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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
 

Рассмотрены основные детерминанты коррупции в России. Основной причиной явля-
ется социально-экономическое неравенство. Рассматриваются факторы коррупции среди 
чиновников и в судебной сфере. Уделено внимание такому фактору, как отсутствие по-
литической воли. Приводятся общие причины: корысть, бездуховность и экономическая 
целесообразность. Выделяются отдельные группы факторов, продуцирующих коррупцию. 
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DETERMINANTS OF CORRUPTION IN RUSSIA 
 

The article describes the main determinants of corruption in Russia. The main reason of it is 
attributed to socio-economic inequality. The factors of corruption of officials and in are dis-
cussed, attention is given to such factor as the lack of political will. The common causes are 
listed, such as greed, lack of spirituality and economic feasibility. Separate groups of factors that 
cause pro-corruption are described. 
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К сожалению, коррупция в России стала 

довольно привычным делом в сознании 
большинства граждан. Решение своих про-
блем с помощью взяток, кумовства, непо-
тизма, фаворитизма и других форм кор-
рупции уже никого не удивляет в совре-

менном «инновационном» обществе. Такая 
ситуация не может способствовать даль-
нейшему развитию России как социально-
го, правового и цивилизованного государ-
ства. Для успешного противодействия та-
кому негативному феномену, как корруп-
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ция, необходимо изучить её детерминанты, 
то есть те причины и условия, которые по-
рождают это социальное зло. 
Прежде чем остановиться на детерми-

нантах самой коррупции, стоит сказать 
несколько общих слов о детерминантах 
преступности в целом, поскольку есть 
более общие причины, порождающие 
преступность, в том числе и её коррупци-
онную составляющую. Можно согласить-
ся с позицией С. Ф. Милюкова, который 
считает, что «общей причиной преступ-
ности является та степень развития соци-
альных противоречий, вызванных раско-
лом общества на классы, которая с необ-
ходимостью вызвала появление сначала 
опасных для данного устройства общества 
посягательств, а потом (или вместе с ни-
ми) и возникновение особой отрасли пра-
ва — уголовного, подкрепленного силой 
государства… Современное российское 
общество раскололось на два класса — 
бедных и богатых (конечно, такое деле-
ние не полностью соответствует, так ска-
зать, «каноническому» понятию классов), 
пропасть между которыми стремительно 
расширяется и углубляется… Эта про-
пасть чревата социальными антагонизма-
ми, страшными по своей разрушительной 
силе. Само формирование имущего клас-
са сопряжено с цепью особо тяжких пре-
ступлений, прежде всего, экономических, 
но не только» [5, с. 105–106]. Это мнение 
можно подкрепить данными статистики. 
Численность населения с денежными до-
ходами ниже прожиточного минимума, 
по данным Росстата на 2009 г., составила 
18,4 млн человек, за 2010 — 17,7, 2011 — 
17,9, 2012 — 15,6, а по состоянию на пер-
вые девять месяцев 2013 г. этот показатель 
равен — 17,8 млн человек [9]. Что касается 
среднедушевых доходов населения, то 
23,5% получают зарплату от 15 до 25 тыс. 
рублей; 20,2% от 10 до 15 тыс. рублей; и 
14,6% от 7 до 10 тыс. рублей [10]. Стоит ли 
говорить о невозможности достойного су-
ществования с такими зарплатами, особен-

но в таких мегаполисах, как Москва и 
Санкт-Петербург? 
Как верно утверждает Я. И Гилинский, 

«все свои действия человек совершает, в 
конечном счете, ради удовлетворения тех 
или иных потребностей… А возможности 
удовлетворения потребностей — различны, 
неравны... главным источником по удовле-
творению потребностей служит социально-
экономическое неравенство, занятие инди-
видом различных, неоднородных позиций в 
социальной структуре общества (рабочий и 
предприниматель, фермер или банкир, 
школьный учитель или министр). Именно 
от социального статуса и тесно связанного 
с ним экономического положения (можно 
говорить о едином социально-экономиче-
ском статусе) индивида в решающей сте-
пени зависят возможности удовлетворять 
(более или менее полно) те или иные по-
требности» [2, с. 185–186]. Стоит отметить, 
что «новые экономические отношения 
(разнообразие форм частной собственно-
сти, свобода экономической деятельности, 
равенство частной, государственной муни-
ципальной и иных форм собственности, 
поддержка конкуренции, единство эконо-
мического пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых 
средств) нельзя сегодня признать кримино-
логически «чистыми», ибо процесс их раз-
вития сопровождается совершением боль-
шого числа преступлений в сфере эконо-
мики» [7, с. 186]. По данным сайта mvd.ru, 
было совершено 141 229 преступлений 
экономической направленности за 2013 г. и 
43 290 за период с января по март 2014 г. 
Таким образом, резюмируя детерминанты 
преступности в общем, можно сделать вы-
вод о том, что основной причиной пре-
ступности, в том числе и коррупционной, 
является социально-экономическое нера-
венство и порождаемые им антагонизмы. 
После определения главной причины 

