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Аннотация. Данная публикация посвящена одной из актуальных тем исследования источников кор-

рупции в духовно-нравственной сфере и противодействия ей. Цель исследования - выявление наиболее болез-

ненных для современного российского общества духовно-нравственных источников коррупции. Задачей – си-

стематизация представлений об этой проблеме в современных отечественных научных исследованиях и 

определение наиболее эффективных способов противодействия ей. При проведении исследования авторами 

использовались следующие методы научного исследования: контент – анализа, систематизации, диалекти-

ческий принцип. В результате проведенного исследования выявлены наиболее болезненные для российского 

общества точки негативного воздействия на российское общество системного духовно-нравственного, цен-

ностного кризиса в постсоветский период его истории. Выводы: организационно-правовые технологии про-

тиводействия коррупции в российском обществе, даже самые жесткие, не способны внести перелом в деле 

противодействия ей без комплексного подхода к решению данной проблемы с использованием инструментов 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения на всех его уровнях и этапах этого процесса. 

Ключевые слова: нравственность, духовность, системный духовно-нравственный кризис россий-

ского общества, ценностная и патриотическая составляющие воспитания молодого поколения. 
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Abstract. This publication is devoted to one of the most relevant topics of research on the sources of corrup-

tion in the spiritual and moral sphere and ways to counter it. The purpose of the study is to identify the most painful 

spiritual and moral sources of corruption for modern Russian society. The objective is to systematize the understand-

ing of this problem in modern Russian scientific research and determine the most effective ways to counter it. The 

authors used the following research methods: content analysis, systematization, and the dialectical principle. As a 

result of the conducted research, the most painful points of the negative impact of the systemic spiritual, moral, and 

value crisis on Russian society in the post-Soviet period of its history have been identified. Conclusions: organiza-

tional and legal technologies for countering corruption in Russian society, even the most stringent ones, are not 

capable of making a breakthrough in the fight against corruption without a comprehensive approach to solving this 

problem using the tools of spiritual and moral education of the younger generation at all levels and stages of this 

process. 
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Введение. 

В результате попыток Коммунистиче-

ской партии Советского Союза (КПСС) во вто-

рой половине 1980-х гг. избежать негативных 

тенденций в экономической и общественно-по-

литической жизни советского общества и осла-

бить международную напряженность посред-

ством комплекса мероприятий, получивших в 
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партийных документах название «Пере-

стройка», которые привели, в конечном счете, к 

весьма плачевным результатам не только в по-

литической жизни в нашей стране,  КПСС посте-

пенно стала терять лидирующие позиции в ру-

ководстве советским обществом, несмотря на 

провозглашение лозунгов его демократизации, 

политического плюрализма, провозглашение 

свободы слова и совести, ликвидацию «желез-

ного занавеса» между нашей страной и странами 

Запада, в том числе и в сфере культурного со-

трудничества. Тем не менее, руководство КПСС 

в стремлении возглавить процесс трансформа-

ции советского общества в контексте идеи соци-

ализма в «человеческим лицом», закрепило в 

итоговых документах ХХVII съезда КПСС тезис 

о неуклонном возрастании её руководящей роли 

в процессе перестройки[1].  На практике же, не 

имея научно обоснованной стратегии его преоб-

разования, лидеры КПСС не только довели нашу 

страну до глубокого политического кризиса, но 

и потеряли контроль над процессом трансфор-

мации страны в качественно новое состояние, 

вызвав в ней сепаратистское движение среди 

партийных элит союзных республик. В резуль-

тате этих процессов, как известно, распался не 

только СССР, но и Восточный блок государств 

социалистической ориентации, а постсоветская 

Россия, как и большинство бывших союзных 

республик, оказалась в глубоком системном 

кризисе. И если через достаточно короткий по 

историческим меркам период времени руковод-

ству нашей страны удалось выйти из политиче-

ского и экономического кризиса, восстановить 

её обороноспособность, установить в стране до-

статочно стабильный правовой порядок, то ду-

ховно-нравственная сфера российского обще-

ства под влиянием внешнего и внутреннего ак-

тивного воздействия по настоящее время про-

должает находиться в кризисном состоянии, 

причину которого ряд исследователей вполне 

обоснованно объясняет  распадом Советского 

Союза, приведшем  к разрушению практически 

во всем постсоветском пространстве прежней 

системы ценностных ориентиров, создав ситуа-

цию аксиологического вакуума в условиях ду-

ховно-нравственного кризиса в российском об-

ществе, который государство пыталось запол-

нить различными способами на протяжении бо-

лее чем трех десятилетий. Этот процесс носил 

неоднозначный характер, включая периоды ра-

дикальной либерализации, консервативной ре-

акции и попытки синтеза различных ценност-

ных традиций [3], но до настоящего времени по-

следствия этого кризиса продолжают отра-

жаться на многочисленных сферах функциони-

рования отечественной системы государствен-

ного управления на всех его уровнях, ярким сви-

детельством тому является системная корруп-

ция, которая затрагивает практически все сферы 

государственного управления, повседневной 

жизни российского общества.  

