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Целью статьи является анализ такого правового средства противодействия коррупции, 

как кодексы этики. Авторы анализируют коррупцию в сфере высшего образования; указывают, 

что вред от нее носит кумулятивный характер. Отмечается, что в настоящее время законодатель-

ство не ограничивается противодействием коррупции в органах государственной власти. Закон о 

противодействии коррупции с 2012 г. определяет обязанность каждой организации принимать 

меры по противодействию коррупции. Авторы показывают на примерах документов организа-

ций высшего образования, что надлежащему исполнению этой обязанности со стороны таких 

организаций уделяется все большее внимание. При этом механизм использования положений 

этических кодексов тесно переплетается с иными средствами предупреждения и противодей-

ствия коррупции, используемыми образовательными организациями. Также отмечается, что по-

ложения, содержащиеся в этических кодексах, утрачивают свою природу и «перерастают» в 

нормы правовые.  
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Abstract. The purpose of the article is to analyze such a relatively new legal means of com-

bating corruption as codes of ethics. The authors note the harm caused by corruption in higher educa-

tion; they point out that such harm is cumulative. It is noted that currently the legislation is not limited 
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of each organization to take measures to combat corruption and take the necessary measures to do so. 

The authors conclude that more and more attention is being paid to the proper performance of this duty 
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Введение. Постановка проблемы 

Российская правовая система в последние годы сделала существенный 

прорыв в части формирования корпуса нормативных положений, направленных 

как на превенцию коррупционных проявлений в различных сферах обществен-

ной и государственной жизни, так и на установление ответственности за кор-

рупционные правонарушения. В исследованиях справедливо отмечается, что 

«противодействие коррупции и борьба с ней приобрели в России системный и 

наступательный характер» (Khabrieva, 2016:21).  

Этот вывод касается как ситуации в стране в целом (во всех сферах), так 

и в сфере образования и науки в частности.  

Несмотря на то, что сфера высшего образования не является (по различ-

ным докладам2

3) наиболее проблемной сферой с точки зрения распространения 

коррупционного поведения (отметим, что в 2019 г. Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации получило около 600 обращений с жа-

лобами на коррупцию4), тем не менее, как отмечают исследователи, проблемы 

противодействия коррупции в ней уже длительное время остаются в фокусе ак-

тивного внимания со стороны органов государственной власти, институтов 

гражданского общества, общественных организаций (Plyugina, 2016:123–124) 

(отметим, что коррупция в образовании является общемировой проблемой, а не 

только российской5). Можно встретить оценки, согласно которым в настоящее 

время в этой сфере нет организаций, свободных от отдельных проявлений или 

от очагов коррупции (Stavilo, 2008). Здесь, впрочем, важны не количественные 

оценки. Коррупция относится к числу таких явлений, о которых судят не по 

статистике, а по тому, что граждане наблюдают в реальной жизни, в том числе 

черпая сюжеты из средств массовой информации. Один раз, столкнувшись с 

негативными примерами, граждане, как правило, проецируют их на всю систе-

му образования в целом. Недаром социологи довольно давно подметили — в 

общественном сознании образование – одна из наиболее коррумпированных 

сфер (Gorshkov, Markin 2012: 225). 

Причин для такого восприятия немало: даже беглый анализ средств мас-

совой информации за последние годы позволяет собрать десятки (если не сотни) 

 

 
 

3 См.: Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная 

власть, available at: https://pasmi.ru/archive/245653/ (Accessed 13 January 2020). 
4 См.: Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию, available at: 

https://ria.ru/20191204/1561936578.html (Accessed 01 February 2020).  
5 Здесь нельзя не привести слова Vincent R. Johnson по этому поводу, сказанные в работе 2008 г.: «In 

every educational institution, in every country and generation, there is a struggle between corrupt practices 

and the continuing quest for high ethical standards», см.: (Johnson, 2008:1)). Существуют и опубликовы-

ваются специальные исследования по этим вопросам, к примеру, см.: (Glendinning, Orim, King, 2019; 

Heyneman, 2004:637–648). 
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материалов (сообщений) о фактах коррупции в образовательных организациях, 

которые в абсолютном большинстве случаев заканчиваются вынесением обвини-

тельных приговоров. Наиболее общественно-опасные коррупционные нарушения 

в сфере высшего образования можно сгруппировать следующим образом: 

— взяточничество и коммерческий подкуп за сдачу экзамена, поступле-

ние в образовательную организацию и прочее6. Примеров такого рода абсолют-

ное большинство, и фабула дел здесь не отличается оригинальностью от года  

к году: можно посмотреть имеющиеся примеры 2013 г.7, 2017 г.8, и прошлого — 

2019 г.9; такие действия часто сопряжены с подлогом10; 

