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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, несмотря на развитие новых технологий, науки, 

социальной сферы, экономики все равно остаются глобальные проблемы, 

которые волнуют все мировое сообщество: противодействие терроризму и 

экстремизму, борьба с распространением наркотиков, экологические 

проблемы, повышение рождаемости, борьба с организованной 

преступностью и т.д. Этот список можно продолжать очень долго. Не 

последнее, а одно из первых мест среди самых насущных мировых проблем 

занимает борьба со всеми видами и формами проявления коррупции. Эта 

задача стоит не только перед нашим государством, о серьезности данной 

проблемы свидетельствует то, что многие страны мира стремятся объединить 

силы, чтобы создать эффективный механизм борьбы со столь изворотливым 

зверем под названием «коррупция». 31 октября 2003 года была принята 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. В 

преамбуле данного международного документа указывается на то, что 

коррупция уже перестала быть локальной проблемой, на сегодняшний день 

это транснациональная проблема, это явление затрагивает все страны, 

поэтому огромное значение имеет международное сотрудничество в области 

предупреждения коррупции.
1
 

Девятое декабря во всем мире считается Международным днем борьбы 

с коррупцией, закрепить эту дату в календаре за столь актуальным 

направлением в мировой политике было решено по инициативе Организации 

Объединенных Наций. Это хороший способ обратить внимание 

общественности, гражданского общества на эту проблему, которая только на 

первый взгляд кажется не очень опасной. В этот день всеми государствами 

                                                           
1
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. // CПС «Гарант». URL:http://base.garant.ru/2563049/ 

(дата обращения:12.02.2020). 
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мирового сообщества принято подводить итоги борьбы с коррупцией, 

приводить рейтинг стран по уровню коррумпированности, а также 

анализировать статистику в этой сфере. 

Таким образом, ущерб от коррупции огромен. Одной из самых 

распространенных форм проявления коррупции является взяточничество. 

Это одна из самых опасных форм коррупции, а также одно из самых опасных 

преступлений против государственной власти и интересов государственной и 

муниципальной службы. Помимо того, что взяточничество приносит 

большой материальный ущерб экономике страны, оно также подрывает 

авторитет государственных и муниципальных органов. У граждан теряется 

вера в справедливость представителей государства и складывается 

впечатление, что любой вопрос можно решить быстрее и лучше с помощью 

элементарного подкупа «нужного» лица. Такое явление в современном 

демократическом государстве не должно разрастаться.  

Одним из эффективных механизмов борьбы со взяточничеством 

является уголовно-правовая регламентация форм проявления взяточничества 

и установления наказания за их совершение. Поэтому вопросы о правовой 

регламентации взяточничества, установления наказания за эти преступления, 

а также проблемы квалификации взяточничества на сегодняшний день 

являются актуальными и рассматриваются в данной курсовой работе.   

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, которые возникают при получении взятки, передачи взятки, а 

также посредничестве во взяточничестве.  

Предмет исследования – нормы уголовного закона, закрепляющие 

составы взяточничества, ответственность за данные преступления, а также 

судебная практика по делам о взяточничестве.  

Цель исследования – изучить составы получения и дачи взятки, 

определить проблемы, возникающие у правоприменителей при их 

квалификации. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

 определить составы получения, дачи взятки и посредничества во 

взяточничестве; 

 рассмотреть особенности уголовной ответственности за 

взяточничество; 

 выявить проблемы, возникающие при квалификации преступлений 

данного вида и определить варианты их решения.  

Для достижения поставленных задач необходимо воспользоваться 

следующими методами: 

 всеобщий метод – использование различных мировоззренческих 

подходов для объяснения сущности предмета исследования курсовой.  

 общенаучный метод, применяемый на отдельных этапах 

исследования    предмета курсовой, в частности использование системного и 

функционального подходов.  

 частнонаучный метод: 

 специально неюридический – статистический метод, 

позволяющий получить количественные данные по теме курсовой работы. 

 специально юридический, включающий формально-юридический    

метод, позволяющий дать определение юридическим понятиям, определить 

их признаки, дать классификацию, сопоставить и сравнить формы 

проявления взяточничества. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы в качестве 

теоретической основы были использованы труды следующих ученых-

юристов: А.В. Бриллиантова, А.И. Чучаева, В.М. Лебедева, В.П. Ревина, А.И. 

Рарога.  

В качестве нормативно-правовой основы использовались: Уголовный 

кодекс РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07. 2013 г. № 

24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
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коррупционных преступлениях», Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 16.10.2009 № 19«О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

 

1    ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПНОГО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

1.1 Уголовно-правовая характеристика взяточничества 

 

Такие понятия как «коррупция» и «взяточничество» давно стали 

привычными и знакомы каждому чуть ли ни с детства. Наше государство 

стремится к развитию экономики, социальной сферы, высокому уровню 

обеспечения прав и законных интересов общества и государства. Одним из 

условий такого развития является отсутствие проявлений коррупции в 

обществе, поскольку по данным отечественных экономистов ущерб 

государственного бюджета от коррупции среди чиновников ежегодно 

составляет от 15 до 24%. «Коррупция – это одно из наиболее 

разрушительных криминальных явлений, влияющих не только на 

правосознание, но и в целом на образ жизни людей и угрожающее сегодня 

успешному реформированию России». Так считают авторы учебного пособия 

«Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений» и с ними сложно не согласиться.
1
 

Уголовный кодекс не содержит легального определения понятия 

«коррупция» как родового определения группы преступлений 

коррупционной направленности, однако законодатель закрепил 

исчерпывающий перечень форм этого деяния. К таким преступлениям можно 

отнести хищение путем присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), 

                                                           
1Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. 

Настольная книга следователя: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /  под ред. Н.Д. 

Эриашвили. М., 2015. 319 с. 



7 

 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст. 285.2 УК РФ), а также получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) и др. Особенностями данных преступлений является 

то, что эти деяния всегда представляют собой сделку между должностным, 

представляющим государство, и лицом, заинтересованном в его 

определенном поведении. Повышенная общественная опасность данных 

деяний заключается в том, что должностное лицо в данном случае 

руководствуется исключительно корыстными побуждениями, пренебрегая 

интересами службы, а лица, вступающие с ними в сговор, получают 

возможность не быть связанными установленными нормативными 

ограничениями.  

Одним из нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с коррупционными преступлениями, является Федеральный закон 

№273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции». Именно 

данный нормативно-правовой акт содержит определение понятия 

«коррупция».   

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, а также иное незаконное использование должностным 

лицом своего 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 данных 

деяний  от имени и в интересах юридического лица.  

Таким образом, взяточничество неразрывно связано с коррупцией. На 

современном этапе развития российского общества взяточничество является 

не только наиболее распространенным и скрытым проявлением коррупции, 

но уже давно приобрело звание глобального социально-политического и 

социально-экономического явления. 
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«В состав разных отраслей и институтов права включены нормы, 

осуществление которых если не прямо, то косвенно входят в правовой 

механизм предупреждения коррупционных преступлений. Среди них самым 

распространенным и наиболее опасным по праву можно считать 

взяточничество.  

Взяточничество нарушает устои государственной власти, его обычную 

управленческую функцию государственных и муниципальных органов и 

учреждений, подрывает их авторитет, искажает правосознание граждан, 

формируя у них мысли о возможности удовлетворения личных и групповых 

интересов при помощи подкупа должностных лиц, мешает развитию 

конкуренции, создает сложности в экономическом развитии». 
1
 

                                                           
1
Арисов И.С.// Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему// Бюллетень науки и практики № 12// 2017 г.// С. 437. 
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В самом законодательном определении содержатся такие формы 

взяточничества как получение и дача взятки, однако законодатель не 

указывает такое преступление как посредничество во взяточничестве (статья 

291.1 УК РФ), состав которого был введен в уголовный кодекс в 2011 году. 

Вследствие этого определение понятия «коррупция» следует дополнить 

словами «посредничество во взяточничестве». 

Некоторые ученые рассматривают «взяточничество» как должностное 

преступление, которое предусматривается двумя статьями УК РФ – ст. 290 

«Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки». Эти два взаимосвязанные 

состава составляют своеобразную совокупность, которая, и охватывается 

понятием взяточничества, то есть преступной возмездной сделки между 

должностным лицом и другим лицом, которое добивается какого-либо 

вопроса в свою пользу представляемого им лица. 

Взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и 

взаимообусловленные, сопутствующие, следующие друг за другом.
1
 

Экспертами Совета Европы разработано общее определение коррупции: 

«Коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, 

наделенного ответственностью в публичном или частном секторе, которое 

нарушает свои обязанности , вытекающие из его публичного статуса как 

публичного лица, частного наемного работника, независимого агента или 

другого статуса подобного рода для себя или другого лица».
2

                                                           
1
Подгрушный М.А. Взяточничество и коррупция: вопросы терминологии средства 

противодействия // Вестник Удмуртского университета. 2012.С. 140.  
2
Некоторые аспекты международно-правового сотрудничества государств-членов Совета 

Европы в области борьбы с коррупцией // Журнал рос. права. 2000. №7. 
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Толковый словарь трактует коррупцию как «моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выраженное в незаконном обогащении, 

взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами».
1
  

 Борьба со взяточничеством в последние годы стала одной из главных 

задач в деятельности российских правоохранительных органов. В 

современном уголовном законодательстве понятие взяточничества является 

собирательным и к нему относятся такие составы преступлений, как 

получение взятки (ст.290 УК РФ), дача взятки (ст.291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество 

(ст. 291.2 УК РФ). Продолжая поступательную линию противодействия 

коррупции в органах государственной власти, законодатель наряду с 

совершенствованием действующей триады норм о взяточничестве (ст. ст. 

290, 291 и 291.1 УК РФ) криминализировал мелкое взяточничество (ст. 291.2 

УК РФ). 

«Эта норма подтверждает высокую степень общественной опасности 

дачи и получения взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Еще более высокая степень общественной опасности того же деяния, 

совершенного лицами, имеющими судимость за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 290, 291.1 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Тем самым 

законодатель подтвердил свою решимость противодействовать 

взяточничеству в любых проявлениях, дав правоприменителям еще одно 

средство для борьбы с ним. Одновременно у правоведов появился повод для 

раздумий о толковании, проблемах и эффективности применения, а также 

превентивном потенциале новеллы».
2
 

Видовым объектом взяточничества являются такие общественные 

отношения, которые обеспечивают законные интересы государственной 

службы и государственного управления.  

                                                           
1
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 264. 

2
Анощенкова С.В. Взяточничество мелкое – вопросы крупные // Законность. 2017. №3. С. 

43. 
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Непосредственным объектом взяточничества являются общественные 

отношения, обеспечивающие создание, нормальную деятельность работы 

государственного аппарата, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений и их авторитет. 

Потерпевшим в составах исследуемых преступлений могут быть 

любые физические лица, которым соответствующим деянием причинен 

указанный в данной уголовно-правовой норме материальный, физический 

или моральный вред. Потерпевший от преступления не является 

обязательным признаком рассматриваемой категории преступлений и не 

оказывает влияния на их квалификацию. В составе получения взятки (ст. 290) 

лицо, дающее взятку должностному лицу, не может рассматриваться в 

качестве потерпевшего от этого преступления, поскольку одновременно 

является субъектом дачи взятки (ст. 291), т.е. «потерпевшим-преступником». 

Предметом взяточничества совместно с денежными средствами, 

ценными бумагами, другим имуществом, могут быть противоправное 

оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав. Неимущественные выгоды не признаются предметом по современному 

Уголовному кодексу России.  

Гражданский кодекс РФ относит деньги к движимым вещам (ст. 128, п. 

2 ст. 130 ГК РФ). В первую очередь, они рассматриваются в виде вещей, 

определяемых родовыми признаками (хотя возможна и их 

индивидуализация), а также потребляемых. Из этого следует, что разговор 

идет о денежных знаках (купюрах) и монетах, т.е. о наличных денежных 

средствах.  

«С экономической позиции деньги – то определѐнный товар, который 

является всеобщим эквивалентом. Необходимо классифицировать разные 

виды денег (чаще всего классификация осуществляется в зависимости от 

функций денег). В том числе можно выделить идеальные деньги, 
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полноценные деньги (золотые и серебряные монеты) и их заменители 

(бумажные деньги) и т. д.»
1
  

«Предмет взяточничества может быть в виде незаконного 

предоставления имущественных прав. Более конкретно, речь идет о 

возникновении у лица юридически закрепленной возможности у лица 

юридически закрепленной возможности вступить во владение во владение 

или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от 

должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.2 В п.9 

Пленума Верховного Суда РФ разъяснено, что имущественные права 

включают в свой состав следующее множество невещественных благ. Это – 

право на имущество, в том числе право требования кредитора, а также иные 

права, имеющие денежное выражение, например, исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (ст. 1225 ГК). Таким образом, ст. 290 УК РФ 

предоставление иных имущественных прав называет в качестве отдельного 

вида предмета взяточничество». 