Насколько же жизнеспособно это явле-

ние в условиях современного общества? В поис-

ках ответа на этот вопрос ряд исследователей 

приходит к неутешительному выводу о том, что 

для распространения коррупции существуют 

объективные условия, от которых практически 

невозможно избавиться в современном государ-

стве по нескольким причинам [9].  

Во-первых, законы государства характе-

ризуются консервативностью. Они не могут ме-

няться быстро, и часто бывает так, что законода-

тельная система просто не успевает за вызовами 

времени и оставляет некое пространство для 

действий по своему усмотрению. В противном 

случае, система становится совершенно негиб-

кой, стимулируя желание воспользоваться 

наиболее выгодной рентой.  

Во-вторых, обеспечение всеобъемлю-

щего контроля невозможно. Это и не отвечает 

идеалам современного демократического госу-

дарства – чрезмерный контроль и надзор обер-

нется ущербом для прав и свобод личности, при-

ведет к оттоку творчески мыслящих кадров. 

Кроме того, такой контроль будет связан с 

огромными затратами [9]. 

Резюмируя вышеизложенное, высказы-

вается мнение относительно того, что корруп-

цию провоцируют такие факторы, как несовер-

шенство законодательства, юридическая негра-

мотность населения, несовершенство право-

охранительной и судебной системы, а также - 

системы власти (кумовство, бюрократия, неза-

интересованность самих граждан). Сопутствую-

щими факторами могут выступать низкие до-

ходы в госсекторе, высокая роль государства в 

экономике и зависимость от госаппарата, ото-

рванность элиты от народа и даже культурно-ре-

лигиозные традиции [9]. 

И с подобной точкой зрения сложно не 

согласиться, если ограничивать свое внимание к 

этой проблеме выше изложенными аргумен-

тами. Только, по нашему убеждению, этого не 

достаточно, потому что многочисленные иссле-

дователи коррупции в своих творческих поисках 

выходят за выше обозначенные рамки, полагая, 

что одной из основополагающих причин её вы-
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сокой жизнеспособности ими определяются ду-

ховно-нравственные источники, и авторы дан-

ной публикации, разделяя их мнение, посвя-

щают её анализу духовно-нравственных источ-

ников коррупции в современном российском об-

ществе. 

Обсуждение. Результаты. 

В.В. Горбова, анализируя этическую 

сторону коррупции, указывала на то, что «в кор-

рупционном поведении действует не только эко-

номическая целесообразность, но и стремление 

к личной выгоде, которая становится иррацио-

нальной страстью и самоцелью. Личная выгода, 

сама по себе, не может, конечно, восприни-

маться, как только юридически криминальное 

или морально порочное явление, потому что ги-

пертрофированные формы, которые становятся 

возможными при коррупции, являются одновре-

менно и правонарушением, и этически недопу-

стимыми действиями. Кроме страсти к наживе, 

автор указывает ещё на один специфически кор-

рупционный моральный порок - на продажность 

человека, которая, по её убеждению, тесно свя-

зана с личной выгодой; можно сказать, что же-

лание личной выгоды стимулирует продаж-

ность, которая легализует морально порочные 

механизмы поведения, создаваемые, в свою оче-

редь, коррупционной ситуацией. Образуется по-

рочный круг между моральными пороками лич-

ности и коррупционной ситуацией, способству-

ющей проявлению этих пороков. Тем самым, 

выявляется исключительно нравственная при-

рода коррупции» [6]. 

Исследуя духовно-нравственные источ-

ники коррупции в современном обществе, ос-

новная масса ученых и экспертов ищет её корни 

в достаточно глубоком прошлом нашей страны, 

связывая это явление с традицией, этической 

нормой подношения подарков персонам, выше 

стоящим по социальной лестнице или, так назы-

ваемым кормлением лиц, уполномоченных гос-

ударем руководить той или иной территорией 

нашего государства и т.д. [2]. И с этой точкой 

зрения достаточно сложно спорить, хотя и в дан-

ной диспозиции имеет место расхождение во 

мнениях.  

В частности, О.В. Кириченко, предста-

витель Русской православной церкви, отмечает, 

что желание быть богатым не является чем-то 

естественным для человека, чуть-ли не инстинк-

том, оно воспитывается и живет в обществе и 

государстве как установка на общий положи-

тельный результат, словом, имеет рукотворный 

характер. И наше время являет удивительные 

успехи тех, кто сегодня продвигает эту идею в 

массы [7]. 

Далее, автор обращает внимание читате-

лей на то обстоятельство, что не «лихие 90-е» 

стали безнравственным источником коррупции, 

а её трансляция из вне, связывая это явление с 

реформаторской эпохой Петра Великого, когда 

в государственной и близкой к ней сфере стал 

прививаться европейский стандарт жизни. Этим 

процессом были затронуты хозяйственные 

сферы, тесно связанные с государством, а также 

некоторые социальные слои, прежде всего, дво-

рянство и купечество. Причем, ориентация шла 

не на католический, а на протестантский (люте-

ранский) Запад, что имело свою специфику, по-

скольку именно в протестантизме жизненный 

успех был сопряжен с вопросом личного спасе-

ния человека в вечности, а богатство было зри-

мым показанием того, что к тебе благоволит Бог 

и тебе есть чем оправдаться на Страшном суде.  

