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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины: Формирование профессиональной 
антикоррупционной культуры поведения, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенный комплекс знаний, 
умений и навыков противодействия преступным проявлениям 

любых форм коррупции, а также организовывать самостоятельные 

научные исследования в данном направлении.  

Основные задача дисциплины: 
- обучение самостоятельной работе над нормативными актами, 

научной и учебной литературой и их использованию в работе;  
- формирование навыков критического анализа действующего 

законодательства; 

- обучение приемам антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и их проектов; 

- формирование навыков аналитического обзора следственной и 

судебной практики, прогнозирования негативных последствий по 
делам о коррупционных составах и поиска путей эффективного 

повышения деятельности государственных органов в борьбе с 

коррупционными практиками; 
- получение знаний и навыков уголовно-правовой 

квалификации преступлений коррупционной направленности; 

- овладение методикой взаимодействия с гражданами, 
структурами гражданского общества и органами государственной 

власти в типовых условиях, связанных с провокацией взятки; 

- изучение порядка осуществления ограничений и запретов 
государственного и муниципального служащего, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством; 

- обучение приемам выявления коррупционных рисков и 
условий коррупционного поведения; 

- формирование навыков оказания консультационных услуг  и 
осуществления правовой экспертизы документов на высоком 

профессиональном уровне; 
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- обучение приемам организации научных исследований по 

правовым вопросам больших вызовов современной 
действительности. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Студенты должны знать: 

- правовые основы противодействия коррупции;  

- сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы ее 

проявления в системе государственной службы;  

- механизм возникновения и развития коррупции в органах 

государственной власти и управления;  

- основные направления противодействия коррупции в Российской 

Федерации;  

- особенности противодействия коррупции на государственной службе;  

- основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции;  

       - правонарушения и юридическую ответственность в сфере 

противодействия коррупции;       

уметь: 

- анализировать происхождение и развитие основных правовых 

институтов, деятельность которых направлена на борьбу с коррупцией; 

- исследовать историю развития законодательства в области 

противодействия взяточничества; 

- самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, научной и 

учебной литературой, использовать их в своей научной работе; 

- применять знания нормативно-правовых актов, содержащих в себе 

нормы по противодействию коррупции, в профессиональной деятельности; 

- критически анализировать действующее антикоррупционное 

законодательство; 

- обобщать следственную и судебную практику применения уголовного 

законодательства по вопросам привлечения корыстных преступников к 

ответственности; 

- формулировать собственную точку зрения. 

владеть: 

- понятийным аппаратом, в том числе правовой и научной 

терминологией; 

- навыками квалификации должностных преступлений; 

- навыками теоретического обоснования происходящих в государстве 

политико-правовых процессов; 

- навыками ведения дискуссий по уголовно-правовым проблемам 

коррупционной преступности в РФ в современных условиях; 

- навыками работы с правовыми актами;  
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- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых 

к ней правовых норм; 

 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

У студентов формируются следующие компетенции: 

Способен оказывать консультационные услуги  и 

осуществлять правовую экспертизу документов на высоком 

профессиональном уровне (ПК-4); 
Способен самостоятельно организовывать научно-

исследовательскую работу по правовым вопросам больших 

вызовов современной действительности (ПК-7). 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным 

планом направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденного 

Ученым советом университета «25» июня 2021 г., протокол №9.  

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем 

в 

часах) 
Лк Лр Пр 

4 семестр  

1 

Коррупция и взяточничество: 

сравнительная характеристика, правовая 

природа, психология взяточника 

 

2 0 4 20 

2 
Борьба с коррупционными практиками 

  
2 0 4 20 

3 

Проблемы уголовно-правовой 

квалификации преступлений 

коррупционной направленности  

  

2 0 4 20 

4 

Проблемы реализации антикоррупционного 

законодательства в системе органов 

государственной и муниципальной службы  

 

2 0 6 21.9 

 Итого за 4 семестр 8  18 81.9 

 Форма контроля  зачет 

Общая трудоемкость (час) / ЗЕ 36 / 1 ЗЕ 
81,9 

часа/ 1 



7 
 

ЗЕ 

ВСЕГО по дисциплине 108 часов / 3 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины 
В рамках изучения дисциплины «Коррупция и 

взяточничество» работа студентов организуется в следующих 

формах:  
 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса;  

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»  

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);  

 подготовка к семинарскому занятию;  

 выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе:  

 проведение собеседования по теме лекции;  

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации 

к нему;  

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию;  

 самоконтороль.  
 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Коррупция и взяточничество». 
1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 
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перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, 
втом числе использованной в ней терминологии (понятий). 

