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КОРРУПЦИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
На сегодняшний день 

проблема коррупции явля-

ется чрезвычайно важной 

и насущной в политической, 

экономической, социальной 

жизни как России, так и всего 

мира. Каждый из нас знает, 

что это такое, и, возможно, 

многие уже на практике стал-

кивались со взяточничест-

вом. Дело в том, что корруп-

ция существует практически 

во всех сферах жизни обще-

ства, она проявляется в са-

мых разнообразных формах 

и видах.

Коррупция разрушает де-

мократическое общество, 

мешает развитию бизнеса, 

как малого, так и среднего, 

и крупного. Из рук чиновни-

ков «уполномоченные» ком-

мерческие структуры полу-

чают разрешение заниматься 

видами деятельности, прино-

сящими огромные прибыли, 

т.е. получают привилегию 

быть богатыми. В свою оче-

редь, они платят за это госу-

дарственным чиновникам 

взятки нового типа, которые 

практически нераскрываемы 

в ходе расследования.

Коррупция – очень слож-

ное политическое и социаль-

ное явление, в нем причина 

и следствие часто переплета-

ются между собой, и доволь-

но часто становится трудно 

определить, является ли то 

или иное проявление кор-

рупции следствием старого, 

или это проявления чего-то 

нового.

В качестве разновидности 

отклоняющегося политиче-

ского поведения политиче-

ская коррупция известна 

с давних времен. Пожалуй, 

первым термин «коррупция» 

применительно к политике 

употребил еще Аристотель, 

определяя тиранию как кор-

румпированную (неправиль-

ную, «испорченную») фор-

му монархии. О ней писали 

Макиавелли, Рycco и многие 

другие мыслители прошлого. 

В XX в. из-за роста масштабов 

политической коррупции эта 

проблема приобрела особую 

значимость.

Не все типы политической 

коррупции определяются 

законом как преступные дея-

ния. Она представляет собой 

общественно осуждаемое 

поведение власть имущих, 

которое может включать, 

а может и не включать уго-

ловно наказуемое деяние.

Таким образом, нынешнее 

состояние коррупции в Рос-

сии во многом обусловлено 

давно наметившимися тен-

денциями и переходным эта-

пом, который и в других стра-

нах, находящихся в подобной 

ситуации, сопровождался ро-

стом коррупции.

В широком смысле кор-

рупция – это прямое исполь-

зование должностным лицом 

прав, связанных с его должно-

стью в целях личного обога-

щения; продажность, подкуп 

должностных лиц, полити-

ческих деятелей. В более уз-

ком смысле, под коррупцией 

обычно понимают ситуацию, 

когда должностное лицо при-

нимает противоправное ре-

шение, из которого извлека-

ет выгоду какая-либо другая 

сторона (например, фирма, 

получающая государствен-

ный заказ вопреки установ-

ленной процедуре), а само 

должностное лицо получает 

незаконное вознаграждение 

от этой стороны.

Типична ситуация, когда 

чиновник, обязанный по за-

кону принять определенное 

решение по отношению к не-

которому лицу (к примеру, 

выдать лицензию на какой-

либо вид бизнеса), создает 

для этого искусственные 

незаконные преграды, чем 

понуждает своего клиента 

к даче взятки, что, как прави-

ло, и происходит. Эта ситуа-

ция соответствует традици-

онному понятию коррупции, 

потому что она сопряжена 

с дачей и принятием взятки.

Социологические иссле-

дования, показывающие, что 

98 % автомобилистов хоть 

раз в жизни давали взятку 

инспектору ГИБДД, говорят 

не только о высокой степени 

коррумпированности этой 

службы. Данные свидетель-

ствуют о широчайшей кор-

румпированности общест-

венного сознания, о том, что 

коррупция внедрена в обще-

ственную практику.

Привлекательность кор-

рупции в том, что при ми-

нимальном риске для обеих 

сторон она обладает специ-

фической ценностью не толь-

ко для получателя (или вымо-

гателя) взятки, но и для взят-

кодателя. Взятка помогает 

решать постоянно возникаю-

щие бытовые проблемы; она 

же служит небольшой платой 

за постоянную возможность 

мелких нарушений законов 

и инструкций. Масштабная 

низовая коррупция предель-

но опасна, поскольку, во-пер-

вых, создает благоприятный 

психологический фон для 

существования остальных 

форм коррупции и, во-вто-

рых, взращивает вертикаль-

ную коррупцию. Последняя 

же является исходным мате-

риалом для формирования 

организованных коррупци-

онных структур и сообществ.

