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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 53 с., 41 источников, 2 диаграммы

КОРРУПЦИЯ, КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОРРУПЦИОНЕР

Цель бакалаврского исследования состоит в: изучении коррупционной

преступности, личности преступника – коррупционера, причины

возникновения коррупционной преступности, а также исследование правовых и

организационных мер, направленных на выявление, предупреждение и

пресечение коррупционных проявлений на территории России.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть историко-правовой аспект в развитии коррупционной

преступности;

- раскрыть понятие коррупционной преступности, охарактеризовать и

квалифицировать ее по видам;

- рассмотреть понятие и основные признаки личности коррупционера;

- изучить причины возникновения коррупционной преступности;

- исследовать законодательство о борьбе с коррупционной

преступностью;

- исследовать состояние и основные тенденции коррупционной

преступности в России;

- предложить меры, направленные на противодействие коррупционных

преступлений в органах государственной власти.

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения,

возникающие в связи с совершением коррупционных преступлений.

Предмет исследования, подлежащий непосредственному изучению в

данной работе – криминологический аспект коррупционных преступлений.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие среди

первостепенных проблем в обществе, на первое место вышло такое

общественно - опасное явление, как коррупция.

Коррупция во всех своих негативных проявлениях проникла во все сферы

жизни общества (экономическую, социальную, политическую, управленческую

и в другие). В различных сферах общественной жизни устойчиво закрепилось

система отношений, провоцирующая коррупционное поведение. Люди

настолько привыкли к коррупционным деяниям, что большинство считают

коррупцию до того привычным и неизбежным явлением, что не верят в

неотвратимость наказания коррумпированных лиц, считая, что они избегут

наказания за свои совершенные преступления, либо наказание будет не

соответствовать тяжести ими содеянного. Граждане публично осуждают

коррупционные преступления, приветствуют меры, принимаемые на

государственном уровне по предупреждению и пресечению коррупционных

преступлений, но при этом личные проблемы, по возможности предпочитают

решать посредством взяток.

Безнаказанность за коррупционные преступления подрывает принцип

равенства всех перед законом, права на достойную жизнь, заинтересованности

населения в поддержании законности и правопорядка, мотивации уважения к

праву.

В целях борьбы с коррупционными преступлениями в России на

федеральном уровне принимается ряд законов, способствующих

противодействую коррупции, но высоких результатов они не приносят.

Общество считает, что по - настоящему никто с коррупцией не борется и,

поэтому к ней можно только приспособиться.

Большинство граждан в нашей стране считают, что искоренять

коррупционную преступность нужно в первую очередь с «верхов». Не секрет,

что коррупционная преступность стала «элитной» и вдобавок связана с
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организованной, и экономической преступностью. Нравственному разложению

подвергаются не только общественные, политические деятели, но и

представители власти, которые уполномочены в законном порядке,

представлять интересы народа, а не обогащаться за его счет.

Приступая к аналитическому исследованию проблемы коррупционной

преступности, необходимо уделить внимание как количественным показателям,

отражающим фактологический срез, на основе которого возможно

исследование проблемы, так и явлениям, которые присущи коррупционным

преступлениям, выйти на закономерности и тенденции в развитии

коррупционных преступлений, определить причины постоянной генерации и

факторы, воздействующие на их развитие и расширение, изучить меры борьбы

с коррупционной преступностью.

Объектом работы выступают общественные отношения, возникающие в

связи с совершением коррупционных преступлений.

Предметом работы являются криминологические особенности

коррупционной преступности, законодательства, данные федеральной

статистики, монография и научная литература.

Цель работы заключается в изучении коррупционной преступности,

личности преступника – коррупционера, причины возникновения

коррупционной преступности, а также исследование правовых и

организационных мер, направленных на выявление, предупреждение и

пресечение коррупционных проявлений на территории России.

Цель работы предопределило постановку и решение следующих задач:

- раскрыть историко-правовой аспект в развитии коррупционной

преступности;

- раскрыть понятие коррупционной преступности, охарактеризовать и

квалифицировать ее по видам;

- рассмотреть понятие и основные признаки личности коррупционера;

- изучить причины возникновения коррупционной преступности;

- исследовать законодательство о борьбе с коррупционной
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преступностью;

- исследовать состояние и основные тенденции коррупционной

преступности в России;

- предложить меры, направленные на противодействие коррупционных

преступлений в органах государственной власти.

Методологическая основа. В работе использованы: исторические,

системно-структурный, диалектико-материалистический метод, анализ и

синтез.

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как:

Крюковой Н. И., Иншакова С. М., Долговой А. И., Чистякова О. И., Корневой

Н. М., Кудрявцева В. Н. и Эминова В. Е.

При подготовке исследования использовалось современное

законодательство, научная и учебная литература, а также статистическая

информация, размещенная на официальных сайтах в сети Интернет - Судебного

департамента при Верховном суде Российской Федерации.

Бакалаврская работа имеет классическую структуру и состоит из

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и двух

приложений.
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1 РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ИСТОРИ-КО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Коррупция в России имеет глубочайшие корни. Первые письменные

упоминания о «посулах» встречаются в летописях XIV века. Взяткой считались

прежде всего посулы – плата за определенное решение дел. Однако Судебник

Ивана III запрещал судьям брать "посулы" (т. е. взятки), в противном случае их

жестоко наказывали. Он гласил: "А учнут излюбленные судьи судити не прямо,

по посулам, а доведут на них то, и излюбленных судей в том казнити смертною

казнью, а животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них донесет"1.

Это был первый законный запрет на получение и дачу взятки.

В царской России взяточничество разделялось на «мздоимство» и

«лихоимство». Чиновник считался «мздоимцем» если получал взятку за

исполнение своих обязанностей. «Лихоимцем» считался чиновник,

совершающий незаконные действия за взятку. «Лихоимство» считалось более

тяжким преступлением и каралось более строго.

До 1715 года получение подношений государственными служащими

было естественной практикой и основным их доходом. Чиновники жили

«кормлениями» на средства лиц, заинтересованных в их деятельности.

Государевы люди не имели фиксированного жалования и прокармливали себя

как могли. Вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные

формы проявления корыстных злоупотреблений по службе нашли отражение в

принятом в 1649 г. Соборном уложении.

Система преступлений по Соборному уложению включала и:

«должностные преступления: лихоманство (взяточничество, неправомерные

поборы, вымогательство), неправосудие (заведомо  несправедливое решение

дела, обусловленное корыстью или личной неприязнью,…»2 Статьи 5 и 7

Соборного уложения предусматривали уголовную ответственность за принятие

вознаграждения должностными лицами судебных органов.

1 Мизерий А. И. История борьбы с коррупцией в России. 2001. - C. 182.
2 Исаев И. А. История государства и права России в вопросах и ответах. Москва: Юристъ. - 2002. - С. 55.



9

С 1715 г. все чиновники стали получать фиксированную зарплату, и

получение взятки в любой форме уже рассматривалось как преступление.3

Однако крупный канцелярский аппарат требовал на своё содержание

больших денег, которых в казне нередко было недостаточно из-за частых войн.

Для многих чиновников, особенного низшего ранга, получение взяток являлось

вопросом выживания.

В период правления Петра 1 появляется должность фискалов. Фискалом

вменялось в обязанность доносить о всяких государственных, должностных и

иных тяжких преступлениях и нарушениях законности в учреждениях. В их

обязанности входило выступление в суде в качестве обвинителей (задачи,

позже принятые на себя прокурорскими органами).4 Также в обязанность

фискалов входило доносить Сенату и царю о выявленных случаях нарушения

указов и злоупотреблений.

Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной

формы корыстного злоупотребления по службе, указом от 23 августа 1713 г.

