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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В БЕЛАРУСИ 

КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Учебный курс «Противодействие коррупции» нацелен сформи-
ровать у студентов научно-обоснованные взгляды на коррупцию как 
на негативный объективно обусловленный социально-экономический 
процесс. Объективное научное изучение, описание, объяснение и про-
гнозирование коррупционного поведения в обществе невозможно без 
углубленного изучения исторических истоков этого явления.

Формирование централизованного древнерусского государст-
ва происходило на протяжении Х века путем объединения союзов 
восточнославянских племен под властью киевского князя. Говорить 
о наличии аппарата управления страной в это бурное время не при-
ходиться. Князь и несколько наиболее близких к нему дружинников 
олицетворяли собой всю мощь государства, соединяя в немногих 
лицах функции законодательной, исполнительной и судебной влас-
ти. Данные субъекты явили также и многочисленные примеры зло-
употребления своими неограниченными возможностями. Основной 
формой осуществления власти в тот период было «полюдье», т. е. 
объезд князем и дружиной подвластных земель с целью сбора дани 
и свершения правосудия. Во время полюдья и произошли события, 
положившие начало коррупции в нашей стране. Речь идет о печально 
знаменитом сборе дани с древлян князем Игорем зимой 945 г. Киев-
ский князь злоупотреблял своей верховной властью для выколачива-
ния из своих подданных материальных благ для себя и дружинников. 
В результате первый правитель древнерусского государства может 
быть удостоен  сомнительной чести называться родоначальником 
лихоимства на Руси. А действия древлян могут быть охарактеризо-
ваны как первая известная нам операция по борьбе с коррупцией.

В течение всего периода существования единого древнерусского 
государства и во времена феодальной раздробленности, злоупотре-
бления на наших землях множились и развивались. О том, до чего 
могли довести несчастных смердов княжьи слуги, свидетельствует 
летописный рассказ о восстании на Белоозере в 1071 году. Самым 
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известным памятником древнерусского права, в котором получили 
отражение указанные проблемы, является «Русская Правда». В про-
странной редакции документа присутствуют статьи, точно опреде-
ляющие допустимые размеры разного рода судебных и таможенных 
пошлин и предельный возможный срок для разбора каждого случая.

К концу ХІV века все белорусские земли были объединены в еди-
ное государство – Великое княжество Литовское (ВКЛ). На необхо-
димость более пристального отбора лиц в ВКЛ на замещение госу-
дарственных должностей указывали М. Литвин, С. Будный, А. Волан, 
Е. Волович и т. д. Они также выдвигали на первый план личностный 
принцип. Государственный деятель должен быть моральным, добрым 
и набожным человеком. С. Будный в своем «Катехизисе» выдвинул 
идею троекратного предупреждения «зарвавшегося» чиновника. Од-
нако после третьего предупреждения о том, что он нарушает закон, 
следовало остановиться и надеяться только на наказание со стороны 
Бога. Общественная мысль больше склонялась к моральной стороне 
проблемы, чем к отработке практики борьбы с ней путем принятия 
эффективных законов. Вероятно, здесь сыграл свою роль тот факт, 
что по традиционным политико-правовым взглядам власть получал 
достойнейший представитель шляхетского сословия. В целом власть 
рассматривалась как награда за добродетельную и преданную службу.

