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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ 

 
Обостренный интерес общества к коррупции обычно наблюдается в периоды 

назревающих перемен, подготовки и проведения реформ. Одно из наиболее коротких 
современных определений коррупции гласит: коррупция есть злоупотребление публичной 
властью ради частной выгоды. Отечественный исследователь Л.В.Астафьев считает: «Под 
коррупцией следует понимать незаконное использование должностным лицом своего 
статуса или вытекающих из него возможностей в интересах других лиц с целью 
получения личной выгоды». Большинство исследователей сводят определение коррупции 
к взятке и злоупотреблению служебным положением. Каково же отношение граждан и, 
более специфично, — элит к коррупции? 

Восприятие фактов коррупции меняется во времени и пространстве. Сходные деяния 
по-разному оцениваются в различных странах и представителями различных групп 
населения. Основываясь на этом наблюдении, А.Хайденхаймер предложил рассматривать 
коррупцию, эту форму девиантного поведения, в зависимости от того, как 
воспринимаются обществом ее проявления. А.Хайденхаймер выделил белую, серую и 
черную коррупцию. Первая обозначает практики, относительно которых в общественном 
мнении существует согласие: данные действия не считаются предосудительными ни 
элитами, ни другими группами населения. Они интегрированы в культуру и не 
воспринимаются как проблема. Черная коррупция является объектом иного консенсуса: 
действия осуждаются всеми слоями общества. Серой коррупцией А.Хайденхаймер 
обозначил те практики, относительно которых никакого согласия не существует. 

В исследовании коррупции сложилось несколько основных подходов. Во-первых, 
коррупция рассматривается как поведение, отклоняющееся от преобладающих в 

политической сфере норм и обусловленное мотивацией получения личной выгоды за 
общественный счет. То есть – как явление почти однозначно негативное. Во-вторых, ее 
считают болезнью развивающихся стран, результатом или проявлением незавершенной 

модернизации и бедности. В-третьих, коррупцию связывают с чрезмерным 
вмешательством государства в экономические процессы. 

Масштабы коррупции в современной России велики. По оценкам международной 
организации Transparency International, наша страна входит в число наиболее 
коррумпированных стран мира. Ежегодные потери от коррупции, по разным данным, 
достигают 10-20 млрд. долл. США в год. По оперативным данным МВД, каждой десятой 
организованной преступной группировке оказывают содействие чиновники 
государственной власти. По другим данным, такого чиновника имеет каждая из 
преступных группировок. Данные криминальной статистики не столь впечатляющи, 
поскольку наказания за коррупцию довольно редки в России по причине не только 
высокой латентности данного вида правонарушений. Известный криминолог и правовед 
В.В.Лунеев подчеркивает особый вред «элитарной коррупции», т.е. коррупции, 
поражающей субъектов с высоким социальным положением. Эта коррупция отличается 
«изощренно-интеллектуальными способами» действия и исключительной латентностью, а 
также «снисходительным и даже бережным отношением властей к этой группе 
преступников».  

Данные исследования указывают на то, что фоном восприятия проблем коррупции 
служит практически всеобщее убеждение в том, что большие деньги в современной 
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России делаются нечестным путем. Причины коррупции и России ранжируются 
следующим образом:  
• недостаточно отлажен механизм правового регулирования жизни общества в период 

реформ;  
• все дело в чрезмерной бюрократизации нашей жизни, когда все зависит от решения 

чиновника; 
• жалованье чиновников относительно невелико и некоторые из них стремятся таким 

образом улучшить свое материальное положение; 
• дело в падении нравов; 
• корень коррупции и взяточничества в существовании мафии и организованной 

преступности. 
Возможные пути и способы борьбы с коррупцией ранжированы следующим образом 

(в порядке убывания значимости): 
• привести в порядок законодательство, устранить имеющиеся в ней противоречия; 
• усилить наказание за коррупцию и взяточничество; 
• обеспечить контроль СМИ за работой органов власти; 
• соблюдать те законы, которые предусматривают наказание за взятки и использование 

служебного положения.  
Коррупция тесно связана с такими явлениями социально-политической жизни, как 

плутократия, лоббизм. Напомним, что плутократию определяют как сосредоточение 
государственной власти в руках наиболее богатой верхушки общества. Лоббизм есть 
деятельность граждан, групп и организаций и других субъектов по активному 
отстаиванию своих личных, общественных или государственных интересов. 

Многие убеждены, что никаких специальных мер по борьбе с коррупцией не нужно, 
поскольку это неискоренимо, или мер не нужно, так как по мере нормализации 
общественной жизни эта проблема потеряет свою остроту.  

Авторы считают, что нужно бороться с коррупцией и ограничивать ее негативные 
последствия. Ведь мы строим правовое государство, стремимся к демократии, а чтобы 
достичь уровня правового государства, воплотить в действительность принцип 
демократии, надо, в первую очередь, искоренить коррупцию из органов государственной 
власти и органов местного управления. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Региональные элиты Северо-Запада России // Российская Академия наук. 
Социологический институт. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 2001. 
2. Салмин А.М. Россия, Европа и новый мировой порядок. // Полис, 1999. 
 
 