Отсутствие имущественной выгоды у должностного лица влияет на 

квалификацию деяния. В соответствии с п. 23 Пленума Верховного Суда РФ 

от 9 июля 2013 г. №24, содеянное не может быть квалифицировано как 

получение взятки, если должностное лицо, его родные или близкие не 

извлекли из этого имущественную выгоду. К примеру, принятие 

руководителем государственной организации спонсорской помощи для 

обеспечения функционирования этой организации за совершение им 

действий по службе в  пользу лиц, оказавших такую помощь. Действия 

должностного лица при наличии к тому оснований могут быть 

квалифицированы по ст. 285 (злоупотребление должностными 

                                                           
1
Арисов И.С. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему// Бюллетень науки и практики № 12. 2017. 
2
Элекина С.В.//Предмет взяточничества по современному уголовному праву 

России//Юридический вестник Самарского университета. 2018. №4. С. 162. 
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полномочиями) либо по ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий). 

«Объективная сторона взяточничества выражается, как правило, в 

действиях, то есть в получении должностным лицом лично или через 

посредника объекта взятки. Путем бездействия могут быть совершены 

только некоторые виды злоупотребления должностными полномочиями. 

Деяния, указанные в диспозиции ст. 290 УК РФ, совершаются путем 

использования лицом своих полномочий либо государственным служащим 

или служащим органа местного самоуправления, а также путем дачи взятки 

должностному лицу с использованием им своих полномочий в интересах 

дающего (ст. 291). При этом должностные или служебные полномочия 

используются лицом в ущерб интересам нормального функционирования 

аппарата публичной власти, государственной или муниципальной службы и 

во вред законным интереса общества или государства, граждан или 

организаций» 

Часть 1 ст. 290 УК РФ указывает варианты поведения должностного 

лица, за которое оно получает взятку: 

а) за выполнение должностным лицом входящих в его служебные 

полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц; 

б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий (бездействию); 

в) за общее покровительство или попустительство по службе; 

г) за совершение должностным лицом незаконных действий 

(бездействие). 

Под действиями (бездействием), составляющими служебные 

полномочия должностного лица, необходимо рассматривать такие действия, 

которые он вправе или обязан предпринять в соответствии с возложенными 

обязанностями (например, сокращение установленных законом сроков 

рассмотрения обращения взяткодателя, быстрого принятия соответствующим 
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лицом данного решения, выбор должностным лицом в рамках своих 

полномочий или закрепленного законодательного усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). Это 

легальные действия лица, который подпадают под действие его должностной 

инструкции, которые затем будут преступными в связи с тем, что 

выполняются за взятку.  

Общее покровительство по службе может выражаться, в первую 

очередь, в необоснованном повышении подчиненного, в т. ч. в нарушение 

сформировавшегося законодательного порядка, на более высокую 

должность, во включение его в списки лиц, которые представлены к 

поощрению. 

К попустительству по службе можно отнести к примеру, согласие 

должностного лица контролирующего органа не использовать входящие в 

его компетенцию меры ответственности в случае обнаружения совершенного 

взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по 

службе действия (бездействие) могут быть выполнены должностным лицом в 

пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его 

надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также 

его организационно – распорядительные функции.  

Для наличия состава взяточничества не имеет значение время 

получения должностным лицом взятки – до или после выполнения им 

действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, а также вне зависимости от того, были ли данные действия 

(бездействия) предварительно обусловлены взяткой или соглашением с 

должностным лицом о передаче за их осуществлением взятки.  

Субъект преступления взяточничество специальный –  это 

должностное лицо, иностранное должностное лицо, должностное лицо 

публичной международной организации. Субъект преступления общий – 



15 

 

физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 

- 16 лет. 

В примечании к ст. 318 УК РФ сказано: «Представителем власти в 

настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости». Иными словами, представитель власти – это 

лицо, наделѐнное властными полномочиями, имеющее право в пределах 

своей компетенции дать обязательные указания и при необходимости 

применять прежде всего меры принуждения к неопределенному широкому 

кругу граждан, не подчиненных ему по службе. В п. «а» ст. 2 Конвенции 

ООН « О противодействии коррупции» таковым является «публичное 

должностное лицо», т.е. «любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе государства-участника». К 

представителям власти относятся Президент РФ, депутаты Федерального 

Собрания РФ, других уровней законодательной власти, сотрудники 

прокуратуры, ФСБ, МВД, судьи, работники таможенных и налоговых 

органов, санитарных, пожарных и иных инспекций, контрольно-ревизионных 

органов и т.п. 

Касаясь лиц, выполняющих постоянно, временно или по специальному 

полномочию организационно-распорядительные функции в государственных 

или муниципальных органах, учреждениях, корпорациях, Вооруженных 

Силах и воинских формированиях, необходимо отметить, что под такими 

функциями понимаются функции, состоящие в руководстве указанными 

структурами, их трудовыми коллективами, участниками работы, отдельными 

работниками, подбор и расстановка кадров, планирование работы, 

организация труда подчиненных, поддержание трудовой дисциплины, 

применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 
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Постоянное или временное осуществление должностных функций 

возможно, если лиц занимает соответствующую должность в 

государственных или муниципальных органах, или учреждениях. 

Специальные полномочия – это осуществление разовых либо срочных 

поручений должностного характера без занятия должности. Основанием для 

таких полномочий должны быть правовые акты (законы, приказы, 

доверенности и т.п.). 

Состав взяточничества является формальным – преступление окончено, 

например, с момента принятия должностным хотя бы части передаваемых 

ценностей при даче-получении взятки. При этом не имеет роли, получило ли 

должностное лицо действительную возможность пользоваться или 

распоряжаться полученными им ценностями по своему желанию. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстным 

мотивом, который с необходимостью вытекает из сущности данного 

преступления.  

Мотивы получения взятки разные. Корыстный мотив является «самым 

популярным» - когда заинтересованное лицо получает незаконное 

вознаграждение, стремясь получить какую-либо выгоду для себя. На втором 

месте –  получение нематериальных преференций, например, за оказание 

общей протекции по службе или для облегчения приема в учебное заведение. 

В последнее время во многих уголовных делах такой мотив прослеживается 

как ложно понятый производственный интерес (особенно принятие 

материальных стимулов для ускорения получения лицензий).
1
 

Во всех коррупционных преступлениях четко просматривается 

специальная цель – публичное должностное лицо (государственный или 

муниципальный служащий) использует предоставленную ему власть (права, 

возможности, полномочия, положение) «для достижения личной или 

групповой выгоды». 

                                                           
1
Яни П.С. Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного закона и позиции 

Верховного Суда // Законность.2018. №1. 
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«Отсутствие соответствующих мотивов и цели в действиях 

должностного лица (государственного или муниципального служащего) в 

случаях, когда они непосредственно указаны или вытекают из смысла 

определенной уголовно-правовой нормы, наряду с отсутствием указанных в 

ней общественно опасных последствий, позволяет отграничить должностное 

(коррупционное) преступление от должностного (коррупционного) 

правонарушения (проступка)».
1
 

Из материалов рассмотренных уголовных дел видно, что большинство 

актов взяточничества совершаются как отдельные преступления одним 

участником, но в некоторых случаях устанавливается наличие группы, 

действующей на основании предварительного сговора с четким 

распределением функций каждого участника. 

Особенностью рассматриваемых уголовных преступлений является и 

тот факт, что эти деяния совершаются преступниками не извне, а внутри 

самой системы государственных или муниципальных органов власти, 

сотрудниками этих органов, государственными или муниципальными 

учреждениями, а также военнослужащими с соответствующими 

полномочиями и использующими эти полномочия для совершения 

служебных преступлений. 

Таким образом, под взяточничеством на сегодняшний момент в России 

понимается получение взятки, дача взятки и посредничество во 

взяточничестве. Иными словами, взяточничество – это противоправная 

сделка между лицом, занимающим должность, и другим лицом, ожидающим 

решения определенного вопроса в его пользу или в пользу представляемого 

им лица, а равно посредничество в такой сделке.  Данные виды общественно 

опасных деяний содержатся в главе 30 УК РФ – Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.   

                                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. М.: Статут, 2012. С. 657. 



18 

 

Взяточничество является не только одной из самых частых форм 

проявления коррупции, но и одним из самых опасных должностных 

преступлений, поскольку умаляет авторитет государственных, 

муниципальных, правоохранительных органов, прочих учреждений, а также 

способствует разочарованию граждан в законности и правопорядке в 

обществе. В результате процветания взяточничества происходит деформация 

сознания граждан, у них складывается впечатление, что личные интересы 

можно удовлетворить путем подкупа «нужных» лиц. 

 

1.2 Объективные и субъективные признаки получения взятки 

 

Статья 290 УК РФ предусматривает ответственность за «Получение 

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе». 

Получение взятки является одним из основных, наиболее опасных и 

распространенных преступлений, предусмотренных УК РФ. Так, в 1997 г. 

было зарегистрировано 3559, в 1998 г. – 3623, в 1999 г. – 4241, в 2000 г. – 

4281, в 2001 г. – 4747, в 2002 г. – 4553, в 2003 г. – 4442, в 2004 г. – 5273, в 

2005 г. – 5720, в 2006 г. – 6546, в 2007 г. – 6788, в 2008 г. – 7131 

преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ. 

«Общественная опасность анализируемого преступления состоит в том, 

что данная форма коррупционного проявления подтачивает основы власти и 



19 

 

управления, дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, 

ущемляет конституционные права и интересы граждан, разрушает 

демократические устои и правопорядок, извращает принципы законности».
1
 

Опасность данного преступления обусловливается также тем, что оно 

зачастую связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, 

оказывает непосредственное содействие проявлениям организованной 

преступности, которая парализует нормальное функционирование 

хозяйственной и управленческой системы государства.  

К объективным признакам состава получения взятки относят: объект 

преступления – те общественные отношения, которые охраняются 

уголовным законом, и на которые происходит посягательство; а также 

объективную сторону – внешнюю характеристику совершенного 

преступления, которая выражается в деянии и наступивших в результате него 

последствиях. 

Родовым объектом преступлений, объединенных понятием 

«взяточничество», является государственная власть. Видовым объектом 

данной группы преступлений является государственная власть, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Основным непосредственным объектом данного преступления является 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

осуществляемое в соответствии с законом. В качестве непосредственного 

дополнительного объекта можно назвать общественные отношения, 

обеспечивающие авторитет указанных органов власти. 

Обязательным признаком получения взятки является предмет. В 

отличие от УК РСФСР, в котором говорилось о получении взятки «в каком 

бы то ни было виде», действующий Кодекс ограничивает характер взятки 

только выгодами имущественного характера: взятка может выражаться в 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. №17. Ст. 923. 
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виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера. 

 Предметом преступления являются деньги; ценные бумаги; иное 

имущество, в том числе вещи, ограниченные в обороте; незаконно 

оказываемые услуги имущественного характера; имущественные права.  

 Под деньгами закон подразумевает денежные знаки в российской или 

иностранной валюте, находящиеся в обращении либо изъятые из обращения, 

но подлежащие обмену на новые. 

«Ценной бумагой называется документ, удостоверяющий, с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, 

имущественные права, осуществление и передача которых возможны только 

при его предъявлении. К ценным бумагам относятся государственные и 

негосударственные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные 

сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, 

коносаменты, акции и другие документы, которые законодательством РФ 

отнесены к категории ценных бумаг».
1
       

 Иное имущество охватывает любое, помимо денег и ценных бумаг, 

другое имущество (включая имущественные обязательства), как движимое 

(драгоценности, автомобиль, картина, кинокамера), так и недвижимое 

(земельный участок, жилой дом, дача и т.п. – ст. 130 ГК РФ). 

 Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 09.07.2013 №24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» поясняет, что под незаконно оказываемыми услугами 

имущественного характера следует понимать предоставление 

взяткополучателю любых имущественных выгод, освобождение его от 

имущественных обязательств (например, бесплатное предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, прощение долга, исполнение 

обязательства перед иными лицами). «При этом указанные выгоды и услуги 

                                                           
1
 Н.В. Чернобаева. Характеристика взяточничества как одной из самых опасных форм 

коррупции в России// Вестник Удмуртского университета// 2009 г. С. 187 
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имущественного характера должны получить в приговоре денежную 

оценку».
1
 Имущественные права также могут являться предметом получения 

взятки. Пленум Верховного суда поясняет, что имущественные права 

включают как право на имущество, так и иные права, имеющие денежное 

выражение (результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации). Предоставление взяткополучателю имущественных прав 

предполагает возникновение у данного лица прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом, то есть возможности распорядиться им как 

своим собственным, возникновения права требования у должника 

исполнения в его пользу имущественных обязательств.  

Предмет взятки должен получить оценку в денежном выражении, 

иногда путем заключения эксперта.  

Не являются предметом получения взятки услуги нематериального 

характера, не влекущие для взяткополучателя имущественной выгоды 

(например, предоставление возможности приобрести какой-либо редкий 

товар или услугу, выдача положительной рецензии на работу).
2
 

Итак, взятка как предмет ее получения может иметь только 

имущественную природу. Получение выгоды имущественного характера 

(положительная рецензия на авторскую работу, содействие в устройстве на 

работу родственника должностного лица) не может квалифицироваться по ст. 

