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Общая типология противодействия 
коррупционной преступности в со-
временной криминологической лите-
ратуре рассматривается как сочетание 
мер пресечения (карательных) и мер 
превентивных (предупреждающих), 
при, безусловно, решающем значении 
вторых1, ибо проблема коррупции «не 
столько правовая (уголовно-право-
вая), сколько социально-политическая. 
Ясно, что и стратегия превенции долж-
на ориентироваться на меры экономи-
ческие, социальные, политические»2. 

На сегодняшний день неизвестны 
страны, искоренившие коррупцию 
полностью, речь идет об ограничении 
масштабов этого явления, количест-
венной минимизации коррупционных 
действий и максимально возможном 
снижении их негативных последствий 
во всех сторонах жизни общества и 
государства3. Хорошо известны и ис-
торические примеры, когда действия, 
направленные на снижение коррупции, 
привели к значительным успехам: Син-
гапур, Гонконг, Португалия, Швеция. 
Это однозначно говорит в пользу того, 
что методы эффективной борьбы с кор-
рупцией существуют4.

Крайней мерой в условиях тоталь-
ного распространения коррупции мо-
жет быть роспуск коррумпированных 
органов власти, хотя о действенности 
подобного решения можно много спо-
рить. Примеры подобной практики есть 
и на постсоветском пространстве. Указ 
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19.07.2005 г. «О ликвидации ГАИ МВД 
Украины»5 и его последствия таким об-
разом были прокомментированы Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации В.В. Путиным: «В Украине, 
у наших соседей, друзей уже был такой 
опыт. Они распустили то, что мы на-
зываем ГАИ, дорожную службу, ниче-
го хорошего из этого не получилось. И 
взятки возросли, и порядка на дорогах 
стало даже меньше, когда эти функции 
были оперативно переданы в другие 
подразделения, не готовые к такой ра-
боте»6. 

Через опыт роспуска правоохрани-
тельных ведомств прошли многие быв-
шие европейские социалистические 
страны и страны Прибалтики (1989-
1991). «Самым показательным счита-
ется пример Грузии, где в результате 
реформ 2004 г. была упразднена госу-
дарственная автоинспекция и создан 
совершенно новый орган – патрульная 
полиция. Абсолютное большинство 
кадрового состава патрульной полиции 
было рекрутировано из лиц, не имею-
щих опыта работы в ГАИ. По данным 
грузинских властей, это помогло прак-
тически искоренить коррупцию на до-
рогах»7. 

Помимо роспуска органов власти, 
существуют три возможных подхода 
к уменьшению коррупции. Во-пер-
вых, можно ужесточить законы и их 
исполнение, тем самым повысив риск 
наказания. Во-вторых, можно создать 
экономические механизмы, позволя-
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ющие должностным лицам увеличить 
свои доходы, не нарушая правила и за-
коны. В-третьих, можно усилить роль 
рынков и конкуренции, тем самым 
уменьшив размер потенциальной при-
были от коррупции. 

Большинство положительно за-
рекомендовавших себя методов отно-
сится к внутренним либо внешним 
механизмам надзора, сочетающимся 
с детальной регламентацией деятель-
ности чиновников, открытостью всех 
управленческих процедур, развитыми 
институтами общественного контроля 
и гражданского общества8. Этот опыт 
как с точки зрения организационной, 
так и специально уголовно-правовой9 
нуждается в тщательном и заинтересо-
ванном изучении. 

Рассматривая мировой опыт проти-
водействия коррупции, обычно чаще 
всего пишут о сингапурском или шведс-
ком пути организации этой борьбы.

Сингапурская стратегия борьбы с 
коррупцией отличается строгостью и 
последовательностью, основываясь на 
логике в контроле за коррупцией. 

