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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении деструктивного влияния 
коррупции на инновационное развитие российского общества.

Методологической основой исследования выступает институциональный подход 
и положения теории институциональных матриц.

Результаты исследования. Коррупция представляет системное явление и ведет к ряду 
деструктивных последствий: подтачивает государственную власть, делая её беспринцип-
ной и безынициативной; препятствует развитию национальной экономики, уничтожая 
возможность её конкурентного развития; разлагает общество, ставя под вопрос право-
вые и нравственные основы его существования. Факторами, препятствующими борьбе 
с коррупцией в российском обществе, являются архаичные политические институты и их 
консервация; бюрократическая система, персонализированные представители которой 
вполне удовлетворены наличной ситуацией и не стремятся к её изменению; закрытость 
органов власти от общественного контроля, несформированность институтов граждан-
ского общества; легитимация коррупции в массовом сознании.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования причин и специфики коррупции в российском обществе.
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Введение. В настоящее время перед 
Россией все отчетливее стоит проблема ин-
новационного развития, интеграции в сов-
ременный стремительно меняющийся мир 
и обретения в нем места, соответствующего 
её геополитической, исторической и культур-
ной значимости.

Среди основных инструментов обычно 
называют формирование и развитие институ-
тов гражданского общества, демократизацию 
политической системы, борьбу с коррупцией. 
Последний фактор чрезвычайно важен, пос-
кольку имеет в России длительную историю 
существования, находя отражение в различ-

ных источниках, включая отечественную 
литературу, традиционно обличавшую нега-
тивные социальные явления. Следует отме-
тить, что коррупция в форме взяточничества, 
широко распространенная среди российских 
должностных лиц, считалась нормой, а если 
и осуждалась, то по Н. В. Гоголю, лишь в од-
ном случае: «Не по чину берешь!». В целом 
терпимое отношение к данному явлению со-
хранялось на протяжении царского, импер-
ского, советского периодов. Однако на фоне 
радикальных изменений в политике, эконо-
мике, социальной сфере, переформатирова-
ния ценностно-мировоззренческих основ об-
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щественной жизни коррупция обрела неви-
данный доселе размах и начала осознаваться 
как деструктивный фактор, угрожающий раз-
витию страны.

Данное обстоятельство побуждает к ос-
мыслению коррупции, выявлению её призна-
ков, стимулов, потенциальных субъектов, ис-
точников и причин возникновения, факторов, 
способствующих распространению, методов 
борьбы и пр.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
выступает институциональный подход, поз-
воляющий исследовать специфику и функ-
ционирование социальных институтов [1]. 
Концептуальной для исследования корруп-
ции в российском обществе является теория 
институциональных матриц [5], в которой 
обосновывается идея о наличии различных 
институциональных моделей, определяющих 
вектор развития общества и специфику его 
институтов.

Результаты. На сегодняшний день в спе-
циальной литературе можно выделить три 
основных подхода к осмыслению сущности 
коррупции.

Согласно первому коррупция — это не-
законное использование лицом прав, источ-
ником которых выступает занимаемая долж-
ность и соответствующие функциональные 
обязанности, с целью личного обогащения [3].

В рамках второго подхода коррупция по-
нимается как вид социально-экономических 
отношений, имеющих цивилизационную 
(западную и восточную) специфику. Отме-
чается, что коррупция для Запада — явление 
единичное и временное, в то время как для 
Востока — системное и устойчивое, базиру-
ющееся на сложившихся моделях социально-
го взаимодействия различного уровня (родс-
твенного, земляческого, корпоративного, 
профессионального и др.) [2].

Коррупция как стратегия поведения 
социальных групп рассматривается в рам-
ках третьего подхода. Речь идет, во-первых, 
о представителях крупного бизнеса, стремя-
щихся контролировать и направлять решения, 
принимаемые властной элитой (стратегия 
«захвата государства»); во-вторых, о дейс-
твиях государственной власти, стремящейся 

неформально контролировать бизнес-струк-
туры с целью получения административной 
ренты (стратегия «захвата бизнеса») [7].

Вариативность интерпретации понятия 
«коррупция» не отменяет главного: корруп-
ция — это всегда нелегитимное использова-
ние определенных полномочий лицом (груп-
пой лиц) с целью получения личной выгоды 
различного масштаба. В связи с этим основ-
ной стимул к коррупционным действиям — 
получение экономической прибыли (ренты), 
связанной с использованием имеющихся 
властных полномочий.