Существует несколько ос-

новных форм низовой кор-

рупции, и, безусловно, самой 

распространенной, извест-

ной, повсеместной, самой 

простой и понятной из них 

является взятка, или подно-

шение.

В качестве взятки рассма-

тривается как денежное, так 

и прочее благо (подарки, 

обучающие поездки, льготы 

и пр.), которые должностное 

лицо получает за нарушение 

своих служебных обязаннос-

тей. Разница между подноше-

нием и взяткой состоит в том, 

что в случае подношения 

должностное лицо, получив-

шее угоду, совершает такое 

деяние (или не совершает 

его), которое разрешено за-

коном, а в случае взятки со-

вершает незаконное деяние. 

Взятка/подношение дается 

как для того, чтобы ускорить 

определенные процессы, так 

и для того, чтобы получить 

информацию, услугу, которые 

в противном случае остались 

бы недоступными, или для 

того, чтобы предотвратить 

последствия какого-либо де-

яния (например, утрату прав).

Конечно, сюда можно 

отнести и банальную дачу 

взятки сотруднику ГИБДД, 

или сотруднику полиции, или 

дачу взятки для быстрого по-

лучения справки, квитанции, 

и более серьезные взятки – 

при поступлении ВУЗ, при от-

срочке от армии. Хотя такая 

форма взятки и не является 

страшным злом, но в ней все 

же кроется некая угроза: че-

ловек привыкает к взяточни-

честву, а, значит, если он смог 

дать 100 рублей, то потом 

сможет сделать и более круп-

ное подношение. Конечно, 

здесь виноваты не только, да 

и не совсем граждане, здесь 

виновата система, допуска-

ющая подобную ситуацию. 

Надо сказать, что несмотря 

на намного более скромные 

объемы взяток в бюрокра-

тической коррупции, люди, 

дающие их привлекаются 

к ответственности гораздо 

чаще. Так, можно назвать 

множество мелких дел, когда 

за взятку на дороге в 50–1000 

рублей люди должны были 

нести хоть и заслуженное, но 

неоправданное наказание. 

Очень известна история ав-

томобилиста, которая прои-

зошла несколько лет назад; 

мужчина был приговорен 

к нескольким годам лишения 

свободы за дачу взятки на до-

роге.

На современном этапе са-

мым важным является то, что 

люди начинают постепенно 

понимать, что проблему мож-

но решить не только при по-

мощи взятки. То есть, сейчас 

основной задачей общества 

является то, что надо просто 

перестать давать взятки. Те-

оретически это вполне воз-

можно. Конечно, коррупция – 

очень масштабное явление, 

и на его искоренение уйдут 

многие годы, но сознание 

должно постоянно меняться 

в лучшую сторону.

Борьба с коррупцией
Средства борьбы с кор-

рупцией в основном подра-

зделяются на два вида – пре-

дупредительным или мягкие 

методы, и реакционные 

или жесткие методы. В чи-

сло мягких методов входят, 

например, обучение, пер-

сональная политика (напр. 

ротация) и организацион-

но-культурное развитие, 

а также определенные ме-

ханизмы контроля. К числу 

жестких методов можно от-

нести законы и наказания. 

В борьбе разных государств 

против коррупции приме-

няются различные методы. 

Так, для этой цели разрабо-

таны телевизионные и ра-

диопередачи, социальные 

кампании, обучающие кур-

сы, информация для обще-

ственности, правовые акты, 

исследования коррупции, 

информационные буклеты, 

дополнения к законам и пр. 

В большинстве государств 

Западной Европы законы, ко-

торые регулируют антикор-

рупционную деятельность, 

схожи в значительной части. 

Одной из крупнейших борцов 

за наказания за коррупцион-

ные действия и назначение за 

них равноценных наказаний 

является OECD рабочая груп-

па по борьбе со взятками. Их 

целью является обеспечить, 

чтобы взяточник не остался 

безнаказанным в одном го-

сударстве, если в соседнем 

государстве наказания очень 

суровые. Также они пытаются 

следить, чтобы во всех союз-

ных государствах действо-

вали для чиновников дейст-

вовали похожие требования. 

