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системе 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с борьбой с коррупцией в 

системе уголовного правосудия. Отмечено, что правовые меры воздействия в ситуациях 

нарушения социальных и моральных норм для борьбы с проявлениями коррупцией не 

всегда являются эффективными. На примере зарубежных стран показана действенность 

этических, социальных регуляторов, используемых в государственных учреждениях, в 

том числе и в системе уголовного правосудия. Определены меры, необходимые для вос-

становления общественного доверия, поддержания целостности системы уголовного пра-

восудия и верховенства закона. Сделан вывод, что борьба с коррупцией методами этиче-

ского воспитания и контроля в сочетании с дисциплинарными мерами способствуют фор-

мированию культуры ответственности, сохранению основных принципов справедливости. 
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онятие коррупции трактуется по-

разному в силу того, что ее про-

явления очень многогранны. Од-

нако в большинстве случаев ключевым 

является поведение, противоречащее 

этическим нормам, воспроизводимое как 

ряд отклонений от моральных социаль-

ных норм и стандартов.  

Английскому публицисту и филосо-

фу 18 века Э. Берку принадлежат слова 

«Еще никогда не было человека, кото-

рый, думая, что не существует иного за-

кона, кроме его собственной воли, не 

придет к мысли о том, что для него нет 

иной цели, помимо его собственной при-

были. Коррупция и власть произвола, 

несомненно, имеют общий естественный 

источник происхождения, в котором они 

с неизбежностью порождают друг друга» 

[2]. С подобными явлениями мы сталки-

ваемся и в наши дни. 

Важность борьбы с коррупцией в си-

стеме уголовного правосудия, в том чис-

ле и исправительных учреждениях, труд-

но переоценить – она  имеет решающее 

значение для поддержания верховенства 

закона, сохранения общественного дове-

рия и обеспечения того, чтобы система 

уголовного правосудия функционировала 

как надёжный страж общественного по-

рядка. Последствия коррупции, с которой 

не борются, выходят за рамки отдельных 

случаев, влияя на общую целостность си-

стемы правосудия и её способность слу-

жить общественным интересам.  

Коррупция в исправительных учре-

ждениях включает в себя неэтичное по-

ведение персонала, в том числе контра-

банду, жестокое обращение с заключён-

ными и сотрудничество с организованной 

преступностью. Примеры варьируются от 

взяточничества охранников, предостав-

ляющих заключённым привилегии, до 

участия в незаконной деятельности на 

территории тюрьмы. Это не только ста-

вит под угрозу безопасность и благопо-

лучие заключённых, но и препятствует их 

реабилитации. Заключённые могут стал-

киваться с неравным отношением, что 

снижает их шансы на успешную реинте-

грацию в общество. Борьба с коррупцией 

в исправительных учреждениях имеет 

решающее значение для соблюдения прав 

и достоинства лиц, находящихся под 

стражей, и развития системы, ориентиро-

ванной на реабилитацию [8]. 

Коррупция в системах уголовного 

правосудия в целом часто возникает из-за 

сложного взаимодействия структурных 

недостатков, культурных влияний и 

внешнего давления, которые в совокуп-

ности подрывают этические основы этих 

институтов. К факторам, способствую-

щим коррупции в исправительных учре-

ждениях, относятся недостаточный 

надзор, плохие условия труда и недоста-

точная подготовка персонала. Иерархи-

ческая структура исправительных учре-

ждений может способствовать созданию 

среды, в которой коррупция становится 

нормой. 

Распространенный в учреждениях 

исправительной системы «кодекс молча-

ния», согласно которому сотрудники ста-

вят лояльность выше разоблачения не-

правомерных действий, может способ-

ствовать распространению коррупции. 

Это негласное соглашение между колле-

гами о том, чтобы ограждать друг друга 

от проверок, способствует формирова-

нию культуры секретности и безнаказан-

ности. 

Для борьбы с проявлениями корруп-

ции и ее профилактики чаще всего  ис-

пользуются правовые меры, которые 

предполагают жесткие формы воздей-

ствия в ситуациях нарушения социаль-

ных и моральных норм. Однако на деле 

правовое регулирование не всегда явля-

ется эффективным. Такой подход влечет 

за собой подавление свободы, навязыва-

ние единственного мнения как нормы, 

нарушение морали, деформация нрав-

ственных ценностей, а сохранение нрав-

ственных ценностей является одной из 

важнейших задач государства [7].  