Конечно, это было трудовое богатство, но, тем 

не менее – богатство [7].  

Как отмечает О.В. Кириченко, Россия, 

хотя и принялась учиться жить по-европейски, 

но все же, оставалась православной страной и 

православной монархией. Узкий слой дворян-

ства и купечества, потом чиновничества и был 

только затронут европейскими переменами; 

именно этот слой первый вкусил сладость плода 

безудержного стяжания. Привычный тип преж-

него богатого царедворца, живущего на царские 

пожалованья, на барщинные сборы с крестьян 

принципиально отличался от нового дворянина. 

Прежде богатство было консервативно и нату-

рально. Границы его колебались из века в век в 

известных пределах, зависели от выслуги, успе-

хов на войне, дипломатической или придворной 

выслуги, но не было резких скачков. Богатство 

знати в старые эпохи было сосредоточено в 

одежде, столе, выстроенных теремах (но опять 

же, не выше уровня царского). Во всем господ-

ствовали не деньги, а натуральный продукт.  

Главной ценностью была земля [7]. 

В петровскую эпоху огромное число лю-

дей получило возможность пройти в течение од-

ной жизни путь из «грязи да в князи», при этом 

накапливая не натуральный продукт, а деньги — 

интернациональный эквивалент обмена.  Деньги 

становятся главным критерием высоты положе-

ния в обществе и государственной иерархии.  

Именно Петр I впервые столкнулся с таким яв-

лением, как коррупция: мздоимство казнокрад-

ство, лихоимство [7]. 

В итоге размышлений по поводу запад-

ной природы коррупции в нашей стране, О.В. 
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Кириченко, отмечает, что Россия, одев на себя 

европейское платье ради благородных и высо-

ких целей, столкнулась с неизбежным след-

ствием «переодевания» в чужое платье. Но и те, 

для кого это платье было своим, этой проблемы 

не избежали. Напротив, это была их родная про-

блема как следствие их экономической и, в 

первую очередь, духовно-религиозной системы. 

Задавшись вопросом: Почему же сегодня на 

слуху постоянные упреки России в коррумпиро-

ванности, словно она породила это явление, и 

почти одна продолжает ее воспроизводить? он 

отмечает, что Россия продолжает свой путь, 

начатый Петром I, и чужое одеяние продолжает 

пагубно влиять на народ и страну. При этом 

наше стяжание и коррупция, в силу чужеродно-

сти одежды, видны всему миру, они зримы и от-

крыты [7]. 

Отстаивая свою позицию в отношении 

того, что коррупцию породил западный, проте-

стантский капитализм с его неудержимым 

стремлением человека к богатству и жаждой 

накопления, О.В. Кириченко заявляет о том, что 

Россию сегодня, в какой-то степени, спасает 

Православие, хотя вот уже три века как мы дви-

жемся в фарватере западных ценностей.  Сейчас, 

когда стяжанием охвачены в России самые ши-

рокие слои, но при этом Церковь уже не имеет 

имперских возможностей распространять Пра-

вославие (ради чего всё затевалось в начале 

XVIII в., по большому счету), возникает вопрос: 

Зачем России далее нужны чужие одежды? 

Одежды в самом широком смысле этого слова.  

Власти ведут борьбу с коррупцией и одновре-

менно поощряют движение населения страны к 

обогащению. С президентской трибуны звучат 

слова комфорт, комфортная жизнь как обозначе-

ние национальной идеи. Но ведь именно движе-

ние к обогащению и порождает коррупцию, по-

тому что порочность заключается уже в выборе 

порочной цели. Коррупция является лишь след-

ствием движения к обогащению [7]. 

В завершение своего исследования О.В. 

Кириченко  приходит к выводу о том, что у Рос-

сии должна появиться другая национальная 

идея, не сопряженная с западной протестант-

ской религиозной целью, тем более, что сейчас, 

когда Русская Православная Церковь отделена 

от государства и настолько связана по рукам и 

ногам этими западными ценностями извне, что 

ей грозит большая опасность — начать проте-

стантскую миссию, вместо православной. Так 

что, вопрос о коррупции тесно связан с нашей 

национальной идеей. Какой она будет, такой и 

будет наше общество [7]. 

Логическим продолжением темы связи 

религии в контексте духовно-нравственного 

противостояния коррупции в нашей стране, нам 

представляется исследование, проведенное на 

эту тему С.В. Ивантьевым [8], убежденным в 

том, что коррупция приводит государство и об-

щество к политическим, экономическим, соци-

альным и нравственным негативным послед-

ствиям, отмечая, что, как правило, все преступ-

ления всегда носят нравственный характер; то 

есть, все правовые (уголовные) преступления, 

определённые законом, включая коррупцию, яв-

ляются духовно-нравственными преступлени-

ями, т.к. представляют собой нарушения норм 

морали и прав души и духа человека, направ-

лены против души человека (духовно-нрав-

ственный подход к определению коррупции) 

[8]. 