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 

только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не 
только конспектировать лекции, но и читать дополнительную 

литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.  
2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет:  
- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 

важных и сложных проблемах курса;  

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 
ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции;  

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции;  

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к 

зачету или экзамену. 
Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 

если композиция каждой страницы материала построена лектором 
таким образом, что достаточно свободного места для 

конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 

собственных мыслей студента по материалам услышанного или 
прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится 
вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 
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бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и ее конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:  

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы).  

 Запоминание подобранного по плану материала.  

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.  

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.  

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя.  

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Должностные преступления» она 

предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на 
усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку 

мультимедийной презентации к нему.  
Доклад- продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
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аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 

Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями. 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 
соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 
 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
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 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений; 
 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения; 
 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту. 

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса ее 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке ее актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах. Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления. 

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, 
авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 

и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование 
иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов). 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 
желанию студента. 
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Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 

и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 
 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.). 
 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 
 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов). 

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-
балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации. 
По дисциплине «Коррупция и взяточничество» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 
лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 

работе), содержание которых определяется содержанием 
настоящих методических указаний. Часть практических заданий 

может быть выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 
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того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 

темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 
занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в настоящих методических указаниях обязательны 
для выполнения в полном объеме. 

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях. 

7. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Коррупция и 

взяточничество». Он позволяет формировать умения 

самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 
своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом 

овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 

формирует навыки планирования учебного труда, способствует 
углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор 

развития познавательных способностей. 

Самоконтроль включает: 
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки. 
Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции;  ответ на вопросы, приведенные 
к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти; 
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 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 
вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. 

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

1.4. Формы контроля знаний 
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 
знаний в соответствии со следующими этапами:  

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной 

точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 
посещаемость, 12 баллов – за успеваемость). Текущий контроль 

изучения дисциплины осуществляется с помощью зачета. 

Контрольно-измерительные материалы к зачету и экзамену 
утверждаются заведующим кафедрой. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 3).  
Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 

Оценка  Не зачтено Зачтено 

Набранная сумма баллов 
(maх 100)  

менее 50  50-100 

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме тестирования. Для тестирования используются контрольно-
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измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 
настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. Для проверки знаний используются 
вопросы и задания в различных формах: 

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов), 
– открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

задач кейсового характера. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 
позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Коррупция: понятие, сущность, причины и условия ее 

возникновения. 

2. История развития понятия «коррупция».  
3. Влияние коррупции на экономическую безопасность 

общества и государства. Факторы, способствующие коррупции.  
4. Социально-демографическая характеристика личности 

коррупционера.  

5. Психофизиологические факторы личности коррупционера. 
Мотивы преступного поведения взяточника.  
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6. Типология личности преступника.  

7. Коррупционное сознание. 
8. Меры по предупреждению коррупции.  

9. Индекс восприятия коррупции. Институциональная основа 

противодействия коррупции. Российская система государственных 
органов осуществляющих функции в сфере противодействия 

коррупции.  

10. Субъекты противодействия коррупции.  
11. Институты гражданского общества как отдельный 

субъект противодействия коррупции.  

12. Международно-правовые антикоррупционные 
нормативные акты. 

13. Опыт противодействия коррупции отдельных стран: 

Китай, Южная Корея, США, Дания, Арабские Эмираты, 
Великобритания, Франция, Германия.  

14. Получение и дача взятки (ст. 290, 291,  291.1,  291.2 УК 

РФ). 
15. Коммерческий подкуп (ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ). 

16. Проблемы разграничения смежных составов 

преступлений коррупционной направленности Федеральный закон 
«О противодействия коррупции».  

17. Национальный план противодействия коррупции. 

18. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе.  

19. Антикоррупционные стандарты.  

20. Основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции.  

21. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов.  

22. Сфера образования. Антикоррупционное воспитание в 

ВУЗе.  
23. Сфера медицины. Социальная сфера.  

24. Роль цифровизации. Негативное влияние коррупции на 
социальные процессы жизнедеятельности.  