 
6 Исследователи проблем коррупции указывают, что взятки являются «основным проявлением кор-
рупции» в сфере образования, см.: (Damaskin, 2009:15). 
7 «…Собранные Шахунским межрайонным следственным отделом Следственного комитета доказатель-
ства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору Шахунского филиала 
ВУЗа, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской обла-
сти, следствием и судом установлено, что 25 февраля 2013 года директор учебного заведения, находясь 
на рабочем месте в помещении Шахунского филиала высшего учебного заведения, расположенного в 
Шахунье, получила от студентов по специальности «Финансы и кредит» через посредника взятку в раз-
мере 50 тысяч рублей за успешную сдачу государственного экзамена и защиту дипломных работ. При-
говором суда подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей» (см.: 
Директор филиала вуза в Нижегородской области признали виновной во взяточничестве, available at: 
http://newsroom24.ru/news/criminal/72266/?sphrase_id=300373 (Accessed 13 December 2019). 
8 «…На скамье подсудимых оказался доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного произ-
водства» филиала ДГТУ в Таганроге. Его обвинили в получении взятки и мошенничестве. По версии 
следствия, 31 января этого года преподаватель получил от студента деньги за «сдачу» экзамена. Три 
отметки, проставленные им в зачетную книжку, педагог оценил в 20 тысяч 500 рублей. Студенту он 
сообщил, что может также посодействовать в положительной сдаче и других дисциплин, которые 
сам не преподавал. В этот же день получил от учащегося еще 22 тысячи 500 рублей, но вскоре был за-
держан сотрудниками полиции. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему три года запрещено пре-
подавать, — сообщили в Ростовском областном суде» (см.: Илюхина Д. Преподаватель донского вуза 
осужден за взятку, available at: https://161.ru/text/gorod/51654771/, 4 декабря 2017). 
9 «Доцент аграрного университета за взятки ставил оценки студентам. Как сообщили в Советском 
районном суде, доцент кафедры «Философии, политологии и права» ВолГАУ… получал взятки от 
студентов через посредника. За денежное вознаграждение преподаватель факультета сервиса и туриз-
ма принимал экзамены. Размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Противоправная деятельность 
преподавателя была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ. Расследованием занимался региональный след-
ственный комитет. Накануне Советский районный суд огласил приговор…. За взятки… отделался 
штрафом в размере 150 тысяч рублей» (см.: Абрамов А. Волгоградский преподаватель заплатит 
штраф за взятки, available at: https://volga-kaspiy.ru/courtroom/volgogradskiy-prepodavatel-zaplatit-shtraf-
za-vzyatki.html (7 Февраля 2019 г.)). 
10 «В Магнитогорске Челябинской области преподаватель университета ставил студентам зачеты за 
деньги. Решением суда мужчине назначено уголовно-правовое наказание. Об этом сообщили в пресс-
службе региональной прокуратуры. В Ленинском районном суде установлено, что старший преподава-
тель кафедры «Спортивное совершенствование» МГТУ имени Носова… получил мелкие взятки от пяти 
студентов на общую сумму 3900 рублей.  После этого мужчина внес в документы ложные сведения о 
сдаче студентами зачета. Суд признал преподавателя виновным по части 1 статьи 291.2 УК РФ «мелкое 
взяточничество» и части 1 статьи 292 УК РФ «служебный подлог» и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 20 тысяч рублей» (см.: Преподавателя МГТУ поймали на взятках, available at: https://telefakt.ru/ 
lenta/prepodavatelya_mgtu_pojmali_na_vzyatkax.html (16 мая 2019 г.)). 
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— получение денежных средств за сдачу экзаменов или посредничество 

в получении денежных средств лицом, от которого зависит оценка экзаменуе-

мого при отсутствии реальной возможности влияния (квалифицируется как 

мошенничество в практике);   

— различного рода нарушения при осуществлении закупочной деятель-

ности из числа тех, что вызваны реальным конфликтом интересов; 

— хищение денежных средств через их начисление и выплату «мертвым 

душам» или через повышенные премии с возвращением части таких средств ор-

ганизаторам коррупционных схем (такие нарушения в настоящее время квали-

фицируются как мошенничество). В качестве примера можно привести недав-

ний пример с задержанием руководства одного из вузов Воронежа, где «по вер-

сии следствия, ректор в течение пяти лет получал от полутора десятков подчи-

ненных... наличными выписанные им премии в обмен на покровительство»11. 

Вред от коррупции в высшем образовании (впрочем, как и в образовании 

вообще) имеет кумулятивный характер.  

На первый взгляд, перед нами обычные экономические потери. На самом 

деле вред значительно больше и «длиннее» по времени воздействия. Отдельные 

авторы указывают, что такой вред выражается в этических потерях, подрыве мо-

ральных устоев общества (Aliev, Solovykh, 2019:46–50).  

Но ситуация еще хуже: коррупция ведет к появлению лиц, лишь фор-

мально владеющих необходимыми квалификационными навыками, знаниями.  

В результате такие лица, попадая в профессиональную среду, в которой осу-

ществляются высокорисковые виды деятельности, подвергают опасности жизнь 

и здоровье людей. Коррупция в высшем образовании ведет к постоянному вос-

производству такого рода «специалистов», что помимо прочего служит демоти-

вирующим некоторые исследователи здесь используют слово «деморализую-

щим» (Johnson, 2008:4) фактором (для действительно талантливой молодежи 

(как обучающихся, так и преподавателей12), невозможности роста талантливых 

и профессиональных специалистов. Гжегож В. Колодко, польский экономист, 

исследуя проблемы экономик переходного периода, оценивая вред от корруп-

ции для экономики в целом, среди прочего констатировал, что «коррупция 

ослабляет мотивацию»; он отмечал, что коррупция влечет снижение стремления 

«напряженно трудиться и уважать законы», в конечном итоге, замечает Гжегож 

В. Колодко, это может «сказаться на качестве человеческого капитала, утра-

тившего стимулы к совершенствованию своих навыков» (Kolodko, 2000:162) 

(данный автор в отношении вреда коррупции также использовал выражение 

«коррупция — это обреченность надежд»).     