Коррупция как социальный феномен яв-
ляется деструктивным явлением, содержа-
щим конфликт между действиями должнос-
тного лица (группы лиц), преследующего 
(преследующих) частные (корпоративные) 
интересы, и интересами иных субъектов со-
циального взаимодействия, прежде всего 
персонифицированного представителя обще-
ства (общества как коллективного субъекта).

Наиболее опасна коррупция, носящая 
системный характер. Будучи принудитель-
ной для работающих в коррумпированных 
государственных организациях, она выража-
ется в том, что низовой уровень работников 
осуществляет поборы с объектов деятельнос-
ти (юридических и физических лиц) и делит-
ся незаконно полученными доходами с вы-
шестоящими лицами для сохранения своего 
места в служебной иерархии (продвижения 
по карьерной лестнице). В связи с этим по-
тенциальными субъектами коррупции вы-
ступают работники органов исполнитель-
ной власти, правоохранительной и судебной 
систем, администраторы различных уровней 
и т. д., представляющие государство.

Источником коррупции является наличие 
у субъекта дискреционной власти — полно-
мочий действовать в рамках закона по лич-
ному усмотрению в сфере распределения 
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов. 
В силу многообразия реальных ситуаций 
и объективной невозможности отражения 
их в законе в непредусмотренной законом 
ситуации администратор способен руководс-
твоваться как соображениями общественной 
пользы, так и наиболее выгодной рентой.

Парадокс заключается в том, что зарпла-
та служащих относится к числу расходов, 
покрываемых в конечном итоге за счёт потре-
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бителя (посредством налоговых отчислений), 
однако деятельность служащих определяется 
волей работодателя (государства). Это приво-
дит к ситуации, когда потребитель получает 
необходимую услугу от государственного 
служащего, но не может напрямую влиять 
на его деятельность.

Таким образом, принцип управления, 
построенный на делегировании властных 
полномочий, праве распоряжения властным 
ресурсом, сам по себе содержит возможность 
для коррупции. Эта возможность перерастает 
в объективные условия, когда потенциальная 
выгода преобладает над рисками (например, 
риском уголовного преследования).

Основной причиной высокой коррупции 
является несовершенство институтов, кото-
рые призваны обеспечить внутренние и вне-
шние механизмы сдерживания данного де-
структивного явления: несформированность 
механизмов продуктивного взаимодействия 
институтов власти (прежде всего, регулиро-
вание одной и той же деятельности различ-
ными инстанциями); отсутствие механизмов 
конструктивного взаимодействия институтов 
власти и гражданских институтов; низкий 
уровень участия граждан в контроле над го-
сударством, их зависимость от чиновников.

Среди обстоятельств, способствующих 
распространению коррупции, значительную 
роль играет зависимость стандартов и при-
нципов работы бюрократического аппара-
та от политики правящей элиты (например, 
кумовство и политическое покровительство 
приводит к формированию тайных соглаше-
ний и ослабляет механизмы контроля над 
коррупцией).

Наконец, коррупция возрастает в ситуа-
ции слабости правовых механизмов: «рых-
лости» национального законодательства 
(большой удельный вес двусмысленных за-
конов), проблем с правоприменением вплоть 
до правового релятивизма и нигилизма, влас-
тного беспредела на фоне низкого уровня 
юридической грамотности населения [9].

Мировой опыт свидетельствует, что сни-
жение коррупции возможно при соблюдении 
ряда условий.

Прежде всего, должна сократиться регу-
лятивная роль государства, там же, где она 
необходима, основой должны быть не запре-
ты и разрешения, а стимулы. Не ставя под 

угрозу национальную безопасность, необхо-
димо обеспечить максимальную открытость 
ведомственных систем («прозрачности» 
происходящих внутри ведомств операций 
можно достичь посредством обнародования 
внутриведомственных документов в общедо-
ступной сети Интернет). Необходимо сокра-
щение или исключение из законодательства 
правовых норм, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы человека (корруп-
циогенная составляющая наиболее значима 
у норм, нарушающих права и свободы чело-
века и гражданина, закреплённые в Консти-
туции). Государственные служащие должны 
иметь высокий уровень социального обеспе-
чения, который на фоне совершенствования 
правовых механизмов сформирует условия, 
в равной мере выгодные и для чиновника, 
и для общества (боязнь лишиться законных 
преференций, связанных с занимаемым мес-
том, будет «перевешивать» для должностного 
лица потенциальную выгоду от «торговли» 
своим должностным функционалом).