В момент обретения независимости 
в 1965 г. Сингапур был страной с высо-
кой коррупцией. Тактика ее снижения 
была построена на ряде вертикальных 
мер: регламентации действий чинов-
ников, упрощении бюрократических 
процедур, строгом надзоре над соблю-
дением высоких этических стандартов. 
Центральным звеном стало автономное 
Бюро по расследованию случаев кор-
рупции, в которое граждане могут об-
ращаться с жалобами на госслужащих и 
требовать возмещения убытков. Одно-
временно с этим было ужесточено зако-
нодательство, повышена независимость 
судебной системы с введением высокой 
зарплаты и привилегированного стату-
са судей (зарплата сингапурского судьи 
достигла нескольких сот тысяч долла-
ров в год, а в 1990-е г. превысила 1 млн. 
долл.), введены экономические санк-
ции за дачу взятки или отказ от участия 
в антикоррупционных расследованиях, 
а также предприняты жесткие акции 
вплоть до поголовного увольнения со-

трудников таможни и других госслужб. 
Это сочеталось с дерегулированием 
экономики, повышением зарплат чи-
новников и подготовкой квалифициро-
ванных административных кадров10. 

В настоящее время Сингапур за-
нимает лидирующие места в мире по 
отсутствию коррупции, экономичес-
кой свободе и развитию, различные ис-
следователи постоянно ставят Сингапур 
в первую десятку наименее коррум-
пированных стран в мире (4-е место в 
мире в 2009 г. по рейтингу «Transparency 
international») и на самое высокое место 
по отсутствию коррупции в Азии11.

До середины XIX в. в Швеции кор-
рупция процветала. Одним из следс-
твий модернизации страны стал ком-
плекс мер, нацеленных на устранение 
меркантилизма. С тех пор государст- 
венное регулирование касалось боль-
ше домашних хозяйств, чем фирм, и 
было основано на стимулах (через на-
логи, льготы и субсидии), нежели на 
запретах и разрешениях. Был открыт 
доступ к внутренним государственным 
документам и создана независимая и 
эффективная система правосудия. Од-
новременно шведский парламент и пра-
вительство установили высокие эти-
ческие стандарты для администраторов 
и стали добиваться их исполнения. 
Спустя всего несколько лет честность 
стала социальной нормой среди бю-
рократии. Зарплаты высокопоставлен-
ных чиновников поначалу превышали 
заработки рабочих в 12—15 раз, однако 
с течением времени эта разница снизи-
лась до двукратной12. 

По инициативе Торговой палаты 
Стокгольма, Союза промышленников 
Швеции и Союза коммерсантов уже в 
1923 г. был основан Институт против 
подкупа. Ныне главными участниками 
института действуют Торговая палата 
Стокгольма и объединения шведской 
торговли и предпринимательства, также 
существуют и другие сторонники инс-
титута. Идеей деятельности института с 
самого начала было повышение знаний 
правил деятельности и предотвращение 
неэтической практики.
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Шведская модель экономического 
развития неразрывно связана с анти-
коррупционными механизмами. В 
шведской модели первостепенную роль 
играет социальная политика, которая 
призвана создавать более или менее 
нормальные условия воспроизводства 
рабочей силы (преимущественно вы-
сококвалифицированной) – обстоя-
тельство исключительной важности для 
Швеции, если иметь в виду специфику 
ее развития и место в международном 
разделении труда – и является инстру-
ментом ослабления социальной напря-
женности, нейтрализации обществен-
ных антагонизмов и конфликтов.

Иными словами, в Швеции поста-
рались ликвидировать социально-эко-
номические предпосылки коррупции, 
коррупционное поведение вытесня-
лось, а сами коррупционеры маргина-
лизировались на фоне уровня жизни 
в Швеции, являющегося одним из на-
иболее высоких в мире и наивысшим в 
Европе. Кроме того, по степени вырав-
нивания доходов Швеция опережает все 
остальные страны мира. На сегодняш-
ний день Швеция имеет один из самых 
низких уровней коррупции в мире.

Таким образом, можно с уверен-
ностью говорить об успешных мерах 
по минимизации коррупционной пре-
ступности в разных по истории, соци-
альному составу населения и граждан-
ской ментальности странах. Залогом 
успеха является выработка и последо-
вательное внедрение во все сферы жиз-
ни общества специальной программы 
действий, ориентированной прежде 
всего на искоренение предпосылок и 
условий для коррупции. 

