
Методические рекомендации для проведения тематических кураторских часов со 

студентами 1-х курсов по вопросам противодействия коррупции 

Цель мероприятия: 

информирование студентов о: 

-понятии «коррупция»; 

- истории возникновения коррупции; 

-основных принципах противодействия коррупции; 

-нормативно-правовых актах федерального уровня по вопросам противодействия коррупции; 

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

ознакомление студентов с: 

-Уставом университета (раздел «Сведения об образовательной организации»); 

-Правилами внутреннего распорядка обучающихся (раздел «Сведения об образовательной 

организации»); 

- способами подачи сообщений по коррупционным правонарушениям. 



"Коррупция "есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при всяких 

соблазнах презрение ко всем законам". 

Томас Гоббс 

Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не только для России, 

но и для большинства стран мира. В этой связи одной из первостепенных задач в последние 

годы, поставленных на государственном уровне в России, стало противодействие коррупции. 

Согласно Конвенции ООН, принятой в 2003 году, 9 декабря является международным днем 

борьбы с коррупцией. Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, 

СМИ, международные и иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние 

коррупции - дело всего общества, каждого из нас. В зависимости от сферы деятельности 

коррупция проявляется в следующих формах: 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее 

входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. 

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае 

хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью 

вынесения решения в свою пользу. 



Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам 

в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах 

и в ущерб интересам избирателей. 

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча) Понятие 

коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с которым она представляет собой 

злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Федеральным законом № 273-ФЗ также определено понятие противодействия коррупции как 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции; 
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 По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

 По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

История возникновения коррупции 

История возникновения такого явления, как коррупция, восходит к обычаю делать подарки, 

чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей 

и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных 

обществах плата жрецу или вождю была нормой. Но по мере усложнения государственного 

аппарата появились профессиональные чиновники, которые должны были довольствоваться 

только фиксированным жалованием. Однако на практике они стремились воспользоваться 

положением для тайного увеличения своих доходов. 

С проблемами коррупции сталкивались все древние цивилизации – египтяне, шумеры, 

индийцы, иудеи. Мы находим свидетельства этого во многих исторических источниках, в 

частности, пример наказания за мздоимство приводит Геродот в своей «Истории». Это 

эпизод из правления (VI век до н. э.), персидского царя Камбиса II: «Отец этого Отана – 

Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес 

несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь 

приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на 

котором тот восседал в суде. Обтянув кресло такими ремнями, Камбис назначил судьей 

вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему 

помнить, на каком кресле восседая он судит». Этот сюжетный ход стал основой для 



назидательной картины голландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или 

«Сдирание кожи с продажного судьи», написанной в 1498 году. В воспитательных целях 

картина была помещена в ратушу города Брюгге в зал, где проходили судебные заседания, 

дабы служить напоминанием судьям об их долге. 

Мздоимство упоминается и в русских летописях XIII века. Первое законодательное 

ограничение коррупционных действий на Руси принадлежит Ивану III. А его внук Иван 

Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках. К 

временам Алексея Михайловича Романова относится практически единственный народный 

бунт антикоррупционной направленности. Он произошел в Москве в 1648 году и закончился 

условной победой москвичей – часть города сгорела вместе с немалым количеством мирных 

жителей. Царем были отданы на растерзание толпе два коррумпированных министра – глава 

Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов. 

Вот еще несколько интересных фактов. 

Впервые в России смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках ввел 

Иван IV (Грозный). 

Проблема коррупции поднималась в таких широко известных художественных 

произведениях, как «Мёртвые души», «Ревизор» (Н.В. Гоголь), «Дубровский» (А.С. 

Пушкин), «Доходное место», «Гроза» (А.Н. Островский), «Взяточники» (В.В. Маяковский). 

Примерами зарубежных произведений, посвященных коррупционным темам, могут 

послужить такие книги, как «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, «Венецианский 



купец», «Мера за меру» У. Шекспира, «Божественная комедия» А. Данте. Так, еще семь 

веков тому назад Данте поместил коррупционеров в самые темные и глубокие круги ада. 