преступности перейдем к непосредствен-
ным детерминантам коррупционной пре-
ступности. Как отмечает С. С. Сулакшин, 
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существуют две основные причины кор-
рупции. «Первая причина — это отсутст-
вие действительной политической воли… 
Вторая причина заключается в том, что 
большинство современных отечественных 
разработок по противодействию коррупции 
касается лишь отдельных направлений, ас-
пектов, сфер такой борьбы, причем, как 
правило, в отрыве от решения проблем оз-
доровления экономики в целом» [3, с. 4]. 
Отдельно стоит остановиться на первой 
причине. Прежде всего, следует вести речь 
об отсутствии политической воли Прези-
дента на подавление коррупции. Примером 
тому может являться дело бывшего мини-
стра обороны Анатолия Сердюкова, кото-
рого пытались привлечь за хищения в осо-
бо крупных размерах, но все закончилось 
обвинением в халатности с последующей 
амнистией. Определенные меры, правда, в 
отношении коррупции принимаются — на-
пример, утверждение Национального плана 
противодействия коррупции на 2014–
2015 гг. — но они носят декларативный и 
декоративный характер. 
Стоит обратить внимание на факторы, 

которые заставляют чиновников стано-
виться коррупционерами. Казалось бы, что 
серьезная должность и высокая зарплата 
должны уберегать даже от мысли «встать 
на кривую дорожку», но присущие челове-
ку жажда наживы и ускоренного обогаще-
ния делают свое дело. «Деформированное 
сознание является первоисточником откло-
нений в деятельности государственных и 
муниципальных служащих от нормативных 
модулей их статусов и статусов органов, в 
которых они работают, от должностных 
регламентов и характеристик. Другая при-
чина ложных и ошибочных представлений 
госслужащих заключается в их невысокой 
общей культуре и низком уровне профес-
сионализма» [4, с. 63]. 
Приведём еще один характерный при-

мер коррупции среди чиновников. Столич-
ные полицейские 21 января 2013 г. задер-
жали главу управы Северное Медведково. 

Имя 55-летнего чиновника в сообщении 
полиции не приводится. На сайте самой 
управы говорится, что ее руководителем 
является Михаил Михайлов. Госслужащего 
задержали в рабочем кабинете при получе-
нии взятки в размере более 3,5 млн руб. За 
деньги чиновник помог неназванному биз-
несмену выиграть конкурс на заключение 
контракта в сфере ЖКХ [11]. 
Рассмотрим причины коррупции в су-

дебной сфере. «В настоящее время все об-
щие факторы, способствующие в той или 
иной степени коррупции в судебной систе-
ме, можно разделить по нескольким осно-
ваниям. В качестве первого основания 
можно выделить по объему: факторы, оп-
ределяющие коррупционность поведения в 
обществе; факторы, определяющие кор-
рупционность поведения всех представите-
лей власти; факторы, определяющие кор-
рупционность поведения судей. Последние 
необходимо разделить по характеру на 
нормативные, статусные и организацион-
ные. В качестве нормативных факторов 
следует выделить проблемы нормативной 
регламентации, определяющей составы су-
дов первой инстанции… Среди факторов 
статусного характера можно выделить 
принцип независимости судей, точнее, 
свободы судейского усмотрения …К орга-
низационным факторам прежде всего сле-
дует отнести «связанность» судейского 
корпуса с правоохранительными органа-
ми» [1, с. 55]. Решить проблемы, связанные 
с судейской коррупцией, как нам кажется, 
в рассмотрении дел коллегиями в составе 
из трех судей, при этом будет намного 
меньше шансов принять решение в пользу 
стороны, которая «проплатила» решение 
без каких-либо препятствий. 
Однако существуют общие факторы, 