 
11 См.: Калашников С., Цветков А. Ректор премировал себя за счет подчиненных, available at: 

https://www.kommersant.ru/doc/4275475 (Accessed 07 March 2020). 
12 О демотивирующем влиянии коррупции также см.: (Khabrieva, 2012:499 — 508), авторы главы — 

А.В. Габов, А.Е. Молотников. 
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Последствие коррупции в высшем образовании — снижение доверия  

к сфере образования, как у граждан, так и у иностранцев — потенциальных 

абитуриентов российских образовательных организаций. Как отмечает Сти-

вен. П. Хейнеман, «в ряде случаев коррупция настолько проникает во все сфе-

ры университетской деятельности, что доверие к результатам исследований  

и выданным дипломам оказывается под вопросом. Следствием этого стано-

вится снижение рентабельности инвестиций в сферу высшего образования как 

отдельных людей, так и общества в целом. Академическая репутация некото-

рых стран настолько испорчена, что под вопросом находится как качество 

выданных в этих странах дипломов, так и качество вузов» (Heyneman, 

2014:8). Результаты этого — не просто прямые экономические потери для об-

разовательных организаций и бюджета, но и снижение конкурентоспособно-

сти страны в целом, снижение возможностей ее влияния на окружающий 

мир13, уменьшение ее «мягкой силы». 

Специфика коррупции в сфере образования состоит в том, что корруп-

ционные связи складываются в течение длительного периода времени и охва-

тывают значительное количество участников как внутри организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, так и вне ее. Исследователи про-

блем противодействия коррупции в образовании (И.В. Плюгина), для квалифи-

кации коррупции в этой сфере используют слова «системный характер» (Putilo, 

Volkova 2015:222). Именно поэтому для противодействия коррупции необхо-

дима системная работа с вовлечением в нее и преподавателей, и обучающихся.  

Совершенно правильно подметил М.М. Котюков14, отвечая на вопрос о том, 

возможно ли искоренить коррупцию в вузах, что работа по избавлению от кор-

рупции — это дорога всегда с двусторонним движением — со взяточничеством 

должны бороться как студенты, так и преподаватели; с одной стороны, к взя-

точничеству должны нетерпимо относиться в самом преподавательском сооб-

ществе, а с другой — студенты должны понимать, что это не есть та практика, 

которой нужно придерживаться15.  

Одно из правовых средств, представляющих как раз пример такой доро-

ги с двусторонним движением — внутренние (локальные) документы образова-

 
13 Практически общим стало понимание образования сегодня как одной из статьи экспорта и как спо-

соба перемещения на территорию определенных государств талантливой молодежи: «High school as an 

instrument of international competition. The global market of educational services, higher education has be-

come an international business, and the export of educational services has become a significant sector of 

economies of different countries. Modern universities have become a way of attraction of young people from 

wide ranges of education, selection of them, general cultural and vocational training. Educational migration 

allows countries with an aging population and its natural decrease (Europe, Canada and others) to support the 

population and provide high quality human capital» см.: (Efimov, Lapteva, 2011:149).  
14 На тот момент — Министр высшего образования и науки Российской Федерации. 
15 Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию, available at: 

https://ria.ru/20191204/1561936578.html (Accessed 01 February 2020).  
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тельных организаций, целью которых является установление этических норм 

поведения. 

Правовая природа локальных документов, содержащих этические нормы. 

Примеры применения 

Интересно, что изначально, когда создавалось современное законода-

тельство о противодействии коррупции, ничего не предвещало роста интереса  

к такому инструменту. Отчасти потому, что коррупция рассматривалась приме-

нительно к сфере государственной и муниципальной службы16, соответственно, 

создание системы противодействия коррупции на уровне организации (как биз-

нес-организации, так и организации бюджетной, но не входящей в систему ор-

ганов власти) не предусматривались17.   

Однако уже в 2012 г. в Законе о противодействии коррупции (на основа-

нии, в том числе, разработок ученых — правоведов и рекомендаций научного со-

общества (Khabrieva (ed.), 2012:535–536, авторы главы — А.В. Габов, А.Е. Мо-

лотников), (Vlasenko (ed.), 2012:181, авторы главы — А.В. Габов, А.Е. Молот-

ников) появились нормы, обязывающие организации (юридические лица) «раз-

рабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции» (ст. 13.3 Закона 

о противодействии коррупции) (Khabrieva (ed.), 2018:371—379). 

Согласно указанной статье, меры по предупреждению коррупции, при-

нимаемые в организации, могут включать: 

— определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

— сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

— разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направ-

ленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

— принятие кодекса этики и служебного поведения работников органи-

зации; 

— предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

— недопущение составления неофициальной отчетности и использова-

ния поддельных документов. 

Как видно из приведенного фрагмента, организациям был дан выбор  

в части применения указанных мер по противодействию коррупции; конкрет-

 
16 То есть использовалось традиционное понимание коррупции как явления, возникающего в связи  

с использованием служебного положения на государственной службе. Соответствующие определения 

коррупции легко найти во множестве работ (к примеру, коррупция — «использование государствен-

ной должности в личных целях», см.: (Campos, Pradhan, 2010:38).   
17 См. первоначальную редакцию Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Cт. 6228 (далее — Закон  

о противодействии коррупции), Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы, 

утвержденный Президентом РФ от 31 июля 2008 г. № Пр-1568 и ряд иных документов. 
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ные меры не навязывались организациям, к примеру, они могли (но не были 

обязаны) принять соответствующий кодекс этики18.  

