
   

 

 

Коррупция известна с глубокой древности. 

Упоминание об этом явлении встречается в 

сочинениях по искусству государственного 

управления, религиозной и юридической литературе 

Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая - во 

всех центрах древневосточных цивилизаций. В 

Поучении Гераклеопольского царя своему сыну 

Мерикара (Египет, XXII в. до н.э.) указывается: 

"Возвышай своих вельмож, чтобы они поступали по 

твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем 

доме, он владыка вещей и не нуждается". 

Большое внимание уделяется социальным обличиям 

в древнейшем разделе Библии - Ветхом Завете: "Я 

знаю как многочисленны ваши преступления и как 

тяжки ваши грехи: вы притесняете правового, берете 

взятки, а нищего, 

ищущего правосудие, 

гоните от ворот". 

В древнеиндийском 

трактате по искусству 

управления государством 

Артхашастра (IV в. до 

н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, 

стоящей перед царем, является борьба с 

казнокрадством. В трактате перечисляются 40 

способов хищения казенного имущества и делается 

малоутешительный вывод о том, что легче угадать 

путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных 

чиновников. Так же, как нельзя распознать, пьют ли 

воду плавающие в ней рыбы, нельзя определить, 

присваивают ли имущество чиновники, 

приставленные к делам. Основным средством 

борьбы с казнокрадством становится слежка. 

Доносчик получал долю имущества, конфискованного 

у лица, осужденного за должностное преступление. 

 

 

Мздоимство упоминается в русских 

летописях XIII в. Первое законодательное 

ограничение коррупционной деятельности в России  

было осуществлено в царствование Ивана III. Его 

внук Иван IV (Грозный) впервые ввел смертную 

казнь в качестве наказания за чрезмерность во 

взятках. 

При Петре I в 

России приобрели 

широкий размах и 

коррупция, и 

жестокая борьба царя 

с ней. Характерным 

является эпизод, 

когда после многолетнего следствия был изобличен в 

коррупции и повешен сибирский губернатор Гагарин. 

Буквально через три года четвертовали за 

взяточничество оберфискала Нестерова - того, кто 

изобличил Гагарина. 

На протяжении всего царствования 

династии Романовых коррупция являлась 

немалой статьей дохода и мелких государственных 

служащих, и сановников. Например, елизаветинский 

канцлер Бестужев-Рюмин получал за службу 

Российской империи 7 тысяч рублей в год, а за услуги 

британской короне (в качестве агента влияния ) - 12 

тысяч рублей. 

В Российской империи коррупция была тесно 

переплетена с фаворитизмом. Известны 

многочисленные эпизоды коррупционной 

деятельности фаворита Петра I князя Александра 

Меньшикова, за что последний не раз наказывался 

царем. 

 

 

 

Из последних предреволюционных 

эпизодов помимо Г.Распутина имеет смысл 

упомянуть балерину Кшесинскую и великого князя 

Алексея Михайловича, которые на пару за 

огромные взятки помогали фабрикантам получать 

военные заказы во время первой мировой войны. 

Смена государственного устройства и формы 

правления в октябре 1917 г. не устранила 

коррупцию как явление и необходимость борьбы с  

ней. Декретом СНК РСФСР О взяточничестве от 8 

мая 1918 г. предусматривалась уголовная 

ответственность за взяточничество. 

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. 

История борьбы советской власти с 

коррупцией характеризуется рядом специфических 

особенностей. Во-первых, коррупция и как понятие, и 

как явление в официальных нормативных документах 

и практической деятельности не признавалась. 

Вместо этого определения использовались термины 

взяточничество, злоупотребление служебным 

положением, попустительство и др. Во-вторых, 

причины возникновения этого явления связывались с 

условиями, присущими буржуазному обществу. Так, 

например, 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. Октябрьская революция ликвидировала 

коренные причины взяточничества.  

 

 

В-третьих, лицемерие власти, способствовавшее 

ускорению коррупции, проявилось в том, что 

практически неприкосновенными были высшие 

советские партийные сановники. В-четвертых, с 

коррупцией среди государственного аппарата 

боролись исключительно представители этого 

аппарата. Это привело к двум последствиям: 

боровшиеся были органически не в состоянии менять 

коренные причины, порождающие коррупцию, 

поскольку они восходили к важнейшим условиям 

существования системы; борьба против 

коррупционеров нередко перерастала в борьбу 

против конкурентов на 

рынках коррупционных услуг. 

Весь послевоенный 

период, во времена 

перестройки и после нее 

рост коррупции происходил 

на фоне ослабления 

государственной машины. 

Таким образом, нынешнее состояние коррупции в 

России во многом обусловлено давно 

наметившимися тенденциями и переходным этапом, 

который и в других странах, находящихся в подобной 

ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из 

числа наиболее важных факторов, определяющих 

рост коррупции и имеющих исторические корни, 

помимо дисфункций государственной машины и 

некоторых исторических и культурных традиций, 

следует отметить: коррупция является 

интернациональной проблемой. Она свойственна 

всем странам независимо от политического 

устройства и уровня политического развития и 

различается лишь масштабами. 
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