290 УК РФ. «Если предметом получения взятки будет являться 

имущественное право, то получение взятки будет окончено с момента, когда 

у взяткополучателя возникла юридически закрепленная возможность 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. проф. В.М. Лебедева. М., 2013. 

951 с. С. 796. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. А. 

В. Бриллиантова. М: Проспект, 2010.  С. 836. 
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собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 

имущественных обязательств и др.»
1
 

Объективная сторона получения взятки выражается в действии – 

получении должностным лицом предмета взятки лично или через 

посредника. Под получением взятки лично следует понимать ее фактическое 

принятие не только самим должностным лицом, но и его родными или 

близкими с его согласия или при отсутствии его возражений. 

Получение взятки через посредника означает, что должностное лицо 

получает взятку не из рук взяткодателя, а от лица, которое выступает в роли 

передаточного звена между взяткодателем и взяткополучателем. Смысл 

использования посредника состоит в том, чтобы затруднить выявление факта 

взяточничества.  

Само по себе получение взятки должностным лицом имущественной 

выгоды не означает получение взятки необходимым признаком преступления 

является обусловленность взятки последующими действиями должностного 

лица. Это значит, что взяткодатель не просто вручает должностному лицу 

подарок, а передает материальные ценности либо предоставляет услугу 

имущественного характера за то, что должностное лицо совершит или е 

совершит в его пользу ответные действия.  

Часть 1 статьи 290 уголовного кодекса РФ предусматривает несколько 

вариантов поведения должностного лица, получившего взятку, за которые он 

несет ответственность:   

1) совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или лица, 

которое он представляет, которые входят в его служебные полномочия.  

Действия (бездействия), входящие в служебные полномочия должностного 

лица – это те действия (бездействия), которые данное должностное лицо 

                                                           
1
Арисов И.С. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему// Бюллетень науки и практики № 12. 2017. 
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вправе либо обязано совершить в рамках полномочий занимаемой им 

должности.  

2) совершение действий (бездействий) должностным лицом, которые 

не входят в его полномочия, но должностное лицо в силу своего служебного 

положения может способствовать таким действия (бездействиям). 

Способствование в данном случае – это использования взяткополучателем 

своего должностного положения для воздействия на другое должностное 

лицо и его склонение к совершению действий (бездействий) в отношении 

взяткодателя. 

3) общее покровительство или попустительство по службе. В данном 

случае конкретное поведение взяткополучателя по отношению к 

взяткодателю или лицу, которое он представляет, не оговаривается заранее, а 

представляется сторонами как вероятное, возможное в будущем.  

Под совершением действий (бездействия), которые входят в служебные 

полномочия должностного лица, следует понимать совершение или 

воздержание в интересах взяткодателя от совершения действий, которые 

входят круг служебных полномочий должностного лица и которые оно 

должно было или могло свершить по службе. 

Способствование виновным, благодаря своему должностному 

положению, совершению желательных для взяткодателя действий, которые 

не входят в его служебные полномочия, означает использование значимости 

и авторитета занимаемой взяткополучателем должности, его начальственного 

положения по отношению к лицам, в непосредственном ведении которых 

находится интересующий взяткодателя вопрос, а также служебных 

отношений с другими должностными лицам. 

Пленум Верховного суда разъясняет, что общее покровительство и 

попустительство по службе может распространяться как на подчиненных 

взяткополучателя, так и на других лиц, на которых распространяются его 

функции как представителя власти. 
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Общее покровительство по службе предполагает необоснованное 

создание взяткодателю или представляемым им лицам различных 

благоприятных условий. 

Попустительство по службе выражается в отсутствии реакции 

должностного лица на упущения или нарушения в служебной деятельности 

взяткодателя или представляемых им лиц, не реагирование на его 

неправомерные действия. Итак, необходимым признаком получения взятки 

является ее обусловленность определенными ответными действиями 

должностного лица. Это в равной мере касается как взятки – подкупа, когда 

она предшествует желательным для взяткодателя действиям должностного 

лица, так и взятки – благодарности, при которой взятка вручается 

должностному лицу после совершения им действия (бездействия) в 

интересах взяткодателя. 

Ответственность за получение взятки наступает независимо от того, 

когда был получен предмет взятки - до или после исполнения действия 

(бездействия) в пользу взяткодателя и были ли эти действия (бездействия) 

заранее обусловлены взяткой. Таким образом, существует два вида взятки: 

взятка-подкуп и взятка-благодарность. В первом случае передача предмета 

взятки обусловливает нужное взяткодателю поведение должностного лица, 

является необходимым условием совершения им определенных действий 

(бездействия).
1
 

Но необходимо отличать взятку-благодарность от передачи обычного 

подарка. Гражданский кодекс РФ в статье 575 допускает дарение обычных 

подарков государственным (муниципальным) служащим, лицам, 

замещающим государственные должности. Стоимость подарка не должна 

превышать трех тысяч рублей. При этом стоит отметить, что данное 

положение Гражданского кодекса не распространяется на уголовный закон. 

В данной статье речь идет о дарении, при этом у другой стороны, 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. проф. В.М. Лебедева. М., 2013. 

С. 608. 
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получившей подарок, не возникает встречных обязательств. Таким образом, 

при наличии в совершенном лицом деянии состава получения взятки (будь то 

взятка-подкуп или взятка-вознаграждение) уголовная ответственность 

наступает независимо от размера полученного вознаграждения.
1
 

Обусловленность взятки ответными действиями взяткополучателя 

является необходимым условием его уголовной ответственности. Однако 

сами эти действия находятся за рамками объективной стороны получения 

взятки, для квалификации действий взяткополучателя их фактического 

совершения не требуется. Если, получая взятку, должностное лицо реально 

даже не собиралось выполнять требования взяткодателя, состав 

преступления имеется. Однако в случаях, когда должностное лицо принимает 

вознаграждение за совершение заведомо невыполнимых действий, которые 

не входят в его компетенцию, и оно объективно не может ни совершить их, 

не способствовать их свершению другим должностным лицом, деяние 

должно квалифицироваться не как получение взятки, а как мошенничество 

(п. 20 ПП ВС).
2
  

Состав получения взятки является формальным, то есть в соответствии 

считается оконченным с момента получения должностным лицом предмета 

взятки. При этом Пленум Верховного суда поясняет, что преступление 

считается оконченным и с того момента, когда должностное лицо получило 

хотя бы часть предмета взятки. При этом не имеет значение, получило ли 

лицо реальную возможность распорядиться полученной взяткой по своему 

усмотрению. Он будет оконченным с момент принятия должностным лицом 

хотя бы части взятки независимо от наступления последствий, которых 

добивается заинтересованное лицо.
3
  Если в деянии, направленном на 

принятие взятки, отсутствует, прежде всего, момент вручения или передачи 
                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. А. 

В. Бриллиантова. М: Проспект, 2010. С. 838. 
2
 Н.В. Чернобаева. Характеристика взяточничества как одной из самых опасных форм 

коррупции в России// Вестник Удмуртского университета, 2009 г. С. 189. 
3
 Уголовное право России. Особенная часть.: Учебник; под ред. В.П. Ревина. М.: 

Юстицинформ, 2009. С. 173. 
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предмета взятки, то это означает, что должностное лицо еще не приступило к 

выполнению объективной стороны данного противоправного деяния. 

Следовательно, такие действия не могут быть оценены как покушение на 

принятие взятки, так как покушение по общему правилу прерывается только 

в процессе исполнения состава преступления до момента окончания 

противоправного деяния. При наличии определенных условий действия, 

направленные на принятие взятки, могут быть квалифицированы 

компетентными органами как приготовление к этому преступлению, которое 

может быть прервано до начала выполнения его объективной стороны. 

Данное преступление окончено с момента принятия должностным 

лицом хотя бы, какой-либо части передаваемых ценностей. В том случае, 

когда деньги, являющиеся предметом взятки, перечисляются на расчетный 

счет должностного лица, принятие взятки следует считать оконченным с 

момента поступления их на соответствующий счет. Для наличия 

оконченного состава преступления получения взятки не имеет значения, 

получили ли лица, которым был передан предмет взятки, реальную 

возможность пользоваться или распоряжаться переданным им ценностям по 

своему усмотрению. 

Каждый самостоятельный эпизод получения взятки квалифицируется 

по совокупности преступлений. Не образует совокупности получение заранее 

обусловленной суммы взятки в несколько приемов и систематическое 

получение предмета взятки за общее покровительство или попустительство 

по службе, когда эти деяния обусловлены единым умыслом взяткодателя, 

иными словами, когда имеет место продолжаемое преступление. 
1
 

Субъективная сторона преступления характеризует психическое 

отношение лица к содеянному, которое выражается в сочетании волевых, 

интеллектуальных и чувственных моментах. Субъективная сторона является 

внутренней стороной преступления.  

                                                           
1
 Уголовное право. Части Общая и Особенная : курс лекций / Г. А. Есаков, А. И. Рарог / 

под ред. А. И. Рарога. М.,2005. С. 436. 
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Субъективная сторона получения взятки характеризуется виной в 

форме прямого умысла – лицо осознает, что получает незаконное 

вознаграждение за совершение в пользу взяткодателя определенных 

действий и желает получить предмет взятки. При этом взяткополучатель 

должен осознавать, что он получает взятку за совершение определенных 

действий (бездействий) в отношении взяткодателя или представляемого им 

лица с использованием своего должностного положения. При характеристике 

интеллектуального момента умысла важно подчеркнуть, что умысел 

должностного лица охватывает признак обусловленности взятки и связь 

служебного положения виновного лица с ее основанием. Если должностное 

лицо считает, что оно получает незаконное вознаграждение за действия 

(бездействие), которые не входят в его служебные полномочия и 

компетенцию, или что лицо не может способствовать их совершению, то 

следует такие деяния квалифицировать как мошенничество. 

Мотив получения взятки корыстный. Поэтому если должностное лицо 

принимает противоправное вознаграждение с целью обратить его в пользу 

государственного (муниципального) органа или учреждения, в котором оно 

работает, потратить на какие-либо общественные или государственные 

нужды, состав данного противоправного деяния отсутствует. 

При наличии к тому оснований действия должностного лица могут 

быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями 

либо как превышение должностных полномочий. 

На практике нет единого мнения относительно способов получения 

вятки. Традиционно выделяют два компонента:  

1) Получение взятки за передачу определенного предмета со стороны 

получателя незаконного вознаграждения, тому, кто его выплачивает; 

2) Совершение за взятку некоего конкретного действия (бездействия) в 

интересах передающего ее лица. 

Обобщения судебной практики по данной категории дел, которые 

периодически проводятся Верховным Судом Российской Федерации и 
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региональными судами, выявили, что взятка берется за разного рода 

содействие, лоббирование интересов, за разрешение судебного спора в 

интересах определенной стороны, с получением «заказного» решения, за 

продвижение по службе, за незаконную выдачу больничного листа, 

водительских прав, оформление инвалидности. 

В дополнение к способам взяточничества, существуют и способы 

скрытия совершения этих преступных деяний. Среди таких способов можно 

назвать: дача ложных показаний о существовании мнимой провокации в 

отношении получателя взятки; попытки объяснить задержание с поличным 

тем фактом, находящие у лица деньги, были одолжены у него ранее и теперь 

возвращены ему (для этого некоторые продуманные фигуранты даже 

заблаговременно заготавливали долговые расписки).
1
 

Нередко взяточники устраивают настоящие театральные шоу, маскируя 

факт получения взятки под правомерные действия. Они используют сложные 

криминальные схемы. В некоторых случаях приглашают для передачи лиц, 

не знающих, что через них идет получение незаконного вознаграждения, 

иногда даже совершенно случайно встреченных людей (варианты здесь 

разные – из благотворительных соображений, за небольшое поощрение).
2
 

Взяточники также организуют реальные театральные представления и 

скрываютфакт получения взятки маскируя под правомерные действия, 

используя сложные криминальные схемы. В некоторых случаях для передачи 

взятки приглашаются случайно встреченные люди, которые не знают, что 

через них происходит незаконная передача денежных средств. 

Также распространен такой прием, когда сумма взятки делится на 

несколько частей. Для передачи каждой части назначается новое место и 

время, причем нередко в конспиративных целях их неоднократно переносят. 

                                                           
1
 У. А. Проскурина, Г.А. Самура, И.Е. Милова Некоторые вопросы криминалистической 

характеристики взяточничества // Актуальные проблемы правоведения. 2018, №4. С. 38. 
2
 Кузнецов Г.Г. Коррупция в РФ: противодействие и ликвидация // Международный 

журнал экспериментального образования. 2014. №6. С. 65. 
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Преступники назначают для передачи публичные места, с большим 

количеством посетителей, внешними шумами, работающими механизма.  

Если говорить о групповой взятке, то соучастники максимально 

стремятся замаскировать общение между собой, намеренно не используют 

мобильную связь, не общаются в социальных сетях, во время разговора 

включают глушащие приборы – диктофоны, планшеты, радиоприемники, 

телевизоры. Они пытаются уменьшить контакты друг с другом, не 

показываются вместе, встречаются скрытно и минимально по времени. 

