
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК
ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИИ В

ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Президент России В. В. Путин, выступая на расширенном заседании
коллегии Генеральной прокуратуры России 5 марта 2013 г., подчеркнул, что
безопасность людей, защита их прав,  подавление криминальных угроз для
экономики,  очищение  власти  от  коррупции  —  это  важнейшие  условия
развития нашей страны. Проблема коррупции приобрела сегодня массовый
характер и затронула все сферы общественной жизни. Коррупция однозначно
воспринимается  как  социальное  зло,  с  которым  необходимо  бороться  и
которое необходимо искоренять. Происходит это не только в России, но и во
всем  мире.  С  формированием  новых  глобальных  структур  власти  и
управления  все  больше  раздается  требований  к  прозрачности  их
деятельности. Это требование распространяется также и на государственные
и региональные органы власти. Пораженные коррупцией государственные и
муниципальные  служащие,  сотрудники  правоохранительных  органов  не
могут  эффективно  выполнять  свои  обязанности,  служебные полномочия  и
функции.  В  этой  связи  коррупция была  и  еще остается  сегодня  одним из
главных  препятствий  на  пути  осуществления  социально-экономических
реформ.  Следовательно,  ее  можно  назвать  одной  из  причин  современного
экономического,  политического,  социального  и  духовно-нравственного
глобального  кризиса,  охватившего  все  страны  и  континенты.  Борьба  с
коррупцией сегодня стала объектом международной координации. Не только
крупные международные организации, но и иные, в том числе коммерческие
транснациональные,  структуры  включены  в  антикоррупционную
деятельность,  создаются  и  подписываются  международные  соглашения  в
данной сфере.

Трудности  в  борьбе  с  коррупцией  связаны  с  тем,  что  существуют
разные ее уровни, и на каждом из них необходимо принимать определенные
меры. Часто происходит борьба с коррупционными проявлениями лишь на
одном  уровне,  что  ведет  к  недоверию  со  стороны  людей.  Следовательно,
антикоррупционные  меры  необходимо  проводить  в  совокупности  на  всех
уровнях. Так, выделяется три уровня: низовой (бытовой) — на уровне самого
гражданского  общества  (как  правило,  выражается  во  взяточничестве  в
небольших  размерах  в  органах  образования,  здравоохранения,  социальной
защиты и т. п.),  коррупция чиновников и политическая коррупция (то есть
попытка  осуществить  влияние  на  отдельные  стороны  государственной



политики с целью получения личных выгод,  в  том числе и для отдельной
корпорации).

Рост  цен,  обнищание,  коррупция  попали  в  тройку  самых  острых
проблем  России.  Около  40%  опрошенных  россиян  говорят  о  засилье
коррупции.  Так,  в  2005  г.  коррупция  и  взяточничество  беспокоила  24%
опрошенных россиян (на первом месте — рост цен и обнищание населения).
Также  большое  количество  названных  проблем  частично  связаны  с
проблемой  коррупции,  например:  произвол  чиновников,  слабость
государственной власти, невозможность добиться правды в суде.

На основе результатов социологических исследований можно сделать
вывод  о  том,  что  общество  видит  два  основных  источника  коррупции:
правовую  ментальность  российских  граждан  и  проблемы  в  построении
системы государственной власти. 

В  качестве  причин  бытовой  коррупции  граждане  называли,  в
частности:

- слабое правосознание;
- слабую юридическую грамотность;
- отсутствие сильного и справедливого государства;
-  невозможность  обратиться  за  помощью  и  защитой  в

правоохранительные органы;
- дефицит некоррупционных путей решения проблем;
- противоречивость и трудную выполнимость законодательства;
- карательный стиль работы контролирующих органов.
Вместе с тем необходимо отметить, что реальный уровень коррупции

не всегда  совпадает с  мнением населения о ней.  Не секрет, что сегодня в
общественном мнении создается искаженный образ деятельности большого
числа государственных органов власти, правоохранительных органах, судах.
Когда  население  опрашивают  о  реальных  ситуациях,  складывающихся,
например,  в ходе судебного процесса,  можно ли было отметить некоторые
косвенные признаки коррупционного поведения судьи (например, «судья был
явно предубежден против одной из сторон», «было ощущение, что судья был
не вполне самостоятелен», «судье заранее было ясно решение, поэтому он вел
процесс формально» или «судья систематически игнорировал аргументы и
ходатайства одной из сторон»), то подавляющее большинство респондентов
отвечает отрицательно.

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  на  уровень  бытовой  коррупции
влияют  сложившиеся  в  общественном  сознании  стереотипы,  которые
формируются, в том числе СМИ. Следовательно, одним из путей борьбы с
коррупционным  сознанием  граждан  может  являться  формирование  иных



представлений.  Как показывают результаты исследований, в общественном
сознании уже сложилась необходимая для этого установка на необходимость
честных отношений в сфере взаимодействия государства и общества. Одним
из способов формирования такого нового сознания должно стать правовое
воспитание  и  образование.  Оно выступает  в  качестве  меры профилактики
коррупционного поведения, которое признается законодательством в качестве
приоритетной меры в борьбе с коррупцией. 

Антикоррупционная  культура  каждого  человека  и  общества  в  целом
отражает  гражданскую  активность  и  содействует  реализации  прав,
безопасности и правовой защиты. Воспитание такого типа культуры приведет
к  формированию  уважения  к  демократическим  правовым  институтам,
строгому  соблюдению  законности.  Важнейшей  чертой  антикоррупционной
идеологии  России  должна  стать  нацеленность  на  формирование  в
общественном  сознании  моральных  ценностей,  национальной  гордости  и
самосознания народа.


