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Введение 
Коррупция (от лат. cоrruptio – подкуп) – общественно опасное явление в сфере 

политики или государственного управления, выражающееся в умышленном 
использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного 
получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а 
равно подкуп этих лиц.2 В РФ коррупция - понятие не уголовно-правовое, а 
собирательное, определяющее правонарушения самого различного вида - от 
дисциплинарных до уголовно-правовых. Антикоррупционными нормами УК РФ 
являются в первую очередь нормы о должностных преступлениях: о злоупотреблении 
должностными полномочиями (ст. 285), о превышении должностных полномочий (ст. 
286), о получении взятки (ст. 290), о служебном подлоге (ст. 292). В ряде государств 
(Украина, Беларусь и др.) приняты специальные законы по борьбе с коррупцией. 
Имеются также международные акты о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией. 

Однако, как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует 
единственного канонического определения.3

Что же касается России, то в последние десятилетия проблема борьбы с 
коррупцией перешла у нас в проблему национальной безопасности. Коррупция стала 
прямой угрозой суверенитету государства, его политической и экономической основам. 
Осознание этого факта на высшем политическом уровне впервые за долгие годы 
дополнилось заинтересованностью в практическом устранении препятствий для 
эффективной борьбы с коррупцией.4 Как отмечает Президент России В. В. Путин: 
«Корни коррупции находятся в самих изъянах устройства экономической и 
административной жизни государства, подпитываются некачественным 
законодательством и распространяются при отсутствии эффективного контроля за 
деятельностью должностных лиц, органов государственной и муниципальной 
власти».5А в своём ежегодном послании Федеральному Собранию В.В. Путин назвал 
коррупцию одним из самых серьёзных препятствий на пути развития государства. Но 
самую большую опасность данное явление представляет, когда оно распространено в 
правоохранительных органах и судебной системе.  Здесь стоит вспомнить нашумевшую 
операцию по выявлению «оборотней в погонах», которая дала, на мой взгляд, ощутимые 
результаты. Данные анализа судебной практики по взяточничеству позволяют сделать 
вывод, что сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД чаще других работников 
милиции привлекаются к уголовной ответственности за получение взяток. Отвечая же на 
вопрос о том, какие произошли за последние годы изменения в использовании 
служебного положения в личных целях», из 290 респондентов – офицеров 214 человек 
указали, что использование служебного положения в личных целях возросло, 57 – что 
состояние не изменилось, и 19 сотрудников отметили, что наблюдается снижение.6 При 
такой ситуации в нашей стране на ум приходят слова Н. Бердяева: «Взятка самая 
действенная русская конституция на все времена». Однако, так быть не должно!  
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В России под коррупцией в основном понимается взяточничество. Между тем как 
социальное явление коррупция гораздо более сложное образование, а её последствия 
крайне негативно сказываются на самых разных сферах государственной и 
общественной жизни: от экономики до морали. 

По мнению С. Цагикяна: «Предупреждение коррупции – главное направление 
борьбы с этим социальным злом».7 Конечно, предупредить преступление гораздо 
проще, чем бороться с ним. Но сложность заключается в том, причины преступности 
вообще и коррупции, в частности лежат в экономической, идеологической, социально-
культурной сферах, в сфере формирования психологии людей, их взглядов, навыков, 
привычек. Очевидно, что коррупция тесно связана с различными формами 
злоупотребления властью, причём на всех её уровнях, и особенно нетерпима и опасна 
она в судебной и правоохранительной практике, в судебных и правоохранительных 
органах, для которых борьба с этим злом является прямой функцией. Так, по 
статистическим данным, которые приводятся Центром изучения коррупции 
юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета   «при 
наличии достаточных средств  можно в 50 случаях из 100 повлиять на постановку  
любого приговора  и принятия любого судебного решения. В то же время с 
предложенным тезисом «не бывает неподкупных судей, бывает мало денег» согласились 
80% бизнесменов, 60% предпринимателей и только 20% юристов (адвокатов). 
Последние также высказывались за то, что судьи арбитражных судов более 
коррумпированы, чем судьи судов общей юрисдикции».8 Поэтому для разработки 
эффективной системы мер предупреждения преступлений необходимо учитывать 
каждый фактор, каждую на первый взгляд мелочь.  

Масштабы этого явления, по мнению президента В. В. Путина, будут 
сокращаться только по мере того, как в стране будут укрепляться право, институты 
демократии и цивилизованный рынок, а органы власти будут бороться не только с 
последствиями коррупции, но и с её причинами.9  

В основе моего исследования лежит анализ теорий, гипотез и подходов, 
представленных в современной отечественной правовой литературе. Методологической 
основой работы послужили основные принципы диалектической логики, таки, как 
«формы и содержания», «абстрактного и конкретного». Кроме того, в ходе исследования 
я применяла методику системного, элементы структурно-функционального анализа, 
использовала исторические, логические, статистические методы.  

В качестве эмпирического материала в работе я использовала статистические 
показатели, а так же данные социологических опросов. 
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