Дальнейшим развитием этого средства стал Указ Президента Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (пп. «б»  

п. 25). Этим актом Министерству труда и социальной защиты Российской Феде-

рации было поручено совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и бизнес-объединениями «подготовить методические 

рекомендации по вопросам, касающимся предупреждения коррупции, в соответ-

ствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Соответствующие «Методические рекомендации по разработке и приня-

тию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» 

(далее — Методические рекомендации) были утверждены Министерством тру-

да и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г.19  

В Методических рекомендациях разработка и принятие кодекса этики  

и служебного поведения работников организации была отнесена к числу прово-

димых организацией антикоррупционных мероприятий, элементом корпора-

тивной культуры организации.  

В отношении содержания кодекса этики отмечалось, что он «имеет бо-

лее широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непо-

средственно с запретом совершения коррупционных правонарушений». Со-

гласно Методическим рекомендациям в такой кодекс следует включить поло-

жения, устанавливающие ряд правил и стандартов поведения работников, за-

трагивающих общую этику деловых отношений и направленных на формирова-

ние этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом.  

Методические рекомендации отмечали, что кодекс этики и служебного 

поведения может закреплять: 

— как общие ценности, принципы и правила поведения (которые могут 

быть раскрыты и детализированы для отдельных сфер (видов) деятельности),  

— так и специальные, направленные на регулирование поведения в от-

дельных сферах. То есть кодекс этики и служебного поведения может не только 

декларировать определенные ценности, принципы и стандарты поведения, но и 

устанавливать правила и процедуры их внедрения в практику деятельности 

организации. 

При этом разработчики Методических рекомендаций справедливо ука-

зывали на то, что содержание кодекса этики может быть значительно диффе-

 
18 Название документа, как думается, большого значения не имеет, важно его содержание. О различ-

ного рода кодексах поведения также см.: (Karpovich, Truntsevskii, 2016:78–102). 
19 См.: Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупрежде-

нию и противодействию коррупции, available at: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26 (Ac-

cessed 01 February 2020). 
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ренцировано, в частности «по степени жесткости устанавливаемой регла-

ментации».  

В частности, указывалось, что: 

— «с одной стороны, кодекс может закрепить только основные ценно-

сти и принципы, которые организация намерена культивировать в своей дея-

тельности»; 

— «с другой стороны, кодекс может устанавливать конкретные, обяза-

тельные для соблюдения правила поведения».  

Соответственно, Методические рекомендации указывали на необходи-

мость разработки кодекса организации «исходя из собственных потребностей, 

задач и специфики деятельности».  

Интересно, что в Методических рекомендациях использование типовых 

форм при таком составлении оценивалось негативно («использование типовых 

решений является нежелательным»).  

Однако не отвергалось использование типичных подходов для организа-

ций из одной профессиональной сферы деятельности («вместе с тем при подго-

товке своего кодекса организация может использовать кодексы этики и служеб-

ного поведения, принятые в данном профессиональном сообществе»). 

Применительно к противодействию коррупции в сфере образования во-

прос о кодексе этики нашел свое развитие в Рекомендациях 

по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и приме-

нение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом, сооб-

щенных письмом Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. 

№ 09-148 «О направлении материалов».  

Отметим, что Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»20 (далее — Закон об образовании) в пе-

речне обязанностей педагогических работников прямо указывает обязанность 

«соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-

ям профессиональной этики» (ст. 48 Закона об образовании). 

Указанным выше письмом 2014 г. был доведен до сведения организа-

ций в сфере образования Модельный кодекс профессиональной этики педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность.  

Согласно указанному Модельному кодексу педагогические работники 

призваны «исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-

вестному исполнению трудовых обязанностей» и «воздерживаться от поведе-

ния, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педаго-

гическим работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных 

 
20 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность» (п. 8). 

Отдельно в этом документе (п. 10) подчеркивалось, что «педагогическим 

работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно опасно-

го поведения педагогических работников, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости»21. 

Россия не является, к сожалению, пионером в области использования для 

противодействия коррупции в образовании этических норм. В исследованиях и 

практике целого ряда зарубежных государств в начале — середине 2000-х гг. бы-

ла обоснована необходимость использования этических норм, наряду с норма-

ми правовыми, к примеру, Vincent R. Johnson (Johnson, 2008) в работе 2008 г. 

отмечал: «Basic principles for structuring a legal regime to fight corruption in educa-

tion can be drawn from other fields of endeavor raising important issues relating to 

ethics in public life... corruption should be fought with a combination of legal and 

ethical tools (выделено авторами. — А.Г., О.Я.), including (a) prohibitions of clear-

ly improper conduct, (b) disclosure requirements that expose questionable practices to 

public scrutiny, and (c) clear statements of aspirational principles» (Johnson, 

2008:23–24).  

В развитие приведенных нормативных документов и документов, со-

держащих разъяснения нормативного характера, указывающих на необходи-

мость осуществления мер по противодействию коррупции в организациях в це-

лом и в образовательных организациях в частности, в последние годы мы 

наблюдаем практику создания образовательными организациями высшего обра-

зования различного рода локальных актов, содержанием которых (иногда это 

отражается и в названии) являются этические нормы.  

Целью настоящей работы не является полноценный анализ всех приня-

тых в образовательных организациях России кодексов этики, мы лишь хотели 

бы осветить несколько принципиальных моментов, связанных с принятием, ре-

ализацией указанных кодексов. 