25. Роль повышения профессионального уровня 

юридических кадров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Коррупция и взяточничество: сравнительная 

характеристика, правовая природа, психология взяточника 

Коррупция - сложное социальное явление, имеющее 

различные формы проявления, которые не всегда очевидны. 
Разнообразие формулировок коррупции не всегда позволяет 

выявить все ее существенные признаки. Общепринятым является 

понимание коррупции как использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащих установленным правилам. 

Характерным признаком коррупции можно считать конфликт 
между действиями должностного лица и интересами его 

работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и 

интересами общества. 
При данном понимании коррупции возникает ряд вопросов. 

Всегда ли интерес заключается в получении материальной выгоды 

или он может реализоваться в иных формах? Каково соотношение 
понятий «коррупция» и «коррупционные проявления»? Только ли 

должностные лица могут быть субъектами коррупционных 

правонарушений? 
В соответствии с подп. «а», «б» п. 1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции» под коррупцией понимается 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами и совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица». 

Что такое взятка знают все. Более того, она стала 

неотъемлемой частью нашей жизни.коррупцией так и не 
справились. 
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По сохранившимся записям летописцев, взятки появились 

еще в Древней Руси, и сразу же с ними стали решительно бороться.  
Зарождение “легальной” коррупции относится ко времени, 

когда возникает, по примеру Византии, институт “кормления” - 

древнерусский институт направления главой государства (князем) 
своих представителей (воевод, наместников) в провинцию без 

денежного вознаграждения.  

Со временем кормление трансформировалось в лихоимство 
(подкуп за действия, нарушающие действующее законодательство) 

и мздоимство(за действия без нарушения закона). Так, митрополит 

Кирилл осуждал мздоимство наряду с пьянством и колдовством, за 
что и настаивал карать соответствующе, то есть смертной казнью. 

К ХV в. лихоимство и мздоимство уже образовывали систему 

взяточничества, коррупции. Первое же «антикоррупционное 
законодательство» в России было принято в царствование Ивана 

III. 

Прошли века, менялся общественно-политический строй, но 
коррупция в России оставалась бессмертной.  

В настоящее время коррупция представляет собой 

социальный феномен, не имеющий однозначного понимания и 
интерпретации в общественном сознании. В обществе нет 

консенсуса по поводу коррупции. Эмоциональная, нравственная и 

правовая оценка явлений коррупции предельно многозначны, 
границы морального - аморального, законного - незаконного, 

осуждаемого - принимаемого в значительной мере размыты. 

Известно, что латинское слово “corrumpere” означает порчу, 
уничтожение, подкуп, задабривание подарками, совращение. 

Как социальное явление коррупция возникает и 

поддерживается на уровне неформальных социальных связей, 
составляющих основу общества, она может быть обнаружена на 

всех уровнях управления им, а также в системах, обеспечивающих 

его саморегулирование.  
Несмотря на многочисленные попытки анализа  коррупции, 

выявления ее природы, на сегодняшний день отсутствуют 
адекватные и объективные объяснения факта существования 

данного социального явления. Это связано с рядом серьезных 

трудностей, главная из которых это очень высокая латентность 
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коррупционных проявлений. Причины, обуславливающие 

коррупцию, крайне разнообразны по своей природе, формам 
проявлений, направленности воздействия. Причины коррупции: 

1. Природно-ресурсные факторы. 

2. Социокультурные факторы. 
3. Социально-экономические факторы. 

4. Политические факторы. 

5. Правовой фактор. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Когда возникли первые упоминания об ответственности за 

взяточничество? 

2. К какому периоду относится зарождение “легальной” 

коррупции? 
3. Что означает латинское слово “corrumpere”? 

4. Какие цели в своей деятельности преследует Всероссийская 

антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки»?  
 

Тема 2. Борьба с коррупционными практиками 

 

Всемирное движение по противодействию коррупции 

«TransparencyInternational» является единственной некоммерческой 

и неправительственной организацией, посвятившей себя делу 
повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, 

как на международном, так и на национальном уровне. 

С самого момента создания в начале 90-х годов ТИ ставит 
перед собой три основные задачи: гуманитарную, так как 

коррупция подрывает и искажает общественное развитие; 

нравственную, так как она подрывает моральные нормы; и 
практическую, так как коррупция извращает рыночные отношения 

и лишает простых людей преимуществ этих отношений. ТИ не 

расследует и не предает огласке отдельные дела по коррупции, а 
борется за системные реформы и упрочение традиций законности. 