Гораздо эффективнее оказываются 

альтернативные, в том числе этические, 

социальные регуляторы, неформальные 

нормы групповой морали и индивиду-

П 
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альной нравственности [5; 10]. Подобные 

регуляторы успешно используются в 

правительственных учреждениях зару-

бежных стран, в том числе и в системе 

уголовного правосудия. В США, напри-

мер, действуют специальные правила 

трудовой этики и юридических ограни-

чений для государственных служащих, 

утвержденные актами президента (1989 

г.) и Управления по этике государствен-

ной службы (1992 г.) и обязательные для 

исполнения всеми правительственными 

чиновниками. 

В настоящее время подобные кодек-

сы этики создаются в большинстве раз-

витых стран. Для них характерно отра-

жение специфики видов деятельности 

регулируемой области наряду с единой и 

обязательной для всех частью. Например, 

в Канаде отдельно существуют этические 

кодексы для служащих различных уров-

ней – от руководителей ведомств до ря-

довых чиновников [3]. 

Советом Европы в качестве рекомен-

дации по разработке государствами эти-

ческих требований для служащих госу-

дарственных органов и организаций был 

одобрен Модельный кодекс поведения 

для публичных должностных лиц, кото-

рый устанавливает правила этического 

поведения для публичных должностных 

лиц и стандарты информирования обще-

ственности о поведении государственных 

служащих [4]. 

Британским Министерством юстиции 

разработано и успешно применяется Ру-

ководство по применению раздела 7 (о 

защите этического поведения в коммер-

ческих взаимоотношениях) Закона о взя-

точничестве (2010 г.) [9]. 

В 2012 Советом Европы принят Ко-

декс этики для тюремного персонала. Он 

рекомендует правительствам государств-

членов в своих внутренних законодатель-

ствах, практике и кодексах поведения для 

сотрудников тюрем руководствоваться 

принципами, изложенными в тексте Ко-

декса этики для тюремного персонала, 

который следует рассматривать вместе с 

Европейскими пенитенциарными прави-

лами. Он определяет, что тюрьма считает 

правильным и неправильным или хоро-

шим и плохим поведением и служит мар-

кером или ориентиром для личных и ве-

домственных оценок.  

Моральные качества тюремной жиз-

ни определяются и воплощаются в отно-

шениях и поведении тюремного персона-

ла. В их работе необходимо делать важ-

ные различия между «хорошими» и «пра-

вильными» отношениями; «трагически-

ми» и «циничными» перспективами; 

«уверенностью» и «реляционной» без-

опасностью. Эти различия невидимы, но 

имеют решающее значение в формирова-

нии морального и социального климата. 

Одним из основных обязательств, ко-

торые сотрудники берут на себя при по-

ступлении на работу в уголовно-

исполнительную систему, связаны с при-

менением власти. Оно не всегда очевидно 

и заключается  не только в целях дисци-

плинарного взыскания, действиях, свя-

занных с использованием власти, но 

прежде всего, при подготовке к ее при-

менению или отказу от дисциплинарных 

процедур или в повседневном общении. 

Сотрудники должны дать своей власти 

авторитет и легитимность. Легитимность 

означает правомерное использование 

полномочий или «власть, осуществляе-

мую в соответствии с установленными 

правилами» и ценностями. 

Работа в уголовно-исполнительной 

системе требует искусного применения 

власти. Это высококвалифицированная 

работа. Компетенция в использовании 

власти в наибольшей степени влияет на 

восприятие заключенными качества жиз-

ни в тюрьме. Принятие решений персо-

налом – это «едва заметная работа» по 

отношению к их старшим менеджерам. 

Но это «работа с высокой видимостью» 

по отношению к ее ключевой аудитории 

— заключенному. Сотрудники тюрьмы 

не могут позволить себе роскошь безлич-

ной бюрократии для осуществления сво-

их полномочий. Они делают это лицом к 

лицу с заключенными. 

Неформальные источники социаль-

ного регулирования играют важную роль 

в формировании в обществе неприятия и 



166  Социологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

противодействия коррупции, а также ре-

шают задачу стимулирования должного 

поведения наиболее естественным и гу-

манным способом – через добровольное 

признание общественной ценности нрав-

ственного поведения [6]. 