Петр I ввел, наряду с получением взятки, уголовную ответственность за дачу

взятки. Указ гласил: «Для предотвращения впредь подобных явлений велю как

взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, бить

кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить

во все города, села и волости: кто сделает это впредь, тому быть в смертной

казни без пощады».5

24 декабря 1714 г. Петр I издает новый указ «о воспрещении взяток и

посулов» и о наказании за оное. Указ ужесточал наказание за совершение

корыстных злоупотреблений по службе должностными лицами органов

государственной власти и управления. Указ ввел уголовную ответственность за

пособничество в совершении корыстного злоупотребления по службе и за

недонесение о совершении этих преступлений. В этом указе данная категория

3 Журавлева О.Н., формирование антикоррупционного мировоззрения школьников. Санкт – Петербург: АППО.
- 2009. - С. 15.
4 Исаев И. А. История государства и права России в вопросах и ответах. Москва: Юристъ. – 2002. - С. 73-74.
5 Мизерий А. И. История борьбы с коррупцией в России. 2001. - С. 183.
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преступлений рассматривалась как направленная против интересов

государства.

Петр I старался всеми возможными методами и средствами навести

порядок в делах государственной службы, воздействуя на мздоимцев,

лихоимцев и вымогателей, однако принимаемые меры желаемого эффекта не

давали.

После смерти Петра 1 из-за нехватки средств пришлось снова вернуться к

прежней системе обеспечения чиновников.

Тем не менее, рост должностных преступлений в империи показывал, что

реформирование законодательства необходимо.

Изданный Александром I  «Указ о придворных званиях» от 03.04.1809г.,

вызвал недовольство чиновничьего аппарата, так как предписывал придворным

в званиях камергера и камер-юнкера в двухмесячный срок поступить на

государственную службу (ранее эти звания не соединялись с определёнными и

постоянными должностными обязанностями, но давали важные преимущества).

06.08.1809г. был издан «Именной Указ о правилах производства в чины по

гражданской службе и об испытаниях в науках, для производства в Коллежские

Ассесоры и Статские Советники».

В мае 1826 г. императором Николаем 1 учрежден особый комитет при

общем собрании Петербургских департаментов Сената. В этом же году создано

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии -

для борьбы со злоупотреблениями должностных лиц и контроля за их

деятельностью.

В изданном в 1832 Своде законов (в редакциях 1842г., 1857г.), было

усовершенствовано законодательство об ответственности за взяточничество

и лихоимство.

С 1845 г. законодательным актом был регулирующим ответственность

чиновников за мздоимство и лихоимство стало Уложение о наказаниях

уголовных и исправительных. В нем сохранялся сословный подход к

классификации наказания и определению санкций, в соответствии с
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установленными привилегиями.6 Данное Уложение входило в состав Свода

законов Российской Империи (том 15).

Статья 336 содержала перечень видов лихоимства. Таковых было три:

1. Незаконные поборы под видом государственных податей, под

которыми закон понимал:

- всякий сбор деньгами и вещами, неопределенный законом;

- всякий излишек в казенной подати или повинности;

- наряд уездных обывателей на работу для частной выгоды и под видом

казенной или земной повинности.

2. Вымогательство вещами, деньгами или припасами, под которыми

понимались «всякая выгода, вынужденная по делам службы страхом

притеснения в деле.

3. Взятки с просителей по делам исполнительным и судебным, под

которыми подразумевались «всякого рода подарки, делаемые чиновникам для

ослабления силы закона»7.

Таким образом, Свод законов трактовал взяточничество как составную

часть лихоимства. Под взятками здесь понимались всякого рода подарки,

которые делались чиновникам для ослабления силы закона.

По Уложению чиновник, уличенный в мздоимстве, подвергался либо

только денежному взысканию, либо денежному взысканию, сопряженному с

отрешением от должности. За лихоимство законодатель установил более

суровые санкции, чем за мздоимство, вплоть до отдачи в исправительные

арестантские отделения.

Высшей степенью лихоимства законодателем было названо

вымогательство8 (ст. 377 Уложения). Виновный в вымогательстве подвергался

либо отдаче в исправительные арестантские отделения с лишением всех

особенных прав и преимуществ, либо лишению всех особенных, лично и по

состоянию присвоенных, прав и преимуществ и отдаче в исправительные

6 Кузовков Ю. В. История коррупции в России. Москва: Анима-Пресс. - 2012. - С. 112.
7 Там же. С. 125.
8 Там же. С. 132.
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арестантские отделения на срок от 5 до 6 лет. При наличии отягчающих вину

обстоятельств виновный приговаривался к лишению всех прав состояния и

ссылке на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет.

Уложение предусматривало одиннадцать родов наказаний, разделенных

на тридцать пять ступеней, расположенных по степени тяжести (от смертной

казни до внушения).9 «Когда за учиненное или допущенное вследствие

полученной взятки нарушение обязанностей по службе постановлено законом

наказание страже тех, которые в предшедшей 402 статье определяются вообще

за взятки, то виновные в сем на основании означенных в статье 156 сего

Уложения правил о совокупности преступлений приговариваются: к

тягчайшему по законам наказанию и в самой высшей его мере».10

Важным фактором борьбы с воровством на государственной службе стала

созданная в правление Александра II система публикации имущественного

положения чиновников империи. Раз в год - выходили книги, которые

назывались: "Список гражданским чинам такого-то ведомства". В этих книгах

были приведены сведения о службе чиновника, его наградах, поощрениях и,

что не менее важно, - взысканиях, а также о размере получаемого им жалования

и наличии имущества. Причем имущество указывалось не только личное, но и

состояние жены, как наследственное, так и приобретенное. Имея на руках такой

"Список", каждый мог сравнить декларируемое положение чиновника и

реальное. Все три редакции (1845 г., 1866 г., 1885г.) Уложения о наказаниях

уголовных и исправительных, оговаривали возможность получения взятки

должностным лицом и через других, в том числе жену, детей, родственников,

знакомых; признавали преступление оконченным, когда деньги или вещи были

еще не отданы, а только обещаны ему, по изъявленному им на то желанию или

согласию; предусматривали некоторые завуалированные способы получения

взятки - под предлогом проигрыша, продажи, мены или другой какой-либо

мнимо законной и благовидной сделки.

9 Исаев И. А. История государства и права России в вопросах и ответах. Москва: Юристъ. – 2002. - С. 118.
10 Чистяков. О. И. Законодательство первой половины XIX века. Москва: Юрид. Лит. - 1988. - С. 277.
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22 апреля 1881 г. был учрежден Комитет для выработки проекта

уголовного Уложения. Одним из дискуссионных в 1893 г. стал вопрос об

ответственности за взяточничество (лихоимство). В проекте Редакционной

комиссии ответственность за принятие взятки, данной с целью побуждения к

совершению преступного деяния посредством злоупотребления служебными

полномочиями или к учинению служебной провинности (ст. 35),

устанавливалась равной ответственности за принятие взятки, если она была

дана уже за учиненные в интересах лиходателя посредством злоупотребления

служебными полномочиями преступные деяния или служебную провинность

(ст. 36), а именно заключение в тюрьму на срок не ниже шести месяцев.

Полностью Уголовное уложение вступило в силу при Николае II. Уголовное

уложение вступило в силу в 1903 г., которое в части борьбы с коррупцией было

гораздо более проработано, чем действовавшее до этого Уложение о

наказаниях.11

В начале XX века в России и других странах наблюдался всплеск

взяточничества, что было связано с военными поставками, сделками с

недвижимостью, ростом числа чиновников.