Четкой позиции, какой из 

методов борьбы против кор-

рупции является самым ре-

зультативным, не существует. 

Одни и те же методы не обя-

зательно должно подходить 

для различных культур. В то 

же время общеизвестно, что 

свобода средств массовой 

информации, доступность 

необходимой информации 

и пр. являются предпосылка-

ми для снижения коррупции.

Надо отметить, что суще-

ствует несколько моделей 

коррупции в государстве, 

это азиатская, африканская, 

латиноамериканская моде-

ли. Очевидно, что Россия 

еще не подпадает ни под 

одну из описанных выше 

моделей, ни под какое-либо 

их сочетание. Значит, кор-

рупция в России еще не ста-

ла системной. Шанс еще не 

упущен.

В качестве организацион-

ных мер – создание специфи-

ческих структур, исключение 

их ведомственной и админи-

стративно-территориальной 

раздробленности, обеспече-

ние мощной правовой защи-

ты работников правоохрани-

тельных органов, материаль-

ная оснащенность с учетом 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ПОСЕЛКА

2

Учредитель – Местная администрация МО пос. Левашово
Адрес редакции – 194361, С.-Петербург, пос. Левашово, Железнодорожная ул., д. 46. 
Телефон/факс: 594-96-24.
Главный редактор – А.А. Малькевич
Редакционный совет: О.Д. Иванов, А.А. Малькевич, С.Г. Синенок, С.Н. Федоров.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса».

ООО «Альт-принт». г. Санкт-Петербург,  ул. Харченко д. 10 к. 2 лит. А.
ИНН 7801200371. Заказ № 1100.
Подписано в печать 20.12.2013.
Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.

№ 23 декабрь 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ПОСЕЛКА

Терроризм по своим масштабам, послед-

ствиям, интенсивности, разрушающей силе, 

по своей бесчеловечности и жестокости, 

проблеме превратился ныне в одну из самых 

страшных проблем всего человечества.

Крайне опасное социально-политическое 

и криминальное явление, которое представ-

ляет собой терроризм, стало на рубеже ты-

сячелетий глобальной угрозой безопасности. 

Это зло не обошло стороной и страны СНГ. 

И если в прежние годы в странах исследова-

ния терроризма носили в основном научно-

теоретический характер и ориентировались 

на зарубежный опыт, то к середине 90-х годов 

изыскания в этой области приобрели высо-

кую практическую значимость. К сожалению, 

повседневная российская действительность 

в последнее время дает достаточно матери-

ала для специалистов, обращающихся к из-

учению проблем терроризма. К результатам 

такого изучения проявляет интерес широкий 

круг сотрудников отечественных органов 

правоохраны и спецслужб, на плечи которых 

ложится основная и самая опасная часть ра-

боты по борьбе с террористическими прояв-

лениями. Однако совершенно неправильно 

считать, что только органы безопасности 

и внутренних дел ответственны за положение 

дел в области устранения угроз терроризма. 

Эта задача многоплановая, она требует реше-

ния на общегосударственном, а по отдельным 

вопросам – и на международном – уровне.

Борьба с терроризмом – серьезная про-

блема, требующая глубокого и всестороннего 

изучения. Для того, чтобы выстроить эффек-

тивный механизм противодействия террори-

стическим угрозам, следует предварительно 

разобраться с тем, что собой представляет 

сам объект воздействия. Терроризм во всех 

его формах и проявлениях и по своим масшта-

бам и интенсивности, по своей бесчеловечно-

сти и жестокости превратился ныне в одну из 

самых острых и злободневных проблем гло-

бальной значимости.

Всяческие проявления терроризма вле-

кут за собой массовые человеческие жертвы, 

разрушаются все духовные, материальные, 

культурные ценности, которые невозможно 

воссоздать веками. Террористические акты 

привели власти и население к созданию анти-

террористических организаций и подразде-

лений. Для многих людей терроризм стано-

вится способом решения таких проблем, как 

политических, религиозных, национальных. 