Ключевая роль в реализации кодек-

сов этики принадлежит культуре, кото-

рую поддерживает руководство органи-

заций. Руководство, которое делает ак-

цент на этичном поведении, прозрачно-

сти и подотчётности, задаёт тон для всей 

организации. И наоборот, отсутствие 

приверженности этим ценностям может 

способствовать созданию климата, бла-

гоприятного для коррупции. 

Для эффективной борьбы с корруп-

цией в системах уголовного правосудия 

необходим комплексный подход, учиты-

вающий как системные, так и индивиду-

альные уязвимые места. Реализация ком-

плексных стратегий необходима для вос-

становления общественного доверия и 

поддержания целостности этих важней-

ших институтов.  

Для обеспечения соблюдения этиче-

ских норм поведения сотрудников необ-

ходимо создания программ комплексного 

этического обучения на специальных за-

нятиях и тренингах и повышении квали-

фикации. Такие программы имеют ре-

шающее значение для того, чтобы специ-

алисты в области уголовно-

исполнительной системы были вооруже-

ны инструментами для борьбы с корруп-

цией. Непрерывное обучение этическим 

нормам, принятию решений и послед-

ствиям коррупции способствует форми-

рованию культуры честности. Несовер-

шенные программы обучения могут при-

вести к тому, что сотрудники исправи-

тельных учреждений будут плохо подго-

товлены к тому, чтобы противостоять 

этическим нарушениям. Для формирова-

ния профессиональной и этичной лично-

сти сотрудника УИС необходимо уже-

сточить критерии отбора и обеспечить 

непрерывное обучение. Большое значе-

ние в профилактике коррупционных пра-

вонарушений должна занять психологи-

ческая служба УИС, осуществляющая 

психологическое обеспечение сотрудни-

ков в части предупреждения и преодоле-

ния деструктивных психологических со-

стояний, вызванных склонностью к со-

вершению коррупционных поступков, 

деформацией мотивационной и волевой 

сфер персонала [1]. 

Укрепление и строгое соблюдение 

кодексов поведения для специалистов в 

области уголовного правосудия повыша-

ет этические ожидания. Регулярные про-

верки и аудиты соблюдения этих кодек-

сов в сочетании с дисциплинарными ме-

рами за нарушения способствуют форми-

рованию культуры ответственности. В то 

же время, отсутствие надёжных механиз-

мов контроля и структур подотчётности 

позволяет нарушениям оставаться безна-

казанными. 

Упрощение механизмов информиро-

вания общественности и обеспечение до-

ступа к информации о функционирова-

нии учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы способствуют прозрачности. 

Открытость в отношении политики, про-

цедур и результатов способствует укреп-

лению доверия общественности и позво-

ляет осуществлять внешний контроль. 

Общественный контроль и освеще-

ние в СМИ могут оказывать значитель-

ное давление на специалистов в области 

уголовного правосудия. Негативное об-

щественное мнение, подкрепленное 

освещением в СМИ, может привести к 

тому, что специалисты будут занимать 

оборонительную позицию, что потенци-

ально может привести к нарушению эти-

ческих норм. Поощрение точных и не-

предвзятых репортажей в сочетании с 

просвещением общественности необхо-

димо для создания благоприятной среды 

для этичного поведения в системе уго-

ловно-исполнительной системы. 

Применяя эти комплексные страте-

гии, системы уголовного правосудия мо-

гут активно бороться с коррупцией, вос-

станавливать доверие общественности и 

обеспечивать выполнение этими инсти-
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тутами их важнейшей роли в поддержа-

нии верховенства закона. 

Важность борьбы с коррупцией не-

возможно переоценить. Коррупция не 

только подрывает легитимность институ-

тов уголовного правосудия, но и подры-

вает доверие общественности и ставит 

под угрозу саму суть справедливого и 

беспристрастного общества. Неспособ-

ность бороться с коррупцией увековечи-

вает системное неравенство, ставит под 

угрозу права отдельных лиц и основопо-

лагающие принципы, на которых строит-

ся система уголовного правосудия. Борь-

ба с коррупцией в системе уголовного 

правосудия необходима для сохранения 

основных принципов справедливости, 

прозрачности и общественного доверия. 
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