Закон от 31.01.1916 г. "О наказуемости лиходательства, об усилении

наказаний за мздоимство и лихоимство, а также об установлении наказаний за

промедление в исполнении договора или поручения Правительства о

заготовлении средств нападения или защиты от неприятеля и о поставке

предметов довольствия для действующих армии и флота", предусматривал

ответственность за лиходательство - подкуп за выполнение или невыполнение

служебного действия без нарушения должностным лицом установленных

законом обязанностей, а также за лиходательство - подкуп и лиходательство -

вознаграждение за действие или бездействие должностного лица, связанные с

злоупотреблением властью12.

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г.

11 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России. Москва: Юристъ. - 2013. - № 12.
12 Там же.
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не устранила коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом

СНК РСФСР «О взяточничестве» от 08.05.1918г. предусматривалась уголовная

ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет,

соединенный с принудительными работами на тот же срок). В дальнейшем

ответственность за взяточничество устанавливалась Уголовным кодексом

РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. В этих законах регламентировалась

ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество во

взяточничестве и провокацию взятки. Советское государство с первых дней

своего существования предпринимало попытки жесточайшими мерами,

включая смертную казнь, бороться с взяточничеством и столь же тщетно.

Власти не признавали слово «коррупция», его ввели в употребление лишь в

конце 80-х годов. Вместо него использовались термины «взяточничество»,

«злоупотребление служебным положением», «попустительство». В закрытом

письме ЦК КПСС «Об усилении борьбы со взяточничеством и

разворовыванием народного добра» от 29 марта 1962 г. говорилось, что

взяточничество - это «социальное явление, порожденное условиями

эксплуататорского общества». В качестве причин коррупции перечислялись

недостатки в работе партийных, профсоюзных и государственных органов, в

первую очередь в области воспитания трудящихся.

Проблема необходимости борьбы с коррупцией стала очевидной уже в

начале 90-х годов. К этому времени были подготовлены и представлены в

Верховный Совет СССР несколько проектов, направленных на борьбу с

коррупцией. В июле 1991 г., было принято постановление Секретариата ЦК

КПСС «О необходимости усиления борьбы с преступностью в сфере

экономики». Но, как ни странно, ни о взяточничестве, ни о коррупции в нем не

было ни слова.

В 2000-х годах Россия присоединилась к ряду международных

соглашений по борьбе с коррупцией. Так, в конце 2005 г. Президент РФ В. В.

Путин внес в Госдуму Федеральный закон о ратификации Конвенции ООН

против коррупции от 31.10.2003 г., которая была ратифицирована Федеральным
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законом № 40-ФЗ от 08.03.2006 г. Позже, 25.07.2006 г. был подписан

Федеральный закон № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы об

уголовной ответственности за коррупцию».

В мае 2008 г. Президентом РФ подписан Указ о создании Совета при

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. В июле

того же года он утвердил Национальный план противодействия коррупции,

предусматривающий ряд мер по профилактике коррупции. 25.12.2008 г. был

подписан Федеральный закон № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

20 ноября 2009 г. Госдума РФ приняла Федеральный закон "Об общих

принципах организации предоставления государственных услуг и исполнения

государственных функций", который позволяет взимать с граждан плату за

государственные услуги и государственные функции.

В марте 2011 г. президент РФ В. В. Путин заявил о необходимости

введения нормы, обязывающей госчиновников отчитываться о своих расходах.

Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам" стал тем первым документом, который обязывает государственных

служащих ежегодно в установленные сроки, представлять сведения о доходах,

об имуществе и обязательных имущественного характера, представлять

сведения о своих расходах, а также расходах своей супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей по каждой сделке с недвижимостью, ценных бумаг,

акций и т.п. 13 В связи с вступлением в силу данного закона, соответствующие

изменения внесены в пункт 8.1. Федеральный закон № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции».

07.05.2013 г. принят Федеральный закон № 79-ФЗ "О запрете отдельным

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или)пользоваться иностранными

13 Федеральный закон от 03.12.2012г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-
ударственные должности, и иных лиц их доходам", ст.3 // Собрание законодательства РФ. 10.12.2012. № 50
(часть 4).



16

финансовыми инструментами" (от ред. 28.11.2015 г.).

В феврале 2016 года утвержден Федеральный закон « О противодействии

коррупции (с изменениями на 15.02.20016 г.)».

Изложив, исторический правовой аспект развития коррупционной

преступности с царских времен до настоящего времени, можно сделать вывод,

о том, что коррупционная преступность все больше проникает во все сферы

жизни общества, становясь наиболее эффективным средством решения

гражданско-правовых и административных вопросов, заключения выгодных

сделок, удовлетворения иных потребностей. Принятие отдельных

законодательных актов на протяжении всей истории России не привело к

искоренению коррупционной преступности.

В России отмечается все более интенсивная криминализация

государственного аппарата, использование его возможностей в незаконных

целях. При этом, наряду с традиционными формами подкупа должностных лиц,

использовались новые: оплата зарубежных поездок, льготные кредиты,

оказание различных услуг, предоставление высокооплачиваемой должности

после увольнения из государственного аппарата, включение в состав советов

коммерческих структур или соучредителей, предоставление работы по

совместительству.

Опасность коррупционной преступности очевидна, ее масштабы в России

периода реформ приняли беспрецедентный характер: и по числу торгующих

своими полномочиями служащих, и по числу подкупающих их лиц, и по

пораженности коррупцией всех ветвей власти, всех ее эшелонов.

Таким образом, можно утверждать, что коррупционная преступность в

России имеет глубокие корни.

В динамичном, постоянно развивающемся, едином, насыщенном

информацией мире - человек чувствует себя все более одиноким и

подверженным коррупционной преступности со стороны лиц, представляющих

преступный мир, со стороны массовой культуры и государства. Результатом

этого является возрастание духовной апатии и нравственного нигилизма. Все
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более ощущается дефицит духовности и рост несоответствий системы

ценностей и жизненных ориентации задачам, которые нужно решать

человечеству, чтобы иметь достойную жизнь и избежать грядущих катастроф.

Коррупционная преступность, являясь одни из негативных элементов в

фундаменте мировой истории, лежит в определенных областях жизни

организованного общества, определяющего границы конформного поведения и

те его виды, к которым оно нетерпимо.
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2 КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

2.1 Понятия и общая характеристика коррупционной преступности

Коррупция – явление таких подкупа - продажности, когда один субъект,

занимающий определенное служебное положение, наделенный определенными

полномочиями, подкупается другим субъектом ради того, чтобы

соответствующее служебное положение и полномочия были использованы в

интересах подкупающей стороны14.

Выделяют четыре основных вида коррупционных правонарушений:

1. Гражданско-правовые деликты.

2. Дисциплинарные проступки.

3. Административные правонарушения.

4. Преступления.15

Коррупционная преступность – это совокупность преступлений,

диспозиции уголовно - правовых норм, которых содержат признаки коррупции.

Содержание коррупционной преступности определяется совокупностью

разнообразных деяний (действий и бездействий),  выражающихся в незаконном

получении имущества, услуг или льгот лицом, уполномоченным на

осуществление государственных функций, а также и в предоставлении ему

таких преимуществ.

Правовой аспект опасности коррупционной преступности состоит в

принятии законов, выгодных и удобных криминальным структурам, в том

числе с предоставлением широких возможностей их произвольного толкования.

Коррупционные преступления – это предусмотренные Уголовным

кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на

интересы государственной службы, выражающиеся в незаконном получении

публичными лицами каких- либо благ, либо в предоставлении последним таких

благ.