Отдавая должное анализу духовно-нрав-

ственной природы коррупции с православных 

религиозных позиций, мы переводим своё вни-

мание к исследованию этой насущной для со-

временного российского общества проблеме со 

«светских»  научных позиций.     

Так,  А.А. Капаров, проведя анализ оте-

чественной государственной  антикоррупцион-

ной политики, выделил в её структуре следую-

щие периоды. 

Первый период характеризуется им как 

время  духовной деконструкции (1991-1999 

гг.), отмечая, что он сопровождался  радикаль-

ной либерализацией ценностной сферы, когда 

доминирующей стала концепция ценностного 

плюрализма, предполагающая минимизацию 

государственного вмешательства в процессы 

формирования мировоззренческих ориентиров 

граждан. Следствием подобной политики стала 

деконструкция прежней системы ценностного 

воспитания личности, коммерциализация обра-

зовательной и культурной сфер, интенсивное 

проникновение западных культурных образцов 

[3].  

Второй период патриотической рекон-

струкции (2000-2012 гг.)  ознаменовался фор-

мированием новой парадигмы государственного 

участия в ценностной сфере, основанной на кон-

цепции патриотической консолидации общества 

[4]. Государство, осознав деструктивные по-

следствия ценностного релятивизма, стало рас-

сматривать духовно-нравственные ценности как 

важнейший ресурс национальной консолида-

ции, начав целенаправленную работу по восста-

новлению национально-культурной идентично-

сти в контексте концепции управляемой демо-
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кратии, предполагающей активную роль госу-

дарства в формировании ценностных ориенти-

ров общества при сохранении демократических 

институтов. Патриотизм, в контексте этой поли-

тики,  охарактеризовался  автором как консоли-

дирующая идея, способная объединить различ-

ные социальные группы в направлении патрио-

тического воспитания граждан, актуализации 

исторической памяти, восстановления роли тра-

диционных конфессий в общественной жизни.  

Третий период стратегической консо-

лидации (2013-2021 гг.) [3].   

Он отмечен стратегической консолида-

цией ценностной политики и её интеграцией в 

систему обеспечения национальной безопасно-

сти.  

Принятие фундаментальных документов 

в сфере культурной политики ознаменовало ка-

чественно новый этап в развитии государствен-

ного подхода. Его концептуальной основой ста-

новится теория культурного суверенитета, рас-

сматривающая способность государства и обще-

ства сохранять и развивать свою культурную 

идентичность как важнейший фактор нацио-

нальной безопасности.   Формируется понима-

ние ценностной сферы как стратегического ре-

сурса национального развития, а конституцион-

ная реформа 2020 года закрепила традиционные 

духовно-нравственные ценности на высшем 

правовом уровне[3].   

Четвертый период нормативной коди-

фикации (с 2022 г.). 

Представляет собой этап нормативной 

кодификации традиционных ценностей и созда-

ния детализированной системы их защиты и 

продвижения.  

Концептуальной особенностью данного 

этапа является формализация традиционных 

ценностей как официально признанной и защи-

щаемой государством системы духовно-нрав-

ственных ориентиров. Впервые в  постсоветской 

истории России государство официально опре-

делило конкретный перечень ценностей, подле-

жащих приоритетной поддержке. 

По мнению  А.А. Капарова, современ-

ное состояние государственной политики в 

области духовно-нравственных ценностей ха-

рактеризуется высоким уровнем институцио-

нальной зрелости и нормативной детализации, 

активным привлечением институтов граждан-

ского общества к реализации ценностной поли-

тики, а также активизацией участия государства 

в этом процессе в направлениях:       

- интеграции ценностного компонента в 

учебные программы всех уровней образования, 

что создает основы для систематического воз-

действия на мировоззренческие установки под-

растающего поколения; 

- активизации воспитательной функции 

образовательного процесса через внеурочную 

деятельность и систему дополнительного обра-

зования; 

- усиления внимания  подготовке педаго-

гических кадров, способных эффективно реали-

зовывать ценностный компонент образования;   

- акцента внимания на культурной сфере 

посредством реализации ценностной политики 

через деятельность музеев, театров, библиотек, 

культурных центров; 

- ориентации информационной состав-

ляющей ценностной политики на создание аль-

тернативы западным медиапродуктам и форми-

рование отечественного контента, транслирую-

щего традиционные российские ценности[3].  

Как утверждает автор данного исследо-

вания, эволюция государственной политики в 

области духовно-нравственных ценностей опре-

деляется воздействием комплекса внутренних и 

внешних факторов.  

Внутренние факторы включают социо-

культурные трансформации российского обще-

ства, изменения в его демографической и соци-

альной структуре. 