Терроризм по своей сущности относится к та-

ким способам лишения человеческих жизней, 

жертвами которого чаще всего становятся 

невинные люди, которые не имеют никакого 

отношения к разгоревшемуся конфликту.

Говоря о ситуации, складывающейся се-

годня в сфере борьбы с терроризмом, следу-

ет подчеркнуть, что эта проблема является 

проблемой международного характера. Это 

предполагает, что в решении этой задачи 

должны быть задействованы не только от-

дельные специально создаваемые для этой 

цели антитеррористические центры или даже 

правоохранительные органы и спецслужбы. 

Для борьбы с этой всеобщей угрозой необхо-

димо объединение усилий всех государствен-

ных и общественных структур, ветвей власти, 

средств массовой информации. Нужна стра-

тегия борьбы с терроризмом.

Необходимо четко определить и назвать 

источники и детерминанты террористиче-

ских проявлений, к числу которых, по данным 

экспертного опроса, проведенного в среде 

сотрудников подразделений по борьбе с тер-

роризмом органов безопасности, могут быть 

отнесены: падение жизненного уровня насе-

ления, снижение степени социальной защиты, 

правовой нигилизм в обществе, обострение 

политической борьбы, рост национализма 

и сепаратизма, несовершенство законода-

тельства, падение авторитета власти и при-

нятие ее представителями непродуманных 

решений. Питательной почвой терроризма 

является и политический экстремизм, произ-

растающий, в свою очередь, из взрывоопа-

сной в нашем раздираемом противоречиями 

обществе социальной напряженности. 

Изжить терроризм в одночасье вряд ли 

возможно. Особенно в современной обста-

новке, которая характеризуется нарастани-

ем экономического кризиса, ослаблением 

правопорядка и ростом преступности. Даже 

в обстановке относительной политической 

стабильности исключить эксцессы террориз-

ма весьма не просто. Объясняется это как 

живучестью террористической психологии 

отдельных социальных слоев, не нашедших 

своего места в социальной структуре общест-

ва, так и умением террористических лидеров 

использовать в своих интересах неудовлетво-

ренность простых людей сложившейся соци-

ально-экономической обстановкой. 

Изживание терроризма – длительный про-

цесс, предполагающий создание необходи-

мых объективных и субъективных условий 

для достижения этой цели. При этом невоз-

можно уничтожить терроризм силовыми, 

террористическими же средствами: насилие 

неизбежно порождает насилие. Важно убе-

дить общество, все политические силы в том, 

что спекуляция на объективных трудностях 

и противоречиях, силовой вариант их реше-

ния – это путь, ведущий к катастрофе.

Необходимо создать благоприятные усло-

вия для нормального равномерного развития 

различных этносов и обеспечить реализацию 

их интересов, чтобы предотвратить конфлик-

ты на национальной почве. Задача государ-

ства заключается в формировании у всех 

проживающих в данной стране этносов тако-

го самосознания, при котором чувство при-

надлежности к своему государству имело бы 

приоритет перед фактором этнической при-

надлежности в процессе самоидентификации 

граждан.

Трагические результаты терроризма, ко-

торые характеризуют это явление нынешней 

политики, должны послужить важным предо-

стережением всем политическим силам о том, 

что попытки решить политико-экономиче-

ские и иные проблемы с помощью насилия не 

способствуют решению поставленных задач, 

а наоборот, ведут к усугублению и нараста-

нию противоречий в обществе.

последних достижений науки 

и техники.

В целях совершенствова-

ния оперативно-розыскного 

и уголовно-процессуально-

го законодательства в целях 

повышения эффективности 

борьбы с коррупцией в про-

цессе правотворчества не-

обходимо учитывать ряд 

положений, имеющих прин-

ципиальное значение. Во-

первых, нельзя допустить не-

обоснованного ограничения 

прав и свобод граждан, а тем 

более их нарушения. Во-вто-

рых, правовое регулирова-

ние должно быть системным 

и охватывать рассматривае-

мое явление в, целом. В-тре-

тьих, государство и общество 

должны быть готовы осознан-

но пойти на существенные 

материальные затраты в деле 

борьбы с коррупцией.