14 Долгова А.И. Криминология. Москва: Норма. – 2008. - С. 708.
15 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – Москва: Юристъ. – 2004. - С. 386.
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К преступлениям коррупционной направленности относятся

противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:

1) Наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к

которым относятся должностные лица, выполняющие управленческие функции

в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах

юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся

государственным органом, органом местного самоуправления,

государственным или муниципальным учреждением.

2) Связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от

его прямых прав и обязанностей;

3) Обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

4) совершение преступления только с прямым умыслом.16

Коррупционную преступность можно охарактеризовать как

двухстороннюю сделку между корруптером и коррупционером. Корруптер

подкупает коррупционера, а тот за эту плату совершает угодные для

корруптера действия.

Механизм коррупционной преступности сделки различны, встречаются

три основных варианта:

1 Выгодная сделка для двух сторон.

2 Вымогательство взятки служащим, дополнительного вознаграждения.

3 Активный подкуп служащих, в том числе с психическим воздействием

на них.

Специфика национальной коррупционной преступности заключается в

следующем:

1 Наличии мощной, широко разветвленной теневой экономики и

огромных незаконных доходов, значительная часть которых – основной

источник финансирования коррупционеров.

16 Указание Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3 от 31.12.2014 "О введении в действие переч-
ней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической от-
четности" (утратил силу или отменен). // Документ опубликован не был. Консультант Плюс.



20

2 Неконтролируемом обращении дополнительных денежных масс,

вызванных высокими ценами на энергоносители на мировом рынке.

3 Неисполнении или ненадлежащем исполнении принимаемых законов и

мер по противодействию коррупции.

4 Запутанности, сложности, противоречивости и возможности

неоднозначного толкования действующих правовых норм.

5 Наличии множества подзаконных актов, которые произвольно толкуют

нормы действующего законодательства.

6 Слабости и фактической зависимости от исполнительной власти

судебной системы.

7 Минимальном риске разоблачения коррупционеров и отсутствии

жестких по отношению к ним репрессивных мер (условное или отложенное

наказание, помилование по амнистии и т.д.).

8 Исключительной, по сравнению с другими демократическими

государствами, монополии чиновничества на принятие решений.

9 Большом объеме решений, которые чиновники вправе принимать

единолично.

10 Широком и беспрепятственном кадровом обмене между властными и

коммерческими структурами.

11 Вовлечении родственников в коррупционный процесс на низовом

уровне власти и в быту.

12 Постоянном усложнении и модификации форм и способов

коррупционных проявлений.

13 Коррупционности избирательных процессов (так называемый

административный ресурс) и криминализации политических партий.

14 Международной направленности российской коррупции.

15 Беспрецедентном развитии бытовой коррупции, основанной на

исторически обусловленном принципе управления Российским государством -

институте кормления.

2.2 Классификация коррупционной преступности
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Нами был сделан вывод о том, что классифицировать коррупционную

криминологическую преступность можно по 5 видам:

1 Коррупционные преступления против конституционных прав и свобод

человека и гражданина (статья 141, 141.1, 142 и 142.1 УК РФ).

Статья 141 УК РФ определяет, воспрепятствование свободному

осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в

референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование

работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности

члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с

исполнением им своих обязанностей. В части 2 в п. а. четко указанно: те же

деяния соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением

насилия либо с угрозой его применения. Подкуп это главный признак

коррупционного преступления;

Статья 141.1 УК. РФ. - Данная статья включает основные моменты кор-

рупционной преступности, как передача  избирательному объединению (канди-

дату) в целях достижения определенного результата на выборах (референдуме)

денежных средств и материальных ценностей в крупных размерах и других

оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или

косвенно связанных с выборами (референдумом) и направленных на получение

определенного результата на выборах (референдуме), не перечисленных в из-

бирательные фонды (или передача кандидату) денежных средств и материаль-

ных ценностей в крупных размерах, и других оплачиваемых работ, реализация

товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами

(референдумом) и направленных на получение определенного результата на

выборах (референдуме), в избирательный фонд референдума через подставных

лиц;

Статья 142 ч. 2. УК. РФ. - Подделка подписей избирателей, участников

референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения

референдума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных
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листов), совершенные группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением,

применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением

имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо

охраняемых законом интересов общества или государства;

Статья 142.1. УК. РФ. - Предусматривает основные моменты

коррупционной преступности: включение неучтенных бюллетеней в число

бюллетеней, использованных при голосовании, а также порча, замена,

незаконное уничтожение действующих бюллетеней; представление заведомо

неверных сведений (списков) об избирателях, участниках референдума,

фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках

избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц,

не обладающих активным избирательным правом; заведомо неправильный

подсчет голосов избирателей (участников референдума) и подписание членами

избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах

голосования до подсчета голосов, заведомо неверное составление протокола об

итогах голосования и незаконное внесение изменений после его заполнения,

неправильное установление итогов голосования, определение результатов

выборов (референдума).

2 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 и ст. 184 УК РФ).

Статья 183 УК РФ - Сбор сведений, составляющих коммерческую,

банковскую или налоговую тайну, путем подкупа;

Статья 184 УК РФ - Незаконный подкуп: спортсменов, спортивных судей,

тренеров, руководителей спортивных команд и других участников или

организаторов официального спортивного соревнования, с целью

противоправного влияния на результат соревнования или конкурса.

3 Коррупционные преступления против интересов службы в

коммерческих и иных организациях (ст. 201 и 204 УК РФ).
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Статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» - Лицо,

выполняющий управленческие функции в коммерческой или иной

организации, использует свои полномочия против законных интересов, этой

организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц;

Следующий вид преступления говорит за себя, статья 204 УК РФ -

«Коммерческий подкуп», относится к коррупционным преступлениям.

Коммерческий подкуп - это незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,

предоставление иных имущественных прав за совершение действий

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом

служебным положением17.

4 Коррупционные преступления против государственной власти,

интересов государственной службы и службы в органах местного

самоуправления (ст. 290, ст. 291 и ст. 291.1 УК. РФ.). Эти преступления самые

распространенные в нашем государстве в них входят такие статьи как 290 УК.

РФ. (Получения взятки), 291 УК. РФ. (Дача взятки) и 291.1 УК. РФ.

(Посредничество во взяточничестве).

Получение взятки – это получение взятки в виде денег, ценных бумаг,

иного имущества, либо незаконных оказаний ему услуг имущественного

характера должностным лицом, иностранным должностным лицом или

должностным лицом публичной международной организации лично, либо через

посредника за совершения действия или бездействия в пользу взяткодателя или

представляемых им лиц, если такие действия или бездействие входят в

служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу

должностного положения может способствовать таким действиям или

бездействию, а равно за общее покровительство или попустительство по

службе;

17 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (ред. от 01.05.2016). // Собрание законода-
тельства РФ. 17.06.1996. № 25. ст.2954.
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Дача взятки - это дача взятки должностному лицу, иностранному

должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной

организации лично или через посредника18;

Посредничество во взятке - то есть непосредственная передача взятки по

поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иное способствование

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации

соглашения между ними о получении, и даче взятки в значительном размере19.

5 Коррупционные преступления против правосудия (ст. 304 и ст. 309 УК.

РФ.). И последняя группа это коррупционные преступления против правосудия,

включает статьи 304 (Провокация взятки либо коммерческого подкупа) и 309

УК. РФ. (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи

показаний либо к неправильному переводу).

Провокация взятки, либо коммерческого подкупа - это попытка передачи

денег, ценных бумаг, иного имущества, или оказания ему услуг

имущественного характера, должностному лицу, либо лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его

согласия в целях искусственного создания доказательств совершения

преступления или шантажа;

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи

показаний, либо к неправильному переводу - подкуп свидетеля, потерпевшего в

целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи

ими ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью

осуществления им неправильного перевода.