Внешние факторы включают процессы 

глобализации, международные конфликты, гео-

политическое противостояние, информацион-

ную конкуренцию между различными цивили-

зационными проектами.  

Санкционное давление на Россию спо-

собствовало активизации поиска внутренних ре-

сурсов консолидации, включая актуализацию 

традиционных духовно-нравственных ценно-

стей [3]. 

Отдавая должное аналитическим спо-

собностям этого молодого исследователя, мы, в 

то же время, при ознакомлении с содержанием 

данной публикации, испытывали определенный 

дискомфорт от презентованного автором ком-

плекса государственных мер, направленных на 

духовно-нравственное возрождение россий-

ского общества, с реальным положением дел в 

этой сфере; их катализатором, по нашему убеж-

дению, являются многочисленные проблемы, с 

которыми оно сталкивается в процессе реализа-

ции вышеуказанных проектов. И одной из них, 

по нашему убеждению, как раз и является си-

стемная коррупция практически во всех сферах 

повседневных практик государственной и обще-

ственной жизни. А её причину подавляющее 

большинство исследователей на протяжении 
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всего  постсоветского периода отечественной 

истории связывает именно с той очередной глу-

бокой травмой, которую нанесли населению 

нашей страны её современные политические ли-

деры1, подвергшие обструкции семидесятилет-

ний опыт государственного строительства в 

СССР, нашедший поддержку у немалой части 

населения планеты, несмотря на немалые из-

держки в этом проекте, приведшие, с одной сто-

роны, к распаду СССР, а с другой – после кор-

рекции этого курса, в соответствии с новыми ре-

алиями и национальной спецификой, вывели 

КНР в число мировых лидеров по многим эко-

номическим и иным показателям. К нашему глу-

бокому сожалению, следствием этих очередных 

революционных по масштабам и последствиям 

перемен, стала неудачная попытка создания мо-

дели государственного устройства, ориентиро-

ванного не только на западную модель государ-

ственного и социально-экономического устрой-

ства российского государства и общества в 

надежде на конструктивное и взаимовыгодное 

равнопартнерское сотрудничество с коллектив-

ным Западом, но и переформатирование ду-

ховно-нравственного мировоззрения населения 

нашей страны в контексте неолиберальной мо-

рали.  

Известным следствием этой попытки 

стал достаточно продолжительный системный 

кризис,  который переживала наша страна на 

протяжении четверти века; и эта реальность, с 

которой столкнулись государство и общество, 

привели патриотическую часть отечественной 

элиты к пониманию истинных целей,  преследу-

емых мировыми лидерами, в надежде завершить 

процесс уничтожения России, продолжающей 

претендовать на сохранении роли одного из ми-

ровых лидеров как правопреемницы СССР, до-

биваясь её дальнейшей деградации в экономиче-

ском и политическом контексте, социально-по-

литической дестабилизации ситуации в нашей 

стране с последующим её распадом на более 

мелкие государственные образования, находя-

щиеся в полном подчинении интересам лидеров 

однополярного мироустройства. 

Но, к чести автора данного исследова-

ния, он посвятил его завершающую часть ана-

лизу динамики государственной ценностной по-

литики, в результате которого выявил наличие 

фундаментального противоречия, существую-

                                           
1 Первая, по нашему убеждению, была нанесена более ста лет 

назад революцией 1917 г., в результате которой новое политиче-

ское руководство Советской России, а потом и СССР было одер-

щего между декларативным уровнем официаль-

ных установок и их практическим   воплоще-

нием в социокультурную реальность россий-

ского общества. 

В частности, им было отмечено следую-

щее. 

Образовательная сфера демонстрирует 

формальное внедрение ценностного компонента 

в учебные программы при сохранении ограни-

ченной эффективности воздействия на мировоз-

зренческие установки учащихся. Причины дан-

ного феномена автором связываются с недоста-

точной подготовкой педагогических кадров, от-

сутствием современных методик преподавания 

гуманитарных дисциплин и конкуренцией со 

стороны альтернативных (читай, деструктивных 

- наша редакция) источников информации, что 

требует существенной модернизации в части 

формирования компетенций по работе с цен-

ностным содержанием образования. Необхо-

димы создание специализированных центров 

повышения квалификации, разработка иннова-

ционных образовательных технологий, способ-

ных эффективно транслировать традиционные 

ценности современными методами [3]. 

Медиасфера характеризуется сосуще-

ствованием официально поддерживаемого кон-

тента и альтернативных информационных пото-

ков, зачастую транслирующих противополож-

ные ценностные установки.  

 Молодежь демонстрирует предпочте-

ние зарубежным цифровых платформам, что 

ограничивает эффективность отечественных ин-

формационных проектов ценностной направ-

ленности. Данная проблема требует создания 

привлекательных российских медиапродуктов, 

способных конкурировать с зарубежными ана-

логами по качеству контента и технологиче-

скому уровню [3].   

