
9 декабря - 

Международный день борьбы с коррупцией 

 

Коррупция – это сложное социальное, политическое и 

экономическое явление, которое в определенной степени 

затрагивает все страны. Именно коррупция влияет на разрушение 

демократических институтов, замедляет экономическое развитие, а 

также зачастую подрывает государственные устои.  

В Минусинском архиве хранятся документы, отражающие 

тему борьбы советской власти с коррупцией. 

Известно, что в 1921 году Владимир Ленин обозначил трех 

врагов коммунистов: "На мой взгляд, есть три главных врага, 

которые стоят сейчас перед человеком, независимо от его 

ведомственной роли... Первый враг — коммунистическое чванство, 

второй — безграмотность и третий — взятка". 

В том же году состоялась большая партийная чистка — более 

17 тыс. человек были исключены из партии за взяточничество. 

Однако коррупция прогрессировала стремительно, и уже в 1922 

году обнаружилась тенденция своего рода легализации взятки. В 

статье газеты "Известия" писали, что Госбанк принимает к оплате 

счета о расходовании средств на ставшую привычной мзду 

железнодорожникам. "До такой откровенности мы все-таки еще не 

доходили,— отмечал автор, — ...Это явление уже таит в себе 

опасность большую, чем само взяточничество". 

2 сентября 1922 года при Совете труда и обороны была 

образована Комиссия по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 

1922 года было утверждено Положение «О ведомственных 

комиссиях по борьбе со взяточничеством». 



   Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своем 

циркуляре от 9 октября 1922 года распространил понятие 

взяточничества на такие случаи, как: 

- участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции 

в торгово-промышленной деятельности в качестве посредника, 

комиссионера и контрагента между государственным органом 

и частными лицами по покупке, продаже и сбыту товаров, 

материалов и изделий производства, а равно путем сообщения цен, 

местонахождения товаров и условий их приобретения; 

- использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции 

своего служебного положения для сообщения заинтересованным 

лицам и учреждениям сведений о кредитоспособности отдельных 

предприятий и граждан, о выездах за границу, оптации и других; 

- получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции 

от подопечных учреждений или их контрагентов особого 

вознаграждения за консультацию, составление смет, проектов, 

планов или исполнение других работ или заданий; 

использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции 

своего служебного положения в целях перехода на службу 

в подотчетное учреждение. 

Анализируя нормативные правовые акты, регламентирующие 

государственно-служебные отношения, необходимо отметить, что 

эти акты были изданы в ходе борьбы со взяточничеством. В связи с 

этим они содержали в себе важные административно-правовые 

средства предупреждения и пресечения коррупции, в частности, 

они определяли дозволения, а также административные запреты в 

системе советской государственной службы. 

Советский период времени борьбы с различного рода 

правонарушениями характеризуется, как и многие мероприятия 

того времени, планами и компаниями. В одном из циркуляров 

Наркомюста 1927 года предписывается: «В течение... месяца... 



повсеместно и единовременно назначить к слушанию по 

возможности исключительно дела о взяточничестве, оповестив об 

этом в газете, дабы создать по всей республике впечатление 

единой, массовой и организованно проводимой судебно-

карательной кампании». 

Так, в архивных материалах категории «Госсобственность»  Фонда 

№ Р-680 «Объединенный фонд следственных комиссий органов 

местной власти»  содержатся документы  о расследовании фактов 

неоднократных взяток Дергунова Ивана Михайловича, 

занимающего должность секретаря революционного комитета 

деревни Шошиной Кочергинской волости, за освобождение 

крестьян из-под ареста, прошение супруги Дергунова к 

вышестоящим властям о милости к мужу, и наказании за 

взятничество. 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