Во-первых, практика принятия таких документов как для целей испол-

нения правовых норм и различного рода разъяснений, носящих нормативный 

характер, так и для целей предупреждения коррупции в образовательной орга-

низации «наложилась» на практику использования локальных актов организа-

ции, содержащих этические нормы, для институционализации определенной 

правовой культуры в организации (Tuguz, Lyausheva, 2013). В отдельных рабо-

тах об этическом кодексе говорилось как об «основополагающем документе 

корпоративной культуры организации»; отмечалось, что «появление в совре-

 
21 Отметим, что после создания Министерства просвещения Российской Федерации действие этого 

документа было заменено на собственный (см.: письмо Минпросвещения России, Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484 «О примерном по-

ложении о нормах профессиональной этики педагогических работников»). 
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менной российской действительности этических кодексов, или кодексов корпо-

ративной этики, было обусловлено потребностью руководства компаний, орга-

низаций, предприятий в формализации и установлении собственных правил 

взаимоотношений между сотрудниками внутри организаций и установлению 

единого подхода, принципов и норм во взаимоотношениях их с «внешним» ми-

ром — предприятиями, организациями, физическими лицами»; констатирова-

лось, что «…Цель введения такого внутриорганизационного поведенческого 

единообразия посредством этического кодекса — обеспечение управляемости 

коллектива сотрудников, достижение состояния бесконфликтности внутри ор-

ганизации, формирование и поддержание привлекательного имиджа организа-

ции во взаимоотношениях с внешней средой, в основе которого привлекатель-

ность поведения и взаимодействия каждого из сотрудников и, возможно самое 

главное, мотивированная мобилизация всех ресурсов на максимальную самоот-

дачу сотрудников для достижения объединяющих целей организации» (Sidorin, 

Sidorin, 2015:105). 

Следует отметить, что с начала 1990-х гг. получила широкое распро-

странение практика принятия кодексов этики в рамках различных профессио-

нальных страт. 

Как отмечается исследователями, «с началом Перестройки, с развитием 

в стране рыночных отношений и принятием порой несистематизированного и 

противоречивого законодательства многие профессиональные сообщества, 

формировавшиеся в 1990-е гг. ощутили потребность в определенном саморегу-

лировании, в частности в создании правил поведения для своих членов» 

(Finogentova, Polozkov, 2013:16). Исследователи указывают на органичность 

формирования профессиональной этики, при этом отмечают, что «профессио-

нальная этика не функционирует сама по себе. Для взаимодействия с обще-

ством она должна принять форму этических кодексов. Кодифицированные кон-

цепции профессиональной этики являются средством моральной регуляции де-

ятельности сотрудников отдельных организаций, профессионального сообще-

ства в целом» (Safonov, 2013:55). 

Во-вторых, принятие локальных актов, содержащих этические нормы, в 

которых отражена антикоррупционная составляющая, это не единичная, а мас-

совая практика.  

Такие документы могут носить различные наименования — Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников (Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта22), Этический кодекс преподавателя и со-

 
22 См.: Кодекс профессиональной этики педагогических работников, available at: https://www.kantiana. 

ru/upload/iblock/9ab/kodeks.pdf (Accessed 03 February 2020). 



Gabov A.V., Yastrebov O.A. RUDN Journal of Law. 2020. 24 (2), 252–273 

EDUCATION LAW 263 

трудника ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет)23, Кодекс этики 

и служебного поведения федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет»24, Этический кодекс МГУ, Кодекс универсанта СПбГУ25, 

Кодекс чести преподавателя РУДН26, Кодекс этики университетского сообще-

ства ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина»27.  

Можно приводить примеры с иными названиями. На самом деле название 

здесь не имеет большого значения; оно, скорее, отражает традиции образователь-

ной организации, жизненный и профессиональный опыт, образование и культуру 

авторов соответствующих документов, желание и возможность охватить тот 

или иной субъектный состав (здесь, как видно, в одних случаях говорится толь-

ко о преподавателях, в других — и о сотрудниках, в-третьих — и об обучаю-

щихся, в-четвертых — обо всех лицах, связанных отношениями с образователь-

ной организацией или членах университетского сообщества). Важнее названия 

документа другое:  

— все документы содержат наиболее общие требования (можно ска-

зать — принципы) к поведению преподавателей и/или обучающихся (а в ряде 

случаев — и иных лиц); 

— требования антикоррупционного характера, которые содержатся в та-

ких актах, формулируются по-разному, и, кстати, не всегда с использованием 

слов «коррупция» или «антикоррупционные» или схожих слов.  

К примеру, в Кодексе чести преподавателя РУДН указано на требование 

«не вступать с обучающимися и поступающими в РУДН в отношения протек-

ционизма, в том числе в какие-либо финансово-экономические взаимоотноше-

ния, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и норма-

тивными документами Университета».  

Сходное положение предусмотрено в Кодексе чести обучающегося в 

РУДН (Приложение к Правилам внутреннего распорядка обучающихся в 

 
23 См.: Этический кодекс преподавателя и сотрудника ДВФУ, available at: https://www.dvfu.ru/upload/ 

medialibrary/a9f/Этический%20кодекс%20преподавателя%20и%20сотрудника%20ДВФУ.pdf (Accessed 

02 February 2020). 
24 См.: Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения и высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

available at: https://kpfu.ru/portal/docs/F1352310852/kodeks.etiki.i.sluzhebnogo.povedeniya.pdf (Accessed 

03 February 2020).  
25 См.: Кодекс универсанта, available at: https://spbu.ru/openuniversity/documents/kodeks-universanta (Ac-

cessed 13 February 2020). 
26 См.: Кодекс чести преподавателя РУДН, available at: http://www.rudn.ru/u/www/files/kodeks-chesti-

prepodavatelya-rudn.pdf (Accessed 03 February 2020). 
27 См.: Кодекс этики университетского сообщества ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», available at: https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/employee/other/ 

Kodeks_ehtiki.pdf (Accessed 03 February 2020). 
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РУДН28), где указано, что обучающийся не должен вступать с преподавателями 

и сотрудниками Университета ни в какие финансово-экономические взаимоот-

ношения, не предусмотренные законодательством РФ и нормативными доку-

ментами Университета.  

