
Понятие и виды коррупции 
 

Коррупция известна давно и воспринимается как данность во многих странах 

мира. Однако как социальное явление она осознается лишь в последние 

десятилетия. Что же касается текущего десятилетия, то природа коррупции, 

ее причины и последствия, антикоррупционные меры являются предметом не 

утихающих споров. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации коррупция 

названа одной из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, 

направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер 

обеспечения национальной безопасности. 

Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 

выступает основным препятствием повышения уровня жизни населения, 

развития экономики, становления гражданского общества, для эффективной 

борьбы с организованной преступностью. Рост коррупции в России — один 

из основных антифакторов привлечения иностранных инвестиций и 

современных технологий в российскую промышленность. Коррупция 

негативно сказывается как на внешнем имидже, так и на инвестиционном 

рейтинге России. 

Перечень отрицательных последствий коррупции велик. В этой связи 

эффективная борьба с коррупцией неизбежно влечет за собой коренные 

изменения не только в государстве, но и в социуме в целом. 

Целью реферата было исследовать причины развития коррупции в обществе. 

Задачи: 

1. Определить понятие и виды коррупции. 

2. Исследовать социальные причины возникновения коррупции и ее 

последствия для общества. 

Объектом реферата выступила коррупция как социальное явление. 

Предметом – особенности развития коррупции в обществе. 

1. Понятие и виды коррупции 

Употребление термина "коррупция" применительно к политике 

приписывается еще Аристотелю, который определял тиранию как 

неправильную, испорченную, т.е. коррумпированную форму монархии[1]. В 

римском праве этим термином обозначалась деятельность нескольких лиц, 

направленная на нарушение нормального хода судебного процесса или 

управления обществом. 

Большинство исследователей сводят определение коррупции к взятке и 

злоупотреблению служебным положением. В этом же ключе определяют 

коррупцию и международные организации. Например, в Кодексе поведения 

должностного лица по поддержанию правопорядка, принятого Резолюцией 

34/169 Генеральной ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г., коррупция 

определена как "злоупотребление служебным положением для достижения 

личной или групповой выгоды, а также незаконное получение 

государственными служащими выгоды в связи с занимаемым служебным 

положением"[2]. 



В Федеральном законе Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" коррупция определяется как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в пункте "а", от имени или в интересах 

юридического лица. 

В зависимости от выбранного основания коррупционные действия 

(поведение) могут быть разделены на бюрократическую и политическую 

коррупцию; принудительную и согласованную, централизованную и 

децентрализованную[3], чисто уголовную (в основном экономического 

характера) и политическую, которую, в свою очередь, делят на 

отклоняющееся и преступное поведение[4]. 

Более сложную классификацию предложил М. Джонстон. Он выделил 

несколько типов коррупции: взятки чиновников в сфере торговли (за 

продажу нелегально произведенной продукции, завышение качества товаров 

и т.д.); отношения в патронажных системах, в том числе покровительство 

"боссов" на основе земляческих, родственных, партийных принципов 

(явление, описанное еще М. Вебером, а затем Р. Мертоном); дружба и 

кумовство; а также так называемая кризисная коррупция, обусловленная тем, 

что предприниматели вынуждены работать в условиях чрезвычайного риска, 

когда решения органов власти могут привести к существенным для бизнеса 

изменениям и потому эти решения становятся предметом торговли[5]. 

А. Хайденхаймер подразделил коррупцию на белую, серую и черную. Первая 

обозначает практики, относительно которых в общественном мнении 

существует согласие: данные действия не считаются предосудительными. 

Они, по существу, интегрированы в культуру и не воспринимаются как 

проблема. Черная коррупция является объектом иного консенсуса: действия 

осуждаются всеми слоями общества. Серой коррупцией А. Хайденхаймер 

назвал те практики, относительно которых никакого согласия не существует. 

Именно вокруг серой коррупции возникают скандалы. 

Отечественный исследователь Я. Кузьминов различает коррупцию в 

широком и узком смысле. Первая связана с нарушением должностным лицом 

своих обязанностей ради материального вознаграждения, вторая - с 

взяточничеством и чиновничьим предпринимательством[6]. 

В России социологическое исследование таких проявлений коррупции, как 

мздоимство и взяточничество, их социокультурых и, в частности, 

национальных особенностей осуществлялось до начала двадцатых годов ХХ 

в.в рамках "отечественной социологии чиновничества"[7]. Вот самые общие 

выводы о природе этого явления в России: 1) подкуп административного 



лица является традицией; 2) формы взяточничества менялись, но по сути 

злоупотребление властью сохранялось; 3) воспроизводимость явления нашла 

отражение в языке (и бытовом, и литературном) - появились как прямые его 

обозначения, так и многочисленные эвфемизмы. 

На возникновение и уровень коррупции влияют следующие 

институциональные условия: 

- монопольная власть чиновников; в частности, при распределении 

государственных товаров или государственном регулировании цен и 

установлении квот на производство и экспорт/импорт товаров; 

- лицензировании экономической деятельности; 

- определенная степень свободы действий представителей власти, которую 

они вправе использовать; чем больше свободы дано чиновнику, тем больше у 

него возможностей толковать правила (в обмен на незаконные выплаты или 

иные блага); строгие правила - хорошая профилактическая мера, если им 

следуют, но результативнее - упростить правила; 

- определенная степень учета (контроля) и прозрачности действий 

представителей власти; здесь, однако, существует опасность коррупции 

самих контролирующих институтов и, таким образом, восхождения 

коррупции на более высокие уровни управления. 

Поскольку мотивы коррупции связаны с личной выгодой, многие полагают, 

что едва ли не самое важное - хорошо оплачивать работу государственных 

чиновников, а также иметь отлаженную систему поощрений и продвижения 

чиновников по служебной лестнице, чтобы выполнение правил сулило 

большее вознаграждение, чем их нарушение в пользу клиентов. 

 


