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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Взяточничество является негативным 

социальным явлением и охватывает достаточно широкий круг в 

общественных отношениях. Взяточничество может проявляться как 

злоупотребление властью лицами, которые обладают функциями 

распоряжения и как попытка получить определенные блага незаконными 

методами. Данное явление присутствовало в жизни общества всегда и 

является фактически неискоренимым в социуме. Борьба со взяточничеством 

ведется на постоянной основе, имеет переменные успехи. Эти факты 

позволяют судить об актуальности изучения данной проблемы. 

В современное время взяточничество приобретает беспрецендетные 

размеры, проявляется в новой форме, в результате чего представляется 

необходимым прослеживание основных тенденций и особенностей 

формирования на уровне законодательства ответственности за такого вида 

преступные деяния, которые являются наиболее распространенными среди 

должностных лиц (должностное преступление). 

Взяточничество в уголовном отечественном праве оценивалось как 

общественно опасное и вредное деяние еще со времен феодальной 

раздробленности. Среди преступлений против службы в органе местного 

самоуправления, интересов службы и власти государства, взяточничество 

отмечено, как самое раннее. 

Еще в Псковской и Новгородской Судных грамотах посаднику и князю 

было запрещено принимать «тайный посул» (взятку). С того времени уже 

определение понятия «посульник» понималось как взяточник. Во время 

образования централизованного русского государства появился запрет 

«приема, прошения и суления посула». 

Данный запрет отражен в Судебнике 1497 года. При этом ни одна 

статься рассматриваемого Судебника не отражала уголовного наказания за 

совершение таких действий. Конечно, необходимо учесть значимость и 
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новизну таких норм. Данный недостаток исправлен принятием в 1550 году 

нового Судебника, в котором упоминалось впервые о наказании за взятку. 

Отметим, что в то время взяточничество было широко распространено 

в результате системы «кормления», которая действовала на Руси и 

заключалась в том, что населении содержало наместников. 

Преступлением, при этом, в основном, признавали получение «посула» 

при осуществлении правосудия. В России в дальнейшем, согласно истории, 

взяточничество не уменьшалось в объемах, а ответственность за данный вид 

преступления усиливалась. 

Отметим, что большинство преступных деяний, таких как разбой, 

грабеж, кража, убийство и др. регистрируют согласно заявлению 

потерпевшего, которое поступило в органы  правового порядка. В отношении 

преступлений, которые связаны с посредничеством взяточничества, дачей и 

получением взяток, заявления в подавляющем большинстве не поступают. 

К исключениям относятся единичные случаи, которые связаны с 

вымогательством взяток. Задачей правоохранительных органов является 

выявление данных преступлений – взяточничества с применением 

тактических и оперативных методов в работе. В настоящее время решение 

такой задачи для органов правового порядка вызывает некоторые 

затруднения, что связано с массовым характером рассматриваемого деяния и 

сложности их расследования и выявления. Согласно данным экспертов 

латентность данных преступных деяний составляет около 98%. 

Согласно статистическим данным, большая часть преступлений, 

имеющих коррупционную направленность, - это взяточничество. Число 

фактов взяточничества, выявленных в 2019 году в России увеличилось на 

10,7% в сравнении с 2018 годом. За 2019 год в стране всего зафиксировано 

13867 преступных деяний, который предусмотрены в статьях 291.2, 291.1, 

291 и 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно, мелкое 

взяточничество, посредничество во взяточничестве, дача и получение взятки. 

Такого вида преступные деяния раскрываются достаточно сложно. 
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Возникают затруднения при формировании доказательной базы при 

расследовании дела. Однако, каждый год в нашей стране расследуют, в 

среднем, 6 тысяч преступлений, связанных со взяточничеством. Дела по 

данным преступлениям передают в суд, обвиняемые лица получают 

соответствующее наказание, что является свидетельством того, что имеется 

возможность для раскрытия и выявления преступных деяний данного вида. 

Целью данного исследование является выявление основных 

особенностей и тенденций, способствующих развитию взяточничества и его 

зависимость от социально-экономических и иных условий, а также 

направлений борьбы с данным негативным социальным явлением.  

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

– раскрыть вопросы становления и развития законодательства о 

взяточничестве в России; 

– рассмотреть общее понятие взяточничества и особенности его 

квалификации; 

– отразить особенности состояния, структуры и динамики 

взяточничества; 

–  дать криминологическую характеристику личности взяточника, как 

субъекта преступления; 

– исследовать причины и условия взяточничества; 

– рассмотреть законодательные меры противодействия взяточничеству; 

– раскрыть криминологические аспекты предупреждения 

взяточничества. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с созданием условий, препятствующих осуществлению нормальной и 

законной деятельности органов власти и исполнения в результате дачи или 

получении взятки, а также уголовно-правовые и криминологические 

средства, обеспечивающие предупреждение указанных деяний. 
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Предметом исследования является законодательство, регулирующее 

деятельность в области осуществления государственной власти и местного 

самоуправления, криминологические особенности личности преступника, 

материалы судебной и следственной практики, уголовных дел, а также 

практика предупреждения данного вида преступных деяний. 

Теоретическая основа. Вопросы, связанные с противодействием 

взяточничеству в последние годы, постоянно находятся в центре 

пристального внимания отечественных и зарубежных ученых, а также 

правоприменителей. Однако, несмотря на все возрастающий интерес со 

стороны науки к проблемам взяточничества, значимость их решения ставит 

все новые и новые вопросы, требующие исследования. 

Так, разработкой проблем взяточничества занимались такие ученые как 

Г.М. Аглямова, Н.В. Акимова, А.А. Аникин, Ю.М. Антонян, В.Ю. Артемов, 

З.А. Астемиров, Т.Б. Басова, К.А. Волкова, В.Н. Борков, В.И. Васильев, Е.К. 

Волконская, А. Ф. Волынский, Д.М. Гаджиев, Н.И. Гетман, Гончаренко Г.С. 

Ю.В. Грачев, В.Т. Гулямова, Э.В. Густова Л.Я. Драпкин, А.И. Долгова Д.З. 

Зиядова С.К. Илий В.М. Карасев B.С. Касьянов А.В. Коваль М.А. 

Константинова Н.И. Крюкова, В. Н. Кудрявцев, Литвяк Л.Г. и других 

ученых. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составляют 

международные соглашения, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» материалы судебной 

практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции.  

Методологической основой исследования является диалектический 

метод, а также общенаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции, 

кроме того использованы специальные методы, такие, как: исторический, 

сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, 

метод сравнительного правоведения и др. 

Структура исследования включает в себя введение, три главы, 

разбитые на семь параграфов, заключения и библиографического списка.    
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

1.1 Становление и развитие законодательства о взяточничестве в России 

 

Коррупция, как отрицательное явление общественности, 

рассматривалась всегда. Это явление сопровождает людей на любом этапе 

развития. Окончательно решить вопрос с борьбой с данным явлением, 

исключить его из общественной жизни не представляется возможность. 

Негативная роль, выполняемая коррупцией, которая заключается в 

дискредитации власти и подрыве ее авторитета в глазах граждан, и ее 

системный характер, позволяют определить коррупцию, как преступление. 

Взяточничество является формой коррупционной деятельности, которая 

встречается в наше время довольно часто. 

Взяточничество, как преступное деяние, появилось с того момента, как 

образовалось общество и государство в целом. История взяточничества 

начинается в древних времен и продолжает развиваться по настоящее время. 

В интернет-сети, в телевизионных программах часто нам приходиться 

слушать новости в сфере взяточничества: обсуждение того или иного дела, 

связанного с данным преступлением, изменение норм законодательства в 

данной сфере. При рассмотрении взяточничества интересным представляется 

вопрос о том, как оно регулировалось раньше на уровне законодательства в 

нашей стране. Рассмотрим исторические аспекты развития законодательства 

по изучаемой проблеме. 

В сфере коррупции в России выделяют следующие этапы в развитии 

законодательства: до 1715г., 1715-1801гг., 1801-1901гг., 1901-2000гг., 2000 – 

по настоящее время
1
. Рассмотрим их более подробно. 

Первый этап (до 1715 года): в России коррупция закрепилась 

нерушимыми корнями. Официальное упоминание о посуле (незаконное 

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 12. C. 25. 
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вознаграждение за реал властных официальных полномочий) впервые 

отразилось в уставной Двинской грамоте 1397-1398 годов. В статье 6 этой 

грамоты было дано следующее изречение: «А самосуда четыре рубли; а 

самосуд, то: кто изымав татя с поличным, а посул себе возьмет, а наместники 

доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того самосуда нет»
1
. 

    На проблему использования, должностными лицами, своих 

полномочий и прав, в целях достижения личной выгоды,  указывалось 

практически во всех документах, четырнадцатого – пятнадцатого веков, 

которые касались судебной тематики. Об этом говорилось и в Памятнике 

русского права, которым является Псковская судная грамота, принятая в 

1467 году. 

 Этот нормативно-правовой акт регламентировал гражданские 

правовые отношения.  Эта грамота постоянно подвергалась различным 

корректировкам и действовала вплоть до 1471 года. О коррупции говорилось 

и в своде законов Российского государства (Судебнике), который создавался  

в 1447 году для систематизации существующих норм права, и в правовом 

акте, принятом после вхождения Белозерского княжества в состав 

Российского государства в 1488 году 
2
. 

Свод законов Российского государства 1497 года, в статьях 1, 33, 38, 

43, 65, 67, осуждает коррупцию и не одобряет дачу и получение взятки. При 

этом, в  своде законов, не предполагается наказание за такое деяние.  

А вот в Судебнике 1550 года уже прописано наказание за дачу взятки 

для получения нужного решения судебного органа. Это деяние уже является 

преступлением и в ряде статей этого Судебника, таких как 3, 4, 5, 8. 9. 10. 11. 

32, 33, 39, 42. 53, 74, характеризуется как умышленное принятие 

неправосудного решения. Дача взятки, в случае признания ее преступным 

деянием, влекло за собой возмещения ущерба в троекратном размере. А 

                                                           
1
 Литвяк Л.Г. Коррупция в России: история и современность // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2018. № 4. С. 35. 
2
 Акимова Н.В. Истоки коррупции и особенности борьбы с ней в России XIV-XVII веков / 

/ История государства и права. 2017. № 8. С. 17. 
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оценка уголовного преступления зависела от лица, совершившего 

противоправное деяние, с учетом привилегий, чем выше была должность, 

тем меньше наказание,  и наоборот
1
. 

Ответственность за взятки, практически во всех случаях, считалась 

уголовным преступлением и наказывалась по закону, только если это было 

установлено в сфере правовых отношений. Эту тенденцию мы видим, 

анализируя Свод законов Русского царства, принятого Земским собором в 

1649 годы и который действовал почти двести лет. В этом же Своде законов 

впервые описаны такие понятия, как посредник при получении и даче взятки 

и взятка мнимая. Для середины семнадцатого века это было большим 

прогрессом в юриспруденции России. 

В восемнадцатом веке, в законодательстве России, наступил 

следующий период по совершенствованию борьбы с взяточничеством. 

Вырабатывались новые методы наказания. Государственные служащие, до 

1715 года, и это повсеместная практика, за свой труд получали подношения. 

Это был основной источник доходов. Но уже с 1715 года государственные 

служащие, за свой труд, стали получать определенную плату. А 

взяточничество стало определяться, как преступление. 

В петровские времена взяточничество стало караться очень строго. 

Популярными мерами наказания были такие, как  нанесение специального 

клейма,  битье палками, каторга и даже смертная казнь. И, тем не менее, 

взяточничество искоренить не удалось. После того, как царь Петр 1 ушел в 

небытие, в Российском государстве решили оплачивать труд чиновников по 

старому методу, за счет подношений
2
. 

За тот период, когда Государством Российским управлял Петр 1, в 

России прошло много заметных судебных и общественных разбирательств 

над государственными служащими уличенных во взяточничестве. Много лет 

                                                           
3
 Крюкова Н.И. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России // История 

государства и права. 2019. № 5. С. 52. 
2
 Литвяк Л.Г. Коррупция в России: история и современность. С. 36. 
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шло разбирательство по делу Тобольского губернатора Матвея Гагарина, 

подозреваемого в мздоимстве. Которого, по решению суда, приговорили к 

смертной казни. 

Судебным разбирательствам были подвергнуты и московский 

губернатор князь Нарышкин, боевой адмирал Апраксин, сенатор Алексей 

Долгоруков, гофмейстер великого князя Петра Алексеевича.  В ту 

историческую эпоху, взяточничество было делом обыденным и заурядным
1
. 

Великая императрица Екатерина, будучи главой государства 

Российского, прилагала довольно много усилий, чтобы побороть 

взяточничество и коррупцию среди чиновничьего аппарата, искала новые, 

прогрессивные методы искоренения коррупции. Заслуживало внимания такая 

идея императрицы, как выдвижение на чиновничьи должности заслуженных, 

честных граждан. При этом они должны получать солидное государственное 

содержание. Тех же, кто не устоит и будет уличен в получении взяток, 

подношений и других подобных благодарностей, нужно жестоко наказывать, 

вплоть до смертной казни. 

Но история продемонстрировала, что даже такие, крайне суровые меры 

наказания за взяточничество и коррупцию, прогрессивный способ 

назначения чиновников, не дали должного, ожидаемого эффекта. Активная 

деятельность императрицы в этом направлении не смогла полностью 

искоренить  взяточничество и мздоимство. Екатерина принимала коррупцию, 

в дальнейшем, как факт. И она спокойно существовала в то непростое время
2
. 

Девятнадцатый и начало двадцатого века явились третьим циклом 

борьбы с взяточничеством. И у этого этапа есть свои признаки. Император 

Александр 1 усилил борьбу с взяточничеством чиновников. Для этого был 

принят целый ряд государевых решений на эту тему, при этом император 

оставил в силе многие указы  Петра 1 и Екатерины II, которые касались 

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России. С. 54. 

2
Касьянов В.С. Исторические аспекты противодействия коррупции в России // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2018. № 2. С. 

180. 
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коррупции. Тем не менее, число правонарушений коррупционной 

составляющей неуклонно росло. Всем было очевидно, что назрела 

необходимость проведения кардинальных реформ в этой области правовых 

отношений. Нарушение законов государевыми людьми в столице и на 

местах, в губерниях, было очевидным не только в судебных органах, но и в 

других государственных институтах. 

В двадцатых годах девятнадцатого века лица, занимавшие высокое 

положение в государстве, не умели и не знали, как бороться с коррупцией и 

взяточничеством, как быстро выявлять такие преступления, какие методы и 

способы предложить для искоренения этого зла, которое культивируется 

судебными чиновниками. Высшие сановники, всеми силами, пытались 

решить эту архиважную проблему, конечная цель которой – полное 

искоренение таких правонарушений. 

При императоре Николае I, в 1826 году, на всеобщем совещании всех 

департаментов города Санкт-Петербурга, был создан особый Комитет, 

которому и было поручено работать и пытаться решить эту проблему. Для 

усиления этой деятельности, в том же 1826 году, было сформировано Третье 

отделение Канцелярии, которое напрямую подчинялось Императору. Третье 

отделение работало именно по нарушениям должностными лицами закона и 

жестко контролировало деятельность чиновников. 

Одним из способов борьбы с взятками было то, что в соответствие с 

Указом Сената, принятого  в 1832 году, государственным чиновникам строго 

воспрещалось  принимать подарки от посетителей
1
. 

В середине девятнадцатого века, 1832,1842 и 1857 годах, был 

разработан комплекс законов Государства Российского, который был 

призван усилить и закрепить неотвратимость наказания за преступления 

связанные с взятками и ненасытностью чиновников в приобретении 

материальных благ. 

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России. С. 27 
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В принятом Своде законов взяточничеству отводился целый раздел 

пятнадцатого тома. Свод законов характеризует взяточничество как 

составную часть ненасытности в приобретении материальных благ. Взяткой 

считались любые подношения, которые делались сановникам с целью 

ослабления действия законов
1
. 

Во время обсуждения меры ответственности чиновников, обвиняемых 

во взяточничестве, придерживались следующих принципов: 

1. Никоим образом не учитывались звания, ранги, чины, былые 

заслуги. 

2. Принималось во внимание тяжесть преступления и к чему оно 

привело. 

3. Если же было установлено, что взятка для чиновника была взята без 

его участия, то ответственность должно нести то лицо, которое эту взятку 

принимало. 