Все эти деяния связаны с получением, и дачей денежных средств или

иных имущественных отношений, и наказываются уголовный кодексом

Российской Федерации.

2.3 Личность преступника

Личность преступника – лицо , развивающиеся в  процессе развития,

18 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (ред. от 01.05.2016). Собрание законода-
тельства РФ. 17.06.1996. № 25. ст.2954. // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст.2954.
19 Там, же.
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формирования и деятельности, которое совершило виновно совершенное

общественно опасное деяния в обществе.

Лица, совершившие коррупционные преступления, делятся на два

криминологических портрета:

1 Лица, уполномоченные осуществлять публичные функции, по

государственной должности, государственной и муниципальной службы,

службы в коммерческих и иных организациях вопреки интересам публичной

службы, незаконно получившие преимущественно (иначе - это

взяткополучатели).

2 Лица, предоставившие взятку в виде денежных средств, ценных бумаг

либо услуги имущественного (иначе - это взяткодатели).

Характеристика преступника - взяткополучателя:

1 Пол преступника: в среднем 79.4% преступники мужского пола, 20.6%

преступники женского пола.

2 Возраст преступника: в возрасте от 18 до 25 лет - 29%, в возрасте от 25

до 35 лет - 34% и лиц, старше 35 лет - 37%

3 Семейное положение:  64% взяточников состояли в браке; 21%

имеющих двух и более детей; 15% в браке не состояли;

4 Образование: 51% лица с высшим образованием; со средним

профессиональным образованием - 27%; со средним образованием -20%,с

неполным средним образованием -1%.

5 Должностное лицо, выполняющие постоянные, временные или по

специальному полномочию определенные функции.20

Характеристика преступника – взяткодателя:

1 Пол преступника: в среднем 81% преступники мужского пола, 19%

преступники женского пола;

2 Возраст преступника: 20-25 лет - в 13%; 26-30 лет - в 31%; 31-40 лет - в

38%; 41-50 лет - в 16%; свыше 51 года – в 2% случаев;

3 Семейное положение: 85% взяткодатели состоят в браке;15% не состоят

20 Хамищева Д. В. Криминалистическая характеристика взяточников. 2014. - №1. - С. - 263-265.
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состоят в браке;21

4 Образование: с высшим образованием 34%, со средним образованием

66%.22

2.4 Причины коррупционной преступности

Причины коррупционной преступности – служебная корысть для

взяткополучателя и деловая или бытовая корысть для взяткодателя.

Разделить причины коррупционной преступности можно на следующие:

экономические, политические и психологические:

1. Экономические:

- нестабильность в экономике, зависящая от политики и внешних

влияний;

- инфляция;

- проникновение организованной преступности в легальный бизнес;

- материальная необеспеченность мелкого чиновника;

- появление богатых людей, имеющих возможность давать взятки;

- отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет

получать сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а подкупом.

2. Политические:

- отсутствие прозрачности действия властей;

- возможность определять в своих интересах особые правила отношений с

населением и предпринимателями, в том числе из-за отсутствия контроля;

- проникновение в государственные учреждения представителей

преступных организаций;

- отсутствие эффективных правовых механизмов смещения

коррумпированных лиц, многие из которых, даже будучи уличены в получении

взяток, все – таки избегают  уголовного наказания;

- коррупция в правоохранительных органах, отдельные представители

21 Гребенюк, Р.А. Характеристика лиц, осужденных за взяточничество. Ставрополь: Сервисшкола. - 2004. – С.
177-180.
22 Халиков А. Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных
органов. Москва: Юрлитинформ. - 2006. - С. 17.
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которых не хотят, да и не могут бороться с коррупционной преступностью;

- отсутствие у высшей власти желания действительно бороться с

коррупционными преступлениями;

- отсутствие единого учета лиц, которым запрещено занимать должности

на государственной или муниципальной службе.

3. Психологические:

- отчуждение личности от государственной власти, в результате люди

привыкли думать, что без подкупа нельзя ничего сделать, а контролировать

власть невозможно;

- круговая порука среди коррупционеров, каждый из них помогает, даже

спасает другого, тем самым поддерживая и защищая себя, при этом «другой»

сохраняет и свой источник дохода, и собственную безопасность;

- традиционное отсутствие солидарности населения с законами,

запрещающими коррупцию; существует ряд должностей и профессий, которые

становятся вожделенными только потому, что открывают возможность для

поборов и мздоимства;

- низкий уровень правовых знаний населения, правосознания;

- психологическая готовность к подкупу.

Для коррупционной преступности характерен высокий уровень

латентности. Латентность обусловлена, прежде всего, согласительным

характером большинства коррупционных преступлений, носящих форму

сделки. Часть таких преступлений оказывается не выявленной в силу того, что

не имеет прямой потерпевшей стороны, которая могла бы сообщить о них в

компетентные органы.

3 Особенности борьбы с коррупционной преступностью в России

В целях борьбы с коррупционными преступлениями в России Указом

Президента РФ от 31.07.2008 г. пр-1568 был утвержден Национальный план

противодействия коррупции. «Подготовка и внесение в Государственную Думу
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Федерального Собрания Российской федерации проекта федерального закона

«О противодействии коррупции…».23

Противодействие коррупционным преступлениям - это деятельность

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах

своих полномочий:

1 По предупреждению коррупционной преступности, в том числе по

выявлению и последующему устранению её причин.

2 По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию

коррупционных преступлений.

3 По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

преступлений.

Основные принципы борьбы с коррупцией в Российской Федерации

закреплены в статье 3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», такие как:

1 Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина. Данное отношение к правам и свободам человека должно быть

присуще любой государственной деятельности, в том числе по

противодействию коррупционных преступлений.

2 Законность. Этот принцип означает привлечение к юридической

ответственности за нарушение норм о противодействии коррупционных

преступлений, должно отвечать закрепленным в действующем

законодательстве

правилам привлечения к ответственности. При этом права и интересы,

привлекаемых лиц должны быть соблюдены в полной мере.

3 Публичность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления. Публичность означает, что в деятельности

23 Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы (утв. Президентом РФ от 31.07.2008 №
Пр-1568) (ред. от 14.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 16. - Ст. 1875.
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органов власти объединены интересы общества и государства в целом и

поэтому инициатива применения наказания за коррупционные деяния исходит

от государства и инициируется им. Открытость - показывает степень

общественного контроля за государственным аппаратом, степень соучастия

членов гражданского общества в решении государственных и муниципальных

дел.

4 Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

преступлений – наказанием (санкцией) за правонарушение, помноженным на

вероятность привлечения к юридической ответственности. Неотвратимость

ответственности это и есть максимальная вероятность привлечения к

ответственности. Данный показатель обеспечивается в первую очередь работой

правоохранительных органов, в ведении которых находится расследование

коррупционных преступлений.

5 Комплексное использование политических, организационных,

информационно-пропагандистских, экономических, правовых, и иных мер.

Коррупционная преступность представляет собой определенную степень

социального заболевания всего общественного организма, выражающуюся в

незаконном перераспределении материальных благ с использованием своего

служебного положения. Решение данной проблемы в значительной степени

лежит в русле создания такой системы распределения материальных благ,

которая в глазах общества выглядит экономически эффективной и социально

оправданной. Решение данной задачи требует включения всех мер социального

воздействия - от правовых до информационно-пропагандистских.

6 Приоритетное применение мер по предупреждению коррупционных

преступлений – это установление различных запретов, ограничений,

обязанностей для государственных служащих и лиц, занимающих

государственные должности.

