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Эффективность мер государственного управления и правового регулирова-

ния в реализации задач антикоррупционной политики государства чрезвычайно 

актуальна для современной России. Это явление не только негативно сказыва-

ется на всестороннем развитии государства, но и несет серьезные правовые 

риски для стабильного функционирования существующей государственно-пра-

вовой системы. Широкое освещение в СМИ конкретных случаев коррупции на 

высоком федеральном и региональном уровнях вызывает широкий обществен-

ный резонанс и, таким образом, ставит проблемы коррупции в повестку дня по-

литических партий и отдельных политиков, различных научных, исследователь-

ских, общественных российских и международных органов и организаций. 

Российское законодательство дает довольно широкое разъяснение термина 

«коррупция», под которым оно определяет его как «злоупотребление должност-

ными полномочиями и использование своего положения незаконным путем и в 

корыстных целях», что соответствует действительности. 

Исследование, проведенное Российским научным сообществом политоло-

гов, а также ряд социологических опросов показывают, что среди граждан 

страны, нарастает недовольство принимаемыми к коррупционерам, мерами, 
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кроме того, эти меры видятся обществу недостаточными и малоэффективными. 

Особенно возмущает население проявления коррупции в сегодняшнее время, ко-

гда страна использует все возможности для достижения поставленных целей спе-

циальной военной операции. 

В этом контексте необходимо подчеркнуть важную роль политических пар-

тий как наиболее организованных и активных участников гражданского обще-

ства, участвующих в выработке решений разнообразного спектра проблем, сто-

ящих перед страной. Положения о коррупции содержатся в программных доку-

ментах всех политических партий, участвующих в борьбе за власть или за право 

оказывать влияние на решения, принимаемые государством. 

Деятельность партийных организаций и партий проявляется в различных 

областях противодействия коррупции. Депутаты парламента обеих палат ак-

тивно участвуют в подготовке и принятии нормативно-правовых актов феде-

рального уровня по противодействию коррупции, проводят различные меропри-

ятия по преданию гласности выявленным случаям данных правонарушений, спо-

собствуют принятию законов, укрепляющих экономическую безопасность 

нашей страны и, при содействии молодежных объединений, пропагандируют ан-

тикоррупционное правосознание у подрастающего поколения. 

Серьезную роль в правовом воспитании антикоррупционной моделей пове-

дения играют средства массовой информации, освещающие факты коррупции и 

предпринимаемые правоприменительными органами меры к такого рода право-

нарушителям. Сегодня антикоррупционная правовая политика проводится и в 

школах, и в вузах, где объясняют недопустимость как дачи, так и получения взя-

ток, разъясняют виды ответственности за деяния коррупционного характера. 

Все это свидетельствует о существенной важности проблемы противодей-

ствия коррупции и необходимости дальнейшего совершенствования российской 

антикоррупционной системы не только в рамках деятельности соответствующих 

органов исполнительной власти, но и для развития механизмов парламентского 

контроля, повышения роли различных институтов гражданского общества, 

включая политические партии, и их последующего взаимодействия. Вместе с тем 
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для того, чтобы принимать эффективные меры по борьбе с коррупцией, нужно 

иметь серьезные научные доказательства и аргументы, обосновывающие кор-

рупционные меры. Юридическая наука на протяжении нескольких десятков лет 

изучая проблемы коррупции, обращает пристальное внимание на исследовании 

каузальной природы, причинности этого крайне деструктивного явления. 

Юриспруденцией изучаются формальные, деятельностные, материальные и 

целевые причины, социологические, исторические, политические, психологиче-

ские и иные факторы, формирующие коррупционные модели поведения [3; 4]. В 

последнее время теоретическое правоведение останавливает внимание и на мо-

рально-этических особенностях, точнее их деформации в связи с совершением 

коррупционных правонарушений. 

Поэтому совершенствование антикоррупционной политики современной 

России должно осуществляться не только в рамках объективного анализа суще-

ствующей правоприменительной практики, но и в рамках совершенствования 

научно-обоснованный государственной «концепции противодействия корруп-

ции», которая требует активного участия со стороны высшего руководства 

страны и всего научного сообщества. 

Основная цель «Антикоррупционной концепции» – снизить уровень воз-

можностей потенциального коррупционера совершать противоправные дей-

ствия. В связи с этим, важнейшим условием предотвращения коррупции явля-

ется наличие специальных процедур выявления и расследования коррупционных 

правонарушений. Необходимо выявление на ранних стадиях фактов и доказа-

тельств источников происхождения значительного увеличения активов корруп-

ционера, превышающих их соответствующий доход. Особую общественную 

опасность представляют собой проявления коррупции, связанные с поддержкой 

экстремистской деятельностью. 

Как отмечают Е.П. Шляхтин и Р.Ф. Степаненко, здесь нужны: «...особые 

правовые механизмы согласованной работы всех государственных и обществен-

ных институтов....координация деятельности оперативных подразделений терри-

ториальных и иных органов МВД России...» [5], но прежде всего необходимо 
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совершенствовать законодательство в сфере противостояния коррупции, нанося-

щей ущерб не только общественным, но и государственным интересам в целом. 

Соответственно, соблюдение принципа законности в деле борьбы с коррупцией 

ложно обеспечивать работу всех институтов власти (законодательной, исполни-

тельной, судебной) [1; 2] что сделает эту работу системной и наиболее эффек-

тивной. 

Следующим условием формирования вышеупомянутой концепции является 

корректировка и совершенствование российского законодательства, поскольку 

необходимо определить круг лиц, которые могут быть отнесены к членам семей 

государственного гражданского или муниципального служащего, сотрудника 

правоохранительных органов, сотрудника государственного предприятия, в от-

ношении предоставления деклараций о доходах и расходах с помощью расшире-

ния круга этих людей. 

При этом наличие ряда громких антикоррупционных дел в отношении от-

дельных крупных федеральных чиновников и глав правительств в данном случае 

не может служить примером реализации этого принципа, поскольку эти лица 

либо интегрированы в глобальные коррупционные схемы, либо являются орга-

низаторами коррупционных схем, в которых все фигуранты, от руководителя до 

рядового сотрудника, должны понести наказание. 
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