С 1845 года, в Российском государстве, наказание чиновников за 

взятки и  ненасытность в приобретении материальных благ, осуществлялась 

в соответствие с принятым документом – Уложение об уголовных и 

исправительных наказаниях. 

Наказание за такие дела было прописано и в пятом разделе, в шестой 

главе Уложения «О мздоимстве и лихоимстве». В этом документе смысл этих 

определений был разделен. Так получение подношений для производства 

дел, находящихся вне закона, будет называться лихоимством, а получение 

взятки для решения дел, предусмотренных законом, будет мздоимством. 

Уложение «О лихоимстве и мздоимстве» предполагает несколько 

способов ненасытности в приобретении материальных благ: 

- в соответствие со статьѐй 309: любые подношения в виде вещей, 

материальных средств, денежных средств, которые не предусмотрены 

российскими законами. К лихоимству также относится и различные 

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России. С. 57. 
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подношения, замаскированные под различные государственные налоги и 

сборы; 

- в соответствие со статьѐй 310: вымогательство подношений 

различными средствами, получение прибыли, пользы с использованием 

служебного положения чиновника; 

- в соответствие со статьѐй  311: получение взяток с лиц, которые 

пришли в судебные и исполнительные органы. Эта статья подразумевает 

различные подношения, которые делают служащим для решения своих 

проблем; 

Мздоимство отождествлялось, в полной мере, с передачей 

материальных благ, в обмен на нарушение законов. Подкуп так же подлежал 

наказанию даже при наличии послаблений в существующих законах. 

С течением времени назрела необходимость в принятии новых, 

прогрессивных законов. Для этого, в Российской империи, в 1881 году, был 

создан специальный Комитет, в задачу которого было создать проект нового 

Свода законов. К этому времени, в России, во всех слоях общества активно 

обсуждались проблемы взяточничества, как с ней бороться, эффективность и 

способы наказания и так далее. Это продолжалось до 1893 года. Вся 

информация собиралась редакционной комиссией. Но новый Свод законов 

так и не заработал в полную силу, поэтому наказание за эти противоправные 

деяния определялась в соответствие с предыдущим Уложением 1845 года. 

Следующий Свод законов был принят в империи только в 1903году, 

где характеристики взятки и ненасытности в приобретении материальных 

благ были разделены. Свод законов Российской империи трактует 

взяточничество, как получение подношений чиновником, предоставленной 

взяткодателем добровольно. 

Свод законов определял взятку простой формы: 

- статья 656, часть 1: взятка, это принятие подношений чиновником за 

какие либо действия, которые он выполняет в своей рабочей деятельности; 

- статья 656, часть 3: нарушением закона является и провокация взятки; 
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В соответствие со статьей 660, помощь в получении взятки, услуги 

посредника также считались самостоятельным преступлением. 

В молодом государстве, советской России, проблеме взяточничества 

тоже уделяли много внимания. Одним из первых Декретов был декрет «О 

взяточничестве», принятый в 1918 году.  В нашем государстве, дача взятки 

относилась к особо тяжким преступлениями, приравнивалась к 

контрреволюционной деятельности. Наказание за такие преступления – 

вплоть до расстрела. 

Шло время, а внимание государства к этой проблеме не ослабевало. 

Так наказание за взятку, по решению Президиума Верховного Совета СССР, 

от 20 февраля 1962 года, было довольно суровым – в тяжких случаях 

расстрел и конфискация имущества. В современной России борьба с 

взяточничеством велась в соответствие с Указом Президента Российской 

Федерации «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы».(1) 

В современной России борьба с коррупцией не прекращается, а только 

набирает обороты.  Эта деятельность проходит вместе  с зарубежными 

партнерами и организациями. В 2005 году Россия присоединилась к 

Конвенции  ООН по борьбе с коррупцией. В этом же разрезе, в мае 2008, 

года, был создан Совет по борьбе с коррупцией. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, от 1996 года, и по 

настоящее время регулирует деятельность по борьбе с взятками
1
. 

Таким образом формировалось законодательство сферы борьбы с 

коррупцией, в частности, с взяточничеством. 

Сегодня в РФ вопросы, связанные с противодействием коррупционной 

деятельности, проявлению коррупционного фактора регламентируются в 

                                                           
1
 Сулейманов Т.М. История ответственности за злоупотребление должностными 

полномочиями по российскому уголовному праву (XVII - XX вв.) // История государства и 

права. 2017. № 13. С. 54. 
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Федеральном законе № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии 

коррупции»
1
. 

В Республике Татарстан, на региональном уровне, принят Закон РТ № 

34-ЗРТ от 4 мая 2006 года «О противодействии коррупции в Республике 

Татарстан». 

Итак, анализ исторического аспекта рассматриваемой проблемы 

позволил прийти к выводу, что коррупционная деятельность как негативное 

экономическое и социальное явление, существует издавна и по настоящее 

время, и присутствует везде. 

Полная победа над коррупцией не может быть реализована, даже в 

будущем, однако, следует закрепить ее в конкретные рамки, что приведет к 

тому, что коррупция перестанет быть в государственной и социально системе 

главенствующим элементом. 

Успешная борьба с коррупционной деятельности зависит во многом от 

учета и выявления причин и условий, порождающих ее. 

Эти причины, прежде всего, заключаются в широком развитии 

экономики теневой сферы, неисполнении законов государственной властью, 

слабости общества. 

Следует сократить у чиновников привилегии, добиться прозрачности 

их расходов и доходов, а также имущества чиновников и их ближайших 

родственников. 

Как мера пресечения коррупционной деятельности может быть 

обязанность лиц этой категории проходить периодически тестирование на 

полиграфе для того, чтобы проверить их причастность к коррупции, 

разработать и внедрить в практику постоянное проведение психологических 

тестов на вовлечение их в коррупцию.    

 

                                                           
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // 

СЗ РФ. 2008. - № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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1.2   Общие вопросы понятия взяточничества и его квалификации 

 

Взяточничество является негативным экономическим и социальным 

явлением  относится к деструктивным и опасным коррупционным и 

должностным преступлениям. 

Взяточничество, это не только получение взятки, но и дача таковой. 

Эти два термина, притом, что являются отдельными процессами, в то же 

время  не могут сосуществовать друг без друга и являются самостоятельным 

явлением. При каждом акте дачи и получения взятки, все заинтересованные 

лица, решают свои, сугубо личные задачи. При этом, эти цели взяткодателя и 

взяткополучателя могут как совпадать, так и наоборот, так как  этот акт 

является преступлением и имеет свои, только ему присущие характеристики. 

Контрагенты, в этом процессе, и всей коррупционной системы, 

занимают каждый свою ступень, находятся в неравном положении. Каждый 

участник противозаконной сделки решает свою задачу. Они могут делать это 

добровольно, по обоюдному согласию и в тесной взаимосвязи или же под 

определенным давлением. Например, когда взятку вымогают или 

принуждают к даче оной. 

Так же надо учитывать, что иногда бывают случаи, когда взятка может 

быть не получена, при этом эти акты взаимосвязаны. Тем не менее, это не 

может служить оправданием  противоправного деяния. Этот акт, все равно 

будет отнесен к преступлению
1
.  

Если сам процесс  взяточничества рассматривать в целом, то главная 

характеристика этого – непосредственно сам факт получения взятки. Тот кто 

дает взятку и тот, кто получает, в равной мере совершают преступление, 

которые расследуются правоохранительными органами, каждое по 

отдельности. Противозаконные деяния, в системе взяточничества, имеют все 

                                                           
1
 Басова Т.Б. Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения: 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции (17 мая 2018 

года, г. Хабаровск). М.: Юрист, 2018. С. 89. 
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черты для того, чтобы выделить их в самостоятельные преступления. Эти 

черты присущи только таким преступлениям. 

Щупальца коррупции поразили все отрасли экономики современной 

России, а костяк всей коррупционной системы составляет взяточничество, 

мздоимство, преступления, состоящие  в сознательном, незаконном и 

корыстном использовании своих должностных возможностей. И, все это, 

порождает получение и дача взятки. В сложной и запутанной системе 

взяточничества, сердцевиной является принятие взятки. В этой структуре 

противоправных деяний, попытка передачи взятки является как 

сопутствующее, второстепенное действие, но без этого акта невозможно 

получение взятки. Задачей любой государственности, было, есть и будет 

беспощадная борьба с коррупцией и ее полное уничтожении или 

уменьшении ее проявлений. Борьба с коррупцией подразумевает и снижение 

преступлений, состоящих  в сознательном, незаконном и корыстном 

использовании чиновниками своего служебного положения. 

Принятие подношений, это наиболее тяжкое, занимающее центральное 

место, противоправное деяние во всей коррупционной системе и еѐ 

составляющих: дача взятки и ее получение. Для этого есть несколько 

факторов: 

- это противоправное деяние включает в себя и злоупотребление 

чиновниками своими должностными полномочиями, использование 

служебного положения для приобретения различных благ и преференций 

лично для себя, своих родственников, своего окружения или кого - либо еще. 

Судья Московского областного суда Алексей Витальевич Коваль считает, 

что возможность получения взятки, ее ожидание играет огромную роль в 

противоправной деятельности чиновничьего аппарата, которая направлена на 

вывод огромных денежных сумм из правового поля, на подрыв всей 

государственной системы управления, для личного, неограниченного, 

удовлетворения материальных интересов. При этом, они никоим образом, не 
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учитывают интересы государства в целом и интересы отдельного гражданина 

в частности. 

- именно в коррупционном поле мы можем увидеть сращивание 

продажного чиновничьего аппарата с преступным сообществом. 

Коррупция, такое знакомое всем слово. Что оно обозначает для начала 

рассмотрим. Коррупция-термин, обозначающий использование должностным 

лицом своих полномочий и прав, ему доверенных, в целях получения личной 

выгоды и противоречащей закону. Иначе говоря - коррупция, подкуп 

должностного лица  и преступные группировки все чаще принимают формы, 

которые несут в себе огромную угрозу, уверены в  своей  безнаказанности и 

независимости от внешнего воздействия и возможности наказания со 

стороны общества и закона, когда они сливаются воедино, образуют систему, 

нездоровую и опасную. Несмотря на то что эта система работает достаточно 

эффективно, необходимо выработать такую же сильную систему в 

противовес этой, которая сможет оказать сопротивление действиям 

преступного характера, систему которая будет подкрепляться законом . 

Подкуп, противозаконное, достаточно сильное и независимое 

антисоциальное явление, ставшее неотъемлемой частью современного мира, 

ставшее отражением нашего общества, существующих в нем порядков, 

которое испещрено просто взятками, подкупом, в основе которого лежит 

получение прибыли, личное обогащение.  

Подкуп можно описать как процесс превращения лица обладающего 

властью и полномочиями в простого продажного чинушу, который используя 

вои возможности для удовлетворения личных интересов, желаний, а также 

для получения личной выгоды, и вовлекая в свои преступные замыслы 

других людей, которые зачастую, будучи вовлеченными вынуждены по 

каким либо причинам уступать требованиям преступников и превращаются в 
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тех кто дает взятки либо в тех кто получает, за какое либо действие или 

наоборот
1
. 

Подкуп, это целая система действий, комплекс, которые либо 

дополняются друг другом, либо связаны друг с другом.  

Получение взятки всегда ассоциируется с такой чертой как 

продажность, получение взятки-с подкупом.  

Но такой противоречивый характер этого явления, абсолютно не 

значит, что это действия похожи по характеру. Явления разные, разного 

значения, когда дают взятку и получают. Эти явления по-разному 

характеризуются со стороны закона и последствия у них абсолютно разные
2
. 

Дача взятки и получение не могут расцениваться как равнозначные 

деяния, и с нравственной точки зрения и со стороны правовой, со стороны 

закона, и тем более со стороны общественно-социального значения. 

Факт получения взятки, вот что несет в себе огромную угрозу для 

нашего общества,  что наиболее опасное из этих двух явлений, потому что  

является связующим и главным фактором в преступной схеме и показывает 

насколько структура власти, отдельные ее представители могут быть 

продажными, являются разрушителями такого  механизма как управление 

страной, обществом, нарушают порядок в обществе и в стране в целом.  

Само взяточничество не является системным явлением в описании 

коррупционного процесса, а само деяние в виде дачи взятки должностному 

лицу не признается законом как коррупционное действо.  

Весь мир озадачен проблемой коррупции, об этом говорят такие 

документы Организации объединенных наций от две тысячи третьего года 

статьи пятнадцать и шестнадцать антикоррупционной конвенции, статьи с 

третьей по шестую конвенции Совета Европы которая поднимает вопросы об 

уголовном наказании за коррупционные преступления от одна тысяча 

                                                           
1
 Немченко Г.И. Экономико-правовая интерпретация фактов взяточничества 

(статистический анализ) // Lex russica. 2019. № 5. С. 110. 
2
 Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 8. 
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девятьсот девяносто девятого года. Здесь обсуждаются и поднимаются 

проблемы наказания должностного лица за подкуп, в его любом виде. В 

российском законодательстве данные вопросы поднимаются и обсуждаются 

в статьях двести четыре, двести девяносто и двести девяносто один 

уголовного кодекса РФ.  

Слово подкупить обозначает склонение на свою сторону посредством 

дачи подарков, денег либо расположение чем-нибудь в свою пользу. Как раз 

данное явление – подкуп, наблюдается при коммерческом подкупе (согласно 

ч.ч. 2, 1 ст. 204 УК РФ) и даче взятки (согласно ст. 290 УК РФ). Подкуп 

всегда является активным действием, поэтому он не может делиться на 

пассивный и активный. 

Значение самого действия получение чего либо, означает 

приобретение, принятие
1
. Следовательно, сам факт взятки, это принять 

незаконно из рук дающего взятку.  

Взятка провоцирует коррупционера, а его преступные деяния служат 

лакмусом его преступных замыслов и действий, а также их осуществление в 

реальности. Чиновник всегда стоит на выборе, принимает сложное для себя 

решение: брать взятку или отказать; использовать ли свое положение в 

пользу лица дающего взятку или отказать ему.  

Если говорить о такой черте характера как продажность, то я считаю 

что это когда человек со спокойной душой готов совершить преступление, 

человек не имеет совести, и за деньги готов на все пойти. Решающий фактор 

самого преступления в продажности человека, а не готовность пойти на 

подкуп. Оно воспринимается совокупность противоправных деяний  

получение и дача взятки, ли просто как явление
2
.  

Итак, если  лицо занимающее какую либо должность требует от кого 

либо взятку, а лицо, которое в данном случае с которого ее требуют является 

                                                           
1
 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: 

Азбуковник, 1997. С.537. 
2
 Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 8. 
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потерпевшим, отказывает ему в этом, то преступление не является 

совершенным, но мотив преступления имеется все равно, замысел 

должностного лица имеет преступный характер.  

Сам процесс дачи взятки, представляет собой совокупность  

противоправных действий, который включает в себя не только факт 

получения и дачи взятки, играющие конечно важную  роль, но и другие 

действия или действующие лица которые выступают посредниками в 

процессе дачи взятки, либо в получении взятки замешана цела группа лиц, 

являющиеся соучастниками преступления, часть четвертая статьи двести 

девяносто уголовного кодекса РФ.  

Коррупция – это процесс при котором должностное лицо, обладающее 

какими либо возможностями, связями, властью, использует ее для своего 

личного обогащения. Факт дачи взятки или получение, попытки подкупить 

кого либо, факт использования своего положения нарушая законы, не беря во 

внимание интересы страны и общественности, попирая законы, желая 

удовлетворить свои потребности получить денежные средства, либо какие 

либо ценности, ценные бумаги, какое либо имущество, для себя или родных, 

близких, иных лиц. 

Данное определение дается также в Конвенции Совета Европы о 

гражданской правовой ответственности за коррупцию от 1999 года – 

Страсбург. 

В ст. 290 УК РФ
1
 № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года взятка определена как 

получение должностным лицом, либо иностранным должностным лицом, а 

также лицом международной публичной организации через посредника либо 

лично взятки, выраженной в ценных бумагах, деньгах, ином имуществе или в 

незаконном оказании ему имущественных услуг, предоставлении другим 

имущественных прав за бездействие (совершение действия) взяткодателю 

либо лицу, которое его представляет, если такое бездействие (действие) 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954 
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входит в полномочия служебной сферы должностного лица или, если оно в 

результате злоупотребления должностным положением может 

поспособствовать такому бездействию (действию), либо покровительствует 

или занимается служебным попустительством. 