7 Сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

международными организациями и физическими лицами. Проблема

противодействия коррупционных преступлений не может быть решена
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исключительно в рамках деятельности государственных органов. Ее решение

требует активного участия всех членов общества, общественного обсуждения,

обмена положительным опытом предупреждения коррупционного поведения.

Большую роль в этом процессе играют институты гражданского общества,

общественные объединения.24 Важную роль в деятельности по

противодействию коррупции играет и международное сотрудничество. Так, в

ст. 43 Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. определен характер и

рамки международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупционными

преступлениями.

Принципиальные положения:

1 Граждане имеют права рассчитывать на честное исполнение своих

обязанностей государственными служащими и другими лицами,

уполномоченными на выполнение государственных функции, а также

приравненными к таким лицам, на неподкупность таких лиц. Одной из

важнейших гарантий реализации данного права является соблюдение

правила, в соответствии с которым указанные лица не вправе принимать

материальные, любые иные блага и преимущества помимо предусмотренных

законом и вне установленного законом порядка.

2 Поскольку коррупционные преступления, как правило, заключается во

взаимовыгодной сделке, в её разоблачении не заинтересована ни одна, ни

другая стороны, и раскрытие соответствующих преступлений затруднено.

Главное в их предупреждении и обнаружении – контроль за доходами и

расходами различных категорий лиц, выполняющих государственные

функции и приравненных к ним, предотвращение и пресечение различных

злоупотреблений по службе. Акцент должен делаться на предупреждении

коррупционной преступности.

3 Широкая распространенность коррупционной преступности и

многообразие её проявлений являются основанием для использования

24 Наумов С.Ю., Чаннов С.Е. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (постатейный). Юстицинформ. – 2011.
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системы разнообразных правовых средств борьбы с проявлениями

коррупционных преступлений разной степени общественной опасности. При

этом решалась задача применения мер уголовно-правового характера по

фактам наиболее опасных проявлении коррупционных преступлений.

4 Законодательства о борьбе с коррупционной преступностью и о

государственной службе рассматриваются не как дублирующие, а как

взаимодополняющие друг друга акты.

5 Предусматривается ответственность и тех, кто подкупается, и тех, кто

подкупает. При этом субъектами подкупа признаются как физические так и

юридические лица.25

Органами, противодействующие коррупционным преступлениям

являются: президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ,

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти

субъектов РФ, органы местного самоуправления, счетная палата, генеральный

прокурор и уполномоченные прокуроры, правоохранительные органы.

Президент Российской Федерации определяет основные направления

государственной политики в области противодействий коррупционных

преступлений, а также устанавливает компетенцию федеральных органов

исполнительной власти и руководит деятельностью в области

противодействии коррупционных преступлений.

Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку

и принимает федеральные законы касающиеся противодействию

коррупционных преступлений и контролирует органы исполнительной власти

в пределах своих полномочий.

Правительство Российской Федерации распределяет функции между

федеральными органами исполнительной власти по руководству

деятельностью по противодействию коррупционных преступлений.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной

власти субъектов РФ и местное самоуправление осуществляют

25 Долгова А.И. Криминология. Москва: Норма. – 2008. - с. 729
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противодействие коррупционных преступлений в пределах своих

полномочий.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему

прокуроры координируют деятельность органов внутренних дел Российской

Федерации, органов ФСБ, таможенных органов и других правоохранительных

органов по борьбе с коррупционными преступлениями.

Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий

обеспечивает противодействие коррупционных преступлений контрольным

мероприятием, проверяет и помогает создавать системы внутреннего

финансового контроля в различных министерствах, ведомствах и

госкорпорациях и экспертиза проектов законов, проектов постановления

Правительства, ведомственные нормативные акты.

Правоохранительные органы и органы местного самоуправления и их

должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб

соответствующих федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного

самоуправления по профилактике коррупционных преступлений о ставших им

известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупционных преступлений.

Профилактика коррупционных преступлений осуществляется путем

применения следующих основных мер:

1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному

поведению.

2 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.

3 Предъявление в установленном законом порядке квалификационных

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или

муниципальных должностей и должностей государственной или
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муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке

сведений, представляемых указанными гражданами.

4 Установление в качестве основания для увольнения лица,

замещающего должность государственной или муниципальной службы,

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами

Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или

муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер

юридической ответственности непредставления им сведений либо

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей.

5 Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение

государственным или муниципальным служащим своих должностных

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его

поощрении.

6 Развитие институтов общественного и парламентского контроля за

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупционных преступлений.26

Основными направлениями деятельности государственных органов по

повышению эффективности противодействия преступлениям коррупционной

направленности являются:

26 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. О противодействии коррупции. (ред. от 15.02.16) //
Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
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1 Проведение единой государственной политики в области

противодействия коррупционных преступлений.

2 Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по

вопросам противодействия коррупционных преступлений, а также с

гражданами и институтами гражданского общества.

3 Принятие законодательных, административных и иных мер,

направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а

также граждан к более активному участию в противодействии коррупционных

преступлений, на формирование в обществе негативного отношения к

коррупционному поведению.

4 Совершенствование системы и структуры государственных органов,

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью.

5 Введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для

соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений

и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупционных преступлений

в данной области.

6 Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц,

замещающих государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав

муниципальных образований, муниципальные должности, а также

устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и

обязанностей.

7 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

8 Обеспечение независимости средств массовой информации.

9 Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и

невмешательства в судебную деятельность.

10 Совершенствование организации деятельности правоохранительных



35

и контролирующих органов по противодействию коррупционных

преступлений.

11 Совершенствование порядка прохождения государственной и

муниципальной службы.

12 Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

13 Устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в

области экономической деятельности.

14 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.

15 Укрепление международного сотрудничества и 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, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом.

16 Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в

обращениях граждан и юридических лиц.

17 Передача части функций государственных органов саморегулируемым

организациям, а также иным негосударственным организациям.

18 Сокращение численности государственных и муниципальных

служащих с одновременным привлечением на государственную и

муниципальную службу квалифицированных специалистов.

19 Повышение ответственности федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
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органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по

устранению причин коррупционных преступлений.

В целях борьбы в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции" в статье 7.1 установлено, что запрещается

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами лицам, замещающим (занимающим),

установленные должности.

Несоблюдение этих требований влечет досрочное прекращение

полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или

увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с действующим

законодательством РФ, определяющими правовой статус соответствующего

лица.

Введение таких законодательных мер необходимо для того, чтобы

коррупционные преступления не носили «теневой» характер. Ведь не секрет,

что нажитые преступным способом доходы, ценные бумаги, акции и доли в

капитале организаций, недвижимое имущество и подконтрольные российским

гражданам иностранные компании размещаются в офшорах.

Офшор - страна или территории  для иностранных компаний c особыми

условиями ведения бизнеса: предусмотрены нулевые налоги, простые правила

корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих

владельцев бизнеса. Поэтому офшоры часто используют для преступлений:

«отмывания» криминальных денег, государственной коррупции,

мошеннических операций.