применимые как к гражданину, так и к чи-
новнику или судье. Д. А. Шестаков выде-
ляет три общих фактора: корысть, безду-
ховность и экономическую целесообраз-
ность. «Корысть, то есть стремление к вы-
годе материального порядка, заложена в 
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каждом человеке, в том числе должност-
ном лице… Экономическая целесообраз-
ность состоит в том, что коррупция за воз-
награждение позволяет решить проблему. 
Для предпринимателя, например, это необ-
ходимый расход, входящий в себестои-
мость продукта. Деловой человек такую 
вынужденную трату сопоставляет с риском 
быть разоблаченным и прибылью, которую 
благодаря подкупу можно получить… Без-
духовность — противоположность духов-
ности, важнейшему противокорыстному 
фактору. В современном корыстоведении 
решающее криминогенное значение прида-
ется противоречию между материальным и 
духовным началами, при этом под духов-
ностью мы понимаем умение отрешиться 
от вещного и получать полноту мироощу-
щения посредством интеллектуальной, эс-
тетической, эмоциональной деятельности, 
которая в значительной мере абстрагирует-
ся от своей материальной основы» [8, 
с. 44]. Данные три фактора, по нашему 
мнению, являются наиболее обобщающими 
критериями для понимания сути коррупци-
онных преступлений. 
По мнению Т. Н. Тиминой, «среди фак-

торов, порождающих и обусловливающих 
существование коррупционных преступле-
ний, следует выделить несколько основных 
групп: экономические, социально-политиче-
ские, правовые, организационно-техниче-
ские и морально-психологические. К эко-
номическим относится: нестабильное со-
стояние экономики, имущественное рас-
слоение общества, нарушение условий ры-
ночной конкуренции… К социально-
политическим: отчуждение населения от 
власти, проникновение в органы власти 
представителей ОПГ, завышенная числен-
ность государственных и муниципальных 
служащих, рекламно-популистский харак-
тер мер в отношении противодействия кор-
рупции. К числу правовых: ненадлежащая 
регламентация служебных полномочий 
должностных лиц, законодательное закре-
пление иммунитета от уголовного пресле-

дования определенных субъектов, недоста-
точная эффективность системы наказаний, 
пробелы в законодательстве, низкий уро-
вень правосознания населения. К организа-
ционно-техническим: неадекватность сис-
темы государственного реагирования 
структуре и характеру корыстных преступ-
лений, недостаточность материального 
обеспечения ОВД, отсутствие государст-
венной системы криминологического мо-
ниторинга… К числу морально-психоло-
гических факторов: низкая «государст-
венная» мораль, действие корпоративной 
психологии и этики, отсутствие персо-
нальной ответственности, непотизм, пси-
хологическая готовность части населения 
к подкупу госслужащих, укоренившийся 
в общественном сознании незначитель-
ный риск быть привлеченным к ответст-
венности за совершение коррупционного 
преступления…» [6, с. 65–68]. Таким об-
разом, автор в своей статье выделяет всю 
совокупность факторов, обусловливаю-
щих коррупцию. 
Резюмируя все изложенное выше, мож-

но отметить, что подходы к пониманию 
детерминант коррупции в России разно-
сторонние и многообразные. Существуют 
как общие причины и факторы, продуци-
рующие преступность в целом, так и те, 
которые непосредственно способствуют 
повальному росту коррупции. Граждан-
скому обществу и, прежде всего, государ-
ству следует изыскать все возможные 
средства для устранения этих детерминант. 
Необходимо принятие действенных зако-
нов, направленных, прежде всего, на пре-
одоление социального неравенства (увели-
чение зарплат работникам бюджетной сфе-
ры), поскольку именно оно, по нашему 
мнению, является основной причиной кор-
рупции. Также среди важных причин нуж-
но отметить отсутствие действительной 
политической воли, направленной на по-
давление коррупции, моральное разложе-
ние и корысть. Существует необходимость 
в устранении неоднозначности формулиро-
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вок закона, которые позволяют чиновникам 
манипулировать им в своих интересах. Уже 
был принят ряд законов, направленных на 
обязательное декларирование доходов чи-
новника, но в сложившейся ситуации необ-

ходимо вводить более активные меры по 
противодействию коррупции, особенно 
среди чиновничьего аппарата, а также вы-
рабатывать меры по социальной защите 
незащищенных слоев общества. 
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