Субъектом в данном преступлении также может быть признано то 

должностное лицо, которое не обладает полномочиями, чтобы выполнить 

соответствующие действия в интересах взяткодателя, но в результате 

собственного должностного положения может принять меры за взятку для 

совершения данных действий иным должностным лицом. 

В качестве предмета взятки выступать могут ценные бумаги, деньги, 

материальные ценности, которые оказываются безвозмездно и дают право на 

имущество (предоставление кредита либо ссуды на льготных условиях, 

предоставление проездного билета, туристической либо санаторной путевки, 

производство строительных, ремонтных работ и пр.). 

Объективной стороной в получении взятки является получение ценного 

имущества посредством его обмена на бездействие (действие) в пользу 

взяткодателей, если данное бездействие (действие) является служебным 

полномочием должностного лица. Субъективной стороной преступного 

деяния требуется осознание взяткополучателем, что он получает имущество 

в обмен на бездействие (действие) в пользу взяткодателя (Постановление 

ЕСПЧ от 9 октября 2008 года по делу «Абрамян против Российской 

Федерации», жалоба № 10709/02)
1
. 

Признание лица в качестве виновного в совершении преступного 

деяния, которое предусмотрено  в ст. 290 УК РФ – установление факта о 

получении денежных средств (возможно через посредников) за совершение 

действия незаконного характера. 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ «Дело Абрамян (Abramyan) против Российской Федерации» от 09 

октября 2008 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2009. № 8.  
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В качестве предмета взяточничества помимо имущества, ценных бумаг 

и денег, могут выступать незаконное оказание услуги в имущественной 

сфере, предоставление прав на имущество. 

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 года № 24
1
 суд должен рассматривать незаконное 

оказание услуг в имущественной сфере как предоставление в качестве взятки 

должностным лицам любой имущественной выгоды, включая его 

освобождение от обязательств имущественного характера (к примеру, 

предоставление кредита с процентной ставкой заниженной, ремонт 

квартиры, передача имущества, строительство дачи, предоставление по 

низкой стоимости либо бесплатно квартиры, передача автотранспорта на 

временное пользование, прощение исполнения обязательств либо долга 

перед иными лицами). 

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации вымогательство взятки понимается как требование должностных 

лиц дать взятку, которое сопряжено с угрозой совершения бездействия 

(действия), которое способно причинить вред законному интересу лица. 

Не имеет значения, при этом, имеется ли у должностных лиц реальная 

возможность для осуществления указанной угрозы, если у лица, которое 

передавало взятку, были основания для опасения в осуществлении данной 

угрозы (к примеру, следователь, угрожает обвиняемому лицу, что направит 

его дело с обвинительным заключением в прокуратуру, при этом следователь 

знает, что рассматриваемое уголовное дело прекращается в результате 

отсутствия в совершенном деянии преступного состава. Получив взятку, 

следователь прекращает дело по основаниям, которые предусмотрены 

законом). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09 июля 2013 г. № 24 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9. 
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Законом определено, что объективная сторона в преступлении, которое 

предусмотрено в ст. 290 УК РФ, – получение должностным лицом взятки 

(незаконного вознаграждения) за невыполнение либо выполнение в 

интересах лица, которое дает взятку, того или иного действия, которое могло 

или должно было совершить должностное лицо при пользовании 

собственным положением, то есть за бездействие либо действие
1
. 

Уголовно-правовое определение понятия «бездействие» выражено в 

несовершении действия, которое лицо могло либо должно было совершить 

на основе правовых обязанностей, которые на него возложены. 

Уголовной санкцией за бездействие, которая предусмотрена в ст. 290 

УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. 

Так, согласно разъяснениям, которые даны Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 24 от 9 июля 2013 года «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» незаконное бездействие, совершение которого влечет 

получение взятки должностным лицом, понимается как бездействие, которое 

совершается должностным лицом с применением служебного полномочия, и 

состоит в неисполнении им собственных обязанностей по службе. 

К такому бездействию можно отнести неисполнение обязанности, 

которая предусмотрена законом, составления протокола об 

административном правовом нарушении; неисполнение обязанности 

должностным лицом по отстранению водителя от управления 

автотранспортом и его направлению на прохождение медицинского 

освидетельствования для установления состояния наркотического либо 

алкогольного опьянения. 

Н.А. Петрова считает, что дача и получение взятки либо незаконного 

вознаграждения в процессе коммерческого подкупа, посредничество в 

процессе взяточничества, представленное в виде передачи взятки, считается 

                                                           
1
 Борков В.Н. Новое понимание взяточничества: проблемы и решение  // Уголовное право. 

2019. № 1. С. 11. 
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оконченным в тот момент, когда должностное лицо или лицо, которое 

выполняет функции управления в коммерческой организации, принимает 

хотя бы часть передаваемых ему денежных средств, к примеру, в момент 

зачисления денежных средств на счет должностного лица либо при личной 

их передаче в руки должностного лица. Не имеет значения, при этом, 

получило ли должностное лицо реальную возможность использоваться либо 

распорядится денежными средствами, которые ему переданы, по 

собственному усмотрению
1
. 

Действия лиц, которые дают взятку за получение того либо иного 

преимущества для частных, общественных либо государственных 

организаций, классифицироваться должны в качестве дачи взятки, а в случае 

наличия оснований – как иное преступное деяние (злоупотребление 

служебным положением, хищение и пр.). 

Помимо этого, взятка считается полученной по сговору, 

осуществленному предварительно группой лиц, когда в нем приняло участие 

более двух должностных лиц, которые договорились заранее о совместном 

совершении этого преступного деяния. Преступление, при этом, можно 

считать оконченным в тот момент, когда хотя бы одно должностное лицо 

приняло взятку, независимо от осознания взяткодателя, что получение взятки 

предусматривает участие в это процессе нескольких должностных лиц. 

Посредничеством во взяточничестве, которое совершено с 

применением собственного служебного положения, предполагается 

применение должностным лицом во время данного посредничества 

полномочий и прав, которые предоставлены ему по службе. 

Согласно статье 291 УК РФ посредничество во взяточничестве 

предполагает процедуру непосредственной передачи взятки по поручениям 

взяткодателя и другое способствование взяткополучателю и взяткодателю в 

реализации и достижения между ними соглашения о даче и получении взятки 

                                                           
1
 Петрова Н.А. О коррупции в деятельности коммерческих организаций // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2018. № 11. С. 73. 
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за осуществление действий, заведомо незаконных, группой лиц по 

предварительным сговорам, в особо крупных размерах, лицом с 

применением собственного служебного положения (Апелляционное 

определение Московского городского суда по делу № 10-3440/2015 от 28 

апреля 2015 года)
1
. 

Иными словами посредничество во взяточничестве – это 

непосредственная передача по поручению взяткодателя взятки и другое 

способствование в передаче и получении взятки. 

Объективной стороной преступления, которое предусмотрено в статье 

291 УК РФ, является передача предмета взятки должностному лицу за 

совершение для взяткодателя либо лиц, которые его представляют, действий, 

входящих в служебное полномочие данного лица, и также совершение  

бездействия (действия), заведомо незаконного. 

Согласно статье 33 УК РФ объективной стороной в данном 

преступлении выступает взяткодатель, а пособник оказывает помощь 

взяткодателю в передаче взятки. 

Таким образом, если взяткодателем не была дана взятка и он не имел 

намерений для ее передачи, в этом случае отсутствует объективная сторона в 

данном преступлении (Апелляционное определение Верховного Суда 

Российской Федерации № 51-АПУ13-4 от 15 мая 2013 года
2
). 

Если должностное лицо отказывается принимать взятку, действия 

взяткодателя могут расцениваться в качестве покушения на дачу взятки 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 10-3440/2015 от 

28 апреля 2015 г.[Электронный ресурс].  URL: https://mosgorsud.ru/mgs/services/cases/appea

l-criminal. (дата обращения 13.10.2020). 
2
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ по делу  № 51-АПУ13-4 от 14 мая 

2013 г. [Электронный ресурс].  URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/51-

апу13 4/.(дата обращения 13.10.2020). 
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(Апелляционное постановление Московского городского суда по делу № 10-

14717/14 от 12 ноября 2014 года
1
). 

Уголовная санкция, которая предусмотрена в статье 291 УК РФ, 

представлена в виде лишения свободы сроком до 3-х лет (часть 1) либо 

сроком до 8-ми лет (часть 2). 

В завершении данного параграфа нами сформулированы выводы. 

Хотя широкий круг граждан в Российской Федерации, члены 

международных сообществ вовлекаются во взяточничество, а в жизни 

многих людей оно является атрибутом, выступает средством получения 

материального вознаграждения, взяточничество является негативным 

явлением в нравственно-правовом и социально-политическом смысле. 

В сложившейся криминогенной ситуации, для которой характерным 

является правило общества брать и давать взятки, никакие нравственные 

правила и законы, которые основаны на справедливости и равенстве, не 

способны эффективно действовать. Национальная безопасность государства, 

общества и отдельных граждан остается на уровне уязвимости. 

Взяточничество, которым пронизана вся властная структура нашей 

страны, заставляет общество, которое заражено таким социально опасным 

явлением, пересмотреть свои нравственные устои. Взяточничество и 

коррупция, вместе с иными организованными преступными деяниями, 

превращает российское общество в преступное. Россия на сегодняшний день 

представляет собой общество, которое заражено коррупционной 

деятельностью. 

Только системные и жесткие меры, которые выходят за пределы 

демократической модели, борющейся за права каждого гражданина и не 

желает либо не может защитить индивида от произвола в обществе и 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда по делу № 10-14717/14 от 

12 ноября 2014 г. [Электронный ресурс].   URL: https://sudact.ru/regular/doc/q272uhjYnmbv/. 

(дата обращения 14.10.2020). 
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интересы общества, способны спасти нашу страну, которая находится в 

условиях свободы незаконных способов обогащения и свободы произвола. 
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2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

2.1 Состояние, структура, динамика взяточничества 

 

На сегодняшний день самым опасным преступлением, которое 

направлено против власти государства является взяточничество.   Поэтому на 

данный момент является активная борьба с коррупцией, это очень важно для 

нашего государства.  

Специалисты отмечают два состава взяточничества, а именно это дача 

взятки и  получение взятки. Так в соответствии с этим существуют 

взяткодатели и взяткополучатели, которые выделены на законодательном 

уровне.  

Однако помимо этих двух составов был выделен еще один состав, а 

именно  совершение посредничества во взяточничестве.  Это на сегодняшний 

день предусмотрено статьей 291.1. Данный состав преступления  действует с 

2011 года.
1
.  

Стоит отметить, что взяточничество, очень негативно сказывается на 

функционировании властных структур, подрывая престиж, в связи с чем 

многие люди считают, что путем взятки они могут решить многие свои 

вопросы и прочее.  Именно поэтому, государству необходимо бороться  с 

этим путем введения различного рода наказания.   

Стремление эффективного противодействия этим преступлениям 

коррупции требует детального изучения криминологической характеристики 

взяточничества, в связи с этим, в рамках нашего исследования, 

представляется важным исследование вопроса: насколько степень 

распространения этого социально опасного явления отражается достоверно в 

официальных данных в уголовной статистике. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции» от 04 мая 2011 г. № 97-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2714 
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Для того, чтобы оценить насколько изменились характеристики 

коррупционной деятельности и реальное состояние взяточничества, 

необходимо провести криминологическую оценку состояния взяточничества  

с периода принятия Уголовного Кодекса РФ и по настоящий момент.   

На сегодняшний день в теории вероятности под термином 

достоверность понимается уверенность личности в себе, в своих силах и 

возможностях.   

С уголовной точки зрения достоверность выражается как 

осведомленность о факторах и условиях, которые содействуют либо 

противодействуют совершенному деянию. На основе полученных данных 

можно разработать меры по противодействию взяточничеству.   

МВД РФ постоянно проводит мониторинг состояния взяточничества в 

РФ
1
.  

Для того, чтобы  иметь полное представление об уровне преступлений 

связанных с коррупцией необходимо провести анализ данных, в которых 

официально отражены факты взяточничества. Необходимо взять данные с 

1997 года по 2019 год.  Проанализировав данные, мы сможем узнать о 

современном состоянии взяточничества.   

Однако, не смотря на это нельзя будет утверждать, что полученные 

данные будут абсолютно объективными, так как ее невозможно добиться не 

в одной сфере.  

Для того, чтобы оценить современные закономерности в изменениях 

взяточничества, необходимо заглянуть глубоко в историю.  

Еще много лет назад П.А. Берлином  было отмечено, что 

взяточничество глубоко проникло во все сферы жизни человечества и ее не 

искоренить.   И его точка зрения, с нашей точки зрения, является 

пророческой, так как коррупция по сей день является неотъемлемой частью 

во многих управленческих структурах.    

                                                           
1
 Ресурс Главного информационного аналитического центра Министерства внутренних 

дел России. URL http://www.mvd.ru/presscenter/statistics (дата обращения 06.10.2020) 
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При оценке динамики в состоянии взяточничества за период действия 

УК РФ, основываясь на данные, которые приведены в табл. 1, выделить 

можно определенные характерные тенденции. 

 

Таблица 1. Изменение количества зарегистрированных фактов взяточничества в 

период действия УК РФ с 1997 по 2019 г. 

Г

од 

Зарегистри

ровано фактов 

взяточничества 

(включая 

посредничество во 

взяточничестве) 

база), % 

Абсолютный 

прирост в 

сравнении с 

предыдущим годом 

Темп 

роста/ снижения к 

1997 г. 

(неподвижная 

база), % 

Темп 

роста/ снижения 

к предыдущему 

году 

(подвижная 

база), % 

1

997 
5624 - 100 100 

1

998 
5 807 +183 103,25 103,25 

1

999 
6 871 +1 064 122,17 118,33 

2

000 
7 047  +176 125,30 102,56 

2

001 
7 909  +862 129,96 112,23 

2

002 
7 311  -598 129,97 92,44 

2

003 
7 346  +35 130,62 100,48 

2

004 
8 828  +1 482 156,97 120,17 

2

005 
9 821 +993 174,63 111,25 

2

006 
11 063 +1 242 196,71 112,65 

2

007 
11 616 +553 206,54 104,99 

2

008 
12 512 +896 222,48 107,71 

2

009 
13 141 +629 233,66 105,03 

2

010 
12 012 -1 129 213,59 91,41 

2

011 
10 952 -1 060 194,74 91,18 
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2

012 
10 157 -795 180,60 92,74 

2

013 
12 120 +1 963 215,51 119,33 

2

014 
12 355 +235 219,68 101,94 

2

015 
13 938 +843 247,83 112,81 

2

016 
10 758 - 3180 191,29 77,18 

2

017 
12 111 +1353 215,34 112,58 

2

018 
12 527 +416 222,74 103,43 

2

019 
13 867 +1340 246,57 110,7 

 

Последние аналитические данные говорят о том, что на сегодняшний 

день количество преступлений связанных с взяточничеством, причем только 

официальных в нашей стране по сравнению с прошлыми периодами 

увеличилось более чем в два раза.  

Пик роста пришелся на две тысячи двенадцатый год, аналогичный 

показатель был в две тысячи пятом году. А к две тысячи тринадцатому году 

прирост подобных преступлений замечен более чем на двадцать процентов. 

Далее отмечается снижение уровня преступлений на двадцать три 

процента. Слаженная работа органов надзора и охраны порядка дала свои 

результаты.  

Данные статистики показывают что наблюдается постоянные 

колебания либо в сторону прироста либо снижения преступлений связанных 

со взятками. Пик прироста подобных преступлений наблюдается в одна 

тысяча девятьсот девяносто девятый год, две тысячи четвертый и две тысячи 

тринадцатый года.   

В одна тысяча девятьсот девяносто девятом году по сравнению с 

предыдущим годов рост был замечен более чем восемнадцать процентов, в 
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две тысячи четвертом более чем на двадцать процентов, в две тысячи 

тринадцатом почти такие же  показатели.  

В другие года тоже наблюдался рост показателей, но намного меньше, 

и получается что рост практически всегда есть, просто когда то меньше когда 

то больше.  

Считается, что коррупция возникла с возникновением самого 

государства, и известна с Древнего мира. Продажа власти была свойственна 

и России, причем не одно столетие. По архивным данным известно, что даже 

в системе НКВД существовала коррупция, что уж говорить о коррупции в 

наше время.  