Документы, которые могут идентифицировать преступников в процессе 

расследования, часто уничтожаются. В следствии чего обыски и выемки по 

взяточничеству должны быть в числе первоначальных следственных 

действий. 

Субъект преступления специальный – это должностное лицо, 

иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной 

международной организации. В примечании к статье 285 Уголовного 

Кодекса  Российской Федерации указано, что под должностным лицом 

понимаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие властные функции, а также выполняющие 

административно-хозяйственные, организационно-распорядительные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных, муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ. Субъект преступления общий – физическое, вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности - 16 лет. 

В примечании к статье 290 УК РФ законодатель поясняет, что под 

иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства или выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства. 
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Должностным лицом публичной международной организации является 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. К ним относятся 

члены парламентских собраний международных организаций, участником 

которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные 

должности любого международного суда, юрисдикция которого признана 

Российской Федерацией.  

Субъективная сторона дачи взятки (статья 291 УК РФ) характеризуется 

виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что предает взятку 

должностному лицу за определенные действия (бездействия) с его стороны, 

связанные с его служебным положением и желает этого.  

Субъективная сторона посредничества во взяточничестве также 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что передает 

взятку или способствует взяткодателю, или взяткополучателю в достижении 

либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере, и желает совершить указанные действия. При этом 

если лицо получает от взяткодателя деньги якобы для передачи 

должностному лицу в качестве взятки, но присваивает их, то данное деяние 

образует состав мошенничества. 

Например, согласно Приговору Суда от 16 мая 2017 г. по делу № 1-

4/2017 г. Дербент:  

Гражданин Талибов М.Д. являющийся инвалидом 3-группы обратился 

к должностному лицу-Бабаеву Л.Б. об усилении его группы инвалидности. В 

ходе разговора с Талибовым М.Д. Бабаев Л.Б. умышленно, действуя вопреки 

интересам государственной службы, незаконно предложил передать ему в 

качестве вознаграждения деньги, в сумме 20 000 рублей за способствование 

принятию комиссией, в состав которой он входил в силу своего 

должностного положения, за усиление Талибову М.Д. группы инвалидности 

на 2 группу. На что Талибов М.Д. из-за отсутствия у него материальных 

средств, отказался, предложив деньги, в сумме 15 000 рублей, на что Бабаев 
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Л.Б. согласился. После чего Бабаев Л.Б., находясь в составе комиссии 

проголосовал за усиление группы инвалидности Талибову М.Д., при этом 

скрыл от него последнее, намереваясь получить от него обговоренную сумму 

денег. Таким образом, Бабаев Л.Б. своими умышленными действиями, 

являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег за совершение 

действий в пользу взяткодателя, за совершение действий, входящих в его 

служебные полномочия, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 

1 ст.290 УК РФ.
1
 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать о том, что 

должностное лицо Бабаев Л.Б. исходя из корыстных побуждений решил 

получить взятку, за совершение незаконных действий, а конкретно – за 

способствование в усилении группы инвалидности гражданину Талибову 

М.Д. Вследствие чего Бабаев Л.Б. злоупотребил своими должностными 

полномочиями. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, объектом взятки 

выступает нормальная деятельность органов и учреждений государственной 

власти, интересы государственной службы в органах местного 

самоуправления. Предметом взятки могут быть любые материальные 

ценности или блага материального характера, в том числе изъятые из оборота 

(например, оружие). Объективная сторона принятия взятки заключается в 

принятии предмета взятки лично от лица, которое дает взятку, или через 

посредника. Поскольку взятка передается за действия (бездействие) в пользу 

лица, которое дает взятку, или представляемых им лиц, в объективную 

сторону состава преступления принятия взятки входит совершение 

соответствующего действия (бездействия). 

 

1.3. Квалифицирующие виды получения взятки 

                                                           
1
Приговор № 1-4/2017 Мирового суда г. Дербент // Судебные и нормативные акты РФ – 

https://sudact.ru/ 
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Ответственность за получение взятки установлена в ст. 290 УК РФ. 

Родовой объект всех преступлений, предусмотренных ст.ст. 290-291.2 

УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную и 

законную деятельность органов государственной власти.  

Видовой объект также одинаков для преступлений, находящихся в 

данной группе и составляет общественные отношения, связанные с 

нормальным функционированием органов государственной власти, 

интересами государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Представляется, что непосредственный объект является 

общим для всех коррупционных преступных посягательств и представляет 

собой нормальную деятельность государственных органов по управлению 

государством. 

Признаком, характеризующим объект преступления, является его 

предмет – взятка. В юридической литературе существует два понятия, 

которые законодательно не закреплены: взятка-подкуп и взятка-

благодарность. Ответственность за эти виды в уголовном законе не 

дифференцирована. Однако можно предположить, что взятка-подкуп несет 

повышенную степень общественной опасности. Это выражено в том, что 

определенное служебное поведение должностного лица обусловлено его 

материальной заинтересованностью. 

Получение взятки за незаконные действия (бездействие). В качестве 

незаконных действий должностного лица в постановлении Пленума 

Верховного Суда №6 рассматриваются «неправомерные действия, которые 

не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки 

интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки 

преступления либо иного правонарушения». Следует пояснить, что под 

«неправомерными действиями, которые не вытекали из служебных 

полномочий» следует, прежде всего, понимать превышение должностных 
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полномочий, а не те действия другого должностного лица, совершению 

которых взяткополучатель может содействовать, используя служебное 

положение. 

Некоторые ученые термин «незаконные», используемый 

законодателем, толкуют только как «преступные». Однако большинство 

юристов придерживается другого мнения. Наиболее распространенной 

является точка зрения, согласно которой под незаконными действиями 

(бездействием) следует понимать случаи, когда: 

– должностное лицо за взятку совершает неправомерные действия, не 

являющиеся преступлением; 

– должностное лицо за взятку совершает преступное деяние. 

Заметим, что в зависимости от того, какие именно действия 

(бездействие) совершаются за взятку, следует выделять два вида взяток: 

взятка с простым составом – вручается должностному лицу за совершение 

или ускорение законного действия, находящегося в компетенции последнего; 

взятка со сложным составом, обремененная квалифицирующим признаком, – 

вручается должностному лицу за совершение какого-либо запрещенного 

законом действия, связанного с его возможностями по занимаемой 

должности. 

Взятка-благодарность характеризуется тем, что взятка передается 

должностному лицу без предварительной договоренности, в знак 

благодарности за его действия (бездействие). Однако исходя из п.8 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», ответственность 16 за получение, дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени 

получения должностным лицом взятки - до или после совершения им 

действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 
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(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с 

должностным лицом о передаче за их совершение взятки. 

 В науке уголовного права не сложилось единого мнения насчет 

определения сущности взятки как предмета. Первая группа теоретиков, такие 

как Волженкин Б В., Изосимов С. В., Гейвандов Э. А. Басова Т. Б., считают, 

что предметом взятки являются лишь вещи материального мира, в то время 

как вторая группа ученых (Квициния А. К., Качалов В. В.) придерживаются 

точки зрения, согласно которой предмет взятки обладает признаками 

материального и нематериального свойства. В отличие от ст. 173 УК РСФСР, 

где речь шла о взятке «в каком бы то ни было виде», ст. 290 УК РФ четко 

называет ее разновидности: деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

незаконное услуги имущественного характера и иные имущественные права. 

Квалифицированные составы получения взятки (статья 290 Уголовного 

кодекса РФ).Часть вторая статьи 290 Уголовного кодекса РФ содержит 

квалифицированный состав получения взятки – получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в значительном размере. 

Значительным признается размер взятки, превышающий стоимость 25 тысяч 

рублей.  

Квалифицированный состав, согласно ч.2 ст.290 УК РФ: «Получение 

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки в значительном 

размере».  В данной части в качестве отягчающего ответственность 

обстоятельства указывается получение должностным лицом взятки в 

значительном размере. Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ в ст. ст. 290, 

291, 291.1 УК РФ значительным размером взятки признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающих 25 000 руб.  

Часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса содержит такой 

квалифицированный состав преступления, как получение должностным 
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лицом, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной 

международной организации взятки за незаконные действия (бездействие). 

«Под незаконными действиями должностного лица понимаются 

неправомерные действия, не вытекающие из его служебных полномочий или 

совершаемые вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в 

себе признаки преступления либо иного правонарушения. Это такое 

поведение виновного, которое выходит за пределы его служебных 

полномочий, либо действия (бездействие), хотя и входящие в круг 

полномочий должностного лица, но при данных обстоятельствах не 

подлежащие исполнению ввиду отсутствия законных оснований для их 

совершения. В любом случае это поведение виновного, связанное с 

нарушением обязанностей по службе. Незаконными действия (бездействие) 

признаются тогда, когда они носят умышленный характер и нарушают 

нормызаконов, относящихся к любой отрасли права, то есть являются 

правовыми деликтами».
1 

Особо квалифицирующим признаком (ч. 4 ст. 290 УК РФ) является 

получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ или 

государственную должность субъекта РФ, а равно и должность главы органа 

местного самоуправления. В примечании 1 ст. 285 УК РФ сформулированы 

дефиниции указанных категорий субъектов. В случае получения взятки 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта РФ, а равно главой местного 

самоуправления, организатор, подстрекатель и пособник как соучастники 

этого преступления несут ответственность по ст.33 и ч.4 ст. 290 УК РФ. 

Часть 5 ст.290 УК РФ предусматривает наиболее строгую 

ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч. 1, 2, 3, или 4 ст. 

290 УК РФ, если они совершены: 

                                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник/ под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. М.: Статут, 2012. С. 717. 
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а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с вымогательством взятки; 

 в) в крупном размере. 

В соответствии с пунктом «а» части 5 статьи 290 –деяние совершено 

группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 35 УК РФ) или 

организованной группой (часть 3 статьи 35 УК РФ). Получения взятки по 

предварительному сговору группой лиц означает, что в преступлении 

участвовали два или более должностных лица заранее договорившихся о 

совместном получении взятки с использованием служебного положения 

каждым из виновных. При этом не имеет значения, какая часть взятки была 

получена каждым из этих лиц. Преступление окончено, когда любая часть 

взятки получена хотя бы одним должностным лицом. 

Должностное лицо, получившие без предварительной договоренности с 

другим должностным лицом взятку, а затем передавшее последнему в 

интересах взяткодателя часть полученного, несет ответственность по 

совокупности преступлений за получение и дачу взятки. 

Соглашение на совместное совершение преступления всегда должно 

быть предварительным, заключенным до начала непосредственного 

совершения посягательства. Промежуток времени между сговором и началом 

непосредственного осуществления посягательства в данном случае 

решающей роли не играет. 

Иные лица, не являющиеся должностными, входящие в состав группы, 

должны нести ответственность за соучастие в получении взятки со ссылкой 

на ст. 33 УК РФ. 

Преступление признается оконченным с момента получения взятки 

хотя бы одним должностным лицом. 

Под организованной группой понимается устойчивая группа как 

минимум из двух должностных лиц, созданная для многократного получения 

взяток. В нее могут входить лица, не являющиеся должностными; их 
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действия должны квалифицироваться по соответствующей части ст. 33 и ч. 4 

ст. 290 УК РФ (п. 16 ПП ВС №24 от 09.07.2013г). 

Согласно части 3 ст. 35 УК РФ Организованной группой признается 

устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Степень сплоченности участников 

организованный группы выше, чем в группе лиц по предварительному 

сговору, устойчивость может проявляться через дружеские отношения, 

возможно, родственные или длительные отношения; установлено 

распределение ролей, в группе есть организатор (руководитель). 

В число организованной группы лиц, объединившихся для получения 

взятки, могут входить, кроме должностных лиц, и иные лица, не являющиеся 

должностными, выполняющие отведенную им роль по обеспечению 

совершения данного преступления или нескольких преступлений. Лицо, 

создавшее группу либо руководившее ею, несет ответственность за все 

совершенные организованной группой преступления, если они охватывались 

его умыслом. Другие участники организованной группы несут 

ответственность как соисполнители за преступления, в подготовке или 

совершении которых они участвовали. При наличии к тому оснований они 

несут ответственность, согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ, как организаторы, 

подстрекатели либо пособники деяний, предусмотренных ст. 290 и 291 УК 

РФ. 

Пресечение преступной деятельности на стадии создания 

организованный группы или группы лиц по предварительному сговору 

необходимо квалифицировать как приготовление к преступлению по ч. 1 ст. 

30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. 

В соответствии с пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ –деяние 

совершено с вымогательством взятки.  

Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан)(п. 18 ПП 

ВС №24 от 09.07.2013г).         

 В то же время нельзя считать вымогательством простое предложение 

должностного лица дать ему взятку, а равно требование взятки под угрозой 

совершения законных действий (от которых, понятно, не могут пострадать 

правоохраняемые интересы взяткодателя).    

 Можно выделить две формы вымогательства взятки. Активная форма 

выражается в требовании должностного лица взятки при угрозе совершения 

действий, которые могут нарушить законный интерес гражданина либо не 

совершение действий, которые входят в обязанности должностного лица.  