Региональная дифференциация в вос-

приятии и поддержке официальной ценност-

ной политики отражает неравномерность соци-

ально-экономического развития российских ре-

гионов.  Экономически развитые регионы с вы-

соким уровнем урбанизации демонстрируют 

большую устойчивость к государственным ини-

циативам в ценностной сфере, тогда как перифе-

рийные территории проявляют большую вос-

приимчивость к традиционным ценностям. Это 

обстоятельство требует дифференцированного 

жимо идеей формирования нового человека советского типа, вос-

питанного в духе коммунистической морали – строителя комму-

низма. 
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подхода к реализации ценностной политики в 

различных регионах страны [3]. 

Поколенческий аспект ценностной по-

литики, по мнению автора, представляет собой 

одну из наиболее сложных проблем для совре-

менной России. Представители старших воз-

растных групп, социализировавшиеся во вре-

мена СССР, демонстрируют высокую под-

держку государственных инициатив по укрепле-

нию традиционных ценностей. Молодое поколе-

ние, формировавшееся в условиях информаци-

онной глобализации, проявляет значительно 

большую избирательность в восприятии офици-

альных ценностных установок [3]. 

Семейная сфера характеризуется А.А. 

Капаровым как наиболее консервативный сег-

мент общества в отношении традиционных цен-

ностей, однако, и здесь, как он отмечает,  наблю-

даются процессы трансформации под влиянием 

урбанизации, изменения экономических усло-

вий жизни, воздействия глобальных культурных 

трендов, в связи с чем, институт семьи требует 

особого внимания в контексте ценностной поли-

тики, поскольку именно семья является первич-

ным агентом социализации и формирования 

ценностных ориентаций подрастающего поко-

ления [3]. 

Подводя итог своему исследованию, 

А.А. Капаров приходит к следующим выводам. 

Эффективность современной ценност-

ной политики в значительной степени зависит 

от способности государства адаптировать тра-

диционные механизмы воздействия к условиям 

цифровой эпохи. Создание привлекательного 

контента, использование современных форма-

тов коммуникации, интеграция ценностного со-

держания в популярные цифровые платформы 

становятся критически важными факторами 

успеха. 

Международное измерение ценностной 

политики требует развития сотрудничества с 

государствами, разделяющими приверженность 

традиционным духовно-нравственным ценно-

стям [3].  

Формирование альтернативных за-

падному либерализму ценностных коалиций 
может способствовать укреплению позиций 

России в глобальной конкуренции цивилизаци-

онных проектов [3]. 

Таким образом, автор констатирует, что, 

несмотря на создание в прошедшее двадцатиле-

тие государством достаточно основательной 

нормативно-правовой базы, которая, вероятно, 

по мнению руководства страны,  должна была 

стать определяющим условием духовно-нрав-

ственного возрождения общества, но как оказа-

лось на практике, этого было недостаточно, и 

данное обстоятельство  он объясняет: 

- социокультурной неоднородностью 

российского общества; 

- негативным воздействием процессов 

глобализации; 

 - необходимостью адаптации к усло-

виям цифровой трансформации;    

- проблемой интеграции традиционных 

ценностей в современную социальную прак-

тику. 

В этом контексте, А.А. Капаров заявляет 

о необходимости учета специфики различных 

социальных групп при разработке и реализации 

ценностной политики, её технологического из-

мерения в условиях цифровой трансформации, 

защиты и продвижения российских духовно-

нравственных ценностей, обретающих геополи-

тическое значение, становясь элементом «мяг-

кой силы» и культурной дипломатии России, по-

лагая также, что в настоящее время ключевое 

значение приобретает способность российского 

государства вписаться в динамично развиваю-

щуюся социокультурную реальность ХХI 

века[3]. 

Исследованию коррупции как проявле-

ния феномена «отчуждение» посвящено иссле-

дование Мухамедьярова Л. В. и Хафизов Э. Д., в 

результате которого они пришли к мнению о 

том,  что в массовом общественном сознании 

коррупция воспринимается в качестве приемле-

мой этической формы «восстановления соци-

альной справедливости», когда  духовная со-

ставляющая предстает существенным факто-

ром, предопределяющим распространение явле-

ний коррупции, которые в результате нивелиро-

вания нравственных идеалов, принципов и цен-

ностей, начинают восприниматься не как амо-

ральные проступки, а как допустимые в силу 

необходимости[10].  

Как полагают эти исследователи, по 

мере расширения кризиса духовных основ об-

щества происходит усугубление нравственного 

отчуждения. Социальная значимость человека 

начинается определяться размером его личного 

состояния независимо от способов его приобре-

тения. Постепенно девальвируются регуляторы 

общественных отношений: социальные, мораль-

ные, религиозные нормативы, значимость обще-

ственного мнения, социального контроля и др. 

На личностном уровне происходит раздвоение 

общественных ценностей и правил поведения. 
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Двойные моральные стандарты создают предпо-

сылки для поддержки и воссоздания обстановки 

приемлемости коррупционных составляющих, 

что в массовом сознании воспринимается, «по 

умолчанию», как обычное явление, часть обще-

ственного быта. Коррупционные деяния, охва-

тывая значимые сферы общественной жизни, 

становятся привычным явлением и нормой 

жизни, постепенно определяют психологию по-

ведения людей, приобретая коллективный, мас-

совый характер [10].  