К концу девяностых многие ученые, специалисты отмечали что рост 

коррупцию. Доктор юридических наук Н.И. Матузов писал, что привилегии, 

злоупотребления, коррупция современных чиновников приобрели такие 

формы и масштабы, которые даже и не снились партийным деятелям в 

советский период. Данные статистики показывают, что к концу девяностых, 

Россия входила в число самых коррумпированных стран мира. Британские 

издания пестрили статьями о коррупции в России, что небольшая группа 

людей, находящаяся вне закона, приобрела состояния, которые превышают 

возможные фантазии любых царей.  

Как мы и говорили, в нашем расследовании было принято решение 

анализировать полученные статистические данные по описанным нами 

видам преступлений, вплоть до две тысячи девятнадцатого года, когда в 

действие ступило новое законодательство. Была проведена оценка состояния 

дел со взяточничеством  после распада Союза. А.А. Аникин – заслуженный 

юрист РФ, провел анализ количества случаев взяточничества в периоды с 

одна тысяча восемьдесят шестого по одна тысяча девяносто шестой года, и 

вырисовывается такая картина, что  три года наблюдался рост экономики, и 

не наблюдалось особого прироста преступлений, но начиная с девяностого 
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года когда все шло к распаду Союза, снова участились случаи взяточничества 

и коррупции
1
.  

Эта положительная тенденция в фактах выявления взяточничества так 

продолжалось до две тысячи первого года. 

Активная борьба с коррупцией в России началась в девяностые, с 

момента подписания соответствующего указа о борьбе с коррупцией в 

госслужбах, когда впервые заговорили об этой проблеме во всеуслышание, 

что как коррупция существует в высших эшелонах государственной власти. 

Что такое явление как коррупция нарушает права и интересы граждан, 

создает атмосферу недоверия у народа.данный указ твердо говорит о том, что 

госслужащим запрещено заниматься бизнесом, такое правило действует и по 

ныне
2
. 

Чуть позже был издан указ о мерах по усилению борьбы с 

преступностью 
3
, согласно данного указа была учреждена комиссия при 

Совете безопасности Российской Федерации по борьбе с коррупцией, 

которая занималась контролем внедрения политики государственной власти  

борьбы с коррупцией и взяточничеством в стране в целом.   

В одна тысяча девяносто третьем году был издан указ главы 

государства об усилении работы комиссии по борьбе с коррупцией в высших 

эшелонах власти и о принятии кардинальных мер по борьбе с преступностью 

в стране, было приказ о разработке политики в этой области борьбы которая 

была распланирована на три года, которая в дальнейшем получила одобрение 

и получила путевку в жизнь.  

Госдума РФ не раз пыталась принять закон который бы кардинально 

менял ситуацию в борьбе с коррупционными действиями в стране, но 

                                                           
1
 Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему. С. 127. 
2
 Покровский О.В. К вопросу о совершенствовании противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 64  
3
 Указ Президента РФ «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и 

усилению борьбы с преступностью» от 08 октября 1992 г. № // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. № 42. Ст. 2373. 
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каждый раз эти попытки заканчивались неудачей по разным причинам, 

принятие закона откладывалось
1
. 

Первым что пообещал кандидат в президенты страны Б.Н. Ельцин  

когда станет главой государства это покончить с коррупцией в стране , это 

было его основной целью программы в момент когда он избирался на этот 

пост.  

Будущий глава государства предпринял попытку сделать 

показательный процесс в пример тому что борьба началась, и на бывшего 

генпрокурора А.Н. Ильюшенко было заведено уголовное дело, дело 

получило широкую огласку, стало громким и показательным, что никто в 

нашей стране какой бы пост не занимал не является неприкосновенным когда 

дело идет о взятках тем более в госслужбе. Н дело было прекращено спустя 

пять лет, в связи с отсутствием доказательств того что прокурор 

действительно брал взятки за закрытие дел, пользовался своими 

должностными обязанностями, связями.  Это была акция направленная на то, 

чтобы показать всей стране что борьба началась и достаточно жестко
2
. 

В период своего избрания на пост главы государства Б. Ельцин,Ю 

незадолго до выборов был принят и позже подписан новый уголовный 

кодекс, очень быстро, стремительно, будто торопились.  

Незадолго до подписания нового уголовного кодекса Б.Ельцин 

опубликовал письмо в котором было отказано правительству страны 

выступившему с предложением о внесении изменений в статью номер сто 

семьдесят которая относится именно к злоупотреблениям властью или 

служебным положением, и вскоре состоялось подписание новой редакции 

уголовного кодекса. То сеть по логике, Ельцин был уверен в том, что будет 

                                                           
1
 Константинова М.А. Борьба с коррупцией в органах государственного управления. 

Гражданское общество: первые шаги // Властные отношения. 2017. №4. С. 110. 
2
 Илий С.К. Анализ основных тенденций коррупционной преступности в России // 

Всероссийский криминологический журнал. 2016. №3. С. 535. 
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новый кодекс, и он будет подписан, и позже сказал что он будет рассмотрен 

более детально Госдумой
1
. 

Избираясь на второй срок Б.Ельцин в одна тысяча девятьсот девяносто 

седьмом году издал указ об усилении мер по борьбе с коррупцией, а также о 

сокращении финансирования на нужды государственных служб, сокращении 

финансирования на организацию госсзакупок.  

Данный указ о кардинальном пресечении роста преступности в сфере 

должностных преступлений, взяточничества. Но в реалии этот указ 

практически никак ничего не поменял, рост пи казалось что власти в стране 

нет, нет никакого контроля за тем, что происходит в стране, в государстве, во 

власти, ее коридорах. Рост преступлений увеличивался с бешенной 

скоростью. И у людей и о общественности было ощущение того, что реально 

проблема коррупции в стране настолько стоит остро, что представляет 

большую опасность для страны, для каждого человека, никто не был 

застрахован от нее. В стране создалась напряженная обстановка в связи с 

этим.  

Все эти явления, которые вызвали огромный резонанс в общественных 

и политических кругах нашей необъятной родины, послужили толчком для 

создания общественной независимой организации которую назвали 

национальным коррупционным комитетом, создан об был в одна тысяча 

девятьсот девяносто девятом году.   В состав комиссии входило сорок девять 

человек, большую часть из них составили бывшие члены правительства, 

занимали высокие посты в государственном аппарате управления. Первым 

председателем комиссии был избран Сергей Степашин. Основной задачей 

было устранение коррупции в стране. Даже сайта нет и не было для того 

чтобы противостоять мошенникам, в целях безопасности. На данный момент 

в комитете сорок шесть человек, девиз комитета «надо жить честно». Члены 

комитета громко заявили о том, что отсутствие каких либо действий по 

                                                           
1
 Густова Э.В. Новеллы уголовного законодательства: проблемы конструирования и 

применения // Журнал российского права. 2018. № 11. С. 130. 
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противостоянию коррупции со стороны властей, их абсолютная 

беспомощность перед этим явлением, уровень которой катастрофически рос 

вверх безудержно, приведет к уничтожению власти в стране, развалу 

государства. О том, что страна как пирог, скоро разойдется по кускам, если 

сидеть и бездействовать, пытаться сохранить целостность такой огромной 

страны единственной в своем роде. Что аппарат управления страны должен в 

скорейшем времени предпринять меры по противодействию коррупции, в 

противном случае это становится опасным даже для аппарата управления 

государства. Комитет все чаще и чаще предпринимал попытки заставить 

власти шевелиться и предпринимать какие-либо меры по борьбе с таким 

опасным явлением как коррупция
1
.  

Было создано официальное обращение к гражданам страны о том, что 

комитет готов принять в свои ряды каждого желающего кто может принести 

пользу и оказать любую посильную помощь в этой борьбе, работать на 

пользу стране и обществу. На тот момент страна и общество находились в 

сложной ситуации. В одна тысяча девятьсот девяносто девятом году 

Б.Ельцин сложил с себя полномочия главы страны.  

И беспокойство членов комитета не были безосновательны, к концу 

девяносто девятого года уровень роста количества коррупционных 

преступлений достиг двадцати двух процентов по сравнению с показателями 

двумя годами ранее.  

Журналист Марк Симпсон писал, что во время правления Б.Ельцина в 

России наблюдалась такая широкомасштабная коррупция и бандитизм, какие 

не знали аналогов во всем мире.   

Статистические данные говорят нам о том, что начиная с две тысячи 

первого года и в последующие четыре  уровень коррумпированности в 

России вырос в десятки раз.   

                                                           
1
 Лопатина Т.М. Роль общественного контроля в современных условиях // Российская 

юстиция. 2020. № 4. С. 52. 
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Очередной пик роста уровня коррупции и взяточничества в нашей 

стране пришелся на две тысячи четвертый год, когда главой страны был уже 

ныне действующий президент В.Путин, число преступлений такого 

характера выросло на двадцать процентов по сравнению с предыдущим 

годом.  

Попробуем разобраться в чем же причина такого роста. Президентом 

страны в то время стал в.Путин, который не мог усвоить того, что прежде 

чем пытаться заниматься развитием страны необходимо сначала заняться 

укреплением власти, необходимо было навести внутренний порядок в стране. 

Целых три года ушло на то, чтобы подготовить и реализовать 

антикоррупционную реформу в нашей стране,  цели и задачи которой  

противостояние такому явлению как коррупция в полном смысле этого 

понятия, бросить все силы чтобы искоренить это преступное явление  

особенно в органах государственной исполнительной власти. На встрече 

президента страны с молодым поколением сотрудников органов 

правопорядка, которая состоялась в две тысячи третьем году. Он сказал, что 

нужно соблюдать закон, тогда люди привыкнут, это войдет в плоть и кровь 

каждого гражданина страны, чем бы он ни занимался. Нет страны где бы не 

было проблемы коррупции, но ни одна страна не будет иметь возможности   

одержать победу в этой жестокой борьбе и прогрессивно жить и развиваться 

если о ней не говорить прямо и во всеуслышание. И начать честную и порой 

жесткую борьбу. Что в нашей стране она имеет свои характерные черт
1
.  

Спустя четырнадцать дней после встречи был издан указ об 

усовершенствовании концепции правительства страны борьбы с коррупцией 

и усилению мер по противостоянию коррупционной системы в эшелонах 

власти, как в органах управления, госаппарате, так и на региональных 

территориальных уровнях, уничтожать причины позволяющие возникать 

                                                           
1
 Волконская Е.К. Криминологическая оценка современной ситуации, связанной с 

коррупционной преступностью в России // Противодействие преступности. 2018. №4. С. 

125. 
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фактам этого явления, действенными способами устранять случаи когда 

чиновник пользуясь своим положением, полномочиями злоупотребляет в 

личных целях, устранять условия которые позволяют чиновнику 

пользоваться положением, пресекать всеми возможными методами и 

способами эти деяния, сделать все необходимое чтобы госслужащие 

соблюдали нормы и требования работы, способствовать тому, чтобы стали 

возможными благоприятные условия для экономического развития страны,  

Именно для противодействия коррупции, создания системы борьбы с ней и 

устранения причин ее порождающих создан при Президенте Российской 

Федерации.   

Помимо этого, приняты акты законодательного характера, в которых 

отдельные положения давали возможность для функционирования 

механизмов противодействия коррупционной преступности. Проводилось 

реформирование государственной службы России по специально 

разработанной федеральной программе. 

В декабре 2003 года проведено реформирование Уголовного кодекса 

РФ, которое изменила кардинально его содержание, что, согласно замыслам 

разработчиков, должно было привести к гуманизации современной политики 

в уголовной сфере.  

Однако, к сожалению, таков был только замысел. На практике 

реализовать данное предположение затруднительно. Но это не было 

последним внезапным преобразование уголовного законодательства в 

России. 

Стоит отметить, что осенью 2005 года  была издана Концепция 

административной реформы РФ  2006-2010 года, в которой отражены 

мероприятия, направленные на снижение коррупционной преступности
1
.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» от 25 октября 2005 г. № 1789-р // СЗ РФ. 2005. 

№ 46. Ст. 4720. 



 
 

40 
 

Однако на практике данная Концепция не помогла снизить показатели 

указанного вида преступности. С точки зрения  К. Кабанова для эффективной 

борьбы с коррупционной деятельностью необходимо разработать  

соответствующую политику в данном направлении. Лишь только при 

использовании такой политики можно нарушить систему взяточничества
1
. 

В 2006 году была ратифицирована Конвенция ООН по борьбе с 

коррупцией.  

Однако в 2008 году выросли показатели совершения преступлений, 

связанных со взяточничеством на 16 % по сравнению с предыдущим годом. 

На период с 2008 по 2009 год процент таких преступлений составил 30 %.  

В связи с чем, Д.А. Медведев в своей предвыборной компании заявил, 

что намерен принять все необходимые меры по борьбе с коррупцией. С этой 

целью им было издано много различных нормативных документов. Так в 

2008 году вышел Указ о мерах противодействия коррупции;  был утверждѐн 

Национальный план по борьбе с коррупцией; также был принят ФЗ «О 

противодействии коррупции»
2
 и прочее. В 2009 году был принят 

Федеральный Закон   «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
3
. Также 

Президентом была утверждена Национальная стратегия по противодействию 

коррупции на период с 2010 по 2011 год.  

Итогом такой борьбы с коррупционной преступностью явилось резкое 

снижение в 2009 году количества зарегистрированных в России официально 

фактов совершения взяточничества, а также должностных преступлений. В 

2012 году наблюдался пик в отрицательной амплитуде: показатель 

количества выявленного взяточничества достиг уровня 2005 года. 

                                                           
1
 Латухина К. Двойка за взятки / А. Баусин // Ведомости. - 2007. - 27 сент. 

2
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // 

СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
3
 Федеральный закон  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от  17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 

29. Ст. 3609. 
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Далее до 2019 года, как отмечалось ранее, мы наблюдаем постоянную 

положительную динамику в росте взяточничества. Исключением считается 

2016 год, когда отмечено резкое снижение количества взяточничества на 

23%. Данное снижение объяснить затруднительно, и расценивать можно как 

высокий уровень в латентности взяточничества и скоординированная работа 

надзорных и правоохранительных органов.  

 

2.2 Криминологическая характеристика личности взяточника 

 

Стоит отметить, что изучение личности преступника на сегодняшний 

день является весьма важным аспектом для криминалистики. Личность это 

единое явление, стороны которого взаимосвязаны между собой. Изучение 

личности преступника непосредственно направлено на получение 

конкретных сведений о нем. Это необходимо для того, чтобы специалисты 

имели полное представление о личности преступника
1
.  

В рамках взяточничества, можно выделить следующие субъекты – это 

взяткодатель и взяткополучатель. Также бывают случаи, когда взятка 

передается через посредника.  

Чаще всего в качестве взяткополучателей выступают любые 

должностные  лица.  

Согласно Уголовному Кодексу должностное лицо – это которое 

осуществляет различные управленческие, хозяйственные и прочие функции в 

органах власти либо в других разнообразных организациях, учреждениях и 

т.п.    

В Постановлении Пленума Верховного Суда российской Федерации № 

19 от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

                                                           
1
 Грачев Ю.В. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / А И. Чучаев. 

М.: КОНТРАКТ, 2017. С. 188. 
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должностных полномочий»
1
 (п.п. 3-5) правоприменители информируются о 

том, что к представителям власти, которые исполняют свои должностные 

функции, относить следует лиц, которые наделены обязанностями и правами 

на осуществление функций в органах судебной, исполнительной и 

законодательной власти, и также, согласно примечанию к статье 318 УК РФ – 

других лиц контролирующих либо правоохранительных органов, которые 

наделены в порядке, установленным законом, распорядительными 

полномочиями к лицам, которые от них не зависят в служебном плане, или 

правом принять решение, которое для граждан, организаций является 

обязательным в исполнении, независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

Организационно-распорядительные функции – это полномочия 

должностного лица, связанные с руководством в трудовом коллективе органа 

государственного управления, муниципального либо государственного 

учреждения либо находящиеся в его служебном подчинении отдельные 

работники, с определением у работников их трудовых функций и 

формированием состава кадров, с организацией порядка в прохождении 

службы, с применением мер награждения либо поощрения, с наложением 

дисциплинарного взыскания и пр. 

К функциям организационно-распорядительного характера относят 

полномочия лица по принятию решения, которое имеет юридическое 

значение и влечет наступление определенных последствий юридического 

характера (к примеру, принятие решения о выдаче медицинскими 

работниками листа временной нетрудоспособности, о приеме экзамена и 

выставлении оценки членами аттестационной государственной комиссии, об 

установлении работничками организаций медико-социальной экспертизы 

фактов о наличии у гражданина инвалидности). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16 октября  2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №12. 

