
 

 

Крук Анна Васильевна 

Магистрант 

Направление: Юриспруденция 

Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 

 

Актуальные вопросы противодействия коррупционной преступности 

 

Аннотация. В статье рассматривают вопросы, связанные с 

предупреждением коррупционных преступлений, способами борьбы с ней, а 

также анализируют применяемый комплекс мер по антикоррупционной 

деятельности. 
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Изучение особенностей борьбы с коррупционной преступностью для 

поиска эффективных уголовно-правовых средств противодействия коррупции 

определяет приоритетные направления российской антикоррупционной 

политики и международного сотрудничества в соответствующей сфере. 

Необходим системный подход, включающий совершенствование института 

конфискации, а также ратификация ряда международных конвенций. Меры 

профилактики коррупционной преступности можно рассматривать в трех 

направлениях предупредительной деятельности – общего, специального и 

индивидуального. При этом в общем предупреждении выделяется потенциал 

государственно-частного антикоррупционного партнерства. 

Основная масса составов коррупционных преступлений в Российской 

Федерации имеет тенденцию роста, особенно в таких как незаконное получение 

и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 

взятки (ст. 291 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), фальсификация 



 

 

избирательных документов, документов референдума, документов 

общероссийского голосования (ст. 142 УК РФ), воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 

141 УК РФ). Менее выражена тенденция роста по такому составу преступлений 

как подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) [2, с. 128]. 

Размер ущерба, причиненного этими преступлениями в 2021 году, 

составляет 53,2 млрд. рублей. Это не может не сказаться на жизни простых 

граждан, потому что наносит вред здоровью и жизни людей, инфраструктуре, 

государству в целом [5]. Преступления, связанные с коррупционной 

деятельностью, наносят непоправимый ущерб людям, потому что последствия 

такого преступления крайне трудно исправить. Потери от коррупции являются 

системными, их можно свести к следующему: происходит нарушение 

механизмов конкуренции, положительной экономики на рынке. Из-за этого 

доходы неоправданно расслаиваются, вызывая напряжение в социуме. 

Политическая нестабильность, проявляющаяся в политических издержках, 

недееспособности органов представительной власти и власти в целом, в угрозе 

демократического режима в стране [4, с. 37]. Происходящая криминализация 

общества, многочисленные сообщения средств массовой информации о 

коррупции оказывают губительное влияние на психику людей, деформируют 

их правовое сознание. 

Меры противодействия коррупции должны решительно распространяться 

на все ее направления, т.е. одновременно решать проблемы, связанные с ее 

возникновением, а также устранять условия, способствующие ее развитию. 

В настоящее время в Российской Федерации в основном сформированы и 

функционируют правовая и организационная основы противодействия 

коррупции и преступлениям коррупционной направленности, действует указ 

Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы», предусматривающий комплексные меры по 

профилактике коррупции [1]. 



 

 

Основным нормативным правовым документом, регулирующим 

деятельность различных субъектов страны по противодействию коррупции, 

явился Федеральный закон Российской Федерации № 273 «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», Указ Президента РФ 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».К 

основному антикоррупционному нормативному акту следует отнести также 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», устанавливает правовые и организационные 

основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, и 

проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых 

актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции [6, с. 28]. 

Эффективная модель борьбы с коррупцией обозначается равенством всех 

перед законом и судом вне зависимости от финансового положения 

коррупционера или его статуса в обществе. Борьба с коррупцией прежде всего 

строится на неотвратимости наказания каждого из субъектов коррупционных 

отношений. Первое направление мер по противодействию коррупционной 

преступности -международно-правовое: заимствование опыта зарубежных 

стран и развитие международного сотрудничества в этой сфере. Основными 



 

 

мерами в данном направлении являются: создание единых органов по борьбе с 

коррупцией; увеличение количества услуг, предоставляемых удаленно через 

Интернет; максимальная открытость информации; открытие «горячих» линий 

по противодействию коррупции; ограничение ведения бизнеса чиновниками и 

их родственниками [3]. Второе направление – меры внутригосударственного 

воздействия: 1) реализация принципа неотвратимости наказания за 

преступления коррупционной направленности; 2) совершенствование 

правоприменительной деятельности в сфере противодействия коррупционной 

преступности путем создания единой правоприменительной практики; 3) 

повышение профессионализма сотрудников, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, и жесткий прокурорский надзор за их деятельностью. Третье 

направление – это меры социального характера: 1) развитие институтов 

гражданского общества; 2) повышение правовой грамотности населения; 3) 

формирование у населения отрицательного отношения к коррупционной 

преступности. 

Систематизация законодательства, позитивное стимулирование 

правомерного поведения, механизмы ротации, «скрытой аффилированности», 

медиатехнологии способствуют совершенствованию антикоррупционного 

законодательства, но их потенциал для достижения существенного результата 

не высок, поэтому исключительно через цифровую трансформацию данной 

сферы государственного управления возможно кардинальное повышение 

эффективности противодействия коррупции. 

Цифровизация данных путем создания электронных сервисов по 

предоставлению государственных услуг в обход личного взаимодействия 

между гражданами и должностными лицами, уменьшает риск коррупции и 

позволяет выявлять правонарушения более эффективно. Также как и упрощает 

внешний контроль ведение официальных сайтов, на которых публикуются в 

открытом доступе данные о государственных закупках, о решениях и действиях 

органов власти, о доходах и расходах должностных лиц. Тем не менее, для 

создания эффективных цифровых технологий, выявляющих признаки 



 

 

коррупционных правонарушений, требуется более детальное 

совершенствование действующего законодательства. 

Коррупция, как известно, имеет свойство расширяться, пронизывать все 

более широкие сферы жизнедеятельности общества. В связи с этим необходимо 

вырабатывать ряд предупредительных, профилактических мер противодействия 

коррупции. Меры борьбы с последствиями уже совершенных коррупционных 

деяний не дадут того эффекта, который можно ожидать от профилактических 

мер. Они в отличие от первых, призваны оздоровить общественное сознание и 

позволяют пресекать коррупцию «в зародыше», бороться с предпосылками, 

причинами и условиями ее проявления, а не с негативными последствиями. 

Решение данной задачи требует принятия комплекса организационных, 

правовых, идеологических, воспитательных и иных мер [7, с. 310]. 

Разрабатывая программы по противодействию коррупции, необходимо 

понимать, что коррупцию можно лишь минимизировать, а не уничтожить на 

корню. Борьба с коррупцией эффективна при совместной активизации сил 

властей и общества, поэтому антикоррупционная политика должна 

разрабатываться и реализоваться государством совместно с гражданским 

обществом. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

уменьшение уровня коррупционной преступности реально в том случае, если 

сразу работать на два направления – устранение условий, благоприятствующих 

развитию коррупции и решение вопросов, связанных с ее возникновением. 

Меры противодействия коррупции должны носить решительный характер и 

распространяться на все ее направления, что позволит выработать действенные 

меры для ее снижения, разработать и применять эффективные методы 

противодействия коррупционному поведению. 
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