Законодательство, на-

правленное на предотвра-

щение коррупции как кри-

минального явления должно 

быть основаны не только на 

закреплении всё более жёст-

ких мер ответственности, а в 

первую очередь на чётком 

ограничении и невозможно-

сти государственных орга-

нов власти и их служащих, 

осуществлять или иметь хоть 

какое нибудь отношение 

к какой-либо хозяйственной 

деятельности. Именно хо-

зяйственную, а не конкретно 

предпринимательскую де-

ятельность, так как, любое 

отношение к хозяйственной 

деятельности порождает 

у чиновника соблазн ис-

пользовать своё положение 

в «коммерческих» целях.

Властная государственная 

и коммерческая деятель-

ность по оказанию услуг и из-

влечению прибыли не могут 

совмещаться в одном лице, 

не должны осуществляться 

одной организацией. Даже 

при максимальном контроле 

и отсутствии явных злоупо-

треблений такое совмеще-

ние двух различных видов 

деятельности деформирует 

каждую из них. В настоящее 

время отчетливо видно, что 

занятие одновременно хо-

зяйственной деятельностью 

и осуществление функций 

государственного управ-

ления служит провоциру-

ющим фактором, создавая 

благоприятные условия для 

злоупотребления властью 

и проникновения коррупции 

в государственный аппа-

рат. Орган государственной 

власти, осуществляя присво-

енную ему функцию, должен 

руководствоваться только 

государственными интереса-

ми. Никакие другие интересы 

и мотивы влиять на эту дея-

тельность не должны.

Таким образом, для предо-

твращения коррупции в си-

стеме государственных орга-

нов власти законодательство 

должно руководствоваться 

двумя основополагающими 

правилами:

1) государственные орга-

ны и органы местного само-

управления не должны полу-

чать доход или извлекать для 

себя иную выгоду из осущест-

вления властных полномочий;

2) они также не должны 

осуществлять наряду с власт-

ными полномочиями какую-

либо иную деятельность, на-

правленную на извлечение 

для себя дохода или получе-

ние иной выгоды.

Первым нормативным 

актом, призванным регули-

ровать борьбу с коррупцией 

в России явился УКАЗ Прези-

дента от 4 апреля 1992 г. N 361 

«О борьбе с коррупцией в си-

стеме органов государствен-

ной службы»

Этот указ, до принятия «За-

кона о государственной служ-

бе в РФ» и до принятия других 

нормативных актов призван-

ных регулировать борьбу 

с коррупцией не смотря на 

свой малый объем, установил 

основные принципы защиты 

от коррупции деятельности 

должностных лиц властных 

органов государства.

Это:

1. Запрет служащим госу-

дарственного аппарата:

заниматься предпринима-

тельской деятельностью;

оказывать любое не пред-

усмотренное законом содей-

ствие физическим и юриди-

ческим лицам с использо-

ванием своего служебного 

положения;

выполнять иную оплачи-

ваемую работу (кроме на-

учной, преподавательской 

и творческой деятельности);

быть участником хозяй-

ственных обществ и товари-

ществ.

2. Установление для го-

сударственных служащих 

обязательного представле-

ния декларации о доходах, 

движимом и недвижимом 

имуществе, вкладах в банках 

и ценных бумагах.

Нарушение указанных 

требований влечет осво-

бождение от занимаемой 

должности иную ответствен-

ность в соответствии с дейст-

вующим законодательством.

Итак, правонарушение, 

связанное с коррупцией это – 

противоправное деяние, 

совершенное лицом, обеспе-

чивающим исполнение пол-

номочий государственного 

органа или полномочий ор-

гана местного самоуправ-

ления, либо приравненным 

к нему лицом, заключающе-

еся в незаконном получении 

материальных благ и преи-

муществ с использованием 

своего должностного поло-

жения или статуса органа 

(учреждения), в котором оно 

замещает государственную 

должность Российской Фе-

дерации, государственную 

должность субъекта Россий-

ской Федерации, выборную 

муниципальную должность, 

должность государственной 

или муниципальной службы, 

либо статуса иных органов 

(учреждений).

На сегодняшний день вы-

деляют 3 стратегии противо-

действия коррупции:

1. Общественное осоз-

нание опасности коррупции 

и ее последствий

2. Предупреждение и пре-

дотвращение коррупции

3. Верховенство закона 

и защита прав граждан.
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