В Этическом кодексе преподавателя и сотрудника ДВФУ (в части про-

фессиональной этики преподавателя) указаны такие требования: «воздержи-

ваться от отношений с обучающимися в формате «даритель и получатель по-

дарков», «предотвращать ложь, мошенничество, кражи…». 

В Кодексе профессиональной этики педагогических работников Балтий-

ского федерального университета им. Иммануила Канта встречаем такие требо-

вания: «исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению трудовых обязанностей», «воздерживаться от поведения, которое 

могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педагогическим ра-

ботником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций…», 

не допускать «принятия от обучающихся подарков, целью которых является 

влияние на результаты образовательного процесса, назначения обучающимся  

и принятия у них платы за аттестацию или иные образовательные услуги». 

В Кодексе этики университетского сообщества ФГАОУ ВПО «Ураль-

ский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-

на» к числу норм этического поведения любого члена университетского сооб-

щества отнесено (ст. 32) предпринимание мер антикоррупционной защиты. 

В Этическом кодексе МГУ указано, что преподаватели и научные со-

трудники МГУ должны воздерживаться от таких отношений с учащимися, ко-

торые могут препятствовать эффективному обучению и затруднять беспри-

страстную оценку результатов учебной деятельности (коммерческое партнер-

ство; отношения должника и заимодавца, дарителя и получателя подарков), для 

учащихся Этический кодекс МГУ предусматривает обязанности не использо-

вать личных или иных связей для получения более высокой оценки или для то-

го, чтобы добиться иных исключений из общего регулирования; не предлагать 

вознаграждений преподавателям или администрации для того, чтобы облегчить 

прохождение процедур контроля знаний, умений и навыков, или добиться иных 

исключений из общего регулирования. 

Кодекс универсанта СПбГУ предусматривает запрет оказания неправо-

мерного воздействия на универсантов, используя свое служебное положение, 

профессиональный или учебный статус, иные обстоятельства для достижения 

любых целей, признает несовместимым со статусом универсанта использование 

 
28 См.: Приказ ректора об утверждении правил внутреннего трудового распорядка и порядка предо-

ставленя отпусков, available at: http://www.rudn.ru/u/www/files/svedenia_ob_organizasii/Pravila_trud_ 

rasporyadka_07_09_15.pdf (Accessed 13 February 2020). 
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недобросовестных приемов и способов при прохождении текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации и ее оценке.  

Весьма детально проработан Кодекс этики и служебного поведения 

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (и здесь этот 

документ можно рекомендовать как один из лучших примеров для использова-

ния). В качестве принципа деятельности работника вуза здесь указан и такой 

«не допускать совершение и (или) участие в совершении коррупционных пра-

вонарушений в интересах или от имени КФУ, воздерживаться от поведения, ко-

торое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или 

участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени КФУ», «незамедлительно информировать непосредственного руководи-

теля и (или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики  

в КФУ, в случае их отсутствия, ректора КФУ:  

— о случаях склонения работника к совершению коррупционных право-

нарушений;  

— о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами КФУ 

или иными лицами», «сообщать непосредственному руководителю или ректору 

КФУ о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов», «не 

использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность 

КФУ в целях решения вопросов личного характера», «исключать действия (без-

действие) связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан-

совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению тру-

довых обязанностей», «не добиваться прямо или косвенно, в связи с выполне-

нием своих трудовых обязанностей, не предусмотренного законодательством 

Российской Федерации и локальными актами КФУ получения вознаграждения 

от иных юридических, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, выгоды, услуги, оплату развлечений и иные вознаграждения…» и т.д. 

В-третьих, сколь бы ни были подробно описаны в этих документах ан-

тикоррупционные требования, они не могут «работать» вне системы других 

внутренних документов образовательной организации, в которых определяется 

механизм их реализации, устанавливаются органы, осуществляющие контроль 

их соблюдения и проч. Такие документы всегда являются частью общей анти-

коррупционной политики образовательной организации. Во многих образова-

тельных организациях даже принимается отдельный документ — положение об 

антикоррупционной политике29, где могут частично дублироваться и этические 

требования антикоррупционного характера30.  

 
29 В литературе отмечается, что с целью предотвращения коррупционных деяний в сфере высшего об-

разования в каждом вузе должна быть разработана антикоррупционная политика как комплекс взаи-

мосвязанных принципов, процедур и конкретных мер, направленных на предупреждение и предот-

вращение коррупционных правонарушений со стороны работников вузов, которая являлась бы ло-
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В-четвертых, положения документов, содержащих этические нормы, 

тесно взаимоувязаны с локальными актами образовательных организаций в ча-

сти предотвращения конфликта интересов, который, как известно, лежит в ос-

нове любой коррупции. Такие локальные акты содержат организационный ме-

ханизм создания и деятельности органов образовательных организаций, 

направленных на оценку наличия конфликта интересов, его выявление и приня-

тие мер по его устранению. В образовательных организациях распространена 

практика создания таких органов (комиссий, советов), в компетенцию которого 

входит контроль за соблюдением требований к поведению учащихся, препода-

вателей, научных сотрудников и других работников образовательной организа-

ции и урегулированию конфликта интересов. Например, в Этическом кодексе 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова указано, 