В Великом княжестве Литовском коррупция среди элит приве-
ла к Люблинской унии, когда часть феодалов из-за большей доли 
«шляхетских вольностей» в соседней западной стране решила из-
менить великокняжеской власти и податься в польское подданство. 
М. Литвин утверждал, что в ВКЛ одно лицо занимает до десяти долж-
ностей, тем самым устраняя других от их исполнения», и приводит 
в пример московцев, где «князь соблюдает равенство между свои-
ми, не предоставляя одному лицу многих должностей. Управление 
одною крепостью и то лишь на один, много на два года поручается 
совместно двум воеводам и двум дьякам» [1, с. 78]. Указывает автор 
королю и на необоснованную раздачу «грантов»: «Те, кто посыла-
ется куда–либо, еще прежде, чем окажут заслуги, получают много 
денег из казны, хотя по большей части возвращаются ничего не сде-
лавши…» [1, с. 91]. М. Литвин говорил, что наиболее сильно кор-
рупция поразила великокняжеский трибунал. В литвинских судах 
чиновники злоупотребляют властью над подсудимыми: «мучают их, 
уродуют, убивают без законного суда по случайному подозрению» 
[1, с. 91].
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На уровне законодательства одним из способов борьбы со зло-
употреблениями (со стороны государственных руководителей го-
родов – воевод и старост) было наделение городов Магдебургским 
правом. Но это было не решение проблемы, а попытка найти выход 
при отсутствии в то время общепризнанной практики. Эффект был – 
первый опыт показывал снижение количества злоупотреблений со 
стороны новых чиновников – городских войтов. Однако уже к концу 
ХVI века наблюдается увеличение жалоб городов, получивших Маг-
дебургское  право на рост злоупотреблений. Следовательно, данная 
мера только временно способствовала прогрессу и была малоэф-
фективна в долгосрочном плане. Статуты ВКЛ придавали большое 
внимание коррупционной проблеме. Именно в Статуте 1588 г. (р. 4, 
ат. 1) закреплялась присяга членов земского суда, в которой судья 
и подсудок обязывались: 1) судить в соответствии со Статутом; 2) су-
дить честно, не давая поблажки ни высоким, ни низким сословиям; 
3) не смотреть на должности, звания и богатство; 4) не учитывать 
дружбу, ссору, посули, страх, взятки, наказание, месть, угрозы. При-
мерно такой же объем требований предъявлялся к должности писаря 
и подсудка [2].

В Речи Посполитой обычным коррупционным проявлением 
в политической жизни стало избрание монарха. Подкуп при выбо-
ре короля создавали также повод для заинтересованности соседних 
стран в «домашних» делах РП. Коррупционным фактом середины 
ХVII века является и подкуп сенаторов униатским митрополитом 
Календой в 1688 году ради сохранения унии.

Такую разновидность коррупции как «пленение государства» 
(деятельность отдельных лиц, групп или фирм как в государствен-
ном, так и в частном секторе с целью воздействия на формирование 
законов, законодательных актов и других инструментов государст-
венной политики) также можно найти в нашей истории. Большин-
ство историков единодушно характеризуют  политическую систему 
Речи Посполитой ХVII–XVIII вв. как «олигархию» [3, с. 114]. Прав-
ление магнатов характеризовалось небывалой коррупцией, которая, 
пронизала все основы польского общества и все стороны жизни лю-
дей – начиная от насквозь коррумпированных выборов польских ко-
ролей-иностранцев и формирования иностранных же политических 
партий и кончая тем, что таможенные пошлины и сборы государ-
ству по существу никто не платил (платили лишь взятки таможен-
ным чиновникам), а торговля превратилась в принудительное рас-
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пределение, нередко суррогатов и товаров сомнительного качества, 
по монопольно высоким ценам. Причем, помимо отсутствия средств 
у государства, магнаты и шляхта выступали против формирования 
регулярной армии, боясь усиления власти короля. Напомним, что ос-
новным источником коррупции практически во всех случаях была 
сама олигархия – магнаты.

Важное место по противодействию коррупционных проявлений, 
созданию в обществе атмосферы нетерпимости к правонарушениям, 
правовому нигилизму, формированию у граждан правовой культуры 
отводится знанию о сущности и истории коррупции, своеобразной 
негативной роли, которую она играет в обществе.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Анализ современных требований к специалистам экономико-
управленческого профиля показывает, что профессиональная ком-
муникативная компетентность становится одним из существенных 
качеств современного специалиста данного профиля, поскольку раз-
личные виды деятельности в экономике и менеджменте осуществля-
ются в непосредственном контакте с людьми. Однако реализующа-
яся в настоящее время концепция профессионально-ориентирован-
ной подготовки будущих специалистов не в полной мере отвечает 