Компанией ТИ с 1995 года осуществляется  ежегодный 

рейтинг государств мира, так называемый 
И́ндексвосприя́тиякорр́упции (англ. CorruptionPerceptionsIndex, 
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CPI). Каждая страна в этом рейтинге характеризуется показателем, 

отражающим оценку уровня коррупции предпринимателями и 
аналитиками по десятибалльной шкале. 

Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в 

которых принимают участие международные финансовые и 
правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и 

Африканского банков развития, Всемирного банка и американской 

организации FreedomHouse. Индекс представляет собой оценку от 
0 (максимальный уровень коррупции) до 10 (отсутствие 

коррупции). 

В мире не существует страны с очень высоким уровнем 
коррупции и одновременно с высоким уровнем 

конкурентоспособности. Это общее правило, из которого нет 

исключений. В мире также нет стран с низким уровнем коррупции 
и одновременно с низким уровнем конкурентоспособности. Это 

тоже общее правило, из которого нет исключений. А ведь именно 

конкурентоспособность предприятий является определяющим 
фактором экономического успеха на мировой арене! 

Коррупция приводит к тому, что самые конкурентоспособные 

предприятия вытесняются с рынка более предприимчивыми 
взяткодателями. 

Уровень коррупции непосредственным образом влияет на 

экономическое развитие стран мира. Чем выше ИВК, то есть чем 
ниже ее уровень, тем выше валовой внутренний продукт (ВВП), а 

значит эффективнее экономика. Коэффициент корреляции между 

ИВК и ВВП стран мира равен 0,81! Иначе говоря, взаимосвязь 
между уровнем коррупции и эффективностью экономики очень 

велика. 

Практически во всех странах мира с низким уровнем 
коррупции уровень инфляции также очень низок.Таким образом, 

коррупция является одним из основных факторов, определяющих 

эффективность экономики. Высокий уровень коррупции оказывает 
губительное воздействие на экономику.  

В соответствии с общими выводами экономических 
исследований отрицательное влияние коррупции на 

предоставление и распределение ресурсов заключается в 

следующем: 
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1. Размеры транзакционных издержек при нелегальном 

обмене имеют важное значение для поддержания секретности. 
Поскольку "коррупционные" контракты не предоставляют 

имущественных прав, коррумпированная сторона, участвующая в 

них, может не предоставить предусмотренную контрактом услугу, 
запросить больше денег, предоставить эту услугу конкуренту. В 

связи с тем, что отсутствует третья сторона, к которой партнеры по 

коррупционной сделке могли бы апеллировать в случае спора, 
такие контракты являются рискованными, особенно если не 

ожидается совершения дальнейших сделок или если задействованы 

крупные суммы.  
2. Усиливая неопределенность и повышая стоимость 

законных операций, коррупция приводит к сокращению 

инвестиций, и, как следствие, к замедлению экономического роста. 
По расчетам сотрудников Центрального экономико-

математического института РАН изъятие средств у 

предпринимателей в форме взяток напрямую влияет как на темпы 
прироста ВВП страны, так и на уровень инфляции.  

3. В результате того, что правительствами заключаются 

контракты с коррумпированными фирмами, которые возмещают 
свои затраты, включив в представляемые ими сметы суммы 

выплаченных взяток, происходит неэффективное распределение 

государственных ресурсов. Политический и экономический сговор 
между государственными должностными лицами и людьми, 

которые стремятся "нагреть руки" на получении ренты, 

препятствует прогрессу и обновлению страны. 
4. Коррупция приводит к искажению распределительной роли 

государства, поскольку побуждает к направлению 

государственных средств на проекты, позволяющие легче получить 
взятки, и это происходит за счет действительно приоритетных 

программ. Возможен рост числа бесконечных и ненужных 

проектов, где суммы расходов на такие проекты никогда не будут 
компенсироваться потенциальной прибылью от их реализации. 

Кроме того, коррупция увеличивает дефицит бюджета, поскольку 
контракты заключаются не предлагающими наиболее низкие цены. 

Вследствие коррупции государственные расходы направляются 

туда, где будет обеспечено благоприятствование заключению 
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коррупционных сделок - как правило, расходы направляются на 

оборону, а не на образование. 
5. Коррупция приводит к искажению 

перераспределительнойроли государства, способствует 

распространению мошенничества и уклонения от уплаты налогов. 
В результате того, что она сокращает доходы государственного 

бюджета, все более усиливается финансовое бремя, испытываемое 

постоянно сокращающимся числом налогоплательщиков. 6. 
Коррупция приводит к снижению качества оказываемых 

администрациями услуг и товаров, приобретаемых гражданами. 