При пассивной форме вымогательства взятки должностное лицо не требует 

взятки и не высказывает угроз, но при этом затягивает исполнение своих 

обязанностей либо не выполняет их, имея возможность и обязанность их 

совершить, при этом бездействие должностного лица может нанести ущерб 

правоохраняемым интересам лица.        

 Не является вымогательством угроза со стороны должностного лица 

совершить в отношении другого лица законные действия, которые 

затрагивают его интересы. Так требование сотрудника налоговой инспекции 

передачи денег под угрозой наложения штрафа на организацию, 

допустившую просрочку по уплате налогов, не подлежит квалификации по п. 

«б» части 5 ст. 290 УК РФ.
1
 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. А. 

В. Бриллиантова. М: Проспект, 2010. 1504 с. С. 840. 
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В соответствии с пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ – деяние 

совершено в крупном размере. Согласно примечаю 1 к ст. 290 УК РФ – 

Крупным размером взятки признается размер, превышающий сто пятьдесят 

тысяч рублей. Определение размера взятки следует производить, исходя из 

указанной в прим.1 к ст. 290 суммы на момент совершения преступления. 

В случае, если взятка в крупном размере получена частями, но эти 

действия представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, 

содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном 

размере. Если виновный, имея умысел на получение незаконного 

вознаграждения в крупном размере, по не зависящим от него причинам смог 

получить лишь часть взятки на сумму, не превышающую 150 000 руб., 

содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки в 

крупном размере по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.  

В настоящее время среди российских ученых одним из наиболее 

дискуссионных вопросов является определение критериев вымогательства 

предмета взятки. Необходимость точного представления данного признака 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. При изучении 

вышеуказанного определения, можно прийти к выводу, что Пленум 

ограничивает вымогательство только двумя формами: 

а) требование взятки под угрозой ущемить право охраняемые интересы 

взяткодателя; 

б) поставление взяткодателя в такие условия, при которых он 

вынужден дать взятку для предотвращения нарушения своих 

правоохраняемых интересов. 

Существом квалифицирующего признака «вымогательство», 

применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, 

является получение взятки под воздействием ущемления законных прав и 

интересов гражданина либо под угрозой причинения ущерба его законным 

интересам действиями, которые обусловлены должностным положением 

взяткополучателя. Отметим, что не во всех случаях, при оценке наличия 
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вымогательства, правоприменители выделяют оба необходимых признака 

вымогательства: а) требование дать взятку; б) подкрепление данного 

требования угрозой ущемить правоохраняемые интересы, либо их реальным 

ущемлением, ставящим взяткодателя перед необходимостью передать взятку. 

Часть 6 предусматривает особо квалифицирующий признак получения 

взятки – совершение деяния, предусмотренного частями 1, 3, 4, пунктами «а» 

и «б» ч.5 ст. 290 УК РФ, совершенные в особо крупном размере.  Особо 

крупный размер взятки – превышающий один миллион рублей.  

Получение взятки законодатель признает преступлением, судя по 

санкции ст. 290 УК РФ: средней тяжести (ч. 1); тяжким – 

квалифицированный состав (ч. 2) и особо квалифицированные составы, 

предусмотренные ч. 3 – 4; особо тяжкими – особо квалифицированные 

составы, предусмотренные                      ч. 5 – 6 данной статьи. Санкции 

данной уголовно-правовой нормы носят альтернативный характер, где в ч. 2 

– 6 ст. 290 УК РФ предусматривается на выбор суда назначить взяточнику 

либо штраф – самый легкий вид основного наказания, входящего в систему 

наказаний (п. «а» ст. 44 УК РФ), либо лишение свободы на определенный 

срок – один из самых строгих видов наказаний в этой системе (п. «л» ст. 44 

УК РФ), со штрафом. В ч. 6 ст. 290 УК РФ санкция даже предусматривает 

основные наказания в виде штрафа (в размере от 80-кратной до 100-кратной 

суммы взятки) либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом (в 

размере 70-кратной суммы взятки).  

 

1.4. Состав преступления дачи взятки и квалифицирующие виды дачи 

взятки 

 

 В ст. 291 УК РФ законодатель предусматривает ответственность за 

дачу взятки должностному лицу лично или через посредника.  
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Общественная опасность рассматриваемого деяния состоит в том, что 

оно посягает на интересы государственной службы, дезорганизует 

деятельность аппарата государственной власти и органов местного 

самоуправления, создает негативное представление у значительной части 

членов общества о всеобщей продажности должностных лиц, занимающих 

государственные должности, подрывает престиж и авторитет 

государственной и муниципальной службы. 

Дача взятки – преступление, способствующее совершению такого 

коррупционного преступления, как получение взятки. 

Объект и предмет данного преступления совпадает с объектом и 

предметом дачи и получения взятки.  

 Непосредственный объект преступления – общественные отношения в 

сфере обеспечения законной публичной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Предметом преступления могут являться деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права.  

Объективная сторона дачи взятки характеризуется незаконным 

вручение должностному лицу лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества, выгод имущественного характера 

или иных имущественных прав за действия (бездействие), которые входят в 

его служебные полномочия, либо, когда оно, в силу своего должностного 

положения, может способствовать таким действиям (бездействию), либо за 

общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 ст. 291 УК РФ), 

а также за незаконные действия по службе (ч. 3 ст. 291 УК РФ). 

 Объективная сторона состава дачи взятки через посредника включает в 

себя: передачу предмета взятки посреднику; передачу предмета взятки 

посредником и принятие ее должностным лицом. Содержание действий по 

передаче аналогично действиям, непосредственно осуществляемым 

взяткодателем, передающим предмет взятки. Ответственность посредника, 

предусматривается в ст. 291.1 УК РФ.  
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Дача взятки считается оконченным преступлением с момента передачи 

должностному лицу хотя бы части незаконного вознаграждения. Если 

взяткодателем совершены все действия, направленные на дачу взятки, но 

деньги, материальные ценности или выгоды имущественного характера, 

являющиеся предметом взятки, в силу определенных обстоятельств не были 

приняты должностным лицом, содеянное необходимо квалифицировать как 

покушение на дачу взятки. Как неоконченное преступление следует 

квалифицировать действия виновного и тогда, когда он сам пытался вручить 

взятку, но получатель не принял ее, и в случае, если он действовал через 

посредника.  

Состав дачи взятки является формальным, считается оконченным с 

момента принятия взяткополучателем хотя бы части предмета взятки. Если 

должностное лицо отказалось от принятия предмета взятки, то деяние 

следует квалифицировать как покушение на дачу взятки (часть 3 статьи 30 и 

статья 291 УК РФ).  

Посредничество во взяточничествекак самостоятельный состав 

преступления был введен в действующий уголовный кодекс в 2011 году 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. №97-ФЗ. До этого данное деяние 

рассматривалось как соучастие в даче или получении взятки и 

квалифицировалось по статье 33 и статьям 290, 291 в зависимости от вида 

деяния.  

Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражается в 

таких действиях, как непосредственной передаче взятки по поручению 

взяткополучателя либо взяткодателя, а также иное способствование данным 

лицам в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки в значительном размере. В данной статье законодатель 

определяет размер взятки как составообразующий признак. В примечании к 

статье 290 Уголовного кодекса указано, что значительной признается взятка, 

размер которой превышает 25 тысяч рублей.  Если же стоимость предмета 
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взятки равна 25 тысячам рублей или же ниже данного размера, то деяние не 

образует состава рассматриваемого преступления.  

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом. Лицо, вручая взятку, осознает общественную опасность своих 

действий и желает их совершить. Осознанием виновного охватывается, что 

он незаконно передает вознаграждение должностному лицу за совершение 

им действий (бездействие) в пользу дающего с использованием служебных 

полномочий либо за способствование, в силу занимаемого должностного 

положения, совершению в пользу дающего действия (бездействия) другим 

должностным лицом, либо за общее покровительство или попустительство 

по службе, и желает передать должностному лицу взятку или предоставить 

иную имущественную выгоду, с целью получения определѐнных 

преимуществ для себя со стороны должностного лица. Отсутствие у 

посредника понимания того, что он осуществляет передачу взятки 

должностному лицу, исключает его ответственность, так как в том случае он 

не осознает, что является участником совершаемого преступления в силу 

добросовестного заблуждения относительно оснований передачи и 

неосознания ее правомерности. Если при передаче вознаграждения 

взяткодатель предполагает, что должностное лицо имеет право на данное 

вознаграждение, состав взятки отсутствует. 

Мотивы и цели взятки могут быть различными, однако она всегда 

носят антисоциальный характер. Совершая подкуп должностного лица, 

виновный стремится удовлетворить сой личный интерес, решить конкретные 

вопросы для себя, своих близких и т.п. Не исключается состав дачи взятки и 

в тех случаях, когда взяткодатель руководствуется ложно понятыми 

интересами службы, интересами своего предприятия, учреждения или 

организации и т.д. В любом случае необходимо иметь ввиду, что взятка 

дается за выполнение невыполнение) служебного действия (бездействия) 

должностного лица в интересах самого взяткодателя или представляемых им 

третьих лиц (юридических, физических). 
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Если лицо получает от взяткодателя деньги якобы для передачи 

должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого делать, 

присваивает их, содеянное должно квалифицироваться как мошенничество. 

При склонении посредником взяткодателя к даче взятки и последующем ее 

присвоении его действия следует квалифицировать по совокупности как 

подстрекательство к даче взятки (ч. 4 ст. 33 и ст. 291 УК РФ) и 

мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

При систематической передаче ценностей и оказании услуг 

имущественного характера должностному лицу за общее покровительство 

или попустительство на службе суду надлежит установить, не объединены ли 

эти деяния единым умыслом взяткодателя. Если это так, то такие действия 

следует квалифицировать как продолжаемое преступление по ч. 1 ст. 291 УК 

РФ. 

Субъектом дачи взятки является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. В качестве взяткодателя могут выступать 

также должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, и любое частное лицо. Указанные 

лица могут выступать и в качестве посредников в даче взятки. 

Следует отграничивать взяткодателя от посредника во взяточничестве, 

через которого может осуществляться передача и получение взятки. При 

этом квалификации действий посредника по ст. 291.1 УК РФ не имеет 

значения, получил ли он взяткодателя либо взяткополучателя 

вознаграждение за посредничество.  

Дача взятки представляет собой способ склонения должностного лица 

к определенным действиям (бездействию) в пользу заинтересованного лица. 

Действие (бездействие) может быть, как законным, так и носить 

противоправный характер. Незаконные действия (бездействия) должностного 

лица – совершенные с использованием служебного положения 

неправомерные действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемого им лица; действия (бездействие), содержащие признаки 



45 

 

преступления либо иного правонарушения. Под незаконными действиями 

взяткополучателя стоит понимать совершение действий, входящих в 

полномочия должностного лица, но без законных оснований для их 

совершения; не входящих в полномочия взяткополучателя; действия, 

совершенные должностным лицом единолично, хотя должны приниматься 

коллегиально.  

Действие (бездействие) может быть, как законным, так и носить 

противоправный характер.  

Незаконные действия (бездействия) должностного лица – совершенные 

с использованием служебного положения неправомерные действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемого им лица; действия 

(бездействие), содержащие признаки преступления либо иного 

правонарушения. Под незаконными действиями взяткополучателя стоит 

понимать совершение действий, входящих в полномочия должностного лица, 

но без законных оснований для их совершения; не входящих в полномочия 

взяткополучателя; действия, совершенные должностным лицом единолично, 

хотя должны приниматься коллегиально.  

Часть 2 статьи 291 УК РФ содержит квалифицированный состав дачи 

взятки – дача взятки лично или через посредника в значительном размере. 

Оценка дачи взятки в значительном размере аналогична потому, что 

определяется в ч. 2 ст. 290 УК РФ. Согласно примечанию, к ст. 290 УК РФ 

значительным размером взятки является сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающих 25 000 руб. 

Особо квалифицированным видом преступления (ч.3 ст. 291 УК РФ) 

является дача взяткидолжностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие).  
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Такая дача взятки значительно повышает степень общественной 

опасности преступления. Незаконные действие (бездействие) должностного 

лица – это такое противоправное поведение, которое возникает в связи с 

нарушением регламентированных нормативными документами обязанностей 

по службе. 

При этом взяткодатель должен осознавать, что взяткополучатель будет 

осуществлять в его интересах незаконные действия (бездействия), если же 

взяткодатель не осознает законным или противоправным способом будут 

осуществляться действия в его пользу, то содеянное квалифицируется по 

части 1 статьи 290 УК РФ. 

Если взяткодатель передал должностному лицу взятку с целью 

склонить последнего к совершению противоправных действий, образующих 

другой состав преступления (служебный подлог, превышение должностных 

полномочий и т.д.), содеянное взяткодателем необходимо квалифицировать 

по совокупности как дачу взятки и соучастие (в качестве подстрекателя или 

организатора) в совершении соответствующего преступления. 

