.Ф., Хатаева М.А.,
Пекарев В.Я., Свинцова К.С., Чайка Ю.Я., Яцеленко. М. и других.
Нормативно-правовой основой данной работы являются следующие нормативно-правовые акты:
Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и другие.
В работе применяются общие и частные методы исследования, в том числе описательный, исторический,
системно-правовой, формально-юридический, метод сравнительного анализа.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка

Глава 1.
1.1. Понятия, формы, виды и причины коррупции
Эффективность правовой борьбы с любым негативным явлением обусловлена четкостью его легального
определения. Об определении коррупции нельзя сказать, что оно является исчерпывающим.
Необходимо отметить, что в ряде работ современных авторов юридической науки существуют различные
подходы к определению понятия «коррупция».
Впервые термин «коррупция» в 1913 г. ввел в А.Я. Эстрин в работе «Взяточничество», в которой определил
ее как подкупаемость и продажность чиновников, должностных лиц, общественных и политических
деятелей.
По мнению Н.В. Тогонидзе, коррупция - это социальное явление, которое выражается в применении
работниками государственных органов служебного положения с целью получения неправомерных, личных
выгод имущественного либо материального характера.
Н.И. Мельник на основе исследования механизма преступного коррупционного поведения сформулировал
понятие коррупции в широком понимании. По мнению автора, выделяются не менее двух видов
соответствующего поведения. Когда происходит взаимосвязь двух субъектов, при которой каждый,
используя коррупционную связь, удовлетворяет свои интересы; и коррупционная деятельность одного лица
(коррупционера), самостоятельно (без взаимодействия с иным субъектом) удовлетворяющего личный
интерес или интерес иного лица (лиц) с помощью предоставленной ему власти или должностных
полномочий.
В.И. Добреньков и Н.Р. Исправников выделяют четыре подхода к понятию коррупции.
Во-первых, понятие коррупции рассматривается в широком значении: «как прямое использование
должностным лицом прав, связанных с его чином, в целях собственного обогащения. При этом
коррупционная ситуация определяется в узком смысле, когда должностное лицо принимает
противоправное решение, из которого извлекает выгоду другая сторона, а само должностное лицо
получает незаконное вознаграждение от этой стороны». К коррупционным признакам относятся: принятие
актов либо решений, которые нарушали действующие нормативные правовые акты; взаимные действия
партнеров по их соглашению; получение обеими сторонами нелегальных выгод и преимуществ; желание
всех субъектов коррупционной сделки к сокрытию собственных поступков.
Во-вторых, коррупция позиционируется как вид социально-экономических отношений. В этой связи
выделяются западная и восточная модели коррупции. Западная - представляется в роли рынка



коррупционных услуг, на котором участники вступают в кратковременные взаимодействия по купле-
продаже. Восточная - формирует социальные взаимоотношения. И эта система переплетается с иными
отношениями, такими, как родственные, корпоративные и иные. В действительности обозначенные типы
коррупции могут быть представлены в различных пропорциях.
В-третьих, коррупция рассматривается как комплекс универсальных стратегий поведения отдельных
общественных групп. И в рамках данного аспекта выделяются две составляющие:
- поведенческие стратегии бизнеса, направленные на установление контроля за принятием решений
высшими должностными лицами всех ветвей власти и уровней правового регулирования;
- контроль над бизнес-структурами с целью получения прибыли в единоличном, коллективном порядке.
В-четвертых, определение коррупции как общественного явления. Коррупция рассматривается как изъян
общей системы, в которую включается система государства, общество и общественные отношения, система
права и экономики. Коррупция представлена как мера социального здоровья общества.
Несмотря на всплеск теоретического интереса к коррупции, в обществе, научном мире нет единого
понимания этого явления.
Когда российские специалисты обсуждают вопросы борьбы с коррупцией, они исходят из устоявшегося в
нашей стране понимания коррупции, закрепленного Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»).
В ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» коррупция определяется через перечень
образующих ее противоправных деяний, к каковым относятся: злоупотребление служебным положением;
дача взятки; получение взятки; злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп; иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Как уже неоднократно констатировалось в самых разных источниках, коррупция сопровождает всю
историю нашей страны, однако не на всех этапах государственного строительства рассматриваемому
социальному явлению противопоставлялась содержательная правовая основа. Такое положение вещей
самым негативным образом отражалось на качестве административно-правового регулирования
противодействия коррупции как в сфере государственного управления, так и в системе государственной
службы. На всех этапах развития государственности формы коррупции видоизменялись, подстраиваясь под
логику социально-экономического развития, а также под те или иные приоритеты государственной
политики. Разные сферы государственного управления в различной степени подвергаются коррупционному
воздействию, что, в свою очередь, отражается на уровне развития соответствующей нормативно-правовой
базы. В истории нашей страны традиционно в наибольшей степени подверженными коррупции были такие
сферы государственного управления, как военное снабжение, система государственного заказа, а также
государственная служба.
Виды коррупции различны. В зарубежной и отечественной литературе приводятся различные
классификации коррупции.
В зависимости от критерия, по которому проводится классификация, коррупцию можно разделить на те или
иные разновидности. По ветвям власти - коррупция в законодательных, исполнительных и судебных
органах. По органам исполнительной власти - в органах, осуществляющих управленческие функции, и в
правоохранительных органах, в частности - в полиции, таможенной службе. По критерию формы
государственного устройства - в федеральных органах власти, в субъектах Федерации, в местном
самоуправлении и т.п.
Есть и другие классификации. Например, по сращиванию чиновников с бизнесом в отраслях экономики.
Банковский бизнес, инвестиционные фонды, налоговые отношения, конкурсы, государственные закупки и
т.п.
В международной практике широкое распространение получила классификация стран по уровню
распространения коррупции. В одних странах преобладает бытовая коррупция, в других - секторальная, в-
третьих - «элитарная» коррупция в структурах с высоким политическим и экономическим потенциалом, а в-
четвертых, что наиболее опасно для государства и причиняет наибольший ущерб гражданам, - системная
коррупция, которая пронизывает все институты государства и общества.
Одной из острых проблем современного российского общества является коррупция, которая поразила
различные общественные отношения, включая бытовые. Сегодня по рейтингу международной