С.18. 
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В качестве административно-хозяйственных функций рассматриваются 

полномочия должностного лица, связанные с распоряжением и управлением 

денежными средствами либо (и) имуществом, которые находятся на 

банковском счете либо (и) балансе организации, воинской части, 

учреждения, а также с совершением других действий (к примеру, принятие 

решения о начислении работнику премии, заработной платы, об 

осуществлении контроля за движением материальных ценностей, об 

определении порядка контроля, учета, хранения материальных ценностей). 

В п. 11 Постановления Пленума говорится о том, что судам следует 

отграничить преступное действие должностного лица от деяния иного лица, 

которое выполняет функции управления в коммерческой либо другой 

организации. Их действия рассматриваются как злоупотребление 

полномочиями и ответственность за них предусмотрена  статьей 201 УК РФ. 

Субъектами в указанном преступлении выступают лица, которые выполняют 

функции управления в коммерческой организации, основная цель которой – 

извлечение прибыли, и в некоммерческой организации, которая не относится 

к государственным органам, органам местного самоуправления, 

муниципальным и государственным учреждениям, государственной 

корпорации. 

На сегодняшний день любое лицо, которое достигло 

шестнадцатилетнего возраста, может являться взяткодателем.  К данной 

группе можно отнести: родственников лиц, которые привлекаются к 

уголовной;  родителей призывников и многие другие. 

 На данный момент существует много различных мотивов, которые 

подталкивают то или иное лицо на дачу взятки: корыстное побуждение, 

извлечение материальной выгоды. К примеру, получение лицензии, 

получение материала, который очень трудно достать и т.д.
1
. 
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 Волынский А. Ф. Криминалистика: Учебник для вузов// Под ред. проф. А. Ф. 

Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 202.  
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Согласно статистическим данным самыми распространенными 

мотивами дачи взятки являются: 44,5 % - получение зачета без фактической 

сдачи;  47,8 % - уклонение от административной ответственности; 23,8% - о 

не составлении административного протокола о нарушении и прочее. Часто 

взяткополучатель занимает высокий пост или должность, а взяткодатель 

имеет общие признаки субъекты.  

Стоит отметить, что часто по причине каких-либо неприязненных 

отношений какое-либо лицо может быть оговорено не заслужено.  

А.Н. Халикова выделяет такие виды взяткодателей, как:  

- взяткодатели, которым приходиться предлагать взятку по причине 

сложившейся личной неблагоприятной ситуации, которую они таким путем 

пытаются решить; 

- взяткодатели, которые подкупают должностное лицо для того, чтобы 

использовать его положение его в целях
1
.  

На данный момент абсолютно любое лицо может выступать в качестве 

взяткодателя.  Главное чтоб на это у них были средства.  

Существует много различных способов подкупа, отметим некоторые из 

них:   оказание содействия при устройстве родственника на хорошую 

должность, покупка товара по заведомо низкой стоимости и прочее.  

Некоторые взяткодатели являются хорошими психологами и поэтому с 

легкостью могут понять, кто им как намекает на дачу взятки, говоря при этом 

завуалировано
2
.  

Чаще всего лица, которые занимают высокое служебное положение, 

выступают в качестве взяткополучателей, так как именно у них имеется 

возможность решать различные вопросы на высоком уровне, пользуясь при 

этом своим авторитетом. Например, такие лица, могут работать в 

государственных, коммерческих и прочих организациях.  

                                                           
1
 Халиков А. Н. Характеристика личности взяткодателя при расследовании 

взяточничества в отношении должностных лиц правоохранительных органов // 

Следователь. 2017. № 12. С. 34. 
2
 Волынский А. Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. С. 202. 
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Очень часто в качестве  взяткополучателя выступает  должностное 

лицо в организации, который является  потенциальным заказчиком. Такая 

взятка называется бизнес-взятка, чаще всего, ее применяют в тех сферах, в 

которых очень много конкурентов: торговля мебелью, ремонт помещения ии 

прочее.   

Взяткополучатели,  умеют использовать свое положение и умеют 

наладить контакт с взяткодателем, они знают, что им предложить, при этом 

преследуя свой личный интерес
1
.  

Такие люди, которые готовы на дачу либо получение взятки, очень 

корыстные, желают получить все и сразу, не приложив при этом 

значительных усилий. 

Часто должностные лица, взаимодействуют с людьми из преступной 

связи, у которых много денег. Так в результате такого взаимодействия может 

образоваться весьма устойчивая преступная группа и взяточников, которые 

сотрудничают на постоянной основе.  

Для криминалистической оценки такого рода преступления важны 

такие характеристики как численность группы, характер сговора, 

распределение ролей и прочее. Над пресечением таких преступлений 

работают специально-уполномоченные органы.
2
  

Также существуют такие лица, которые участвуют в коррупционном 

преступлении не по своему желанию. Они  могут быть были привлечены 

путем угроз или шантажа.  Так возникают случаи, когда с целью 

удовлетворения желания просителя, должностное лицо создает 

искусственные трудности. К примеру, несоответствие документов, которые 

предоставило лицо и прочее.  То есть он дает понять, чт без дачи взятки 

данный вопрос невозможно решить. 

                                                           
1
 Чебуренков А.А. Противодействие расследованию взяточничества и система тактико-

криминалистических мер по его преодолению // Российский следователь. 2020. № 8. С. 13. 
2
 Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / М.: Норма, 2019. С. 781. 
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Отметим, что лица, которые занимаются взяточничеством, очень ловко 

скрываются от правосудия и осуществляют свои деятельность довольно 

продолжительное время, такие лица как правило очень умные и 

образованные
1
.  

Таким образом, можно отметить, что взяточничеством в большинстве 

случаев занимаются люди, которые имеют высокий уровень образования. 

Поскольку на должность органов государственной власти может 

претендовать гражданин только с высшим образованием, а как мы знаем 

именно таким людям чаще всего предлагают взятку с целью решения каких-

либо вопросов.  

Люди же со средним специальным образованием на втором месте по 

криминологической активности. 

В свою очередь люди с общим средним образованием занимают третье 

место.    

Люди, которые имеют не оконченное среднее образование либо 

которые вообще не имеют образования, находятся на последнем месте 

данного рейтинга.  

Так такие люди не занимают особо значимых должностей, поэтому они 

не могут  решить какие-либо вопросы. Поэтому и необходимости в даче им 

взятки не возникает. Такие люди чаще всего могут выступать в качестве 

взяткодателей, а не взяткополучателей.  

Согласно статистическим данным 51% взяточников имеет высшее 

образование, а взяточников со среднем образованием 27 % и всего один 

процент приходиться на лиц, которые имеют не полное образование. С точки 

зрения половой принадлежности, чаще всего берут взятки мужчины, а не 

женщины. Почти 80 % взяточников мужчины.  

Изучая возрастные особенности лиц, которые совершают преступные 

деяния, которые предусмотрены в статьях 219, 290 УК РФ, отметим 
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 Драпкин Л.Я. Криминалистика: Учебник / В.Н. Карагодин, М.: Юристъ, 2017. С. 562.  
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следующее: 29% лиц, совершающих данное преступление, имеют возраст 18-

25 лет; 34% - возраста 25-35 лет; 37% - лица старше 35 лет. 

Также следует отметить факт, что в большинстве случаев 

взяткополучателями являются лица, которые состоят в браке – 64%. 21% 

таких браков воспитывают, как минимум, 2-х детей.  

Таким образом, можно отметить, что субъект получателя взятки имеет 

хорошее образование,  хорошую профессиональную подготовку, у него есть 

семья и чаще всего работает в органах правового порядка.  

Такие люди имеют высокий социальный статус и стараются любыми 

мерами его поддерживать, даже ради этого готовы совершить преступление
1
. 

Ко всему прочему субъекты взяточничества хорошо имеют налаживать 

отношения со всем, также они являются хорошими психологами и могут с 

легкостью вовлечь других людей в коррупционную деятельность.  

Также очень часто субъекты коррупционного преступления работают в 

юридической сфере, поэтому знают все способы ухода от наказания. 

Очень важно знать все особенности поведения личности преступника, а 

также его характерные признаки для того, чтобы создать действенный 

механизм  по пресечению данного вида преступлений.  

На основании данных исследователей юридических наук, можно 

проследить основные мотивы, подталкивающие лицо на совершение деяния, 

являющегося опасным для общества: стремление возвышения над другими 

лицами; корыстные мотивы, которые направлены на получение незаконными 

путями материального блага с применением собственного служебного 

положения. 

Обобщая сказанное выше, представляется возможным формулировка 

классификации взяточников следующим образом: 

1. Активный взяточник – личность, у которой уже установлены взгляды 

антиобщественного характера. Это лицо провоцирует само ситуацию, 

                                                           
1
 Шайков А. Личность взяткополучателя / А.Шайков // Законность. 2016. № 8. С. 35. 
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которая способствует взяточничеству. При этом мотивом выступает корысть. 

Пример такого типа – лица, которые занимают руководящую должность. 

2. Привычный взяточник – неустойчивая личность, у которой низкий 

уровень сформированности правосознания и противоречивые взгляды. Лицо 

не пытается создать для взяточничества благоприятные ситуации, оно 

совершает преступное деяние, основываясь на порядках, которые 

установлены в коллективе. Мотив является корыстным, но также 

наблюдается факультативный мотив – конформистский. 

3. Ситуативный взяточник – лицо. Которое не имеет установок, 

направленных против общества, но в результате сложившегося 

обстоятельства, способно к совершению коррупционной деятельности. 

Преобладающим мотивом является корыстный. 

Отметим также, что личностными особенностями взяточника 

обуславливаются специфическая преступность, причины в совершении 

данным лицом преступного деяния, и, как следствие, методы борьбы с 

преступлением. 

 

2.3 Причины и условия взяточничества 
 

Взяточничество, как явление коррупционной направленности, берет 

свои корни в средневековой и древней истории России. Корыстные 

служебные злоупотребления возникли с момента появления управляющих 

(князя, вождя) и судей в качестве средства воздействия на добросовестность 

и объективность данных людей в процессе решения спорного вопроса. 

Понятие мздоимства упоминалось еще в русской летописи в 13 веке. 

Первые законодательные ограничения в действиях коррупционной 

направленности отмечались во время правления на Руси Ивана III. 

Иваном Грозным была введена смертная казнь как мера наказания за 

чрезмерное принятие взяток. Петр I ввел должность генерала-губернатора, 

который ведал военным и гражданским управлением. Его деятельность была 
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направлена на борьбу с судебной волокитой. Он имел право 

приостанавливать исполнение решения суда. 

Правителями России принимались неоднократно попытки ведения 

борьбы с совершением взяточничества, которые, однако, не были 

успешными
1
. 

Взяточничество широко распространялось во времена развития 

Советского государства и в первые годы его становления. Первый правовой 

акт, в котором была предусмотрена уголовная ответственность за 

совершения взяточничества был принят 8 мая 1918 года Декретом Совета 

народных комиссаров, и получил название – о взяточничестве. Уголовная 

ответственность в данном акте была представлена наказанием лица в виде 

лишения свободы и исполнением принудительных работ сроком не меньше 5 

лет. Помимо наказания получателям взятки, также наказывали лиц, которые 

были виновны в даче взятки, пособников, подстрекателей и всех лиц, 

которые имели отношение к даче взятки. 

Однако, преобразований в сфере противодействия совершению 

взяточничества, которые могли показать свою эффективность, в советский 

период не производилось. В период постсоветского времени отмечено резкое 

увеличение взяточничества, которое приобрело агрессивный характер в 

отношении государства и общества. 

Проблема совершения взяточничества в нашем государстве имеет 

историю, которая продолжается на протяжении многих веков. Этот аспект 

оказал влияние на формирование идеологических, моральных устоев 

общества, в результате чего, население было подвержено выработке 

привычки: высокая терпимость населения к совершению взяточничества, 

формированию к данному явлению снисходительного отношения. Это 
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 Литвяк Л.Г. Коррупция в России. История и современность. С. 82. 
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привело к тому, что взяточничество приобрело системный характер в 

России
1
.  

М.В. Духовский (профессор московского университета) высказал 

прогрессивные и глубокие суждения о причинах в совершении людьми 

преступных деяний. Автором был выделен общественный строй как 

основная причина преступности. 

Дурные экономическое и политическое устройство общества и страны, 

дурное воспитание и иные условия, автор называл базовыми причинами, 

которые привели к появлению в России взяточничества
2
.  

В современное время в нашей стране набирает силу и разворачивается 

процесс развития и становления общества потребительского. Это 

всеобъемлющий процесс в отдельных сферах жизнедеятельности общества 

России, воплощаемый в социальные явления и феномены, которые можно 

рассматривать в качестве причин, которые способствуют проявлению в 

обществе взяточничества. 

Существует двустороння связь между взяточничеством и проблемами, 

которые порождают данное явление. 

Данные проблемы приводят к усугублению проявления 

взяточничества, их решение способствует уменьшению коррумпированности. 

Масштабы взяточничества обостряют и консервируют проблемы в 

переходном периоде, не дают возможности для их решения. 

Из этого следует: можно отграничить и уменьшить проявление 

взяточничество, если решить одновременно условия и проблемы, 

порождающие его; решение данных проблем будет способствовать 

комплексных подход в противодействии взяточничеству по всем 

направлениям и с решительностью. 

                                                           
1 

Черкашина Е. А. Коррупция в России: причины возникновения и методы борьбы // 

Право: современные тенденции: материалы II междунар. науч. конф. URL: 

http://moluch.ru/conf/law/archive/114/5142/ (дата обращения 10.10.2020) 
2
 Антонян Ю.М. Личность преступника Криминолого-психологическое исследование / 

В.Е. Эминов, М.: ИНФРА-М, 2019. С. 202.  

http://moluch.ru/conf/law/archive/114/5142/
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Криминологией современного времени отмечено, что условия и 

причины преступности являются по своей сущности и происхождению 

социальными. 

Исследователями в сфере криминологии предлагаются разные 

классификации условий и причин преступности, однако их мнение сходится 

в том, что преступность является социальным явлением. 

Жизнь показывает убедительно, что причинами преступности являются 

жизненные, реальные условия, в которых люди действуют. В основе их 

заложены противоречия, которые существуют в обществе. 

Обнаруживается при этом смещение ценностей у отдельных 

общественных слоев в сторону коррумпированных сообществ, 

криминальных структур. 

Проведенный анализ исследований криминалистов в вопросах условий 

и причин развития взяточничества показал, что существуют различные 

мнения ученых. 

К примеру, В.Н. Кудрявцевым и В.Е. Эминовым выделены 

организационные, психологические, правовые, политические и 

экономические условия и причины преступлений коррупционной 

направленности. 

Изучая условия распространения и экономические причины, можно 

назвать в качестве источника появления взяточничества – бедность. 

Существует большой разрыв в уровнях жизни богатых и бедных людей 

(20:1). 

Известно, что больше 30% граждан РФ имеют уровень материального 

благополучия ниже среднего. Получается, что в одной части страны 

преступность может порождаться нищетой значительной части общества, а в 

другой – не обузданное ничем стремление богатых людей иметь 

сверхдоходы, обогащаться за счет общества и государства
1
.  
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 Эминов В. Е. Причины преступности в России. Криминологический и социально-

психологический анализ / М.: ИНФРА-М. 2011. С. 67. 
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Однако, если это выступало бы единственным условием совершения 

взяточничества, тогда необъяснимым представляется то, что данное явление 

поражает как бедные, так и богатые страны. 

Хотя в Советском Союзе присутствует имущественное тотальное 

равенство, в нем всегда имелось место для коррупции. Также она является 

привычным явлением в странах, которые в современное время делают 

попытки построения социализма по современным эффективным моделям. 

При этом обнаруживается практическое подтверждение того, что 

дифференцированность населения по уровню материальных доходов 

оказывает влияние на напряженность в социуме и стабильность в 

экономической ситуации страны. 

Итак, имущественное неравенство населения страны может привести к 

экономическому кризису, который, в свою очередь, порождает рост фактов 

совершения  взяточничества
1
.  

Лица, коррумпированность которых наносит государству наибольший 

вред, составляют немногочисленную прослойку в обществе, и об 

особенностях их деятельности не всегда знают простые граждане. 

Низовая коррупция, которая является довольно частым явлением в 

повседневной жизни людей, представляется как следствие бедности. 