По убеждению авторов данного исследо-

вания, только с утверждением общечеловече-

ских ценностей в нравственных отношениях 

возможно «снятие» отчужденного состояния ин-

дивида в совокупности всех проявлений соци-

альной практики. Решить проблему предупре-

ждения и эффективного противодействия кор-

рупции возможно только с обновлением духов-

ных ценностей, действенности институтов и ме-

ханизмов социального контроля, наличия право-

вой базы, эффективности деятельности право-

охранительных органов и т. д.[10]. 

Заключение. 

Разделяя озабоченность исследователей 

проблемой поиска эффективных средств борьбы 

с коррупцией в современном российском обще-

стве, мы убеждены в том, что необходим ком-

плексный подход к её решению. И, несмотря на 

то, что эта тема должна стать предметом отдель-

ного научного анализа, мы хотим тезисно опре-

делить свое отношение к ней.  

Во-первых,  если предложить радикаль-

ные государственные организационно-правовые 

меры по успешному решению этой проблемы, 

то среди них возможно ужесточение наказания 

лицам, обвиняемым в этом правонарушении, 

например, в зависимости от их статуса во власт-

ной иерархии, допуская обвинение высших 

должностных лиц в  государственной измене, 

распространяя на них такое наказания, как 

смертную казнь или пожизненное заключение и 

т.д. Только возникает по этому поводу, как и на 

счет других карательных мер по отношению к 

другим категориям менее статусных чиновни-

ков, вопрос: Как в структуре тех же правоохра-

нительных органов найти  высококвалифициро-

ванных специалистов,  участвующих в след-

ственных действиях и судебном процессе, а 

среди них – лиц, не пораженных вирусом кор-

рупции, способных добросовестно, с риском для 

собственного здоровья и даже жизни, беря во 

внимание высокий уровень коррупции, в том 

числе и в правоохранительных органах и анало-

гичных им структурах?  Исходя из этого замеча-

ния, мы допускаем высокую вероятность сабо-

тажа во властных структурах этому процессу, 

имея ввиду, что сама практика подбора, аттеста-

ции и расстановки кадров практически во всех 

государственных структурах, зачастую (это – в 

лучшем случае), носит формальный характер, 

имея, в том числе ввиду высокий «инфекцион-

ный» потенциал коррупции в них. 

Таким образом, нами не видится реаль-

ная возможность достижения быстрого успеха в 

борьбе с коррупцией только с использованием 

карательных методов, даже, если проводить от-

крытые в прямом эфире судебные заседания по 

наиболее громким коррупционным преступле-

ниям, а также исполнение таких решений судов, 

как публичная смертная казнь, чему ярким при-

мером является китайский опыт, где широко 

распространенная такая практика не останавли-

вает коррупционеров от совершения подобных 

деяний. Есть определенная надежда на участни-

ков СВО, потенциально способных поставить 

надежный барьер коррупции в органах государ-

ственной власти, но для их адаптации к новым 

условиям своей профессиональной деятельно-

сти потребуется определенное время.  

Во-вторых, возвращаясь к теме духовно-

нравственной реформации российского обще-

ства, в контексте темы нашего исследования, мы 

убеждены в необходимости системного подхода 

к духовно-нравственному возрождению россий-

ского общества, включающего образовательное, 

воспитательное воздействие на процесс социа-

лизации представителей молодого поколения на 

всех его этапах, начиная с раннего детского воз-

раста, включая семью, образование на всех его 

уровнях (дошкольное, среднее и т.д.), самообра-

зование, в том числе в гуманитарной, культур-

ной, патриотической, эстетической и иных цен-

ностных сферах.     

 
Конфликт интересов 

Не указан. 

Рецензия 

Все статьи проходят рецензирование в формате double-

blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность ав-

тора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия 
может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу. 

Conflict of Interest 

None declared. 

Review 

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the re-

viewer does not know the name and position of the author, the author 

does not know the name and position of the reviewer). The review can 
be provided to interested persons upon request. 



Наука. Образование. Современность / 2025. №2 (июнь) 

Science. Education. The present. 2025. No. 2 (June) 

юридические науки 

legal sciences 

_____________________________ 

 
© Попов М.Ю., Вакула И.М., Чапурко Т.М., Клименко Т.М., Бандурин В.А., 2025 

Список источников: 

1.Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Издательство политической литературы. 1986. М.: Политиздат, 1986. 

351 с. 

2.Бондаренко С.В. Коррумпированные общества. Ростов-на-Дону. ОАО «Ростиздат», 2002. – 368 с. 

3. Капаров А.А. Основные этапы трансформации государственной политики Российской Федерации в области 

духовно-нравственных ценностей //История. Культурология. Политология. 2025. № 2.  

4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной программе «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» // Собрание законодательства РФ. 2001. №9. 