Общие и специальные меры предуп-
реждения коррупции в такой програм-
ме включают в себя несколько этапов. 

Во-первых, регулярное проведение 
комплексных научных криминоло-
гических исследований по проблеме, 
с выходом на долгосрочный прогноз 
тенденций развития коррупции в обще-
стве13. 

Во-вторых, подготовка комплекс-
ных федеральных и региональных ан-

тикоррупционных программ и норма-
тивных актов по ее предупреждению, а 
также иные меры, формирующие еди-
ную антикоррупционную политику го-
сударства14. 

В-третьих, последовательное испол-
нение уже принятых нормативно-пра-
вовых актов в сфере борьбы с корруп-
цией. 

В-четвертых, совершенствование 
деятельности судов15 и организация 
системы мероприятий, направленные 
на повышение эффективности деятель-
ности правоохранительных органов по 
предупреждению, выявлению, пресе-
чению и расследованию актов корруп-
ции и справедливому наказанию ви-
новных в их совершении16. 

В-пятых, необходимо эффективное 
взаимодействие между различными 
спецслужбами как внутри государства, 
так и между различными государст-
вами на международном уровне. Ведь 
противодействие коррупции внутри 
одного государства не будет эффектив-
ным, если на территории соседних го-
сударств для коррупционеров имеется 
реальная возможность укрыться или 
избежать уголовной ответственности и 
наказания17.

По сути речь идет о создании об-
щегосударственной системы предупре-
ждения коррупции, направленной на 
«воздействие на ее структуру, динамику, 
причины и условия; воздействие на от-
дельных должностных лиц в целях пре-
дупреждения совершения коррупцион-
ных актов с их стороны; воздействие в 
отношении отдельных физических лиц, 
совершивших или намеревающихся 
совершить конкретное коррупционное 
преступление»18.

Именно эта стратегия борьбы поло-
жена в основу «Национального плана 
противодействия коррупции», утвер-
жденного Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 31 июля 
2008 г. и опирающегося на совершенно 
определенные принципы19: 

1. Комплексный подход, сочетаю-
щий мероприятия, осуществляемые в 
рамках функций правоохранительных 
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органов и спецслужб, с мерами зако-
нодательного, политического, эконо-
мического, социального, администра-
тивно-правового, организационного и 
пропагандистского характера. Напри-
мер, важное место отводится фактору 
предсказуемости государства, элемен-
том которого является введение для 
всех министерств и ведомств четких 
регламентов, однозначно трактуемых 
управленческих процедур, правил са-
мого поведения чиновника. Только та-
кой подход позволяет на первом этапе 
стабилизировать обстановку, а на вто-
ром начать систематическую и долго-
временную работу по нейтрализации 
всей совокупности причин и факторов 
коррупции в стране20. 

2. Установление действенного соци-
ально-правового контроля над всеми 
структурами государственной и муни-
ципальной власти. В противном случае 
политические цели и ведомственные 
интересы в той или иной степени будут 
превалировать над общественными и го-
сударственными интересами. Социаль-
но-правовой контроль нельзя рассмат-
ривать в виде репрессивного начала. Но 
«с учетом правовой нерешенности мно-
гих факторов, определяющих корруп-
цию, экономическую слабость обще-
ства, мораль социально одобряющую 
коррупционное поведение людей соци-
альный контроль за коррупцией на дан-
ном этапе должен подразумевать нали-
чие санкционного механизма»21. Общая 
же его направленность ясна, это — кри-
минологический, предупредительный, 
гражданско-правовой инструментарий, 
способствующий организации жизни и 
деятельности на основе четко разрабо-
танных законов, принятых демократи-
ческим путем. 

При всех объективных и субъектив-
ных трудностях развития демократи-
ческий социально-правовой контроль 
медленно и противоречиво формиру-
ется в России. Это контроль эконо-
мический, финансовый, бюджетный, 
валютный, экспортный, таможенный, 
налоговый, пограничный, миграци-
онный, экологический, торговый, 

санитарный, а также прокурорский, 
судебный и арбитражный. Результаты 
этого контроля должны более внима-
тельно отслеживаться, анализировать-
ся и использоваться в аналитической, 
прогностической и управленческой 
деятельности22. 