общественной организации Transparency International Россия занимает 135-е место из 180 стран мира. При
этом эксперты отмечают дальнейшую тенденцию ухудшения ситуации в нашей стране. Ежедневно
сталкиваясь с проявлениями коррупции в бытовых отношениях, российские граждане не только несут
значительные финансовые потери, но и теряют уважение к государству как важнейшей форме организации
политической власти, при этом у населения развивается нигилистическое отношение к праву и закону,
понижается уровень правового сознания и культуры. Охватывая значительные массы населения, бытовая
коррупция создает благоприятную почву для политической и деловой коррупции, утверждает в обществе
ложное представление незначительного риска негативных правовых последствий коррупции, что в
конечном итоге повышает интенсивность коррупционного давления граждан на различные органы власти.
Термин «бытовая коррупция» упоминается в отдельных нормативно-правовых актах, однако официально он
нигде не раскрывается. При этом в юридической науке также нет единого понимания о существенных
признаках бытовой коррупции. Обычно при рассмотрении данного вида коррупции исследователи
принимают во внимание, что основанием типологизации бытовой коррупции выступает степень участия
граждан в совершении коррупционных сделок. В связи с чем данный вид коррупции чаще всего
рассматривают наряду с такими формами проявления, как деловая коррупция и коррупция верховной
власти. При этом специалистами отмечается, что бытовая коррупция порождается взаимодействием
рядовых граждан и чиновников и в нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу
и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм). Вместе с тем подобный
упрощенный подход затрудняет понимание данного феномена, поскольку в большинстве случаев любой
вид коррупции возможен именно между гражданами и должностными лицами.
Результаты исследования свидетельствуют, что три четверти граждан относят к ней злоупотребления
должностных лиц в процессе повседневной жизнедеятельности гражданина и его семьи, каждый девятый
опрошенный - взяточничество, столько же - злоупотребление служебным положением в личных интересах и
преобладание собственных интересов в ущерб общественных, каждый одиннадцатый респондент полагает,
что бытовая коррупция - это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных
ему прав в целях личной выгоды. Из результатов опроса можно сделать вывод, что население в
достаточной степени информировано о формах проявления бытовой коррупции. Между тем каждый
четвертый гражданин имеет неверное представление о ней, что еще раз подтверждает необходимость
проведения специальных мероприятий, направленных на более широкое информирование граждан о
бытовой коррупции и формирование нетерпимости к ее проявлениям.
Важной задачей исследования стало выявление масштабов бытовой коррупции в Дальневосточном
федеральном округе. Результаты опроса населения показали, что половина опрошенных оценивают данную
проблему как неблагоприятную. Последнее обстоятельство требует принятия специальной программы по
вопросам противодействия бытовой коррупции, в том числе на региональном уровне.
В качестве причин возникновения бытовой коррупции респонденты назвали: прежде всего, несовершенство
правоохранительной системы (51%), низкий уровень правовой культуры населения (44,6%), неадекватность
наказания за факты коррупции (40,4%), далее, нестабильную экономическую ситуацию (38,2%),
неразвитость гражданского
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