Согласно Н.Ф. Кузнецовой, причиной взяточничества является бытовая 

и деловая корысть – для взяткодателя, служебная корысть – для 

взяткополучателя. Рассматривая низовую коррупцию, следует отметить, что 

в данном случае корысть ограничена получением мзды в малом размере и 

нарушения служебных функций, которые являются не самыми важными. 

Субъектами ее являются служащие среднего класса (врачи, учителя) 

либо лица, которые стоят на черте бедствия. Именно эти слои населения 

оказываются чаще всего в качестве подсудимых в отличие от взяточников 

высших чинов. 
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Кудрявцев В. Н. Криминология: учебник / В. Е. Эминов, М.: НОРМА, 2019. С. 395.  



 
 

53 
 

К важным относят также политические условия и причины. В 

человеческой истории находится большое количество подтверждений 

существования объективной связи между стремлением к власти и 

получением преимущества от обладания ею. 

Отсутствие личного интереса у властного служащего представляется 

невероятным, а крупный чиновник, который живет относительно скромно (к 

примеру, мэр, который добирается до своей работы на метро) – вызывает у 

людей подозрения. 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминова относят к политическим факторам 

преступности коррупционно направленности: 

- отчуждение граждан от власти, в том числе от правоприменения, 

правотворчества, управления имуществом, которое воспроизводит на 

постоянной основе основания в зависимости населения от чиновников; 

- действительная возможность у властных представителей (в первую 

очередь тех, кто относится к высшему уровню) определить в собственных 

интересах форму наказания коррумпированного поведения у служащих 

государства либо препятствовать установке за него ответственности; 

- отсутствие эффективности в парламентском контроле состояния 

коррумпированности должностных лиц на высшем уровне государства; 

- проникновение в органы государственной власти представителей 

преступных сообществ и преступных групп; 

- достаточно высокая численность аппарата государства, которая 

приводит к ухудшению условий в оплате труда служащих государства и в 

качестве контроля их деятельности; 

- разрушение системы негосударственного контроля деятельности 

должностных лиц и органов государства; 

- отсутствие эффективности в политическом механизме, который 

обеспечивает лишение полномочий муниципальных и государственных 

служащих, которые скомпрометируют себя перед гражданами действиями, 
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воспринимаемыми традиционно в качестве коррупционной деятельности (к 

примеру, присвоение дорого подарка)
1
. 

Значимый фактор, который повышает интенсивность в проявлении 

взяточничества – несовершенство правовой системы, действующей в 

государстве.  

К правовым факторам в совершении коррупционных преступных 

деяний относятся: нарастание стремительное большого количества 

законодательных актов, которые принимаются органами государственной 

власти в РФ, результат которого отражен в виде упоения законотворчеством, 

приводит к качественному снижению этих законов
2
. Текст нормативного 

правового акта должен тщательно отрабатываться. Это служит важной 

характеристикой и условием высокого его качества, позволяет облегчить 

понимание в содержаниях его норм и юридических действий, которые в нем 

предусмотрены. 

Наоборот, юридический сложный язык, противоречивый текст, 

игнорирование правил по согласованию и составлению проектов, отсутствие 

единообразия при применении понятий юридической сферы снижают резко 

эффективность в правовой системе. 

Большую важность представляет также содержание вопроса, когда 

законодательный либо другой нормативно-правовой акт призван 

формировать устойчивый, действительный правовой порядок, 

способствовать решению разных общественных задач
3
.  

В ином случае, если принимаемый акт проработан недостаточно, они 

привести может к ухудшению ситуаций, решение которых является их 

предназначением. 

                                                           
1
 Аглямова Г. М. Причины и условия коррупционной преступности в сфере местного 

самоуправления // Журнал Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 

77 (4). С. 40. 
2
 Харбиева Т. Я. Коррупция природа, проявления, противодействие. Монография /М: 

Юриспруденция, 2018. С.55. 
3
 Тихомиров Ю. А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал 

российского права 2017. № 2. С. 5. 
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Согласно мнению некоторых ученых, коррупция бытового характера 

представляется часто в сознании обывателей как обыденная норма 

отношений в обществе, что обуславливается, в положении статьи 575 ГК РФ, 

которое легализует фактически получение работниками медицинских и 

образовательных учреждений подарков, у которых стоимость составляет не 

более трех тысяч рублей
1
. 

Противоречия, коллизии, пробелы, которые существуют в 

законодательстве между нормативно-правовыми актами, направленными на 

регулирование схожего круга отношений, избыточная регламентация либо 

отсутствие необходимой (должной) регламентации по многим вопросам 

приводят к бюрократизму, преступности коррупционного характера, 

произволу среди чиновником. 

Г.И. Гетман отмечает, что быстрая смена комплекса в законодательной 

базе экономики приводят к правовой чересполосице. В некоторых случаях 

отношения в экономике наряду с нормативно-правовыми актами, изданными 

в современное время, регулируют нормы времени Советского Союза
2
.  

Итак, отсутствие механизма по реализации нормативно-правовых 

актов, имеющих антикоррупционную направленность, декларативный 

характер данных документов приводят к бездействию законов. 

Важная роль в процессе противодействия коррупционной деятельности 

отводится контролю исполнения постановлений Правительства РФ и 

федеральных законов. Часто можно наблюдать, что меры по борьбе с 

коррупционной деятельностью, ограничены принятием и разработкой 

нормативно-правовых актов, законов, при этом не уделено должного 

внимания контролю в их реализации на практике. 

В настоящее время наше государство 9% в своем годовом бюджете 

выделяет на борьбе с общественными преступлениями. Данные средства, с 

                                                           
1 

Харбиева Т. Я. Коррупция природа, проявления, противодействие. С. 55. 
2 

Гетман Н. И. Коррупция как грипп: все болеют, никто не умирает, но лечение 

необходимо // Преодоление коррупции — главное условие утверждения правового 

государства / под ред. Комарова А. И. М.: 2009. Т. 1(39). С. 482.  
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практической точки зрения, затрачиваются на расследование и раскрытие 

трех миллионов преступных деяний в год, содержание и осуждение около 

восьмисот тысяч преступников в местах, изолированных от общества. 

Распространенность преступлений коррупционной направленности зависит в 

большой степени от раскрываемости данных преступных деяний, 

неотвратимости в ответственности за их совершение. Согласно 

статистическим данным почти все факты совершения взяточничества, 

которые выявлены официально, подлежат раскрытию
1
.  

Наказание при этом назначают лишь на каждый 5-й случай. При 

сопоставлении всех данных, представленных в нашем исследовании, можно 

прийти к выводу, что назначается наказание примерно в одном из ста случаев 

получения и дачи взяток. 

Среднестатистические коррупционеры не могут воспринять подобного 

рода угрозы по возмездию за их деятельность в качестве серьезного 

препятствия для совершения действий коррупционной направленности. 

Согласно данным Верховного Суда Российской Федерации за 

совершение преступлений коррупции в 2019 году осудили 15562 человека, в 

том числе дача взятки – 2167, получение взятки – 1742. Основным 

наказанием, при этом, для лиц, которые совершили это преступление, 

выступали штрафы, размеры которых были кратны сумме взятки. 

Наибольшая часть лиц, осужденных за взяточничество, были 

представителями муниципальных и государственных служащих – 50%; 29% - 

работники социального развития и здравоохранения; 10,5; - работники 

образования; 6,3% - работники исполнительных служб, то есть работники 

сфер органов правового порядка
2
. 

Люд часто попадают в суд в качестве подсудимого за взятку, размер 

которой составляет 2-3 тысячи рублей, а порой и меньше. Во многих случаях 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Криминология: учебник. С.415. 

2
 Статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации по осужденным за получение и дачу взятки за 2019 год URL:  

http://cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 09.10.2020) 

http://cdep.ru/index.php?id=79
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(больше 100) сумма взятки была не более 500 рублей. Среди коррупционных 

детерминирующих факторов значимыми являются психологические и 

нравственные причины.   

Психологическими условиями и причинами преступности 

коррупционной направленности являются: 

- многовековые традиции лихоимства и мздоимства на службе в 

государстве РФ; 

- традиционный низкий уровень развития солидарности среди 

населения, уровень развития норм ответственности за совершение подкупа; 

- относительно недостаточный уровень знаний правовой сферы у 

взрослых людей, который ставит их в условия повышенной зависимости от 

служащих государства; 

- моральная готовность населения подкупать государственных 

служащих, чтобы реализовать незаконные и законные интересы личного 

характера; 

- феномен «обоюдная вина» у подкупающего и подкупаемого.  

Условия и причины совершения в России преступлений 

коррупционной направленности, которые исследованы нами, относятся 

только к основным. Детерминанты взяточничества как вида преступной 

коррупции укоренились в каждой сфере в общественной жизнедеятельности 

и требуют дальнейших исследований. Изучение и устранение таких условий 

и причин буде способствовать поиску эффективных мер, направленных на 

предупреждение преступности коррупционной направленности, в том числе, 

взяточничества. Реализация таких мер относится к еще более 

проблематичной задаче. 
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3 СИСТЕМА СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ 

 

3.1 Законодательные меры противодействия взяточничеству 
  

Самым действенным способом борьбы с таким явлением желание брать 

и давать взятки должностному лицу считается борьба при помощи 

уголовного наказания. В настоящее время в уголовный кодекс вносятся 

небольшие изменения которые направлены на усовершенствование способов 

борьбы с данным преступлением с помощью применения уголовного 

наказания. Многие специалисты в юриспруденции в один голос утверждают 

что несомненно дача взятка считается нарушением норм законодательства и 

считается по праву противоправным деянием. 

 В конвенции от одна тысяча девятьсот девяносто девятого года совета 

Европы говорится, что обязанность государства оградить общество от такого 

явления как дача взятки с помощью любых законных методов, государством 

должна проводиться политика предотвращения коррупции с помощью 

законных методов влияния. Обратим внимание, что кодекс об уголовном 

наказании за правонарушения РФ включает все основные существующие 

международные нормы права и положения.  

 Страны входящие в состав совета Европы  обязаны согласно 

конвенции соблюдать требования относительно уголовного права,  

принимать различные меры по противодействию коррупционным явлениям, 

в рамках закона, закреплять в своих внутренних законодательных актах 

нормы и требования применяемые в борьбе с коррупцией, рассмотрим 

некоторые статьи конвенции: 

- статьи с третьей по одиннадцатую – касается подкупа, членов 

зарубежных либо национальных заседаний;  должностного лица 

иностранного государства, члена или должностного лица международной 

организации, членов судебной коллегии; 
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- статья двенадцать – касается злоупотреблений должностными 

полномочиями с целью получения личной выгоды; 

- статья тринадцать – касается законный способ отмывания денежных 

средств полученных преступным путем в результате коррупционных 

действий; 

- статья четырнадцать – касается нарушений в проведении операций 

бухучета; 

Девятнадцатая статья конвенции гласит о степени тяжести подобного 

правонарушения. Что такое преступление в случае совершения должно быть 

наказуемым с помощью соответствующих мер.  

В две тысячи третьем году был подписан законодательный акт 

Организации объединенных наций о противокоррупционных мерах. В нм 

отмечается, что явление коррупции не является внутренней проблемой какой 

либо страны, а является проблемой международного значения, которое 

негативно влияет на экономику и общественно-политическое устройство 

всех стран
1
. 

Каждая страна являющаяся участником данной конвенции которые 

подписали сей документ, обязаны признать необходимость уголовного 

наказания 
2
 за подобные деяния, особенно когда эти коррупционные 

действия, носят умышленный характер, и принимают подобные формы: 

- совершение подкупа, статьи пятнадцать, шестнадцать в отношении 

зарубежного и  международного чиновника, лица занимающего какую либо 

должность который является персоной представляющей международную 

организацию;  

- кража собственности, незаконное завладение в свою пользу или 

другого лица и т.д. - статья семнадцать в отношении должностных лиц; 
                                                           
1
 Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 

на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2006. 

№ 26. Ст. 2780. 
2
 Севальнев В.В. Законодательство в сфере противодействия коррупции: Россия и Китай 

(сравнительно-правовой аспект)// Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. № 3 (64). С. 95. 
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- статьи восемнадцать и девятнадцать использование в своих 

корыстных своего служебного положения; 

- статья двадцать - неправомерное приобретение в свою пользу 

денежных средств, ценностей, имущества и т.д.;  

- статья двадцать три - способы легального обналичивания денежных 

средств полученных преступным путем; 

- статья двадцать  четыре – касается сокрытия доходов полученных в 

ходе преступления; 

- статья двадцать пять – препятствование наступлению законного 

наказания для привлечения к ответственности;   

Согласно статье тридцать один конвенции каждая страна-участник в 

пределах внутреннего законодательства обязан просто принять меры по 

лишению собственности, имущества полученного в результате преступных 

действий, соразмерного доходу от преступления, это могут быть любая 

собственность или средства, которые применялись в процессе совершения 

противоправного действия. 

Под понятием коррупция согласно законодательным нормам 

понимается проступок, уголовно наказуемый, подкреплен законными 

нормами: 

- ст.ст. 290-291: взятка; 

- ст.ст. 201, 285: злоупотребление должностными полномочиями; 

- ст. 204: подкуп. 

Взяточничество отличается от коррупционной деятельности тем, что  

оно относится к чисто уголовно-правовому понятию и включает фактически 

в себя следующие составы преступления: ст. 291.2: мелкое взяточничество, 

ст. 291.1: посредничество во взяточничестве, ст. 291: дача взятки, ст. 290: 

получение взятки. 

По мнению Л.П. Прозументова, все многообразные формы 

коррупционного поведения в жизни общества криминализировать 

невозможно. Данное суждение, на наш взгляд, является справедливым. Автор 
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отмечает, что коррупция, является по своей сущности социальным явлением, 

которая реализовываться может в большом количестве форм, при этом не 

обязательным является то, что эта форма будет содержать запрет уголовно-

правового характера
1
. 

Уголовная ответственность возлагается на лиц, совершенных 

коррупционное деяние, которое для общества представляет высокую степень 

опасности. 

Еть некоторые виды противоправных деяний, связанных с коррупцией, 

Это обозначает, что коррупционные правовые нарушения, наказания за 

которые применяются более легкие наказания, применяются меры  

дисциплинарного или административного характера.  

То есть получается, что в уголовном законодательмтве предусмотрены 

меры наказания только за те преступления в области коррупции, которые 

имеют криминальный характер и несут угрозу для общества и граждан. 

Остальные же менее опасные формы отражены в других законодательныхт 

актах.  

В итоге, опираясь на закон, можно сделать вывод что в 

законодательных актах нашей страны нет понятия как преступление 

коррупционного характера, а есть понятие правонарушения, и исходя ихз 

этого  следует что данные преступления выделены в отдельную группу 

преступных деяний
2
. 

Список таких преступных деяний, имеющих индивидуальный характер 

неограничен, изменения и дополнения вносятся высшими законодательными 

государственными органами
3
. 

                                                           
1
 Прозументов Л.М. Уголовное право и «коррупция» // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. Сер.: Гуманитарные науки 

(правоведение). 2000. № 1. С. 3. 
2
 Черепанова Е.В. Правовые проблемы квалификации преступлений коррупционной 

направленности // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 103. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09 июля 2013 г.№ 24// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9. С. 12. 
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Самая главная угроза коррупционных преступлений согласно перечня 

номер 23
1
, в том что они могут влиять на общественные отношения, 

охраняемые госслужбами, на те области где оказываются услуги имеющие 

общественный характер и значение, это такие организации работающие в 

сферах охраны здоровья, образовательных услуг, охраны порядка, получения 

различных лицензий, осуществления госсзакупок, распределения 

госимущества, сертифицирования различных услуг, операций и т.д. 

- статья сто сорок один уголовного кодекса РФ – гарантирование прав и 

свобод гражданина согласно Конституции РФ; 

- глава двадцать один – обеспечение права на защиту и охрану 

собственности;  

- глава двадцать два – противоправные действия в области экономики;  

- глава двадцать три – деятельность предприятий, организаций любых 

форм собственности;  

- глава двадцать четыре – право на защиту общественного порядка; 

- глава двадцать шесть – поддержание и защита природных ресурсов и 

экологии; 

- глава тридцать – защита интересов и обеспечение безопасности 

работы госслужб, в том числе территориальных; 

- глава тридцать один –  защита органов правозащиты, 

осуществляющих  акты правосудия; 

- глава тридцать два – управленческий порядок; 

Опасность коррупционного преступления по своей сути состоит в том, 

что оно несет угрозу для общества в целом, его устройству, отношениям.   