3. Всемерное развитие и приоритет-
ная государственная поддержка всей 
системы органов, занимающихся борь-
бой с коррупцией и ее предупреждени-
ем. Во многом решение задач борьбы с 
коррупцией зависит от успешной рабо-
ты специализированных подразделений 
органов внутренних дел и других субъ-
ектов и ведомств России. Это предпо-
лагает четкое разграничение функций, 
полномочий и ответственности этими 
структурами, занятыми борьбой с кор-
рупцией, и недопущение произволь-
ной передачи полномочий, снижение 
ответственности за свой конкретный 
участок работы23.

4. Привлечение всех институтов 
гражданского общества и личной ини-
циативы граждан для выявления кор-
рупционных деяний, антикоррупци-
онной экспертизы законодательных и 
нормативных актов, контроля за адми-
нистративной практикой, касающейся 
интересов общества и граждан24. 

В связи со всем вышеизложенным 
понятно, что именно организацион-
ный аспект борьбы с коррупцией при-
обретает исключительное, решающее 
значение в деле практической реализа-
ции антикоррупционной деятельности. 
Политических призывов и деклараций 
о недопустимости коррупции, имею-
щегося уголовного законодательства, 
правоохранительных органов, ведущих 
борьбу с коррупцией, — всего этого 
недостаточно для успешной борьбы с 
коррупцией25. В этом вопросе необхо-
дима реальная организация антикор-
рупционной деятельности, налажива-
ние эффективного «взаимодействия 
всех правоохранительных органов»26, 
способного централизовать, подчинить 
все имеющиеся возможности, силы и 
средства решению главной задачи в 
этом вопросе. 
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В качестве важной организацион-
ной меры во всей системе непосредс-
твенной борьбы с коррупцией необхо-
димо выделить ведущее, ответственное 
звено, которое будет возглавлять не-
посредственную борьбу в сфере ответс-
твенности правоохранительных орга-
нов и спецслужб и определит характер, 
формы и методы взаимодействия на 
уровне непосредственной борьбы, сде-
лает ее более целенаправленной и ре-
зультативной. 

Критериями такого выделения мо-
гут быть: 

– профессиональная готовность; 
– наименьшая степень коррупцион-

ной пораженности самого органа; 
– психологическая готовность вести 

такую борьбу (степень сохранения го-
сударственнической психологии); 

– политическое осознание значи-
мости для политической и социальной 
стабилизации всего процесса борьбы с 
коррупцией27. 

Создание специального федерально-
го уполномоченного органа по борьбе с 
коррупцией позволит придать процессу 
борьбы в специальной сфере систем-
ный, комплексный характер, нацелен-
ный на конечный результат, а не на 
промежуточные, порой сугубо ведомс-
твенные интересы.

Наконец не нужно забывать, что 
Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. (ратифицированная РФ и всту-
пившая в силу с 21 марта 2006 г.)28 каж-
дому государству рекомендует иметь 
соответствующий орган, осуществ-
ляющий и антикоррупционную поли-
тику и координирующий деятельность 
в этом направлении29. Предполагается, 
что в нашей стране функции такого 
органа должна выполнять Генераль-
ная прокуратура. Однако прокуратура 
вправе заниматься координацией де-
ятельности только правоохранитель-
ных органов. Совет по противодейс-
твию коррупции при президенте, при 
всей его неоспоримой важности – это 
фактически лишь совещательный ор-
ган. Между тем потребность в дейст- 
вительно специализированном анти-

коррупционном органе в современной 
России все-таки есть. 

В качестве одного из ключевых ре-
шений для борьбы с коррупцией и те-
невой экономикой возможно создание 
спецслужбы, уполномоченной в сфере 
противодействия коррупции с прямым 
подчинением президенту, а также фе-
дерального органа исполнительной 
власти по управлению госслужбой с 
функциями спецслужбы по борьбе с 
коррупцией30. 