что администрация, ученые советы МГУ и факультетов совместно с обще-

ственными организациями преподавателей, сотрудников и учащихся могут со-

здавать этические комиссии, которые наделены полномочиями по анализу слу-

чаев нарушения кодекса и вынесению санкций, в том числе правом ходатай-

ствовать перед руководством университета о применении мер дисциплинарной 

ответственности по отношению к нарушителям. В РУДН в целях профилактики 

коррупции и контроля за проведением в университете антикоррупционной по-

литики создан постоянно действующий орган, которым является комиссия по 

 
кальным нормативным актом в сфере противодействия коррупции, обязательным не только для всех 

работников, но и обучающихся — студентов вуза; основными целями антикоррупционной политики  

в вузах должны стать следующие цели: минимизация рисков участия научно-педагогических кадров, 

других работников и обучающихся в коррупционной деятельности; формирование у всех сотрудников, 

независимо от занимаемой должности, и студентов, единообразного понимания антикоррупционной по-

литики, а именно неприятие коррупции в любых ее формах и проявлениях, см.: (Aliev, Solovykh, 

2019:46–50). 
30 К примеру, в Положении об антикоррупционной политике РУДН 2019 г. закреплены обязанности 

работников и обучающихся университета, связанных с предупреждением и противодействием кор-

рупции: воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонаруше-

ний в интересах или от имени университета; воздерживаться от поведения, которое может быть ис-

толковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени университета; незамедлительно информировать ректора / 

непосредственного руководителя / руководителя о случаях склонения работника или обучающегося  

к совершению коррупционных правонарушений; незамедлительно информировать ректора / непо-

средственного руководителя / руководителя о ставшей известной работнику или обучающемуся ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, обучающи-

мися, контрагентами организации или иными лицами; сообщить ректору / непосредственному руко-

водителю / руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника или обучающе-

гося конфликте интересов (см.: Положение об антикоррупционной политике федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов».pdf, available at: http://www.rudn.ru/u/www/files/Polozhenie-ob-antikorrup-tsionnoy-

politike-federalnogo-gosudarstvennogo-avtonomnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-visshego-obrazovaniya-

RUDN(1).pdf (Accessed 13 February 2020).  
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противодействию коррупции31. Основными целями комиссии по противодей-

ствию коррупции является анализ существующих проблем и угроз в сфере кор-

рупции и, как следствие, выработка подходов к их устранению, основанных на 

действующем федеральном законодательстве и локальных нормативных актов. 

Кроме того, в целях совершенствования профессиональных компетенций науч-

но-педагогических кадров, административного персонала, сотрудников право-

охранительных органов и других заинтересованных лиц в области противодей-

ствия коррупции в образовании в РУДН предусмотрена программа повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в сфере образования». 

В-пятых, следует обратить внимание на трансформацию правил (норм), 

которые содержат документы, содержащие этические нормы. Перед нами изна-

чально были нормы не правовые, а иные виды социальных норм32: нормы мора-

ли (или этические нормы), регулирующие поведение лиц, на определенный пе-

риод времени устойчиво связанных с образовательной организацией (то есть 

перед нами то, что в теории права обычно именуют корпоративными нормами 

или нормами организаций (Cherdantsev, 1999:329; Marchenko, 2007:116–117; 

Kulapov, 2019:222–223) и много других работ). В той части, в которой они были 

направлены на формирование внутренней культуры организации, они чаще все-

го не связывались с действием права33. А вот в части антикоррупционных пра-

вил они были направлены на усиление действия норм законов о противодей-

ствии коррупции, а в определенной части и на дополнение таких норм. Отсюда 

весьма интересный тренд на развитие указанных норм, содержащихся в доку-

ментах организаций, в том образовательных: в настоящем мы наблюдаем по-

степенное перерастание этических норм в нормы правовые. Строго говоря, 

граница между регуляторами здесь «стирается» и название регулятора — «эти-

ческие нормы», «нормы этики» — становится не в полной мере адекватным его 

роли и месту в регулировании отношений; сам регулятор утрачивает самостоя-

тельное значение: перед нами не этические нормы, нормы морали, а нормы 

правовые; их нарушение есть основание для ответственности.  

 
31 См.: Положение о Комиссии по противодействию коррупции федерального государственного обра-

зовательного учреждения общественного образования «Российский университет дружбы народов», 

available at: http://www.rudn.ru/u/www/files/Polozhenie-o-Komissii-po-protivodeystviyu-korruptsii-federal-

nogo-gosudarstvennogo-avtonomnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-visshego-obrazovaniya-RUDN.pdf 

(Accessed 13 January 2020).  
32 В некоторых работах используют термин «неправовые социальные нормы» (см.: Marchenko, 

1996:265). 
33 Отметим, что здесь есть и иные точки зрения. Так, А.В. Сидорин и В.В. Сидорин (Sidorin, Sidorin, 

2015) полагают, что любой этический кодекс организации «как локальный акт дополняет и конкрети-

зирует законодательство, приводит к «общему знаменателю» поведение и отношение к профессио-

нальным обязанностям, а в отдельных случаях — и мировоззрение сотрудников с разным уровнем об-

разования, различных социальных, культурных и возрастных групп с учетом особенностей организа-

ции», см.: (Sidorin, Sidorin, 2015:105). 
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Уже в Модельном кодексе указывалось (п. 16), что «соблюдение педаго-

гическим работником положений Кодекса может учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовмести-

мого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, доб-

росовестно исполняющих трудовые обязанности». 