Коррупция по своему смыслу, использование своего положения, связей, 

полномочий либо в  своих интересах, личных, либо других лиц или целой 

                                                           
1
 Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1  «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» от 24 января 2020 г.// Архив Генпрокуратуры 

России за 2020 год. 
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группы. По моему это уже угроза не только обществу а целой стране в целом,  

устройству
1
. 

Применяются различные и к гражданам и к обществу. Что касается  

взяточничества меры воздействия бывают различные, закреплены они в 

основном в уголовном кодексе и других законодательных документах, и их 

цель это противостоять растущему уровню преступлений в данной сфере, а 

именно: профилактика преступлений и борьба с ними
2
. 

Основными мерами для борьбы с коррупционными противоправными 

действиями являются различные методы профилактики, предупреждения, 

наложение ответственности за содеянное исключительно в рамках закона.  

Меры предупреждения бывают различных типов:  

- чистосердечное раскаяние в содеянном, приняло решение 

сотрудничать с органами следствия, оказывать активное содействие в 

раскрытии дела; 

- когда лицо совершившее подобное преступление может избежать 

уголовного наказания, то есть возместить размер причиненного ущерба;  

В случае если лицо совершило данное преступление, раскаялось 

сообщило о преступлении добровольно, это меры пресечения преступления., 

и такое лицо освобождается от уголовной ответственности.   

ИсНу и наконец меры по реализации законного права наказания за 

совершение противоправного действия это реализация процесса наложения 

ответственности, то есть самого наказания, сначала суд, потом арест.  

 Также в отношении преступлений коррупционного характера 

применяются штрафы, которые зависимы от размеров зарплаты виновного 

лица, который отбывает наказание в местах лишения свободы, либо 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 

правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая 

ассоциация, 2018. С. 430. 
2
 Трунцевский Ю.В. Меры уголовно-правового воздействия: понятие и виды // Российская 

юстиция. 2018. № 5. С. 35. 
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поселения, и могут составлять размеры начиная с пяти тысяч рублей до 

максимального значения в пять миллионов рублей.  

 Предполагаю, что проблему штрафов за коррупционное преступление, 

может решить внесение дополнений в законодательные акты в том плане, что 

необходимо дать возможность виновному внести штраф добровольно, и тем 

самым облегчить свою участь, также предоставить возможность перенести 

срок уплаты в виде рассрочки или отсрочки уплаты штрафа на добровольной 

основе. 

Органы правопорядка в основном свое внимание обращают на 

преступления коррупционного характера в сфере нарушения в 

государственной службы, то есть когда преступление совершено 

госслужащим, на сферу коммерческой деятельности обращается внимания 

гораздо меньше. В случае если приговор выносится лицу находящемуся на 

госслужбе то ему грозит достаточно длительный срок заключения и жесткие  

штрафные санкции за данное нарушение.  

Также на основании статистических данных огромное количество 

нарушений  выявленных случаев преступлений коррупции наблюдается в 

сфере государственных закупок., отслеживается тенденция к увеличению 

количества таких преступлений в последнее время.  

В настоящее время разработан план по противодействию коррупции в 

государственых структурах, и в соответствии с ним существует ряд 

запрещающих и ограничительных мер, установленных для госслужащих, з а 

исполнением которых следят компании имеющие полномочия действовать в 

рамках правовой сферы
1
. 

Кроме противодействия взяточничеству, которое предусмотрено в 

статьях 290, 291, 291.1 УК РФ, значимым и существенным представляется 

противодействие мелкому взяточничеству, за совершение которого 

                                                           
1
 Национальный план противодействия коррупции «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» от 29 июня 2018 г. № 378  // СЗ РФ. 

2018. № 27. Ст. 4038. 
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предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с нормами ст. 

291.2 УК РФ.  

Взяточнитчество в мелких размерах в наше время встречается 

практкически на каждом шагу, относится к одной из самых важных проблем 

в нашей стране, и требует от сил правопорядка усовершенствования системы 

предупреждения и устранения преступлений на ранней стадии постоянно.  

Думаю, это возможно лишь при условии тесной слаженной работы между 

теми кто пишет законы и теми кто из применяет на практике. Несмотря на то 

ччто меры по выявлению, устранению и наказанию усиливаются и 

ужесточаются за преступления коррупционного характера, их число 

нисколько не уменьшается и принимают все более катастрофические 

масштабы.  

Внесенные изменения в две тысячи шестнадцатом году в уголовный 

кодекс предусматривают наказания за мелкие взятки, добавлена статья номер 

двести девяносто один которая предусматривает ответственность за мелкие 

взятки при условии чтосумма взятки не должна быть менее и равна  десяти 

тысячам рублей.  

Данное наказание приемлемо для так называемых бытовых 

преступлений, по статистике в большинстве случаев когда мелкие взятки 

были менее десяти тысяч рублей уголовного наказания не последовало. И 

полчается что раота по борьбе с коррупцией фикция, формальность,  это 

нужно видимо только для покзателей правоохранительных органов, что 

работа по выявлению мелкого взяточничества идет.  

Для того, чтобы все таки понять, работает ли данная систем по 

выявлению и устранению фактов дачи мелких взяток, нами был проведен 

сатистический анализ, который информирует нас о том что количество 

уголовных дел по взяткам: в две тысячи тринадцатом году число составило 
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сорок шесть дел, через три года составило двадцать четыре дела,  через год  

их уже десять, через два года их восемь
1
. 

Отметим, что фигурантами в данных уголовных делах задержанных за 

мелкие взятки, которые  явились героями этих криминальных историй были 

сотрудники государственных служб, а точнее силовых структур.  

Попробуем дать оценку причинам появления таких показателей:  

- когда в уголовный кодекс были внесены за коррективы, бытовые 

коррупционные преступления, точнее их количество были равны нулю либо 

совершенно минимальны. Врачи, учителя,  Работники администрации, 

преподаватели. Врачи работники админисраций больше не брали взяток, 

повысилось осознание что этого делать нельзя и это плохо. Меры 

профилактики проводимые правоохранительными органами сработали 

прекрасно.  

- правоохранительные органы потеряли интерес к преступлениям 

мелкого масштабам к коим относится мелкое взяточничество и усилили меры 

по борьбе с коррупцией более крупных масштабов, где фигурантами были 

чиновники высшего эшелона власти, а мелкое взяточничество стало 

процветать.  

Взяточничество, его основная цель это противоправное, 

противоречащее закону получение выгоды, обогащения корыстных личных 

целях. Учитывая все вышесказанное суть искоренения такого явления  это 

сделать получение взятки  противоправным путем нерациональным и 

невозможным. 

Предусмотренное наказание за взятку в виде штрафа, во-первых 

положительно влияет на бюджет, туда идут взысканные денежные средства и 

облегачает работу правоохранительных органов.  

Но к сожалению это не дает положителеьных результатов на борьбу со 

взятками.  

                                                           
1
Статистические сведения ФКУ ГАИЦ МВД России. URL:https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения 12.10.2020)   
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Те, кто получает и дает взятки предпринимаю всевозможные методы 

чтобы не стать пойманными, безопасить себя, дабы избежать наказания , а 

если случится быть пойманными на месте взятки то воможные штрафы 

абсолютно не пугают нарушителей. Мое мнение ввести уголовное наказание 

в виде лишения свободы на некоторый срок, чтобы наконец то искоренить 

такое противоправное нарушение в виде мелкой  взятки, а для тех кому 

предназнчалась эта взятка, тому должностному лицу пожизненно запретить 

занимать данную должность, работать по данной профессии, специальности.   

Именно мне кажется в этом случае только под страхом наказания в 

виде реального срока, содержания под стражей, под страхом лишения 

возможности нормально жить и работать, только тогда общество задумается 

и начнет жить по правилам. 

В случае когда мы рассуждаем о криминальном характере 

коррупционных действий, полезным и рациональным возможно станет  

применение таких норм и законов против преступных деяний, которые носят 

характер незаконной выгоды, корыстных целей, преследование своих только 

интересов. Такая форма преступления как мелкое взяточничество имеет 

отличительный характер от других форм подобных преступлений. Наказание 

за данный вид преступления предусмотрено и в законодательных актах и 

других стран.  

Исходя из всего вышеказ, беря во внимание преступления дачи вяток 

имеют скрытный характерный признак, то имеет смысл признать  его как  

противоправное желание обогатиться в личных целях, приобрести какие 

либо ценности, денежные средства в личных корыстных целях полученные 

преступным и незаконным путем.  

Чтобы решить задачи которые мы здесь обсудили, в ходе 

расследований, проведенных анализов, было бы эффективно отбирать 

имущество, как делалось в ранние годы, в случае если его собственник не 

может объяснить и подтвердить что оно приобретено законным путем. Не 

может предоставить какие либо доказательства его законного появления.  
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Именно такой принцип давно применяется в других зарубежных странах 

достаточно давно, в том числе в Америке, Англии и т.д.
1
. 

 

3.2 Криминологические меры предупреждения взяточничества 

 

В современных условиях в нашей стране наиболее противоречивой, 

сложной и актуальной остается проблема ограничения масштаба 

взяточничества, которое  является основным элементом в преступлениях 

коррупционной направленности. 

Всеохватность и рост коррупционной деятельности, проникновение ее 

в каждую сферу жизни общества, растущие тенденции огосударствления 

коррупции (коррупционный механизм в формировании должностей 

государственных) и иные негативные проявления коррупции в качественном 

виде ведут к укреплению в сознании общества мнения: коррупционная 

деятельность в нашей стране вечная, неистребимая, борьба с ней является 

бесполезной и безуспешной. 

К наиболее подверженным проявлениям взяточничества относятся 

важные сферы деятельности: разрешительная и контрольно-надзорная 

деятельность должностных лиц органа исполнительной власти; 

распределение бюджетных средств, которые выделяются в рамках заказа 

государства; операции с земельным участком, который находится в 

муниципальной либо федеральной собственности; негосударственное 

регулирование деятельности в сфере экономики и пр. Поражены 

коррупционной деятельностью также сферы строительства, здравоохранения, 

образования и пр. В механизме функционирования общественных и 

государственных институтов тяжело найти грани и сферы, которых не 

затронуло взяточничество. 

                                                           
1
 Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-

правовое исследование / И.С. Власов [и др.]; отв. ред. И.С. Власов. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2018. С. 122.  
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Юридическая литература разграничивает четко виды коррупции по 

уровню проявления: верхушечная коррупция (включая элитную власть) и 

низовую (бытовую) коррупцию. Для каждого вида характерными являются 

свои специфические особенности, они оказывают неравномерное влияние на 

жизнь государства и общества. Взяточничество является присущим для 

обоих этих видов коррупционной деятельности и разграничивается 

фактически только по размерам взяток. 

Политиками, практиками и учеными на протяжении длительного 

времени обсуждался вопрос о том, какая разновидность коррупции является 

более опасной. Отдельными авторами отмечено, что наибольшую опасность 

представляет мелкое взяточничество. Это связано с тем, что оно создает 

психологически благоприятный фон в существовании иных форм 

взяточничества и позволяет расти взяточничеству по вертикали
1
.  

П.И. Конова считает, что коррупция для многих людей представляется 

в качестве блага, при помощи методов и средств которого возможным 

является извлечение выгоды незаконными путями в результате определенной 

финансовой потери решить свою проблему, обойдя закон
2
. В таком же русле 

можно услышать высказывания некоторых политиков. 

Д. Медведевым на одном выступлении было отмечено, что сводить 

борьбу с коррупционной деятельностью к гонкам за чиновниками, забывая 

при этом про коррупцию бытовую, которая, по его мнению, является не 

менее страшной в сравнении с коррупцией должностного лица, потому как в 

даны действиях принимают участие большое количество людей, которые 

готовы заплатить за элементарную вещь. Он также отметил, что врачи, 

учителя, получают взятки и при этом не являются государственными 

                                                           
1
 Астемиров З.А. Криминология. Курс лекций / М.: Инфра-М, 2019. С. 15. 

2
 Зиядова Д.З. Некоторые меры, направленные на снижение преступности в Республике 

Дагестан // Криминологический взгляд. 2015. № 4. С.219. 
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служащими. И приношение денег в лечебное либо учебное заведение тоже не 

является государственной службой
1
.  

Но не стоит забывать, что большое количество врачей и учителей за 

продолжительное время не получат столько взятки, сколько получает одно 

высокопоставленное должностное лицо за один день. 

На практике отмечено, что в последние годы в России намечена 

тенденция роста уголовных преследований представителей властной 

структуры, которые являются причастными в совершении коррупционного 

деяния. 

В 2013 году, по данным из МВД России пресекли преступную 

деятельность заместителя председателя правительства в Волгоградской 

области, 13 министров в субъектах РФ, 41 депутата разного уровня, 57 глав 

районов субъектов РФ, 67 глав городов, муниципальных образований, 54 

руководителя подразделений органов власти территориального уровня
2
. 

Отметим, что на сегодняшний день становится ясным, что источник 

коррупционной коррозии в общественных отношениях – верхи коррупции. 

Подтверждается это также громкими антикоррупционными 

мероприятиями, в результате которых в 2016 году задержаны некоторые 

высокопоставленные чиновники: например, Никита Белых – губернатор 

Кировской области, Алексей Улюкаев – министр экономического развития, 

Григорий Приумов – заместитель министра культуры. Очевидным является 

факт, что власти России проявляют интерес в борьбе в коррупционными 

преступными деяниями и намерены себя вести без компромиссов. 

 Основным вектором в антикроррупционных усилиях является 

предупреждение и профилактика взяточничества, возлагаемая, в первую 

                                                           
1
Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов в прямом эфире 

//https://www.1tv.ru/news/2012/12/07/81088 dmitriy_medvedev_otvetil_na_voprosy_zhurnalist

ov_v_pryamom_efire (дата обращения 15.10.2020) 
2
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации https: // yandex. Ru /search /?lr= 

28&clid=1923019&msid=1485407999.46287.22880.1272&text=8. % 09 efire (дата обращения 

22.01.2017 г.) 
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очередь, на государственные структуры власти. Если профилактику проводит 

чиновник, который сам злоупотребляет собственными служебными 

интересами, берет взятки и совершает иные поступки корыстного характера, 

смысла в такой профилактике нет
1
. 

Конечно, пресечение и профилактика фактов совершения 

взяточничества стоиться должна, учитывая местную специфику, 

региональные особенности, ментальность определенной этнической группы, 

которая проживает в определенном регионе.  

В некоторых регионах, как, например, Республик Башкортостан. 

Республика Татарстан, развиты очень семейственность и клановость в 

государственных структурах, а также коррумпированность, которые 

относятся к основным условиям в формировании системной коррупции, 

порождающей круговую поруку и исключающей практически утечку 

информации. 

В данной ситуации коррупционное злоупотребление у должностных 

лиц органов власти и управления государства определяется в качестве 

кормушки в родственных кланах, нивелирующая назначение и сущность 

государственного аппарата. Государственный аппарат фактически 

обслуживает большое количество запросов такого клана, принося ущерб 

интересам службы, предусмотренным законами. 

При учете всего этого можно сказать, что профилактическая система 

взяточничества требует коренного переосмысления и внедрения в нее иных 

резервов, более эффективных, жестких и совершенных. 

На наш взгляд представляется целесообразным проводить 

профилактику взяточничества по следующим направлениям: 

1. Государство обязано не допустить проявления взяточничества путем 

применения мер уголовного правового воздействия и профилактики 

криминологического характера. 

                                                           
1
 Васильев В.И. Борьба с коррупцией и местное самоуправление // Журнал российского 

права. 2018. № 4. С. 5. 
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В профилактической системе взяточничества главное место 

принадлежит мерам. Направленным на реализацию разных форм социально-

правового, финансового, административного контроля за потенциальными 

сферами коррупции, в которых на потенциальном уровне закладывается 

возможность принятие управленческого решения с применением служебного 

положения в результате личного корыстного интереса. 

2. Важную роль в борьбе с совершением взяточничества играют меры 

виктимологические. 

В общем виде жертва взяточничества – это общество. Поэтому ему 

необходимо продемонстрировать непринятие факта проявления 

взяточничества. Каждая личность, являясь членом единого социума, 

занимать должен активную позицию антикорупционной направленности и не 

провоцировать на получение взятки представителей муниципальной и 

государственной власти. 