Антикоррупционные меры должны 
пронизывать все отрасли права. Только 
тогда можно ожидать каких-либо сис-
темных сдвигов к лучшему. Для свое-
временного выявления коррупционных 
«дыр» в криминологически значимых 
законах и подзаконных нормативных 
правовых актах и недопущения в них 
положений (пробелов, исключений, 
противоречий и иных недостатков), 
прямо или косвенно способствующих 
совершению коррупционных и иных 
преступлений, необходимо ввести в 
действие криминолого-экономическую 
экспертизу законов на стадии их окон-
чательной разработки31.

В Республике Татарстан этому ас-
пекту антикоррупционной политики 
придается большое значение. В соот-
ветствии с новой редакцией пункта 60 
Регламента Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан (изменения были 
внесены Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 
22.09.2008г. № 684) в обязательном по-
рядке проводится антикоррупционная 
экспертиза поступающих на заключе-
ние проектов правовых актов, кото-
рыми устанавливаются контрольные, 
разрешительные, регистрационные или 
юрисдикционные полномочия органов 
государственной власти (государствен-
ных служащих) во взаимоотношениях 
с гражданами и негосударственными 
юридическими лицами, а также поря-
док и сроки реализации этих полно-
мочий. По состоянию на июнь 2009 г. 
была проведена антикоррупционная 
экспертиза 342 проектов нормативных 
правовых актов. Среди прошедших ан-
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тикоррупционную экспертизу проек-
тов 59 составляют проекты законов РТ,  
10 – проекты указов Президента РТ и 
273 – проекты постановлений Кабине-
та Министров РТ32. 

Комплекс различных правовых норм 
(законов) должен решать задачи: 

– организации предупреждения и 
контроля коррупции во всех праворе-
гулируемых сферах; 

– сужения возможностей, способс-
твующих коррупции; 

– снижения выгод всех участников 
коррупции; 

– увеличения вероятности выявле-
ния коррупционных действий и неиз-
бежности уголовного наказания; 

– влияния на мотивацию корруп-
ционного поведения «дающих» и «бе-
рущих»; 

– формирования общественного 
мнения, нетерпимости к коррупции во 
всех ее проявлениях33.

В комплексе антикоррупционных 
мер важное место занимают инфор-
мационно-воспитательные, пропа-

гандистские меры, формирующие 
общественное мнение, стереотипы 
поведения, психологический настрой. 
Поэтому средства массовой информа-
ции, особенно электронные, занимают 
особое место в антикоррупционной по-
литике. 

Говоря в целом о системе мер по 
борьбе с коррупцией и ее предупрежде-
нию («коррупции как системному явле-
нию должен быть дан так называемый 
системный ответ»34), необходимо иметь 
в виду: успех зависит от формирования 
бескомпромиссной политической воли 
(«реальной, а не декларативной»35) у са-
мой правящей политической и эконо-
мической элиты начать решительную 
борьбу с коррупцией, прежде всего с 
самих себя. Только такой подход мо-
жет вернуть доверие народа, его веру в 
возможность построения правового де-
мократического государства, в возмож-
ность навести порядок, и тем самым до-
стичь социального согласия в обществе 
и обеспечить поступательное, модерни-
зационное развитие России. 
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Аннотация

В статье с криминологической точки зрения анализируются общие тенденции и осо-
бенности коррупционной преступности в современной России. Обобщен опыт противо-
действия преступлениям коррупционной направленности, предложена система мер по вы-
явлению, пресечению и профилактике этих преступлений на современном этапе развития 
российского общества.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, взяточничество, меры про-
тиводействия преступлениям коррупционной направленности, мировой опыт борьбы с 
коррупцией.

Summary

The article analyzes common tendencies and peculiarities of the corruptional criminality in 
modern Russia from the criminal point of view. It shows the reasons and conditions of corruptions 
in modern Russian society. The author generalizes the experience of counteraction the crimes of 
corruptional tendency as well as the world experience of counteraction the corruption and offers the 
system of exposure, interruption and preventive measures of these crimes.