Здесь интересно и место приведенного п. 16 в структуре Модельного ко-

декса: он находится в разделе III «Ответственность за нарушение положений 

Кодекса». Усиление нормативного характера положений кодексов этики воз-

можно через включение обязанности их исполнения всеми работниками обра-

зовательной организации в устав организации.  

Статья 336 Трудового кодекса («Дополнительные основания прекраще-

ния трудового договора с педагогическим работником») указывает, что помимо 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными за-

конами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим ра-

ботником является в том числе и «повторное в течение одного года грубое 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность». Соответственно, наличие в уставе обязанности соблюдать кодекс этики 

(а это делается практически везде в разных формах, хотя ст. 25 Закона об обра-

зовании в части обязательных требований к уставу образовательной организа-

ции на это не указывает) приведет к возможности использования его норм для 

принятия конкретных правового характера решений34.  

Таким образом, закон, ответственность — это гаранты действия поло-

жений кодексов этики; уже нельзя, как ранее, сказать (Этический кодекс МГУ 

2009 г.35), что «исполнение данного кодекса обеспечивается на основе нрав-

ственного самоконтроля работников и учащихся университета, авторитетного 

мнения академического сообщества, проявляющего себя через формальные  

и неформальные средства выражения». Показательно, что в отдельных случаях 

принятие кодексов этики создает значительный конфликтный потенциал в об-

 
34 Пока же отметим, что практикой является включение обязанностей, вытекающих из антикоррупци-

онных требований в трудовые договоры. Причем делается это на системной и плановой основе. 

Например, в Плане антикоррупционных мероприятий СПбГУ на 2018–2020 годы от 22 августа 2018 г. 

№ 8303/1 предусмотрено включение в трудовые договоры должностных лиц СПбГУ, взаимодейству-

ющих с гражданами (в том числе с представителями сторонних организаций), обязанности письмен-

ного уведомления представителя работодателя об обращениях в целях склонения к совершению кор-

рупционных действий, а также включение в трудовые договоры работников СПбГУ обязательства 

уведомлять об обстоятельствах, свидетельствующих о возможном конфликте интересов (см.: Приказ 

об утверждении Плана антикоррупционных мероприятий СПбГУ на 2018–2020 годы, available at: 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/ob-utverzhdenii-plana-antikorrupcionnyh-meropriyatiy-spbgu-na-

2018-2020 (Accessed 13 January 2020).  
35 См.: Этический кодекс МГУ, available at: https://socio.msu.ru/documents/eticheskij_kodeks_MSU.pdf 

(Accessed 13 January 2020). 
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разовательной организации36; вряд ли принятие документа вызывало бы напря-

жение, если бы вопрос исчерпывался только моральным воздействием.    

Исходя из изменившегося значения положений кодексов этики, факти-

ческого перерастания этих положений в полноценные правовые нормы, следует 

сказать, что не могут рассматриваться только в контексте средств предупре-

ждения коррупции (превенции), это теперь и полноценное средство противо-

действия коррупции. 

Важно отметить, что такие документы уже сложно именовать в узком 

смысле корпоративными, поскольку требования таких документов активно 

«навязывается» контрагентам организаций через включение в договоры т.н. ан-

тикоррупционных оговорок. Как нам думается, теория права пока недостаточ-

ное внимание уделяет указанному правовому феномену. 

Выводы исследования 

Подводя итоги, отметим следующее. 

Требования законодательства о противодействии коррупции, о необхо-

димости разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 

каждой организации, созданной и действующей на территории Российской Фе-

дерации, находят практическое воплощение в деятельности большинства круп-

ных организаций в Российской Федерации, в том числе и образовательных ор-

ганизаций.  

Распространенной стала практика принятия различного рода кодексов 

(сводов, правил) поведения (этики, антикоррупционных), в которых организа-

ции устанавливают этические правила поведения для лиц, состоящих с ними в 

различных отношениях. Эта практика распространяется на партнеров таких ор-

ганизаций через использование в заключаемых договорах т.н. «антикоррупци-

онных оговорок». 

Соответствующая практика по принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции становится все более распространенной в образо-

вательных организациях высшего образования. Среди мер по предупреждению 

и противодействию коррупции в таких организациях активно используются ко-

дексы этики, которые содержат чаще всего наиболее общие требования (прин-

ципы), прежде всего, к преподавателям образовательных организаций, хотя, как 

показывает анализ, многие такие организации значительно расширяют субъект-

ный состав лиц, на которых такие документы распространяются.  

Такие документы (кодексы этики, этические кодексы) в силу довольно 

общего характера их предписаний действуют в единой системе с другими ло-

 
36 См.: Кодексы этики вузов: разбор полетов // https://trv-science.ru/2015/12/08/kodeksy-etiki-vuzov-

razbor-poletov/ (Accessed 02 February 2020).  
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кальными актами образовательной организации, прежде всего теми, которые 

направлены на разрешение конфликтов интересов.  

С нашей точки зрения, целесообразно, чтобы Минобрнауки России, сов-

местно с Минтрудом России проанализировали складывающуюся практику 

принятия и применения локальных актов в образовательных организациях для 

целей предупреждения и противодействию коррупции с целью выделения луч-

ших практик и разработки практических предложений по их внедрению в дея-

тельность образовательных организаций. 
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