Обязательным признаком субъективной стороны состава данного 

преступления является заведомость знания взяткодателя о характере тех 

действий (бездействия), которые должностное лицо должно совершить (либо 

воздержаться от совершения) в отношении виновного, поэтому для 

квалификации по данному признаку необходимо установить, что при 

передаче незаконного вознаграждения лицо сознавало, что дает взятку за 

совершение должностным лицом именно незаконных действий. 

Незаконность такого рода действий (бездействия) должна быть очевидна для 

лица, дающего взятку. 

Часть 4 содержит особо квалифицированный состав дачи взятки – это 

деяния, предусмотренные частями первой – третьей рассматриваемой статьи, 

если они совершены по пункту «а» группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; по пункту «б» в крупном размере 

(превышающий 150 тыс. рублей). Характеристика этих квалифицирующих 
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признаков состава дачи взятки в основном аналогична их характеристике в 

составе получения взятки. Необходимо лишь учитывать, что субъектами этих 

видов дачи взятки могут быть любые лица, в том числе и должностные лица, 

выступающие в качестве взяткодателей, предварительно договорившиеся о 

совершении этого преступления в группе или являющиеся участниками 

организованной группы и выполняющие ту или иную роль в совершении 

данного преступления.  

Наиболее опасный вид дачи взятки – это совершение деяния, 

предусмотренного ч. 1 – 4 ст. 291 УК РФ, в особо крупном размере. 

(превышающий 1 млн. рублей). (Часть 5 статьи 291 УК РФ). 

В примечании к ст. 291 УК РФ устанавливается три основания 

освобождения лица от уголовной ответственности за дачу взятки: 

а) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления; 

б) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, то есть в случаях, когда взяткодатель поставлен в положение, при 

котором он вынужден, в силу сложившихся обстоятельств, дать взятку с тем, 

чтобы защитить свои правоохраняемые интересы от неправомерных 

действий должностного лица; 

в) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбуждать дело, о даче взятки. 

Для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки 

требуется установить активное способствование раскрытию и (или) 

расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное 

сообщение о совершенном преступлении либо вымогательство взятки. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно 

признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми 

руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным 

заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по 

подозрению в совершении этого преступления.  
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Активное способствование раскрытию и расследованию преступления 

должно состоять в совершении лицом действий, направленных на 

изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, 

взяткополучателя, посредника, лиц), обнаружение имущества, переданного в 

качестве взятки.
1
  

Освобождение взяткодателя от уголовной ответственности по мотивам 

добровольного сообщения о совершении преступления не означает, что они 

не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на 

возвращение им ценностей, переданных в виде взятки. Изъятые деньги и 

другие ценности, являющиеся предметом взятки, признанные 

вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства 

на основании      п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ как нажитые преступным путем. Не 

могут быть обращены в доход государства деньги и другие ценности в 

случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о даче взятки, 

если до передачи этих ценностей лицо добровольно заявило об этом органу, 

имеющему право возбуждать уголовное дело, и передача денег, ценных 

бумаг, иного имущества проходила под контролем с целью задержания с 

поличным лица, предъявившего такие требования. В этих случаях деньги и 

другие ценности, явившиеся предметом взятки, подлежат возврату их 

владельцу. 

Освобождение лица от уголовной ответственности за дачу взятки по 

тому основанию, что оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления, вызвано тем, что такое постпреступное 

поведение виновного выражается в деятельной, энергичной помощи 

последнего по выяснению обстоятельств содеянного им лично, другими 

соучастниками преступления, а равно розыску преступно нажитого 

свидетельствую, как правило, о наличии чистосердечного раскаяния, 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 

г. Москва "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях"// Российская газета 17 июля 2013 г. №154 
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активное способствование част продиктовано стремлением преступника 

получить от следствия и суда снисхождение. 

Активное способствование раскрытию преступления, как и явка с 

повинной, призваны побудить взяткодателей к изменению поведения в 

позитивную сторону, облегчить деятельность правоохранительных органов. 

На практике они часто сочетаются: если лицо является с повинной, оно, в 

большинстве случаев, активно содействует установлению обстоятельств 

содеянного преступления, нахождению имущества, являющегося предметом 

взятки. Мы полагаем, что было бы целесообразно оба этих обстоятельства 

объединить в одно основание освобождения лица, давшего взятку от 

уголовной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

2.1Причины и условия распространения взяточничества 

 

Согласно утверждению А.Г. Безверхова, «изучение истории права есть 

способ понимания современного законодательства. Историко-правовой 

анализ позволяет сравнить нормативный материал прошлого и свести его с 

действующими законами. Соединить историю права с его современностью 

облегчает и то обстоятельство, что в каждом здравствующем законе есть 

элемент прошлого. Равным образом для правильного уяснения 
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законодательства о служебных правонарушениях важно обращение к 

истории его развития. Найдя начало правовых норм об ответственности за 

посягательства на интересы службы, проще понять современное состояние 

юридического образования и уловить его тенденции развития».  

Развитие отечественного уголовного (а также иного права) 

законодательства, устанавливающего ответственность за взяточничество как 

форму коррупции, неразрывно связано, с установлением разнообразных 

форм противодействия коррупционным проявлениям. 

Необходимо признать, что для устранения взяточничества важно 

изучить корни этого явления.  

Формирование коррупционного поведения в истории нашего 

государства начинается с древней и средневековой истории. Ее появление 

связано с устоями общества в эпоху развития государственности в России в 

IX-X вв. Первоначально коррупция для всех чиновников в России была 

законным видом деятельности. 

Взяточничество – негативное социально-правовое явление в 

современном обществе и одна из самых распространенных форм проявления 

коррупции, заключающаяся в получении либо даче взятки должностному 

лицу органов государственной власти или местного самоуправления.   

Взяточничество можно назвать одной из самых опасных форм коррупции. 

Проблема борьбы со взяточничеством всегда остро стояла перед 

российским обществом. Зарождение взяточничества началось еще со времен 

существования системы кормления на Руси, когда местные органы власти 

содержались за счет населения. В Судебнике 1550 года уже содержались 

нормы об ответственности за получение взятки, выделялись две формы 

взяточничества «мздоимство» и «лихоимство».
1
 

                                                           
1
 Алимпиев С.А. Эволюция уголовно-правовой нормы о получении взятки по 

законодательству России в дореволюционный период (IX – XIX вв.) // Вестник 

Тюменского Государственного университета. 2007. №2. С. 178. 
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Затем, на момент прихода Петра I к власти взятка – посул был нормой 

жизни. Активно использовались также его разновидности – поминки и 

почести. Все перечисленное считалось добровольным вознаграждением, 

которое любой заинтересованный в том житель России, выплачивал 

должностному лицу. Таким образом, эти выплаты фактически носили 

легальный характер. Однако на рубеже 15 и 16 веков посул стал 

криминализироваться.  

Нормативно этот процесс завершился в Судебнике 1497 года, где 

впервые был установлен запрет на принятие посула.  

В последующем ситуация стала развиваться двояко. В соответствии с 

нормами Уложения 1649 года брать посул в принципе не возбранялось. При 

этом наказанию подвергались лица, которые брали его с целью совершения 

других преступлений. Например, если судья выносил незаконных приговор 

за ранее принятое вознаграждение. Вместе с тем, в целом ряде других 

нормативных актов посул категорически запрещался. Однако гарантий 

применения указанных положений не было, поскольку никаких санкций за 

подобные действия не предусматривалось. Термин «взятка» употребляется в 

России только с 1670 года. Под ним понималось вознаграждения от 

физического лица должностному, сопровождаемое вымогательством его 

передачи со стороны последнего. Первоначально никакого наказания за эти 

действия не следовало. 

Изучение исторической и юридической литературы свидетельствует, 

что посул использовался центральными властными структурами и на местах. 

В то же время представители царской династии вынуждены были бороться с 

такого рода проявлениями, поскольку они мешали поступательному 

политическому и экономическому развитию государства. Многие 

исследователи связывают начало этого официального противодействия с 

особенностями формы правления в России – абсолютной монархией. 

ПетрI, стремящийся к созданию «регулярного» государства, понимал, 

что с разложением чиновничьего аппарата оно несовместимо. В этой связи 
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он боролся с такими проявлениями не только нормативно, но и по факту. 

Так, был издан Указ 1704 года, согласно которому служащим, берущим 

взятки за незаконные разрешения по ловле рыбы, устанавливалась в качестве 

наказания смертная казнь. Карался сам факт принятия взятки.   

Одной из причин бунта, названного «Соляным», стала коррупция в 

самых верхних эшелонах власти. 

 В 1649 г. Алексей Михайлович Тишайший в новом судебнике уточнил 

и конкретизировал понятие коррупции. Им были расширены и ужесточены 

санкции, рассмотрены формы корыстного злоупотребления на службе. Этот 

вид преступления квалифицировался как действие, идущее вразрез с 

понятием и целями правосудия. 

Следующим шагом стал Указ 1705 года. В нем наборщики, вербующих 

рекрутов, могли быть повешены за допущенные нарушения, если 

устанавливалось получение за это вознаграждений. В самом общем виде 

борьба на законодательном уровне со взяточничеством началась. Однако она 

носила исключительно ведомственный характер, распространялась на весьма 

небольшой круг чиновников.  

Нормативная двойственность подходов была ликвидирована в 1713 

году изданием указа, который касался целого ряда должностных лиц из 

регионального аппарата управления. Им категорически запрещалось 

принимать поборы от населения за проживание. Санкцией за подобные 

действия была смертная казнь, сопровождавшаяся конфискацией имущества. 

Петра I помимо нормативных корректировок провел некоторые 

организационные мероприятия для их реального выполнения в частности 

была создана фискальная служба. В задачу ее сотрудников входило 

выявление взяток. 

Противодействие взяточничеству продолжилось и в 19 столетии. 

Такого рода действия называли двумя терминами – «мздоимство» и 

«лихоимство» соответственно в Уложении 1885 года предусматривались два 

состава преступления. Первый вид считался простым, наказание за него 
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устанавливалось более мягкое. Второй возводился в ранг 

квалифицированных действий, с более суровой санкцией. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что ответственность устанавливалась не только 

за оконченный факт передачи взятки, но и покушение на подобные действия. 

В отдельном примечании говорилось о возможности смягчения наказания, 

ограничением его увольнения со службы, при условии, если взявший 

вознаграждение до выявления этого факта раскается и сам сообщит об этом 

своему руководству. 

В целях борьбы с распространением взяточничества Петр Алексеевич 

создает систему скрытого, «тайного надзора» за чиновниками и 

государственными служащими в форме института фискалов. При это для 

повышения «бдительности» было установлено, что вознаграждение за 

донесение о коррупционном поведении могло достигать размера половины 

суммы конфискованного имущества преступника. Системы, обеспечивающей 

сообщение о совершении преступлений, вероятно, и не могло быть в 

условиях отсутствия правовой культуры в российском обществе этой эпохи, 

поэтому Петр I использовал такую же модель для привлечения подданных к 

участию в выявлении коррупционных правонарушений. Так, была 

установлена норма, которая предусматривала двадцать пять процентов 

конфискованного лицу, сообщившему о факте взяточничества.  

Помимо поощрения всех форм доносительства, в 1722 г. Был создан 

специальный правоохранительный орган – прокуратура. Он был призван 

официально и открыто бороться с коррупционными правонарушениями, и, в 

целом, с нарушением закона. Но предпринимаемые меры не давали 

ожидаемого результата, а вся борьба с коррупцией в целом воспринималась с 

иронией теми, кто по долгу службы обязан был ей противостоять. 

Исключительными полномочиями в борьбе с коррупцией обладал 

оберфискал Сената, которым был назначен Алексей Нестеров. Сначала он 

вел активную борьбу с казнокрадством и взяточничеством, многих 
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изобличил. Однако позже А. Нестеров сам был пойман на взятках и 

четвертован.  

Таким образом, эти меры не могли побороть распространение 

коррупции. Государственные служащие продолжали искать формы и поводы 

для получения взяток, используя свое положение. Историк О.В. Ключевский 

иронично замечал, что воровство из казны и коррупция в форме 12 

вымогательства и получения взяток при Петре Алексеевиче «достигли 

размеров, небывалых прежде – разве только после». 

Царствование Екатерин II коренным образом изменило отношение к 

взяточничеству. Причинами этого могут считаться как гуманизм и 

просвещенность самой императрицы, так и наступление периода 

«дворянской империи». Казнокрадство и мздоимство перестали наказываться 

столь сурово как раньше, что создавало условия для расцвета коррупционных 

правонарушений. Однако Екатерина II в стремлении понизить уровень 

мздоимства, приняла решение о существенном повышении размеров 

официального вознаграждения. 
1
 

Правление Александра I не смогло изменить ситуацию с коррупцией, 

корнем которой можно считать появление бумажных денег, которые начали 

стремительно обесцениваться. В итоге коррупционные нарушения в низшем 

и высшем звене аппарата управления требовали, как изменения ситуации с 

окладами, так и ужесточения мер ответственности. 