Однако, сегодня государство относится с осторожностью в 

стимулировании этого направления
1
. 

Проблемы, касающиеся профилактики коррупционного преступления 

достаточно разработаны в научной юридической литературе. Многие методы 

и формы профилактики коррупционной детальности на практике 

реализовываются в борьбе с ней. Однако, существует потребность их 

дальнейшего совершенствования. 

Представляется необходимым рассмотрение мер по противодействию 

совершению взяточничества. 

В качестве серы уголовного правового воздействия основного 

внимания заслуживает ужесточение уголовной ответственности и наказаний 

на совершение коррупционного преступления. Существенно снизить факты 

                                                           
1
Киселѐва А.М. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации / А.Е. Тимченко // Вестник Омского 

университета. 2017. № 1. С. 57. 
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проявления взяточничества возможно в результате включения в уголовное 

законодательство новых видов наказания. 

Статью 44 УК РФ следует дополнить новыми наказаниями, которые 

можно применять как дополнительные, отразить их в санкции статей, 

которые предусматривают уголовную ответственность за совершение 

взяточничества как обязательное наказание: 

- лишение лица права на прием участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности в органах власти государства на всех уровнях; 

- лишение лица права на прием участия в выборе представителей в 

законодательные властные органы, органы местного самоуправления и в 

референдуме; 

- лишение лица права на выступление как доверенное лицо кандидата 

на выборные муниципальные и государственный должности. 

Введение таких наказаний позволит вести контроль и отследить 

взяточников, которым удается часто, имея судимость оказаться на должности 

в государственных властных структурах. 

Фамильный список лиц, занимающих должности в органах 

государства, и осужденных с получением таких видов наказаний, 

необходимо разместить на официальном портале органов управления и 

власти государства. 

К криминологическим мерам, которые являются наиболее 

эффективными как средство воздействия на взяточничество, отнести можно 

введение социально-правового особого контроля за источником доходов (в 

любой деятельности) у лиц, которые подозреваются в участии в 

коррупционной и преступной деятельности. 

Социально-правовым контролем предполагается наделение на 

законодательном уровне определенного органа государства, должностного 

лица, общественной организации полномочиями власти, направленными на 

проверку и наблюдение за соответствием деятельности конкретного 

должностного лица требованиям, которые к нему предъявляются, с правом 
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информирования в случае обнаружения отклонения общественность или (и) 

компетентных органов, подачи ходатайства или рекомендаций о 

привлечении к уголовной ответственности виновного. 

Помимо этого, субъекты контроля должны наделяться правом в период 

до приема судом либо другим компетентным органом окончательного 

решения самостоятельного применения к лицу, за которым ведется контроль, 

меры, которые направлены на пресечение и предупреждение правового 

нарушения. 

К примеру, отстранить временно от работы лицо, которое 

подозревается во взяточничестве, ввести запреты и ограничения на его 

деятельность для того, чтобы препятствовать сокрытию либо пользованию 

средствами, которые были добыты преступным образом и пр.
1
. 

Эффективность в социальном правовом контроле взяточничества 

зависит во многом от активного сотрудничества гражданского общества и 

государственной актикоррупционной структуры. 

Об этом вопросе Д.М. Гаджиет говорит, что противодействие 

коррупционной деятельности является задачей федеральных властных 

органов государства, органов власти государства в субъектах РФ, органов 

местного самоуправления, институтов организаций, гражданского общества 

и физических лиц в рамках определенных для них полномочий
2
. 

В качестве методов общественного воздействия на сокращение 

возможностей коррупционной деятельности могут быть рассмотрены разные: 

организация просветительской информационной компании для граждан на 

различные тематики, к примеру, «Сколько стоит вам коррупция?»; 

проведение общественного слушания на местном уровне о вопросах 

эффективного использования бюджетных средств; общественная 

обязательная экспертиза проекта законодательного акта с лоббированием в 

                                                           
1
 Киселѐва А.М. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации. С. 112. 
2
 Гаджиев Д. М. Коррупция: общероссийские и региональные аспекты // Власть. 2018. № 

6. С. 102. 
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последующем интересов общества через депутатов. Большое значение 

отводится мониторингу мнения общества и обеспечение связи обратной, 

которая способна продемонстрировать отношение в обществе к 

взяточничеству служащим государства
1
. 

Высокий профилактический потенциал отмечен у антикоррупционного 

мониторинга в сфере правоприменения. Цель его заключается в выявлении 

факторов коррупционной деятельности и фактов поведения коррупционного 

характера среди должностных лиц органов управления и власти на всех 

уровнях. С помощью мониторинга можно: выделять коррупционные 

действия муниципальных и государственных служащих; определять 

наиболее востребованные схемы коррупции; выводить список денежных 

постов должностного лица органа управления и власти. 

Перечень должностей коррупциогенных позволяет сконцентрировать и 

локализовать усилия, направленные на противодействие коррупционной 

деятельности в отношении должностного лица, которое замещает 

коррупционеггую должность, согласно механизму контроля внутреннего и с 

применением технических средств в контроле. 

Научная литература, выпущенная в последние годы, уделяет особое 

внимание виктимологическим мерам по профилактике взяточничества, 

которые оказывает отчасти влияние в практической борьбе с совершением 

взяточничества. 

Механизм системы, направленной на противодействие преступности, 

часто включает в себя деятельность гражданского общества и отдельных 

личностей.  

Но, своеобразный тормоз в этом направлении – это молчаливое 

согласие с фактом проявления взяточничества с общественной стороны. 

Процесс формирования психологического неприятия факта проявления 

взяточничества имеет определенные трудности. Исследователя отмечено, что 

                                                           
1
 Карасев В.М. Методы профилактики и противодействия коррупции // Власть. 2018. № 8. 

С. 112. 



 
 

76 
 

население в различных субъектах РФ часто относится к злоупотреблению и 

взяточничеству с определенной терпимостью, занимают часто 

соглашательскую, примиренческую позицию в отношении к взяточникам и 

коррупционерам. Немалое количество людей сами убежденно дают и давали 

взятки, развивая систему взяточничества. 

В связи с этим значимая нагрузка в виктимологическом 

противодействии коррупционной деятельности может быть внесена путем 

внедрения системы по антикоррупционому воспитанию граждан, которая 

охватить должна все институты социума: население, организации, 

учреждения, предприятия, средние и высшие учебные заведения, школы. 

Антикоррупционное воспитание является одним из направлений в общей 

теории превенции преступной деятельности и приемом в воспитании 

общественных ценностей
1
. 

Антикоррупционное воспитание стать должно важным составляющим 

в викитологической пропаганде среди граждан. Оно может осуществлять в 

различных формах.  

Предлагаем примерные меры, которые направлены на формирование у 

населения атикоррпционной направленности и мотивации: 

1. Разработка и внедрение в учебные планы высшего учебного 

заведения специального курса, имеющего антикоррупционную 

направленность, к примеру, «Юридическая ответственность за 

коррупционную деятельность», «Антикоррупционное законодательство» и 

пр. 

2. Систематическое информирование граждан о действительной 

практике по борьбе с коррупционные правовыми нарушениями, о 

результатах рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности, 

других мерах ответственности юридического характера за совершение 
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 Макеев Ф.А. Развитие антикоррупционной политики как фактор интеграции общества // 

Известия Саратовского университета. 2017. № 4. С. 56. 
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коррупционного действия, о разрушительном последствии коррупционного 

преступного деяния для профессиональной карьеры конкретного лица. 

Данное информирование осуществляться должно с активным участием 

структур системы органов юрисдикции (прокуратура, суд и пр.), которые 

отвечают за внутреннюю безопасность. 

3.  Систематическое распространение и изготовления листовок, 

которые имеют призывы антикоррупционной направленности, создание и 

распространение на электронном носителе видеоролика, в котором 

представлены методы борьбы с фактами совершения взяточничества, 

изготовление значков, блокнотов, пошив одежды с надписями, имеющими 

противокоррупционный смысл и пр. 

4. Разработка специального антикоррупционного сайта, на котором 

будет иметься возможность получения информации о действующем в РФ 

законодательстве, в котором рассматриваются вопросы коррупционной 

сферы, борьбы с ней, о возможных схемах проведения коррупционной 

деятельности и пр. 

Необходимым также является подключение всех институтов в 

гражданском обществе и каждого индивида, проживающего на территории 

Российской Федерации, к борьбе с коррупционными явлениями. 

Непосредственный прием участия граждан оказывает значимое влияние на 

возможности в преодолении коррупционной преступности. Для того, чтобы 

не стать жертвами коррупционного преступного деяния, либо взяткодателем, 

каждому гражданину необходимо знать четко правила поведения в процессе 

общения с служащим органа управления и власти государства, ставить себе 

реальные и четкие задачи, не допускать провокации опасной коррупционной 

ситуации, которая может способствовать совершению коррупционного 

преступления. 

Таким образом, в процессе исследования, на теоретическом и 

практическом уровнях, отмечено, что борьба с коррупционной 

деятельностью, даже при применении строго законодательства РФ, не 
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достигает высокой эффективности и такое социальное негативное явление, 

как коррупция, продолжает существовать и активно развивать в России и в 

современное время. Это явления является неизбежным. 

Противодействие коррупционной деятельности начинать следует 

каждому гражданину с самого себя, с внутренней политики ведомств и служб 

государства, при этом целенаправленное стремление и поддержка со стороны 

общественности, государства, финансовых органов, прокуратуры, средств 

массовой информации являются обязанностью и выполнением долга перед 

государством. 

Реализация предложенных мер позволит в значительной степени 

подорвать всю коррупционную систему, и, в первую очередь, 

организованную ее часть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершении проведенного исследования нами были сформулированы 

выводы; взяточничество является социальным негативным явлением, для 

которого характерны крайние негативные последствия и высокая опасность 

для общества. 

Взяточничество приводит к процессу дезорганизации в деятельности 

управления, ущемлению законных интересов и прав граждан, подрывает 

доверие гражданского общества к властным структурам государства. И в 

этом представлены только малые части негативного эффекта, которое 

способно оказать данное явление. 

Широкие масштабы данного явления оказывают разрушительное 

воздействие на моральное здоровье национального общества, приводят к 

формированию негативного образа служащего государственной структуры, 

порождают уверенность граждан в продажности государственной публичной 

власти. Подрывается авторитет органов правового порядка и власти 

государства, тем самым происходит снижение эффективности в их 

деятельности. 

В проведенном исследовании нами отмечено, что на протяжении 

последнего времени в России можно наблюдать стремительный рост 

взяточничества, однако, при этом, следует учесть, что установка точной 

фактической картины об уровне распространенности должностных 

коррупционных злоупотреблений, выраженных в форме взяточничества, 

представляется сложной, потому что данное преступное деяние, как и иные 

виды должностной преступности, обладает высокой латентностью. 

Необходимость проведения такого анализа диктуется особой 

опасностью этого преступления для общества. Согласно утверждениям 

некоторых исследователей в области юридических наук, больше 70% 

служащих государственных органов относятся к действительным 

взяточникам. В научной литературе также приведено мнение ученых, 
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которые полагают, что в современное время в России выявляют не больше 

2% фактов получения и дачи взяток. Основная причина в высоком уровне 

распространения взяточничества заключается в плохой организации системы 

государственный институтов, в частности, правовой системы, которая не 

предоставляет необходимого стимула и возможности предпринимателям 

принимать участие в экономической и политической деятельности. 

В связи с этим им приходиться осуществлять свою деятельность в 

теневом экономическом секторе. Это привести может к негативным 

последствиям для будущих экономических и политических реформ в 

государства с развивающейся рыночной экономикой и демократией. Этим 

обуславливается создание  благоприятной почвы для увеличения масштабов 

и расширения коррупционной деятельности в различных формах. 

Общими условиями, которые порождают коррупционные преступные 

деяния в странах, которые находятся на этапе совершенствования и 

переживают переход к рыночной экономике, являются: 

1. Трудности в преодолении негативной тенденции, которая 

существует с давних времен – тоталитарного периода. Данная тенденция 

включает в себя медленный отхождение от неподконтрольной власти и 

закрытости, способствующие процветанию коррупционной деятельности. 

2. Политическая нестабильность и упадок экономики. 

3. Несовершенство и неразвитость законодательной базы, и 

поспешность в приеме большого количества нормативных правовых актов по 

противодействию взяточничеству и коррупции, которые, в результате 

спешки, не проработаны должным образом. 

Происходящие обновления экономической практики и 

фундаментальной основы экономики при преобразовании часто обгоняют 

существенно их обеспечение на законодательном уровне. 

Определенная роль принадлежит также наличию пробелов в 

законодательстве, недостатков в правоохранительной и 
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правоприменительной деятельности, и иным негативным факторам, которые 

действуют в системе права. 

В некоторых странах законы, призванием которых является защита 

граждан, превращают в главный инструмент для оказания помощи 

коррупционерам. Например, существует немало законов, в которых 

определен иммунитет официальных лиц. Эти законы открывают большие 

возможности для развития коррупционной преступности. 

Определенным несовершенством обладают также законы банков, 

которые запрещают строго раскрывать информацию об индивидуальных 

вкладах гражданина, но, при этом, довольно часто служат средством для 

прикрытия процедуры отмывания денег должностными лицами. 

Необходимо также обратить внимание на несформированность 

законодательной базы о лицензировании и приватизации деятельности 

банков, которые приводят к появлению новых форм коррупционной 

деятельности. 

К примеру, согласно оценкам специалистов в отрасли добычи 

(минеральные удобрения, алюминий, нефть) в настоящее время сложилась 

ситуация, при которой юридическая приватизация оборудований, 

предназначенных для добычи полезного ископаемого приводит фактически к 

приватизации залежей.  

Однако цена железа, которое помогает разработать месторождение, и 

цена месторождения, являются явлениями разного порядка. С экономической 

точки зрения данное явление расценивается как присвоение природной 

ренты, которая принадлежать должна государству. 

Применительно к условиям России, наличие противоречий, 

несовершенства, пробелов в нормативных правовых актов, недостаточность 

правовой грамотности населения являются определяющим условием для 

совершения различных нарушения должностными лицами, в том числе 

взяточничества. Основная причина существования такого явления в нашей 

стране, по мнению некоторых специалистов в области права, заключается в 
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отсутствии единой позиции в процессе квалификации деяния, которое 

предусмотрено статьей 290 УК РФ и составляет основу взяточничества. 

4. Отсутствие эффективности во властных институтах. Это касается, в 

первую очередь, исполнительной власти.  

Структура бюрократии является стойкой и приспосабливается успешно 

к выживанию при любых потрясениях. Отметим при этом, что чем более 

энергичны преобразования, тем больше изобретательности и энергии 

вырабатывается аппаратом для собственного сохранения. Окружающая 

жизнь в конечном счете меняется стремительными темпами, а 

управленческая система и институты бюрократии отстают от данных 

изменений. Происходит увеличение аппарата, введение дополнительных 

иерархических уровней в управлении, тем самым создается большое 

количество координационных, безответственных структур. При этом итог 

является простым: чем более неповоротливой и сложной является 

управленческая система, сем больнее наблюдается несоответствия между 

существующими проблемами и данной системой, тем легче становится 

осуществлять коррупционную деятельность. 

5. Неукорененность политических демократических традиций. 

Проникать коррупции в политическую систему помогают такие факторы, 

как: несформированность культуры в политике; неразвитость системы 

партии: партия не в состоянии отвечать за продвижение и подготовку 

собственных кадров; несовершенство в выборном законодательстве, 

защищающем чрезмерно статус депутата и не обеспечивающим реальную 

зависимость выборного лица от избирателей, и провоцирующей нарушения в 

процессе финансирования избирательной компании. Так последующая 

коррумпированность органов представительной власти закладывается на 

этапе выборов. 

Причинами коррупции также можно выделить следующее: 

возможность в получении экономической ренты (дополнительного дохода) 
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меняет поведение субъекта экономики, как в рамках законодательства, так и 

за его пределами. 

При условиях жесткого регулирования со стороны государства и 

чрезмерных полномочий чиновников правительства по применению данного 

регулирования, должностные лица приобретают стимул для получения 

посредством взяток любых дополнительных доходов, которые возникать 

могут на основе данного регулирования. Коррупционная деятельность 

государственных чиновников связана в большое степени с вмешательством 

государства в экономику, поэтому политика, которая направлена на 

приватизацию, стабилизацию, либерализацию может привести к снижению 

возможностей для осуществления коррупционные преступных деяний. 
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