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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ  
ПРОТИВ АНТИЦЕННОСТЕЙ КОРРУПЦИИ 

ANTI-CORRUPTION VALUES AGAINST ANTI-VALUES  
OF CORRUPTION 

 
Аннотация. Коррупция – взяточничество и любое другое поведение лиц в на-

рушении должностных обязанностей с целью получения любых незаконных выгод себе 
и другим. Это ‒ злоупотребление государственной властью, правами и обязанностями, 
которые предоставляет коррупционерам власть для получения личной выгоды. Полу-
чение ими любых незаконных выгод для себя и других ‒ это ничто иное, как коррупци-
онная антиценность (термин М.С. Кагана), которая и вызывает привлекательность кор-
рупции в глазах многих людей. Философ М. С. Каган считал, что «антиценность – это 
«нарушение законов, расцениваемое как преступность и караемое государством» и 
«низменное в противовес возвышенному» [6, с. 133–134]. Вот поэтому на смену тради-
ционным ценностям, пришли антиценности в виде личной выгоды, зависти, стяжатель-
ства, жадности, эгоизма и культа индивидуальной наживы, которые резко обнажили 
негативные стороны такого явления как коррупция. К сожалению, искаженные ценно-
сти в обществе являются одними из важнейших регуляторов отношений в современном 
российском социуме. Получение незаконных выгод ‒ антиценность как для взяточника, 
так и для взяткодателя, которая важна для коррупционеров, наделенных властью, но 
антиценность важна и для населения, так или иначе втянутого в коррупцию. Поэтому 
сущность процесса антикоррупционного воспитания в высшем и среднем юридическом 
образовании должна заключаться в том, чтобы коррупционные антиценности преобра-
зовать в антикоррупционные ценности. Рассмотрим антиценности, существенно 
влияющие на формирование коррупционного поведения и процесс по их преобразова-
нию в ценности.    

Annotation. Corruption – bribery and any other behavior of persons in violation of 
official duties in order to obtain any illegal benefits to themselves and others. This is an abuse 
of state power, rights and obligations that provide corruption to the authorities for personal 
gain. Getting them any illegal benefits for themselves and others - this is nothing more than 
corruption anti-value (the term MS Kagan), which causes the appeal of corruption in the eyes 
of many people. The philosopher M. S. Kagan believed that “antiquity is“ violation of the 
laws, regarded as crime and punishable by the state ”and“ base in contrast to the sublime ”[6, 
p. 133–134]. That's why traditional values have been replaced by antiquities in the form of 
personal gain, envy, money-grubbing, greed, selfishness and the cult of individual profit, 
which sharply exposed the negative aspects of the phenomenon of corruption. Unfortunately, 
distorted values in society are one of the most important regulators of relations in modern 
Russian society. Obtaining illegal benefits is an anti-value for both the bribe-taker and the 
bribe-giver, which is important for corrupt officials with authority, but the anti-value is 
important for the population that is somehow involved in corruption. Therefore, the essence 
of the process of anti-corruption education in higher and secondary legal education should be 
to transform corruption anticorruptions into anti-corruption values. Consider the antiquities 
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that significantly affect the formation of corrupt behavior and the process of converting them 
into values. 

Ключевые слова: Коррупционные антиценности: зависть, стяжательство, жад-
ность, эгоизм, культ индивидуальной наживы. 
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the cult of individual profit. 

 
В современном обыденном правовом сознании есть убеждение в том, 

что до августа 1991 г. коррупции в СССР почти не было. Так, например,  
С. А. Воронцов полагал, что на распространение коррупции после 1991 г. 
повлияло разрушение отечественной культуры, недостаточность морально-
нравственного и этического воспитания в вузах [3, с. 75]. Ему возражает  
О. В. Епархина, настаивающая на том, что для нашей страны был характе-
рен высокий уровень коррупции и в советскую эпоху. Ее важнейшими при-
чинами по мнению О. В. Епархиной является социалистическая экономи-
ческая система, отсутствие социального общества и культурные особенно-
сти того периода. [5, с. 115]. С тех пор прошло немало времени, но корруп-
ция не только не ушла с повестки дня, а наоборот, ˗ многократно усили-
лась. Совершенно очевидно, что девальвация в массовом сознании мо-
ральных ценностей у подрастающего поколения стала развиваться с рос-
том социального расслоения в обществе. 

В словаре С. И. Ожегова коррупция определяется как «подкуп взят-
ками, продажность должностных лиц» [10, с. 299]. В «узком» понимании 
это злоупотребление государственной властью для получения личной вы-
годы в результате неофициального использования официального статуса, а 
в широкой трактовке коррупция – «взяточничество и любое другое поведе-
ние лиц в нарушении должностных обязанностей с целью получения лю-
бых незаконных выгод себе и другим (выделено нами – В. В.)».  

Поэтому рассмотрим антиценности, существенно влияющие на фор-
мирование коррупционного поведения и вкратце − процесс по их преобра-
зованию в ценности. Одним из базовых человеческих пороков и первой ан-
тиценностью, вызывающей коррупционное поведение, является зависть. 
 И. Кант писал: «Зависть есть наклонность воспринимать с неудовольстви-
ем благополучие другого, она проявляется в поступке, направленном на то, 
чтобы лишить блага другого» [7, с. 399]. Она вызвана сильной психологи-
ческой отягощенностью и обусловливает предрасположенность к распро-
странению взяточничества среди тех людей, которые были пока не под-
вержены этому пороку. Как несовершенство нашей цивилизации рассмат-
ривал зависть А. Адлер, полагавший, что завистник не может быть полез-
ным членом общества, он заинтересован только в одном: отнимать у дру-
гих, лишать их собственности и унижать [1, с. 195]. 