7. В системах, где получение ренты является более 
прибыльным делом, чем производительный труд, человеческие 

таланты будут направлены на ущербные цели, а самые лучшие 

люди займутся непроизводительным трудом, что вызовет 
негативные последствия для социального развития и роста. 

8. Коррупция в аппаратах, отвечающих за правоприменение 

(полиция, суды), позволяет организованной преступности 
расширять свою "грабительскую" деятельность в частном секторе. 

Она способствует созданию симбиоза организованной 

преступности и политиков, который является дополнительным 
фактором, способствующим злоупотреблению властью. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем заключается деятельностьВсемирного движения 

по противодействию коррупции «TransparencyInternational»? 

2. Что относится к основным угрозам экономической 
стабильности России? 

3. Что такое И́ндексвосприя́тиякорр́упции? 

4. Каково отрицательное влияние коррупции на 
предоставление и распределение ресурсов государства? 

 

Тема 3. Проблемы уголовно-правовой квалификации 

преступлений коррупционной направленности 

 

Уголовно-правовые средства противодействия преступлениям 

коррупционной направленности существуют в каждом 
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государстве, но, несмотря на их реализацию, уровень коррупции 

остается до сих пор очень высоким, по-прежнему сверхвысоким он 
остается в России. Об этом свидетельствуют статистические 

данные. 

С 2011 года в России изменены меры уголовной 
ответственности, применяемой за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки. Соответствующие поправки в Уголовный 

кодекс внесены Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ. 
Размеры штрафов за указанные преступления кратны сумме самой 

взятки или коммерческого подкупа. Взятки в зависимости от их 

размера поделены на четыре группы: простые (не более 25 000 
руб.), значительные (свыше 25 000 руб., но не более 150 000 руб.), 

крупные (свыше 150 000 руб., но не более 1 млн. руб.) и особо 

крупные (свыше 1 млн. руб.). Максимальный размер штрафа за 
коммерческий подкуп, получение или дачу взятки равен 100-

кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. При этом 

штраф не может быть менее 25 000 руб. и более 500 млн. руб. (ч. 2 
ст. 46 УК РФ). 

Должностное лицо, получившее взятку, например, в размере 

20 000 руб. (простую взятку), может быть оштрафовано на сумму 
от 500 000 руб. до 1 млн. руб., а лицо, давшее эту взятку, — на 

сумму от  300 000 до 600 000 руб. До 17 мая 2011 года штрафы за 

аналогичное преступление составляли: для взяткополучателя — от 
100 000 до 500 000 руб., для взяткодателя — не более 200 000 руб. 

За особо крупную взятку (например, 1,5 млн. руб.) получатель 

теперь наказывается штрафом в размере от 120 млн. до 150 млн. 
руб., а взяткодатель — штрафом в размере от 105 млн. до 135 млн. 

руб. До внесения изменений максимальный размер штрафа за 

получение взятки составлял 1 млн. руб., за дачу взятки — 500 000 
руб.  

Еще одно новшество — введение уголовной ответственности 

за посредничество во взяточничестве, то есть за непосредственную 
передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование им в достижении либо реализации 
соглашения о получении и даче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Очень 

крупные штрафы (до 500 млн. руб.) или лишение свободы на срок 

до 7 лет со штрафом, кратным сумме взятки, предусмотрены также 
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за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

Кроме того, с 17 мая 2011 года иностранные должностные лица и 
должностные лица публичных международных организаций, 

получившие взятку, несут уголовную ответственность на общих 

основаниях. Ранее их можно было привлечь к ответственности 
только в случаях, предусмотренных международными договорами 

РФ.Также законодатель дал разъяснения по некоторым новым 

понятиям, входящим в состав рассматриваемых деяний и, как и в 
прошлой редакции закона предусмотрел возможности 

освобождения от уголовной. 

Институциональная основа противодействия коррупции в РФ 
включает в себя систему слаженных органов государственной 

власти следующих категорий: 

 Президент РФ; 
 Правительство РФ; 

 Федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственной власти субъектов РФ; 
 Суды; 

 Прокуратура; 

 Органы финансового контроля; 
 Органы местного самоуправления. 

Также к институциональной основе возможно отнести и 

гражданское общество как немаловажную часть в борьбе с 
коррупционными практиками. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Что представляет из себя институциональная основа 

противодействия коррупции в Российской Федерации? 