Ст. 864. 

5. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-

хранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей //Собрание законодательства РФ. 14.11..2022. 

№ 46. Ст. 7977. 

6. Горбова В.В. Коррупция и нравственные пороки // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2015. 

№ 2 (14). С.41-45. 

7. Кириченко О.В. Духовные корни коррупции //http://hram-

sdr.ru/index.php?module=pages&id=739&ysclid=mc1zcwcaf5416373780 

8. Ивентьев С.И. Духовно-нравственный аспект коррупции // Практика противодействия коррупции: проблемы 

и достижения: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, 7 декабря 2018 г. / Под ред. Н.Ш. Ва-

леевой [и др.]; Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2019. – С. 86-90. 

9. Кочергина Э.Н. Факторы, способствующие распространению коррупции// «Научно-практический электрон-

ный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020 Alley-science.ru 

10. Мухамедьярова Л.В., Хафизов Э.Д.  Коррупция как проявление феномена «отчуждение» // Контекст и ре-

флексия: философия о мире и человеке. 2016. № 4. С. 37-50. 

Reference: 

1. Materials of the XXVII Congress of the CPSU. Moscow: Publishing House of Political Literature. 1986. Moscow: 

Politizdat, 1986. 351 p.  

2. Bondarenko S.V. Corrupt societies. Rostov-on-Don. Rostizdat JSC, 2002. 368 p .  

3. Kaparov A.A. The main stages of transformation of the state policy of the Russian Federation in the field of spiritual 

and moral values //History. Cultural studies. Political science. 2025. No. 2. Р.  

4. Decree of the Government of the Russian Federation dated February 16, 2001 No. 122 "On the state program "Patri-

otic education of citizens of the Russian Federation for 2001-2005" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2001. 

No. 9. Art. 864.  

5. Decree of the President of the Russian Federation dated November 9, 2022 No. 809 "On approval of the Fundamentals 

of state Policy on preservation and strengthening of traditional spiritual and moral values //Collection of legislation of the Russian 

Federation. 11/14/2022. No. 46. Рр. 7977.  

6. Gorbova V.V. Corruption and moral vices // Humanitarian Bulletin of the Tolstoy State Pedagogical University. 2015. 

No. 2 (14). Рp. 41-45. 

7. Kirichenko O.V. The spiritual roots of corruption //http://hram-sdr.ru/index.php?mod-

ule=pages&id=739&ysclid=mc1zcwcaf5416373780 

8. Iventyev S.I. The spiritual and moral aspect of corruption // Anti-corruption practice: problems and achievements: 

Proceedings of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference, December 7, 2018 / Edited by N.S. Valeeva [et al.]; Ministry 

of Education and Science of Russia, Kazan. national research. technol. un-T. Kazan: KNRTU Publishing House, 2019. Рp. 86-90. 

9. Kochergina E.N. Factors Contributing to the Spread of Corruption// Scientific and Practical Electronic Journal Alley 

of Science No. 2(41) 2020 Alley-science.ru 

10. Mukhamedyarova L.V., Khafizov E.D. Corruption as a Manifestation of the Phenomenon of Alienation // Context and 

Reflection: Philosophy about the World and Man. 2016. No. 4. Pp. 37-50. 

 
Информация об авторах:  
Попов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор, директор издательства «Наука и образование», 

popov-52@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2090-0933 

Вакула Иван Михайлович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социально-экономических дис-

циплин, Ростовский юридический институт МВД России, imvakula@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5292-6978  

Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, Краснодарский университет МВД РФ, chapurko@mail.ru 

Клименко Таужан Микаиловна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и про-

цесса, Юридический институт Северо-Кавказской государственной академии, tauzhank@List.ru 

Бандурин Виталий Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры «Техносферной безопасности и 

нефтегазового дела», Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им А.К. Кортунова; Донской Государствен-

ный аграрный университет, mivital@mail.ru       

Mikhail Y. Popov, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Director of the Publishing House "Science and Education". 

Ivan M. Vakula, Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Socio-Economic Disciplines, Rostov Law In-

stitute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Tatyana M. Chapurko, Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the Department of Social Sciences and Humanities, 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Tauzhan M. Klimenko, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Procedure, Law Institute of 

the North Caucasus State Academy 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
mailto:chapurko@mail.ru


Наука. Образование. Современность / 2025. №2 (июнь) 

Science. Education. The present. 2025. No. 2 (June) 

юридические науки 

legal sciences 

_____________________________ 

 
© Попов М.Ю., Вакула И.М., Чапурко Т.М., Клименко Т.М., Бандурин В.А., 2025 

Vitaly A. Bandurin, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Technosphere Safety and Oil and Gas 

Business Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A.K. Kortunov of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education Donskoy State Agrarian University. 

 
Вклад авторов: 

все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Contribution of the authors: 

All authors contributed equally to this article. 

 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 28.03.2025;  

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 16.05.2025;  
Принята к публикации / Accepted for publication 20.06.2025.  

Авторами окончательный вариант рукописи одобрен. 

 

 