Сегодня у зарубежных инвесторов, к которым автоматически

причисляются и наши отечественные инвесторы, возвращающие свои капиталы

из офшоров, а среди них почти наверняка есть и люди, замешанные в

коррупционных преступлениях. Патриотизм российского бизнеса и

преступников, которые пытаются под него маскироваться, во многом
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вынужденный. В условиях западных санкций существенно возросли риски для

капиталов, происхождение которых подтвердить проблематично. Чиновники -

коррупционеры опасаются переписывать на себя недвижимость, предприятия,

доходы иного имущественного характера, счета в офшорах. Все это как было,

так и останется зарегистрировано на подставных лиц. До настоящего времени

борьба с коррупционной преступностью в России продолжает сохранять

бессистемный характер. Среди соответствующих мер преобладают в основном

уголовно – правовые.27

Статистические данные, опубликованные на официальном сайте в сети

Интернет Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации

о количестве уголовных дел коррупционной направленности за периоды 2012-

2015 годы, о количестве рассмотренных в судах уголовных дел выглядят

следующим образом:

Таблица – 1. Количество рассмотренных уголовных дел в судах

Год количество
осужденных

количество
прекращенных дел

количество
оправданных

2012 6014 298 87
2013 8607 421 101
2014 10784 656 92
2015 11499 727 69

По динамике рассмотренных уголовных дел видно, что ежегодно

увеличивается число осужденных лиц по рассмотренным уголовным делам,

также увеличивается число прекращенных уголовных дел, а число уголовных

дел оправдательным результатом снижается. Так, в 2015 г. по сравнению с 2012

г. количество осужденных превышает в 2 раза.

Увеличение числа осужденных лиц происходит за счет снижения числа

оправданных. Так же, увеличение количества уголовных дел с осужденным

результатом связано с длительностью рассмотрения судами уголовных дел.

Динамика изменения видов уголовного наказания за период с 2012-2015

годы представлена на диаграмме (приложение А).

27 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – Москва: Юристъ. – 2004. - с.393.
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Анализ судебной статистики свидетельствует, что в большинстве случаев

при вынесении судами приговора назначается наказание ниже низшего предела,

предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ, либо вообще не

связанное с лишением свободы. Большинство сограждан убеждены в том, что

лица, изобличенные в коррупционных преступлениях, как правило,

подвергаются наказанию, не соответствующему тяжести содеянного. В ходе

изученных приговоров были выявлены такие парадоксальные факты, когда

коррупционеру, осужденному за получение взяток, было назначено наказание в

виде штрафа, гораздо более низшего, чем сумма полученных взяток.28

С каждым годом увеличивается количество уголовных дел, связанных с

лишением свободы. Так за период с 2012-2015 годы динамика видов наказаний

по рассмотренным уголовным делам, согласно официальной статистики

Судебного департамента при Верховном суде РФ выглядит следующим

образом:

Таблица – 2. Динамика видов наказаний по рассмотренным уголовным делам

Год основные виды
наказания с
лишением
свободы

Основные виды
наказания, не
связанные с
лишением
свободы

Дополнительные виды
наказания

кол-во % кол-во % кол-во % в том числе
штраф

2012 1012 15 96 1 5805 84 3990
2013 1674 16 176 2 8622 82 6006
2014 2722 20 178 1 10854 79 7739
2015 3128 20 9460 61 2888 19 1579

По таблице можно сделать вывод, что каждым годом увеличивается

количество приговоров по уголовным делам, по которым назначено наказание,

в виде лишения свободы. Но все же это, увеличение незначительное на (1-4%).

Количество приговоров по уголовным делам, по которым назначены наказания,

28 Иншаков С.М. Факторы коррупционной преступности и перспективы противодействия к ним. – Москва.-
2009.- № 4. - С. 24.
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не связанные с лишением свободы до 2015 г. не превышало 1-2%., тогда как в

2015 г. увеличилось до 61% (в 3 раза).

До 2015 г. количество уголовных дел с дополнительными видами

наказания, включая штрафы держалось в пределах 79-84% от общего числа

уголовных дел, но с 2015 г. их количество снизилось до 19 % (в 4 раза).

Увеличение уголовных дел, с основными видами наказаний, связанными

с лишением свободы и уголовных дел, с основными видами наказания, не

связанными с лишением свободы по сравнению с уменьшением уголовных дел

с дополнительными видами наказания, возможно заключается в том, что,

осужденные не спешат добровольно исполнять решения судов по уплате

штрафов, судебные приставы вынуждены повторно обращаться в суд с

просьбой заменить штраф на более суровую меру наказания.

Динамика ежегодного изменения видов уголовного наказания за период с

2012-2015 годы представлена на диаграмме (приложение Б.).

Согласно общественного мнения, абсолютное большинство опрошенных

не верят в неотвратимость наказания для лиц, берущих взятки. Так, каждый

четвертый считает, что за совершение преступления, предусмотренного ст. 290

УК РФ, к уголовной ответственности привлекается менее 1%. Лица которым

приходилось давать взятки, в подавляющем большинстве (52%) убеждены, в

том, что взяточник избежит ответственности за совершенное преступление.29

Граждане охотно поддерживают публичные обвинения в коррупционных

преступлениях, а также меры жесткого государственного регулирования на

них, но при этом личные проблемы, по возможности предпочитают решать

посредством взяток.

Официальная статистика Судебного департамента при Верховном суде

РФ,  показывает количество осужденных по рассмотренным судами уголовных

дел по ст. 290 УК РФ ( получение взятки ) и ст. 291 УК РФ ( дача взятки ) за

период с 2012-2015 годы следующим образом:

29 Иншаков С.М. Криминалогический журнал Байкальского государственного университета экономики и права.
– Москва. - 2009. - № 4. - с. 24.
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Таблица – 3. Количество осужденных по рассмотренным судами уголовных дел

наименование
статьи УК РФ

номер статьи количество уголовно осужденных по
статьям

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

получение
взятки

ст. 290, включая:
ст. 290 ч.1
ст. 290 ч.3

143
685
367

1571
364
819

1625
243
913

1702
187
1039

дача взятки
ст. 291, включая:

ст. 291 ч.1
ст. 291 ч.3

2150
1374
469

3363
574
2429

4843
336
4188

5338
259
4772

Динамика официальных данных показывает, что количество осужденных

по статье 291 УК РФ (дача взятки) на много раз превышает количество

осужденных по статье 290 УК РФ (получение взятки). Так, в 2015 г. количество

«взяткодателей» превышает в 3 раза количество «взяткополучателей», тогда как

в 2012 г. превышение составляет в 1,5 раза.

Количество уголовных дел, связанных с применением части 1 ст. 290, ст.

291, ежегодно уменьшается (в 2015 г. по сравнению с 2012 г. по ст. 290 - в 4

раза, а по ст. 291 - в 5 раз), а количество уголовных дел, связанных с

применением части 3 ст. 290, ст. 291 увеличиваются (в 2015 г. по сравнению с

2012 г. по ст. 290 - в 3 раза, по ст. 291 - в 10 раз). Т.е коррупционные

преступления, связанные с заведомо незаконными действиями (бездействиями)

в несколько раз превышают коррупционные преступления, связанные с

покровительством, попустительством по службе, посредничеством.

В последнее время традиционно возбуждаются уголовные дела в

отношении рядовых сотрудников подразделений МВД, преподавателей, врачей

при получении взяток в размере до 10 тыс. рублей, тогда как возбуждение

уголовных дел по взяткам в крупных и особо крупных размерах -

незначительно.

По официальным данным Судебного департамента при Верховном суде

РФ за период 2012-2015 годы, статистика осужденных по уголовным делам, в

зависимости от размера взяток выглядит следующим образом:
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Таблица – 4. Статистика осужденных по уголовным делам по размерам взяток

Размер взятки
(в рублях)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Ст.
290

Ст.
291

Ст.
290

Ст.
291

Ст.
290

Ст.
291

Ст.
290

Ст.
291

до 500 401 525 395 668 72 1042 715 1219
500-1000 483 436 596 700 166 1109 671 1247

1000-10 000 1229 1002 1729 1464 681 1880 1972 2161
10 000-50 000 500 291 581 433 334 500 667 567
50 000-150 000 143 137 168 127 128 143 303 154
150 000- 1 млн. 119 84 110 105 168 95 196 118
Свыше 1 млн. 47 29 45 20 54 36 88 37

ВСЕГО 2922 2504 3624 3517 1603 4805 4612 5503

Представленная в таблице информация показывает, что большинство лиц

осуждены, за подачу - получение взятки в размере до 10 тысяч рублей (в 2015 г.