2. Какова уголовная ответственность за дачу и получение 

взятки по российскому законодательству? 
3. Что представляет из себя посредничество во 

взяточничестве и каковы негативные последствия этого 

общественно-опасного деяния? 
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Тема 4. Проблемы реализации антикоррупционного 

законодательства в системе органов государственной и 

муниципальной службы 

 

 

Конфликты, возникающие как в государственном так и 

частном секторе, тревожат общественность. Граждане ожидают от 

должностных лиц непредвзятого отношения к исполнению своих 
профессиональных обязанностей, объективности, 

беспристрастности и эффективного рассмотрения их вопросов. 

Частный сектор волнуют вопросы добропорядочности ведения 
бизнеса. В целом для конфликта интересов в сфере 

предпринимательской деятельности характерно наличие трех 

объективных компонентов: противоречие интересов, крупный 
убыток и неправомерное деяние и причинная связь между ними. 

В области государственной службы категория конфликта 

стала использоваться, начиная с 2004 года, когда был принят ФЗ от 
27.07.04г. №79-ФЗ "О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации". Впоследствии оно нашло отражение в ФЗ 

"О противодействии коррупции". Следует отметить, что во многих 
зарубежных государствах предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов является неотъемлемой частью 

противодействия коррупции. Анализ практики противодействия 
коррупции показывает, что наибольшую опасность для общества 

несет коррупция в аппаратах государственной власти и местного 

самоуправления, прежде всего там, где требуется принятие 
ответственного управленческого решения.  

 Поэтому в числе необходимых профилактических 

мероприятий находятся предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. Введение категории конфликта интересов в сферу 

публичного управления связано, прежде всего, с необходимостью 
предупреждения коррупционного поведения.  

Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц предусматривает, что государственные 

должностные лица не используют свое официальное положение 
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для неподобающего извлечения личных выгод или личных 

финансовых выгод для своих семей. 
 По сравнению с Законом "О противодействии коррупции" в 

определении сущности конфликта интересов содержит следующие 

новеллы: 
- теперь конфликтом интересов должна считаться ситуация, 

связанная с влиянием личной заинтересованности 

государственного или муниципального служащего на надлежащее 
исполнение им не только должностных, но и общих служебных 

обязанностей; 

- новый Закон подчеркивает, что личная заинтересованность 
государственного и муниципального служащего может быть не 

только прямой, но и косвенной. Достаточно сложно сказать, что 

понимают законодатели под косвенной выгодой. 
В соответствии со ст. 11 ФЗ "О противодействии коррупции" 

государственный или муниципальный служащий обязан принимать 

меры по недопущению любой возможности конфликта интересов. 
Они также обязаны в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о произошедшем инциденте.  

Основными субъектами предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

являются государственный и муниципальный служащий, 

непосредственный начальник, представитель нанимателя, 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. 

Письменное уведомление о возникшем конфликте или о 

возможности его возникновения на имя представителя нанимателя 
должны передаваться через непосредственного начальника. 

ФЗ "О противодействии коррупции" предусматривает 

следующие меры, направленные на предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов: 

- изменение должностного или служебного положения 

государственного или муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до отстранения его от 

исполнения обязанностей.; 
- отказ государственного или муниципального служащего от 

выгоды, явившейся причиной конфликта интересов; 
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- отвод или самоотвод государственного или муниципального 

служащего в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством РФ. 

В целях предупреждения конфликта интересов 03 марта 

2007г. был издан Указ Президента РФ "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих РФ и урегулированию 

конфликта интересов". До этого времени комиссии практически не 
существовали. В настоящее время комиссии созданы практически 

во всех федеральных органах и успешно функционируют.  

Правовое противодействие коррупции в России основывается 
на нормах Конституции РФ и международных правовых актов. В 

частности, речь идёт о ст. 2 Конституции РФ, которая определяет, 

что человек, его права и свобода является высшей ценностью. 
Отсюда вытекает, что обязанностью государства является в первую 

очередь соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Поэтому при осуществлении правового противодействия 
коррупции не должны затрагиваться права и свобода человека. 

Российской Федерацией были ратифицированы Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 
октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 

08.03.2006 г. № 40-ФЗ) и Конвенция об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Федеральным 
законом от 25.07.2006 г. № 125-ФЗ). Тем самым была признана 

юрисдикция целого ряда конвенциональных норм, при этом 

основные идеи и положения Конвенций должны быть учтены при 
разработке отечественного антикоррупционного законодательства.  