Человеческая зависть тщеславится к стяжательству. Это вторая ан-
тиценность, влияющая на коррупционное поведение. По мнению Б.С. Вол-
кова: стяжательство, накопительство, жажда наживы − «крайние формы 
проявления эгоизма по поводу материальных благ» [2, с. 152]. Святой Ио-
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анн Кассиан говорил, «число страстей нападающих на нас, больше числа 
добрых расположений, сражающихся за нас» [8, с. 53]. Святой Ефрем Си-
рин указывал на то, что «…многостяжательный опутан попечениями <...> 
и похотения сребролюбца не насыщаются...» [12, с. 255−256].  

Для понимания и борьбы со стяжательством важно то, что оно вби-
рает в себя все формы фетишизации: слитков и монет драгоценных метал-
лов, денежных знаков, драгоценностей и других форм собственности. Не 
случайно, что в процессе обыска у коррупционеров находят многочислен-
ные произведения искусства, слитки и монеты из драгоценных металлов, 
антиквариат. Преклонение перед стяжательством заглушает голос совести, 
разрушает морально-нравственные ценности личности, не позволяет раз-
личать добро и зло. 

К сожалению, в современной России существуют объективные осно-
вы для развития стяжательства. В сочинениях А. Смита взаимоотношения 
людей представляются лишенными всякой альтруистической основы [13, 
с. 960]. Он писал, что стяжательство, эгоизм, культ индивидуальной нажи-
вы получают свое развитие в условиях свободного рынка [Там же]. Однако 
сама по себе рыночная экономика не является предопределяющей и неиз-
бежной причиной коррупции. Склонность к взяточничеству особенно уси-
ливают искажения в ее развитии, к которым относится олига рхия (др.-греч. 
ὀλῐγ-αρχία – власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος – небольшой, малый + 
ἀρχή – начало, власть)  –политический режим, при котором власть сосредо-
точена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, 
представителей крупного монополизированного капитала) и обслуживает 
их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи – 
члены олигархии, могут оказывать решающее влияние на его формирова-
ние и принятие решений в своих личных и групповых интересах [Там же]. 

В трактате «Государство» Платон так характеризует коррупционные 
наклонности личности при олигархическом строе: «…такого рода люди 
будут жадны до денег, в омрачении они, как дикари, почитают золото и 
серебро, у них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это 
прятать, свои жилища они окружают оградой, и там, прямо-таки как в соб-
ственном логове, они тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на 
кого угодно» и далее: «удовольствиям они предаются втайне, убегая от за-
кона, как дети от строгого отца, ведь воспитало их насилие, а не убежде-
ние» [11, с. 143]. «Кроме богатства и богачей, ничто не будет вызывать у 
него восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на 
стяжательство и на все то, что к этому ведет» [11, с. 144].  

Особое место в поведении нравственно несостоятельного человека 
занимает третья антиценность. Это жадность. Она развивается на основе 
зависти и выражается в склонности к стяжательству, а в свою очередь, оно 
непосредственно влияет на взяточничество, коммерческий подкуп и в 
большинстве случаев является важной причиной коррупционного поведе-
ния. Жадность связана с непосредственной характеристикой человека по 
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его отношению к материальным ценностям. Она выражается в стремлении 
взять себе, получить незаконным образом, иметь у себя как можно больше 
чего-либо. Она ненасытна, скупа, хитра, завистлива и зла.  

По мнению Ю. В. Щербатых, жадность – это комплекс двух качеств 
личности: алчности и скупости [15, с. 215–218]. Жадность как мотивация 
всех желаний, а патологическая жадность выражается в «маниях» по мне-
нию П. Кутера [9, с. 115].  

Что можно противопоставить коррупционным антиценностям? Ан-
тикоррупционные ценности. Рассмотрим их. Среди антикоррупционных 
ценностей важнейшее место занимает совесть. Это − индикатор сформиро-
ванности антикоррупционных ценностей. Таким образом, совесть приоб-
ретает чрезвычайную актуальность. В. А. Сухомлинский считал ее чутким 
стражем поступков, одной из тончайших сфер процесса формирования ду-
ховного мира человека, личности с чувствами и мотивами поведения [14, с. 
115]. Она характеризует «способность личности осуществлять самокон-
троль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, 
требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых по-
ступков» [Там же]. Совесть предшествует любой морали, она – домораль-
ное постижение ценности [16, с. 245–254]. 

Сложно сказать, можно ли победить коррупцию полностью, но оче-
видно, что приоритетным направлением в борьбе с коррупцией является не 
только расширение познаний права, его норм, но и правовое воспитание, 
которое строится на трансформации антиценностей в ценности и тем са-
мым способствует укреплению убеждений правосознания обучающихся в 
незыблемости выполнения норм закона. 

Каждое юридическое определение отражающее коррупцию, связано 
с такими понятиями как коррупционные или антикоррупционные ценно-
сти, которые являются неотъемлемыми атрибутами социума. Они регули-
руют поведение личности и служат инструментом построения этического 
поведения в обществе, являются фундаментом культуры, а их отсутствие 
ведет к ее деградации. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PHYSICAL EDUCATION OF THE SENIOR GENERATION  
IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION 

 
Аннотация. В работе физкультурно-оздоровительная деятельность представле-

на как средство продления социального и профессионального долголетия. Для этого 
необходим научный подбор форм организации и средств физического воспитания для 
людей с возрастными ограничениями в здоровье. 

Abstract. In the work of physical fitness activities is presented as a means of 
extending social and professional longevity. This requires a scientific selection of forms of 