Хочется отметить произведения, в основу которых легли реальные истории и факты, такие 

как: «Враги общества» Брайана Барроу, «Список Шиндлера» Томаса Кенелли, и др. 

Многие пословицы и поговорки отражают коррупционную деятельность в современном 

обществе. Например: «Не подмажешь, не поедешь», «Рука руку моет», «Загребать жар 

чужими руками», «Видит око, да зуб неймёт», «Рыба гниет с головы», «Ты – мне, я – тебе», 

«Что мне законы, коли судьи знакомы». 

Страны, где наиболее распространена коррупция, это Ангола, Демократическая Республика 

Конго, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Судан. Страны, где наименее распространена 

коррупция, это Дания и Англия. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 



5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют следующие нормативные 

правовые акты федерального уровня: 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

– Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы”. 



Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

Как указано в ст. 13 Федерального закона «О противодействии коррупции», граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

1) уголовная ответственность (установлена Уголовным кодексом Российской Федерации): 

мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 

ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160), злоупотребление полномочиями (ст. 201), 

получение взятки (ст. 290), злоупотребление полномочиями (ст. 285), нецелевое 

использование и хищение бюджетных средств (ст. 285.1), совмещение государственной и 

муниципальной службы с учредительством и замещением должностей в коммерческих 

организациях (ст. 288), превышение должностных полномочий (ст. 286) и др. 

2) административная ответственность (установлена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях): мелкое хищение (ст. 7.27), нецелевое использование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14), 

незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего) (ст. 19.29), нарушение права на образование и  

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования прав и 

свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст. 5.57), нарушение 



требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса (ст. 19.30) и др. 

3) гражданско-правовая ответственность: так, устанавливается запрет на дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 

государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей (ст. 575 Гражданского кодекса РФ); в сделка 

может быть признана недействительной, если будет установлено, что она заключена 

вследствие коррупционного правонарушения, в этом случае будут применяться нормы ст. 

168–170 Гражданского кодекса Российской Федерации (о недействительности сделок, 

совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности; не 

соответствующих закону или иным нормативным правовым актам; недействительности 

мнимых и притворных сделок). 

4) дисциплинарная ответственность. 

В частности, Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает 

ответственность за нарушение обязанности уведомлять о склонении к совершению 

коррупционных правонарушений (ч. 3 ст. 9); принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов (ч. 5 ст. 11); уведомлять работодателя при заключении 

трудовых договоров или гражданско-правовых договоров после увольнения с 

государственной службы о последнем месте службы (ч. 3 ст. 12). Несоблюдение ограничений 

и запретов, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», а также требований о предотвращении или об урегулировании 



конфликта интересов являются основанием для увольнения гражданского служащего в связи 

с утратой доверия к нему представителя нанимателя (ст. 59.3). 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает ответственность за 

нарушение обязанности уведомлять о склонении к совершению коррупционных 

правонарушений (ч. 3 ст. 9); принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов (ч. 5 ст. 11); уведомлять работодателя при заключении трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров после увольнения с государственной службы 

о последнем месте службы (ч. 3 ст. 12). 

Если вас склоняют к совершению коррупционных правонарушений, вы можете направить 

свои обращения, жалобы ректору С.И. Горлову или в комиссию по противодействию 

коррупции, но следует помнить, что клевета (ст. 15, 128.1 Уголовного кодекса); заведомо 

ложный донос (ст. 306 Уголовного кодекса) преследуются по закону. 

Способы подачи сообщений по коррупционным правонарушениям. 

1. Обращение к ректору и комиссии по противодействию коррупции через 

информационно-образовательную среду университета (раздел «Противодействие 

коррупции», подраздел « Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»); 

2. Личный контакт (обращение к председателю Комиссию по противодействию 

коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Рымаревой 

Елене Николаевне, доценту кафедры массовых коммуникаций и туризма); 



3. Телефон доверия МВД (Единый телефон доверия УМВД России по Ханты-

Мансийскому автономному округу — Югре: 8 (3467) 398-300. Телефон доверия 

предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с полицией, с целью 

сообщения о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел. 