В проекте Федерального закона № 105369-5 «О 

противодействия коррупции» выделяют следующие принципы 
противодействия коррупции: 1) признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) 

использование помощи государственных и муниципальных 
служащих и иных лиц; 4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 5) комплексное 
использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер;6) приоритетное применение мер по 
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предупреждению коррупции и борьбе с ней в деятельности 

политических партий, на государственной и муниципальной 
службе, в законотворческой, судебной и правоохранительной 

деятельности, бюджетном процессе, банковской деятельности, при 

организации государственных и муниципальных закупок, в 
области кредитования, регистрации и лицензирования 

деятельности юридических лиц, а также в жилищно-коммунальном 

секторе, в сфере строительства, здравоохранения и образования; 7) 
сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими 

лицами. Стратегической целью правовых средств противодействия 
коррупции является создание правового и эффективного 

государства. Более конкретными целями выступают полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 
дисциплины, законности и правопорядка.  

В настоящее время Президентом России утверждён 

Национальный план противодействия коррупции. В соответствии с 
данным планом в качестве правовых мер противодействия 

коррупции выделяют: меры по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции; меры по совершенствованию 
государственного управления в целях предупреждения коррупции; 

меры по повышению профессионального уровня юридических 

кадров и правовому просвещению.  
Правительством Российской Федерации 14 мая 2014 года 

принята Программа по антикоррупционному просвещению на 

2014-2016 годы, которая призвана совершенствовать правовую 
базу в стране в целях создания условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на знании общих прав и 
обязанностей.Реализация данной программы возложена на 

федеральные министерства и ведомства, в том числе и на 

Следственный комитет России. 
Борьба с коррупционными преступлениями является 

приоритетным направлением в деятельности следственных органов 
Следственного комитета и его подразделений в субъектах 

Российской Федерации. 
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Правительственная программа предусматривает комплекс 

мероприятий по повышению уровня правосознания граждан и 
внедрения стандартов антикоррупционного поведения. 

Стандарт антикоррупционного поведения государственного 

служащего – это совокупность законодательно установленных 
правил, выраженных в виде запретов, ограничений, требований, 

следование которым предполагает формирование устойчивого 

антикоррупционного поведения государственных служащих. 
Правовой основой антикоррупционного стандарта являются 

федеральные законы от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О 
государственной службе Российской Федерации», в соответствии с 

которыми государственный служащий обязан: 

1.   Предоставлять представителю нанимателя сведения о 
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи. 
Предоставление сведений осуществляется гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной службы, 

включенной в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также государственным 

служащим, замещающим указанную должность государственной 

службы. 
Непредставление гражданином при поступлении на 

государственную службу указанных сведений либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 

государственную службу. 

Невыполнение государственным служащим вышеуказанной 
обязанности является правонарушением, влекущим освобождение 

государственного служащего от замещаемой должности 

государственной службы либо привлечение его к иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2. Принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 



30 
 

Государственный служащий не должен ни просить, ни 

принимать подарки (услуги, приглашения и любые другие 
выгоды), предназначенные для него или для его семьи, 

родственников (а также для лиц или организаций, с которыми 

государственный служащий имеет или имел деловые или 
связанные с политикой отношения), способные повлиять или 

создать видимость влияния на его беспристрастность, стать 

вознаграждением или создать видимость вознаграждения, 
имеющего отношение к выполняемым служебным обязанностям. 

3. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Государственный служащий обязан сообщать представителю 

нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов. Указанная обязанность служащего направлена на 

предотвращение коррупционного поведения. 
4. Передавать в целях предотвращения конфликтов интересов 

принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Указанное действие государственного служащего направлено 
на предотвращение возникновения конфликта интересов, когда 

личная заинтересованность может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей (например, 
государственный служащий использует служебную информацию 

для получения дополнительного дохода по ценным бумагам). 

Передача в доверительное управление ценных бумаг 
осуществляется в соответствии с главой 53 «Доверительное 

управление имуществом» Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5. Уведомлять представителя нанимателя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 
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Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка, является должностной (служебной) обязанностью 

государственного служащего. 
Государственный служащий, своевременно уведомивший в 

установленном порядке указанных лиц о фактах обращения к нему 

в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления 

сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Невыполнение вышеуказанной обязанности является 

правонарушением, влекущим увольнение с государственной 

службы либо привлечение к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Одновременно, законодательством предусмотрены основные 

права государственного служащего: 
- знакомиться с документами, устанавливающими права и 

обязанности по замещаемой должности государственной службы, 

критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе. 