Николай I в мае 1826 г. создал комитет для борьбы с коррупцией при 

Общем собрании Петербургских департаментов Сената. Полномочиями по 

борьбе с преступлениями должностных лиц обладала III отделение 

Канцелярии Императора. Но в середине XIX в. Сформировался 

«персонифицированный» подход в правящих кругах при проведении 

антикоррупционных мер. 

                                                           
1Дроздова О.А., Литовка А.Б. Исторические предпосылки развития коррупционности в 

России // Отечественная юриспруденция. Государство и право. Юридические науки. 2017. 

С.14 
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В Своде законов 1832, 1842, 1857 гг. были сформулированы новые 

составы преступлений, в частности, составной частью лихоимства 

становилось получение взятки. Конкретизировалось понятие взятки: в него 

стали включать получение всех видов вознаграждения, если оно ставило 

целью склонить к неправосудию.  

Были отменены все привилегии, которые ранее рассматривались как 

смягчающие обстоятельства – чины и заслуги. Было определено, что 

ответственность за совершение преступления несет то лицо, которое 

получило взятку.  

Новое Уложение было принято в 1903 г. Понятие «лихоимство» снова 

отдаляется от взятки, но число коррупционных преступлений продолжало 

увеличиваться. Эта тенденция была порождена следующими причинами: 

увеличением численности чиновников; ростом числа сделок с недвижимым 

имуществом и землей; непрозрачностью и монополизмом промышленности 

при обеспечении поставок и заказов для армии; развитие новых форм 

предпринимательства в виде кооперативов; оформлением разрешений на 

разработку полезных ископаемых.  

В целях борьбы с коррупцией законодатель ужесточал меры 

ответственности для казнокрадов, взяточников и лихоимцев: их не могли ни 

помиловать, ни уменьшить сроки заключения.  

В уголовном праве СССР содержались составы преступлений, 

являющихся формами взяточничества. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 

года статьей 114 предусматривалась ответственность за получение взятки 

лицом, стоящим на государственной, союзной или общественной службе. 

Статья 114а закрепляла такую форму взяточничества как дача взятки и 

посредничество во взяточничестве, также данная статья предусматривала 

ответственность за оказание содействия или непринятие мер 

противодействия взяточничеству. Статья 115 содержала состав такого 

преступления как провокация взятки. 
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В Советской России подход к нормативному регулированию 

кардинально изменился. Состав преступления был включен в ст. 117 УК 

РСФСР 1926 года. В одной норме объединились действия по получению 

взятки и посредничеству в этом. Субъектом являлось должностное лицо, 

которое совершало такого рода действия, пользуясь своим служебным 

статусом. В качестве наказания применялось лишение свободы на срок о 

двух лет. Более строго карались те, кто повторно привлекался за подобные 

действия. Им могла быт назначена смертна казнь. 

УК РСФСР 1960 года сохранил вышеназванный подход к 

регламентации взяточничества, поместив этот состав в ст.173. Однако 

наказание стало более суровым, до десяти лет лишения свободы. При этом 

добавилось дополнительное наказание в виде конфискации имущества. 

Норма была сконструирована в нескольких частях. В первой содержался 

основной состав, без отягчающий обстоятельств. За квалифицированные 

виды взятки могла быть назначена высшая мер наказания. Конструкция 

состава выглядела достаточно понятно и сложностей в практическом 

применении не вызывала. Таким образом, под взяточничеством на 

сегодняшний момент в России понимается получение взятки, дача взятки и 

посредничество во взяточничестве. Иными словами, взяточничество – это 

противоправная сделка между лицом, занимающим должность, и другим 

лицом, ожидающим решения определенного вопроса в его пользу или в 

пользу представляемого им лица, а равно посредничество в такой сделке.  

Данные виды общественно опасных деяний содержатся в главе 30 

уголовного кодекса РФ Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

Взяточничество является не только одной из самых частых форм 

проявления коррупции, но и одним из самых опасных должностных 

преступлений, поскольку умаляет авторитет государственных, 

муниципальных, правоохранительных органов, прочих учреждений, а также 
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способствует разочарованию граждан в законности и правопорядке в 

обществе. В результате процветания взяточничества происходит деформация 

сознания граждан, у них складывается впечатление, что личные интересы 

можно удовлетворить путем подкупа «нужных» лиц. 

На законодательном уровне понятие взяточничества не закреплено. 

Однако взяточничеству посвящены четыре статьи в уголовном законе: 

получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество 

(ст. 291.2 УК РФ). Несмотря на то, что это самостоятельные преступления, в 

комплексе они представляют собой такое явление как взяточничество. 

«Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля 

взятка (взимать) – это срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, 

пишкеш, бакшиш, хабара, могарычи, плата или подарок должностному лицу, 

во избежание стеснений, или подкуп его за незаконное дело». 

 Мнения ученых в подходе к определению понятия «взяточничество» 

расходятся. Б.В. Сидоров, А.Ш. Балаев в своей статье отметили, что 

«взяточничество – это относительно самостоятельное негативное 

социальноправовое явление, ставшее элементом, определяющим сущность 

негативной стороны современного рыночного общества, пронизанного 

коррупцией, избравшего основным способом существования 

«благополучной» части общества незаконное обогащение». М.А. 

Подгрушный говорит, что «взяточничество и коррупция – явления 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, сопутствующие, следующие друг 

за другом». 

Проанализировав уголовное законодательство, мы можем сделать 

вывод, что взяточничество является обобщенной сложной концепцией, 

которая включает такие преступления, как получение взятки и дача взятки. 

Основанием для определения взяточничества являются эти два независимых 

состава преступления. Таким образом, взяточничество – это получение 

должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
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лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и 

попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки 

должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(ст. 291 УК РФ). 

 

2.2 Актуальные аспекты предотвращения и борьбы со взяточничеством 

 

В современном мире разработано достаточно много различный 

стратегий противодействия взяточничеству и другим проявлениям 

коррупции, например, сингапурская стратегия борьбы с коррупцией, 

шведская стратегия борьбы с коррупцией и другие. Существует такая 

стратегия и в нашей стране, где активно наращиваются усилия в 

противодействии взяточничеству и другим формам коррупционных 

проявлений. В 2018 году в нашей стране был принят очередной 

Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утверждѐнный Президентом РФ. Упомянутый план в целях решения 

комплекса специальных задач, организации исполнения Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378. 
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Целью Национальной стратегии противодействия стратегии коррупции 

является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в 

российском обществе, а задачами:  

а) совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований,установленных в целях противодействия коррупции; 

б) обеспечение   единообразного    применения    законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 

в) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

г) совершенствование предусмотренных Федеральным   законом   от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" порядка 

осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; 

обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного характера; 

д) повышение эффективности просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания; 

е) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 

бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 

деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны 

должностных лиц; 
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ж) систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по 

вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий 

в правовом регулировании в области противодействия коррупции; 

з) повышение эффективности международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России.  

Предупреждение взяточничества по своему существу состоит в 

подавлении блокировании тех сил, которые подпитывают его существование. 

Развитие соответствующих уголовно-правовых и криминологических 

концепций, нацеленных на изучение коррупции и взяточничества в России, 

обеспечило разработку довольно разветвленного законодательства, 

формирование практики противодействия взяточничеству. Предупреждение 

взяточничества, как и преступности вообще, традиционно строится на трех 

уровнях:  

1) общая профилактика; 

2) специальная профилактика; 

3) индивидуальная профилактика преступлений. 

В зарубежной литературе по криминологии взяточничество обычно 

относят к «беловоротничковой» преступности.
1
 «Отмечается, что большая 

часть (если не все) «беловоротничковых» преступлений совершается 

правонарушителями, находящимися в той или иной степени в 

привилегированном положении. Причины этого по большей части лежат в 

классовом неравенстве». Этим, собственно, и определяется стратегия 

контроля за данной разновидностью преступных проявлений, когда в расчет 

принимаются факторы, относящиеся к формированию и функционированию 

типичного субъекта данной группы преступлений. В отечественной научной 

литературе акцент делается, прежде всего, на объективных факторах среды 

или системы, в которой совершаются деяния данного класса, но в последнее 

                                                           
1
 Криминология / под. Ред. Дж. Ф. Шелли; пер. с англ. // СПб.: Питер, 2003. С. 358. 
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время усилилось внимание и к факторам субъективного характера. Важной 

проблемой здесь является то, что личность типичного взяткодателя, 

совершающего корыстные, корыстно-насильственные преступления. 

Субъекты взяточничества зачастую отличаются рядом позитивных 

признаков, характеризующих данную личность, на что мы ранее обратили 

внимание. В частности, эти лица хорошо адаптированы в данной социальной 

системе, имеют высокий уровень образования и квалификации, 

трудоустроены, имеют благополучные семьи, положительные социальные 

связи, а, следовательно, не нуждаются в том предупредительном 

воздействии, которое характерно для типичных иррациональных и 

профессиональных преступников. 

Э.А. Росс, говоря о взяточниках, писал: «В наши дни необходимо, 

прежде всего, обуздать злодеев, которые кажутся респектабельными, 

образцовыми и достойными доверия гражданами и которые на самом деле 

таятся в центре паутины, построенной на неформальных отношениях. Такой 

персонаж способен из своего офисного кресла опустошить тысячи карманов, 

отравить тысячи пациентов, замутить тысячи душ и подвергнуть опасности 

тысячи жизней. Это широкомасштабные, крайне опасные преступники, на 

которых необходимо надеть наручники». 

Основываясь на вышеизложенном, мы пришли к необходимости 

рассмотрения профилактики взяточничества не только в широком контексте, 

но и с учетом особенностей данного преступного типа личностей. 

Противодействие взяточничеству, важнейшая задача российского 

государства, которое создает мощную правовую базу в этом направлении. 

Достаточно сказать, что кроме УК РФ, содержащего соответствующие 

уголовно-правовые запреты, в России был принят и успешно работает 

специальный Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В статье второй данного законы отмечается, что правовую основу 

противодействия коррупции составляет Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
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международного права и договоры РФ, настоящий Федеральный закон и 

другие федеральные законы, нормативно-правовые акты Правительства РФ, 

нормативно-правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативно-правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ и муниципальные правовые акты. 

В противодействии взяточничеству можно опираться не только на 

отечественное, но и международное законодательство – Декларацию ООН 

«О борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 

операциях» принятую 16 декабря 1996 года Резолюцией 51/191 на 86 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН; Конвенцию ООН 

против коррупции, принятую 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51 

пленарном заседании Генеральной Ассамблее ООН; Конвенцию Совета 

Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» (ETS№173) от 27 

января 1999 года. Такой подход в полной мере соответствует Конституции 

РФ, где в части 4 ст. 15 указывается, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются частью ее правовой системы.  

Н.В. Щедрин в своей статье «О принципах противодействия 

коррупции» справедливо сосредоточил внимание научной общественности 

на необходимости профилактической роли принципов, заложенных в ст. 3 

Закона «О противодействии коррупции»
1
, и некоторых недостатках 

правоприменения в этой сфере, но, тем не менее, воплощение 

антикоррупционных принципов имеет место, что отражается и в динамике 

взяточничества, как было показано нами.  

В последние годы в России произошла относительная стабилизация 

этого негативного социально-правового явления. В то же время очевидно, 

что еще рано успокаиваться - уровень регистрируемых фактов 

взяточничества, тем более с учетом его латентности, требует, как реализации 

                                                           
1
 Щедрин Н.В. О принципах противодействия коррупции // актуальные проблемы 

экономики и права.2013. №1. С. 280. 
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действующих правовых норм, их совершенствования и устранения 

существующих пробелов и коллизий с учетом быстро меняющейся 

действительности, та и принятия новых.  

Например, можно согласиться с введением нового принципа 

«соразмерности (пропорциональности) антикоррупционных ограничений 

публичному статусу должностных лиц», обоснованному Н.В. Щедриным, в 

то же время, возразив по поводу его предложения о переименовании в 

Федеральном законе 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в принцип 

«приоритетного применения мер по предупреждению коррупции» в принцип 

«приоритетного применения мер по стимулированию законного и 

бескорыстного служения интересам общества», который может иметь 

самостоятельное значение.  

Как мы выяснили, взяточничество относится к числу «рациональных» 

преступлений, и поэтому потенциальные преступники серьезно ограничены 

факторами, связанными с уголовным и уголовно-процессуальным 

законодательством: 1) суровость уголовного наказания; 2) вероятность 

изобличения и осуждения преступника. 

Строгость наказания изложена в санкциях Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, вероятность того, что преступник будет изобличен и 

осужден, во многом зависит от того, каким образом устроено уголовно-

процессуальное законодательство. На самом деле, существует очень 

существенная разница между числом выявленных лиц, совершивших 

преступление, и количеством осужденных за них. Между упомянутыми 

переменными существует сильная положительная корреляционная связь 

(0,92).
1
 То есть с ростом числа выявленных лиц, совершивших преступления, 

строго растет и число осужденных, но число осужденных всегда 

существенно ниже. Например, в 2001 годы было выявлено 2696 лиц, 

совершивших взяточничество, а осудили только 2084 или 

                                                           
1
Ольков С.Г. Аналитическая криминология (курс лекций): учебное пособие.Казань: 

Познание, 2008. С. 275. 
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56%.
1
Следовательно, 44% по тем или иным причинам уклонились от 

уголовной ответственности, а это существенно снижает профилактическое 

действие уголовного закона. Во многом это связано с тем, что ряду 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных не удается доказать 

их вину, но у потенциальных правонарушителей создается иллюзия 

безнаказанности и уверенность в то, что они останутся недосягаемыми для 

уголовного закона. 

