
Коррупция (от лат. corruptio) означает 

подкуп, подкупность и продажность об-

щественных и политических деятелей, го-

сударственных чиновников и должност-

ных лиц.  

Коррумпировать (лат. corrumpere), т.е. 

подкупать кого-либо деньгами или иными 

материальными благами. 

 Коррупция - сложное социальное яв-

ление, которое зародилось еще в глубокой 

древности в странах Египта, Месопота-

мии, Китая, Индии, Иудеи (т.е. в центрах 

древневосточных цивилизаций) и сущест-

вует сегодня во всех странах независимо 

от уровня ее развития, различаясь лишь 

своими масштабами. 

Исторические корни коррупции восхо-

дят к обычаю делать подарки, чтобы до-

биться расположения. Дорогой подарок 

выделял человека среди других просите-

лей и способствовал тому, чтобы его 

просьба была выполнена. Поэтому в пер-

вобытных обществах плата жрецу или 

вождю была нормой. 

В древнеиндийском трактате по искус-

ству управления государством подчерки-

вается, что важнейшей задачей, стоящей 

перед царем, является борьба с казнокрад-

ством. Здесь перечислено 40 способов 

хищения казенного имущества. 

В России же первые упоминания о кор-

рупции, которая определялась понятием 

«мздоимство», исходят к русским летопи-

сям XIII  в. 

Первое законодательное ограничение 

коррупционной деятельности было осу-

ществлено в царствование Ивана III. Су-

дебник 1497 г. устанавливал розыскную 

форму процесса, предусматривал в каче-

стве мер наказания смертную казнь, тор-

говую казнь (битье кнутом). Судебник 

расширил круг деяний, признававшихся 

уголовно наказуемыми: крамола, «цер-

ковная татьба» (святотатство), ябедниче-

ство; дал понятие преступления, а также 

особо опасного преступления. 

Его внук Иван IV(Грозный) впервые 

ввел смертную казнь в качестве наказания 

за чрезмерность во взятках. 

При Петре I в России был широкий 

размах и коррупции, и одновременно жес-

токой борьбы с ней. Так, Петр I совместно 

с коллегиями ввел деятельность Тайной 

канцелярии  в 1718-1720гг. 

Вскоре после смерти Петра I нехватка 

средств заставила правительство Екате-

рины I вернуться к прежней системе 

обеспечения, предусматривавшей работу 

канцелярских служащих в городах без 

жалования с позволением «брать акци-

денцию от дел». Таким образом верну-

лось  «кормление от дел». 

Императрица Елизавета Петровна из-

дала 187 указов, посвященных борьбе с 

коррупцией, но она совершила большую 

ошибку, которая перечеркнула все ее уси-

лия – отменила выплату жалования чи-

новникам низшего уровня и они снова 

«ушли» на кормление. Исправила ситуа-

цию другая государыня. Екатерина II из-

дала указ о выплате фиксированных сумм 

чиновникам, находящимся на государст-

венной службе. 

При Павле I ситуация только ухудши-

лась, потому что бумажные деньги (ас-

сигнации), которыми выплачивалась зар-

плата чиновникам, стали обесцениваться. 

Однако и этот государь прослыл непри-

миримым борцом с мздоимством и казно-

крадством. Павел Петрович за очень ко-

роткое время подтянул дисциплину и вы-

гнал с государственной службы многих 

фаворитов Екатерины, замеченных ранее 

в нечистоплотном ведении государствен-

ных дел. Увольнениям по подозрению в 

коррупции подверглись почти 20 тыс. чи-

новников и офицеров. Для дворян вновь 

были введены палочные наказания. 

Александр I особым упорством в иско-

ренении коррупции не отличался. Он 

лишь указами от 1809 и 1811 годов оста-

вил в силе еще павловское законодатель-

ство в этой сфере. 

А вот Николай I взялся за коррупцио-

неров всерьез. Взойдя на престол, он про-

возгласил главной задачей своей внутрен-

ней политики – победить коррупцию. И 

начал свое царствование с создания 

Третьего отделения, которое должно было 

помочь в искоренении лихоимства в госу-



дарстве. Был разработан Свод законов, 

регулирующих ответственность за взя-

точничество. 

Александр II первым в России ввел 

практику декларирования имущества го-

сударственных служащих. 

При царствовании последнего россий-

ского царя Николая II было создано новое 

Уголовное уложение. По сравнению с 

предыдущими законодательными актами 

этого толка оно было проработано гораз-

до лучше в отношении борьбы с корруп-

цией: было введено определение понятий 

«взяточничество» и «лихоимство». Но 

коррупция в стране все равно выросла до 

невиданных масштабов. 

Владимир Ленин тоже отличился объ-

явлением непримиримой войны взяткам. 

Декрет СовНарКома от 8 мая 1918 г. «О 

взяточничестве» предусматривал уголов-

ную ответственность за взятки (лишение 

свободы на срок не менее пяти лет, со-

единенный с принудительными работами 

на тот же срок). Причем впервые в Рос-

сии, согласно этому документу, наказа-

нию, помимо лиц, виновных в принятии 

взятки, также подвергались «виновные в 

даче взятки и подстрекатели, пособники и 

все прикосновенные к даче взятки служа-

щие». При этом все имущество осужден-

ных подлежало конфискации. 

Вторым после Ивана Грозного и по-

следним государственным лидером, кото-

рый сумел обуздать коррупцию, был Ио-

сиф Сталин. И дело здесь совсем не в том, 

что, как принято считать, он «просто пе-

рестрелял» взяточников. Хотя бы по той 

причине, что в самый разгар борьбы с по-

слевоенной коррупцией (26 мая 1947 го-

да) отменил смертную казнь. Коррупция 

была побеждена уникальной системой 

мер, которые касались всех, невзирая на 

связи и положение в обществе. К ответст-

венности как соучастников привлекали 

даже родственников коррупционера, ко-

торые знали, но ничего не сделали для 

выявления преступника. Более того, под 

суд попадали все, кто хоть краем уха 

слышал, но промолчал, что кто-то берет 

взятки или занимается другим незакон-

ным делом. Ну и, конечно же, самое эф-

фективное средство контроля – доносы. 

Доносы были массовыми, потому что за 

сокрытие увиденного преступления тоже 

полагалась уголовная ответственность. 

Как считает большинство исследователей, 

именно разветвленная сеть информаторов 

сыграла решающую роль в искоренении 

коррупции в стране. Потому что прави-

тельство создало такую ситуацию, когда 

«даже у стен есть уши» и вероятность со-

крытия преступления снизилась почти до 

нуля. 
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