- обращаться в случае возникновения конфликта интересов: 

сотрудникам  -  в аттестационную комиссию; 
федеральным государственным гражданским служащим - в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Вышеуказанные требования направлены, прежде всего, на 

предупреждение коррупционных правонарушений и не принятие 
гражданами коррупционного поведения должностных лиц. 

 

К основным направлениям деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции относятся: 



32 
 

 создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и 
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 
 проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

 принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

 совершенствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного контроля за их 
деятельностью; 

 введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление 

единой системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

 унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных для государственных служащих, а также для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 

 обеспечение независимости средств массовой информации; 
 соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

 совершенствование организации деятельности 
правоохранительных и контролирующих органов по 

противодействию коррупции; 

 совершенствование порядка прохождения государственной 
и муниципальной службы; 

 обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд; 



33 
 

 устранение необоснованных запретов и ограничений, 

особенно в области экономической деятельности; 
 совершенствование порядка использования 

государственного и муниципального имущества, государственных 

и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 
государственной и муниципальной помощи), а также порядка 

передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 
 повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих; 

 укрепление международного сотрудничества развитие 
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными 

органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами 
иностранных государств и международными организациями в 

области противодействия коррупции и розыска, конфискации и 

репатриации имущества, подученного коррупционным путем и 
находящегося за рубежом; 

 усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 
 передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным 

негосударственным организациям; 
 сокращение численности государственных и 

муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных 
специалистов; 

 повышение ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции; 
 оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые должны быть 
отражены в административных и должностных регламентах. 

ФЗ «О противодействии коррупции» значительно дополняет 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации» № 79-ФЗ в части усиления 

правоограничений гражданских служащих в целях профилактики 
коррупции. Гражданин, претендующий на замещение должности 

государственной или муниципальной службы, включенной в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также служащий, замещающий 

должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов семьи. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые 
государственными и муниципальными служащими, являются 

конфиденциальными, если федеральным законом они не отнесены 

к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Не допускается использование сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо 

определения его платежеспособности и платежеспособности его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных 

организаций, а также в пользу физических лиц. 
Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных и муниципальных 

служащих могут предоставляться для опубликования средствам 
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массовой информации в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или 
лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем 

нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем 

направления в порядке, установленном Президентом РФ, запроса в 
правоохранительные органы или государственные органы, 

осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них 

данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Непредставление гражданином при поступлении на 
государственную или муниципальную службу представителю 

нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является основанием для отказа в приеме указанного гражданина 

на государственную или муниципальную службу. 

Невыполнение государственным или муниципальным 
служащим этой обязанности является правонарушением, влекущим 

за собой освобождение государственного или муниципального 

служащего от замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы либо привлечение его к иным вилам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Государственный или муниципальный служащий обязан 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
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проверка, является должностной (служебной) обязанностью 

государственного или муниципального служащего. 
Невыполнение государственным или муниципальным 

служащим должностной (служебной) обязанности, 

предусмотренной частью I настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 

или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Государственный или муниципальный служащий, 

уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах совершения другими государственными 
или муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится 

под защитой государства в соответствии с законодательствомРФ. 

Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 

представителем нанимателя (работодателем). 
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе: 

 государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов; 

 государственный или муниципальный служащий обязан 
в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно; 

 представитель нанимателя, если ему стало известно о 

возникновении у государственного или муниципального 
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служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

 предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов может состоять в изменении должностного или 
служебного положения государственного или муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 

до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от 

выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов; 
 предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого является государственный или муниципальный 

служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода 
государственного или муниципального служащего в случаях и 

порядке.предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
 если государственный или муниципальный служащий 

владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие 

ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вопросы  задания для самопроверки: 

1. Раскройте понятие конфликта интересов? 
2. Каковы действия должностных лиц при возникшем 

конфликте интересов? 

3. В чем заключаются задачи комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих? 

4. Что относится к основным направлениям деятельности 

государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции в сфере медицины? 

5. Что относится к основным направлениям деятельности 
государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции в социальной сфере? 
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6.  Назовите негативные последствия проявления коррупции в 

сфере жизнедеятельности? 
7.  Каковы основные тенденции антикоррупционной и 

уголовной политики государства? 
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правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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