Действующее уголовно-правовые санкции за взяточничество весьма 

суровы. Так, по ч. 6 ст. 290 УК РФ деяние наказывается штрафом в размере 

от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. 

Достаточно сказать, что в 2013 году по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ 

четверо осужденных в России получили реальное наказание в виде лишения 

свободы на срок от 10 до 15 лет. В сталинские времена наказание за 

взяточничество было менее суровым: «Получение должностным лицом 

лично или через посредника, в каком бы то ни было виде взятки за 

выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, 

которое должностное лицо могло или должно было совершить 

исключительно в силу своего служебного положения, - лишения свободы на 

срок до двух лет. Если получение взятки совершено при отягчающих 

обстоятельствах, как то: а) ответственном положении должностного лица, 

принявшего взятку; б) при наличии прежней судимости за взятку или 

неоднократности получения взятки; в) с применением прежней судимости со 

стороны принявшего взятку вымогательства, - лишение свободы на срок не 

ниже двух лет с конфискацией имущества». Поэтому сказать, что 

                                                           
1
Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 267.  
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действующее уголовное законодательство достаточно либерально в 

отношении взяточничества, нельзя. 

Одним из важных рычагов предупреждения взяточничества служит 

ротация кадров государственных служащих. Поэтому важно, чтобы начала 

работать Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности», утвержденная Правительством РФ в ст. 

3.2. «Основное мероприятие «Административное обеспечение» которой 

планируется ротация руководителей, комплектование должностей высшего 

начальствующего состава преимущественно сотрудниками, находящимися в 

кадровом резерве.
1
 

В научной литературе небезосновательно подчеркивается роль 

высокоразвитого гражданского общества в борьбе со взяточничеством: 

«Гражданское общество может играть главную роль в обеспечении доверия 

населения к контролю в силу своего участия в процессах контроля». В 

Российской Федерации различные институты гражданского общества 

постепенно формируются, и набирают силу.  

Достаточно сказать об Общественной палате Российской Федерации, 

ОНФ (Общероссийский народный фронт) и т.д., которые достаточно активно 

включаются в процессы противодействия коррупции. В то же время следует 

помнить, что ведущая роль в борьбе со взяточничеством и коррупцией лежит 

на специально созданных правоохранительных структурах. В настоящее 

время в МВД России создано Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России) и его 

подразделения на местах.
2
 В функции ГУЭБиПК МВД России входят: 

обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с 

преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том 

                                                           
1
Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р «Об утверждении 

государственной программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»// Собрание законодательства РФ. 18 марта 2013. №11. 
2
Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 "Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2011. №10. Ст. 1334. 
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числе совершенными организованными группами, преступными 

сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный 

или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный 

резонанс; осуществление мероприятий, направленных на противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв 

экономических основ организованных групп и преступных сообществ 

(преступных организаций), борьбу с преступлениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством; 

документирование преступлений экономической и коррупционной 

направленности.  

Таким образом, предупреждение взяточничества на общем, 

специальном и индивидуальном уровне должно строиться с учетом личных 

особенностей отдельных лиц и групп, совершающих подобные 

преступления. Наибольшим эффектом в этом отношении является создание 

системных условий для сдерживания взяточничества, при которых в 

сознании потенциальных взяточников, как рациональных представителей 

общества, возникает ясное понимание высокой вероятности изобличения и 

осуждения в случае совершения преступления. Весьма действенным было бы 

расширение судебной практики применения конфискации как иной меры 

уголовно правового характера. Кроме того, важно создать системные 

условия, которые ограничивают возможность давать и принимать взятки 

конкретным потенциальным субъектам. 

Сегодня у законодателя нет четко обоснованного и установленного 

интервала между нижними и верхними границами срока лишения свободы, В 

некоторых санкциях вообще не установлена нижняя граница лишения 

свободы, а значит, она составляет два месяца. Например, в ч. 2 ст. 291 УК 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет, при этом 

нижняя граница не установлена, поэтому может быть назначено наказание от 

двух месяцев. Следует отметить, что правоприменители очень часто 

пользуются этим пробелом. Так, из данных Судебного департамента при 
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Верховном Суде РФ следует, что наказание по ч. 2 ст. 291 УК в виде 

лишения свободы до одного года включительно в 2003 г. было назначено 

33% лиц от общего числа осужденных за данное преступление к разным 

срокам лишения свободы, от одного года до трех лет – 49%. В 2004 г. эти 

числа составили – 39 и 47% соответственно.
1
  

Таким образом, существует разница в подходах к размеру наказания у 

законодателя и правоприменителя. Следует согласиться с теми размерами 

наказаний в виде лишения свободы, которые закреплены в санкциях 

рассматриваемых статей, в то время как в судебной практике сложились как 

бы свои пределы назначения наказания за взяточничество, значительно 

сниженные по сравнению с теми, которые установлены законом. В 

результате функция разграничения ответственности фактически не 

выполняется законодателем, как это должно быть, а судебная практика. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо внести следующие 

изменения в санкцию ч. 2 ст. 291 Уголовного Кодекса: после слов «лишением 

свободы на срок» добавить «от трех». 

Также необходимо обратить внимание на то, что в большинстве 

случаев возникает парадоксальная ситуация.Должностное лицо, 

совершившее преступление, характеризующееся наибольшей степенью 

повышенной общественной опасностью (ч. 4 ст. 290 УК), на самом деле 

может быть подвергнуто наказанию намного более мягкому, чем за 

совершение преступления, предусмотренного основным составом и в 

санкции данной части статьи. Представляется интересным привести данные, 

полученные Л. Прохоровым, профессором Саратовского юридического 

института МВД России, в ходе изучения уголовных дел, рассмотренных в 

1998 году судами присяжных заседателей. Анализ решений по наиболее 

опасным и распространенным видам преступлений, в том числе, по ч. 4 ст. 

                                                           
1Вейберт С.И. Взяточничество: проблемы квалификации и назначения наказания: Дисс… 

на соиск… уч…ст… канд… юрид. наук. М., 2007. 200 с. С. 101. 
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290 УК, еще тогда позволил ему сделать вывод о том, что наказание, 

назначаемое судом присяжных ниже низшего предела, составляет 100%. 

Обратимся к сведениям Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. Наибольшему проценту лиц (41%) из осужденных к лишению свободы в 

2003–2004 гг. по ч. 4 ст. 290 УК, было назначено наказание от трех до пяти 

лет, 32% и в 2003 г., и в 2004 г. было назначено наказание в виде лишения 

свободы от одного года до трех лет. Следует особо подчеркнуть, что в 2004 г. 

у 3% осужденных клишению свободы по ч. 4 ст. 290 УК размер наказания 

составил до одного года включительно.  

Таким образом, мы видим, что судебная практика продолжает в 

течение длительного времени оставаться весьма гуманной. И это не может не 

настораживать. Конечно, суд, при определении конкретного размера 

наказания вправе по своему усмотрению, с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления, личности виновного и обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, а также того, как будет влиять 

назначенное наказание на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи, назначить наказание ниже низшего предела санкции, но применение 

права судейского усмотрения в каждом конкретном случае должно быть 

строго мотивировано, а судебные решения по данной группе дел должны 

являться постоянным объектом надзора вышестоящих инстанций. Это прямо 

вытекает из общественной опасности данной группы преступлений. 

Кроме того, такое построение санкции, которое мы наблюдаем в ч. 1 ст. 

290 и в ст. 291 УК, указывает на то, что нет необходимости в применении в 

данных случаях ст. 64 УК, в которой регламентируется назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Это 

обусловлено тем, что в реальности картина судебной практики выглядит 

следующим образом. С одной стороны, законодатель дает суду возможность 

назначения более мягкого наказания, но только при наличии 

исключительных обстоятельств. С другой, суду не требуется устанавливать 

такие обстоятельства, поскольку предусмотренные санкции статей 
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позволяют и так назначать более мягкие наказания при совершении 

преступлений с квалифицирующими отягчающими обстоятельствами.  

Если же срок лишения свободы определен как относительно – 

определенный, например, в ч. 2 ст. 291 УК – до 8 лет, то назначение 

наказания ниже низшего предела вообще невозможно, так как низший предел 

установлен только в ст. 56УК РФ (он составляет два месяца). 

Думается, общий интервал между нижними и верхними пределами 

лишения свободы может составлять 3 года. Это тот оптимальный срок, 

который ограничит судейское усмотрение и создаст достаточные 

предпосылки для индивидуализации наказания. В отдельных же случаях, 

этот интервал может быть равен 5 годам. 

Таким образом, можно выделить две основные проблемы:  

1)не эффективное наказание за преступление. На практике условное 

осуждение за взяточничество – явление распространенное. В настоящее 

время наблюдается ярко выраженная тенденция ко все более широкому 

использованию данного института при назначении наказания за 

взяточничество. Так, процент применения условного осуждения за дачу 

взятки с 1997 г. неизменно растет. 

Таким образом, можно проследить очевидную закономерность: при 

значительном увеличении числа тяжких преступлений (которым можно 

назвать взяточничество) судебная практика стремится к смягчению 

наказания, в том числе при помощи излишне частого и необоснованного 

применения условного осуждения. Следовательно, цели наказания за 

взяточничество не достигается. 

2) Проблема построения санкций ст. ст. 290 и 291 УК РФ, четкое и 

разумное обозначение пределов этих санкций. На практике наблюдается 

расхождение в подходах к размеру наказания у законодателя и 

правоприменителя. В судебной практике сложились как бы свои пределы 

назначения наказания за взяточничество, значительно сниженные по 

сравнению с теми, которые установлены законом. Следовательно, функцию 
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дифференциации ответственности фактически выполняет не законодатель, 

как это должно быть, а судебная практика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе были рассмотрены все формы проявления 

взяточничества: получение взятки, дача взятки и посредничество во 

взяточничестве. Данные составы преступных деяний содержатся в статьях 

290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ.  

Объект всех преступлений, объединяемых понятием «взяточничество» 

образуют общественные отношения, составляющие содержание законной 

деятельности определенного звена государственного аппарата или аппарата 

органа местного самоуправления.  

Предметом преступлений выступают деньги, ценные бумаги, 

имущество и выгоды имущественного характера. 

Объективная сторона статьи 290 Уголовного кодекса РФ выражается в 

действии – получении взятки за определенные действия (бездействия), 

связанные со служебным положением должностного лица.  

Объективная сторона дачи взятки (статья 291 УК РФ) выражается в 

действии – передаче должностному лицу лично либо через посредника 

предмета взятки.   

Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражается в 

действии: непосредственной передачи взятки по поручению 

взяткополучателя либо взяткодателя, а также иное способствование данным 

лицам в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки в значительном размере. В данной статье законодатель 

определяет размер взятки как составообразующий признак.   

Субъект получения взятки специальный – должностное лицо; в 

остальных составах взяточничества субъект преступления общий – 

физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 

- 16 лет.  

Субъективная сторона взяточничества состоит из вины в форме 

прямого умысла. Мотив в получении взятки корыстный, цель – личная 
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выгода, нажива. Мотив дачи взятки заключается в побуждении должностного 

лица к совершению в отношении взяткодателя определенных действий. 

Квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками 

взяточничества выступают значительный, крупный и особо крупный размеры 

взятки.  Также если взятка принимается должностным лицом либо 

передается ему за заведомо незаконные действия, если преступления, 

предусмотренные частями 290, 291 УК РФ совершаются группой лиц по 

предварительному сговору либо организованной группой. Особо 

квалифицирующим признаком считается вымогательство взятки 

должностным лицом, при этом вымогательство взятки может быть, как в 

активной форме, так и в пассивной. В статье 291.1 УК РФ закрепляется такой 

состав преступления как обещание или предложение взяточничества, 

законодатель отнес данное деяние к тяжким преступлениям.  

При квалификации взяточничества у правоприменителей возникают 

вопросы. Наиболее часто встречающиеся были рассмотрены в данной 

дипломной работе. Самыми распространенными являются критерии 

отграничения взяточничества от преступлений смежных составов: 

мошенничества, коммерческого подкупа, злоупотребления должностными 

полномочиями. Также при квалификации взяточничества стоит отличать 

совокупность преступлений от единого продолжаемого преступления, 

состоящего из нескольких эпизодов. На все эти вопросы, возникающие в 

процессе выбора квалификации деяния, попытался дать разъяснение Пленум 

Верховного суда в своем Постановлении № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».  

На сегодняшний день взяточничество является серьезной проблемой, с 

которой нужно бороться, а лучшим средством для этого являются правовые 

механизмы. Уголовный закон не является совершенным, законодателю 

следует прислушиваться к мнениям судов, обращать внимание на те 

проблемы, с которыми сталкиваются правоприменительные органы при 

квалификации взяточничества.  
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