по сравнению с 2012 г. увеличение в 2 раза).

Число осужденных по взяткам в размере до 10 тысяч рублей в 20 раз

превышает число осужденных по взяткам в крупных и особо крупных размерах.

Меры уголовного преследования, применяемые в изолированном виде, не

в состоянии поколебить позиции коррупционной преступности и этому есть

причины.

Эффективность уголовной юстиции по борьбе с коррупционной

преступностью находится на удручающе низком уровне.

В результате народ видит коррупционные преступления - взятки,

злоупотребление властью и другие общественно опасные деяния, но не видит

наказания за них, т.е. тех самых «посадок», о которых говорит В. Путин. Как

следствие, в обществе наблюдается сильное разочерование в дееспособности

правоохранительных органов бороться с коррупцией, тем более, что в них

самих коррупция приобрела не виданные до селе масштабы.30

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция

Российской Федерации, федеральные конституционные законы,

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные

30 Босхолов С.С., Борьба с коррупцией: мифы и реальность, надежды и перспективы. Иркутск. – 2010. - № 2 С.
51-64.



42

договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые

акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

муниципальные правовые акты.31

В целях борьбы с коррупцией в России Указом президента РФ от

01.04.2016 г. № 147 утвержден Национальный план противодействия

коррупции на 2016-2017 годы.

«Руководителям федеральных государственных органов, руководствуясь

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной указом

Президента РФ от 13.04.2010 г. № 460, и Национальным планом

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным настоящим

Указом, обеспечить внесение до 15 мая 2016 г. в планы по противодействию

коррупции федеральных государственных органов изменения, направленных на

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции,

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий,

предусмотренных этими планами».32

Национальный план противодействия коррупции предусматривает

создание, функционирование и развитие специализированного информационно-

методического ресурса по вопросам реализации требований о противодействии

коррупции. Не прерывается работа по предупреждению коррупции в

организациях, созданных для выполнения задач органов власти. Планируется

усовершенствовать контроль за расходами и обращения в доход государства

имущества, по которым официально не предоставлены сведения в

приобретении его на законные доходы. Ряд мероприятий направлен на борьбу с

незаконной передачей должностному лицу заказчика средств, полученных

31 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ред. от 15.02.16) //
Российская газета от 30.12.2008. № 266;
32 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы. // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 14. - Ст. 1985.
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта,

за предоставление права его заключения и хищениями в сфере закупок.

Предусмотрены просветительские мероприятия по информированию граждан о

требованиях законодательства о противодействии коррупции. Планируется

активнее использовать механизмы международного сотрудничества для

выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов,

полученных в результате совершения преступлений коррупционной

направленности. Решено ежегодно проводить конкурсы социальной

антикоррупционной рекламы (плакаты, баннеры, видеоролики). Определены

сроки предоставления докладов о выполненных поручениях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов:

Коррупционная преступность – это совокупность преступлений,

диспозиции уголовно - правовых норм, которые содержат признаки коррупции.

Коррупция – явление таких подкупа - продажности, когда один субъект,

занимающий определенное служебное положение, наделенный определенными

полномочиями, подкупается другим субъектом ради того, чтобы

соответствующее служебное положение и полномочия были использованы в

интересах подкупающей стороны.

К преступлениям коррупционной направленности относятся

противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:

1 Наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к

которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК

РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной

организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также

в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом,

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным

учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

2 Связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его

прямых прав и обязанностей;

3 Обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

4 Совершение преступления только с прямым умыслом.

Коррупционные преступления – это предусмотренные Уголовным

кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на

интересы государственной службы, выражающиеся в незаконном получении

публичными лицами каких- либо благ, либо в предоставлении последним таких

благ.

Классифицировать коррупционные преступления можно по 5 видам:
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1 Коррупционные преступления против конституционных прав и свобод

человека и гражданина (ст. 141, 141.1, 142, 142.1 УК. РФ.).

2 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 и ст. 184 УК. РФ.).

3 Коррупционные преступления против интересов службы в

коммерческих и иных организациях (ст. 201 и ст. 204 УК. РФ.).

4 Коррупционные преступления против государственной власти,

интересов государственной службы и службы в органах местного

самоуправления (ст. 290, ст. 291 и ст. 291.1 УК. РФ.).

5 Коррупционные преступления против правосудия (ст. 304 и ст. 309 УК.

РФ.).

Все эти деяния связаны с получением, и дачи денежных средств или иных

имущественных отношений, и наказываются уголовный кодексом Российской

Федерации.

Противодействие коррупционных преступлений - это деятельность

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах

своих полномочий:

По предупреждению коррупционной преступности, в том числе по

выявлению и последующему устранению причин коррупционной

преступности; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных преступлений; по минимизации и (или)

ликвидации последствий коррупционных преступлений.

Официальная статистика в полной мере не отражает уровень и динамику

развития коррупционных преступлений по причине их высокой латентности.

Но все же, изучив динамику привлечения к уголовной ответственности лиц,

совершивших коррупционные преступления за последние годы (2012-2015гг.),

можно сделать вывод, об увеличении числа зарегистрированных уголовных дел

коррупционной направленности, со сроком лишения свободы. Однако, в
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основном к уголовной ответственности привлекаются лица по ст. 290

(получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) с размером взятки до 10 тыс. рублей

(это рядовые сотрудники органов МВД, врачи, преподаватели), а лица,

получившие или давшие взятку в крупных и особо крупных размерах

(государственные служащие, руководители высших ветвей власти) по

прежнему остаются в незначительном количестве. По результатам

общественного опроса, сограждане РФ убеждены, что коррупционерам в

большинстве случаев удастся избежать ответственности за свои преступления,

либо они изобличенные в коррупционных преступлениях, подвергнутся

наказанию  не соответствующему тяжести содеянного. Граждане охотно

поддерживают публичные обвинения в коррупционных преступлениях, а также

меры жесткого государственного регулирования на них, но при этом личные

проблемы, по возможности предпочитают решать посредством взяток.

Именно поэтому исследование данной проблемы как негативного

социально - политического, экономического и правового явления в обществе

является особенно актуальным.

С целью борьбы с коррупционной преступностью на Федеральном уровне

приняты основные нормативно-правовые акты: Федеральный закон от

25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с последующими

изменениями на 15.02.2016 г.; Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ "О

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам", Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Наиболее эффективной мерой по борьбе с коррупционными

преступлениями является разработка новых и реформирование уже

существующей правовой базы.

В настоящее время, в плане совершенствования законодательной базы по
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борьбе с коррупцией, Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 утвержден

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. В

дополнение к мерам, утвержденным данным Национальным планом

представляется целесообразным принятие ряда законодательных актов:

дополнения в основы законодательства о государственной службе:

- введение дополнений в законодательство о государственной службе

ограничений для государственных служащих переходить на работу после

увольнения со службы в коммерческие организации, которые были ему прежде

подконтрольны или были связаны с ним в соответствии с его компетенцией;

- в случае, непредставления государственным служащим сведений либо

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и при явном преимуществе расходов над

официальными доходами обоих супругов, они должны в равной мере нести

уголовную ответственность; имущество и иной доход, полученные  в

результате преступлений коррупционной направленности должны подлежать

изъятию в государственную казну; законодательно отменить на

государственном уровне регистрацию сделок движимого и недвижимого

имущества на несовершеннолетних детей государственного служащего и

(или)  его супруги (супруга).
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