Изменения в экономической сфере 
должны сводиться к росту конкуренции как 
универсального принципа, сокращающего 
возможность добиться преимущественного 
положения на рынке посредством протекци-
онизма, а также к отмене монополии госу-
дарства на определённые услуги и возникно-
вению конкуренции в их оказании (посколь-
ку у потребителя услуг появится выбор, это 
приведет к снижению уровня вымогательства 
взяток должностными лицами).

Наконец, эффективные механизмы конт-
роля за деятельностью исполнительной влас-
ти, в том числе посредством независимого 
правосудия и институтов гражданского об-
щества, должны быть дополнены полноцен-
ным информационным обеспечением граж-
дан, включая правовое просвещение.

В борьбе с коррупцией необходимо при-
держиваться принципа разумной достаточ-
ности в силу её чрезвычайно высокой затрат-
ности (в частности, полное искоренение кор-
рупции невозможно по экономическим при-
чинам), что не исключает последовательнос-
ти и суровости в борьбе с данным явлением.

Логика борьбы с коррупцией должна осно-
вываться на стремлении минимизировать или 
исключить условия, создающие как стимул, так 
и возможность склонения личности (группы 
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лиц) к совершению коррупционных действий, 
обозначенных в литературе как «Сингапурская 
стратегия борьбы с коррупцией».

Если факт коррумпированности орга-
нов государственной власти в России давно 
стал общим местом, то его последствия для 
страны требуют анализа и всестороннего те-
оретического осмысления. Речь идет прежде 
всего о наиболее значимых сферах: полити-
ческой, экономической, социальной, духов-
но-нравственной.

Коррупция в политической сфере пре-
пятствует развитию демократии, поскольку 
ведет к «приватизации» власти узкой группой 
лиц, её клановости. В результате функциони-
рование демократических институтов в стра-
не становится имитативным — принятие 
политических решений происходит без учас-
тия граждан внутри замкнутой группы лиц, 
персонифицирующих власть, (политическая 
элита) и приближенных к ним (высшая бю-
рократия). Разрешение конфликта интересов 
внутри данной группы, по мнению исследо-
вателей, чаще всего носит коррупционный 
характер [7]. В результате нарушаются фун-
даментальные демократические принципы 
социальной справедливости (равный доступ 
граждан к имеющимся благам и их распреде-
лению) и справедливости правовой (приня-
тие законов в интересах граждан и обеспече-
ние их исполнения, а также равенство всех 
перед законом).

Коррупция в политической сфере ве-
дет к расхождению целей страны и целей 
коррумпированных представителей власти, 
общенациональных интересов и личных ин-
тересов чиновников. В подобной ситуации 
эффективное государственное строительство 
невозможно, напротив, нарастает уязвимость 
политической системы, а многообразные как 
внешние, так и внутренние вызовы ставят 
под вопрос устойчивость государства. Фак-
тически люди, облеченные властными пол-
номочиями, изнутри разрушают государс-
твенные структуры, а следовательно, само 
государство [10].

Самозамыкание властно-бюрократичес-
кой группы рамками частных интересов ведет 
к поляризации отношений «власть — обще-
ство». Отчуждение коррумпированной влас-
ти от общества сопровождается снижением 
доверия населения к властным институтам, 

долженствующим выражать права и законные 
интересы граждан [4].

В качестве самостоятельной можно рас-
сматривать проблему коррупции в экономи-
ческой сфере. После перехода от планово-
директивной к рыночной экономике и леги-
тимации бизнеса возникла новая социальная 
группа –предприниматели. Предпринима-
тельская активность в стране напрямую зави-
сит от инвестиционного климата, действен-
ности правовых механизмов, уровня налогов, 
ставок по кредитам, а главное — поддержа-
ния честной конкуренции.

Коррупция разрушает основу рыночной 
экономики — конкурентный механизм, заме-
няя его скрытым или явным лоббированием 
интересов бизнес-структур, приближенных 
к власти. Ухудшение инвестиционного кли-
мата, связанное с перманентными изменения-
ми в законодательстве, увеличением налогов, 
лишает бизнес долгосрочных перспектив, 
вызывает естественное желание получить 
прибыль здесь и сейчас [8].

Повышение риска в экономической де-
ятельности способствует разорению мелких 
и средних предпринимателей, их поглоще-
нию крупными игроками, стремящимися до-
говориться с властью на неформальной ос-
нове [6]. Поскольку в выигрыше оказывается 
не конкурентоспособный, а тот, кто установил 
с властью клиентские отношения, утрачива-
ется важнейшая основа любой, в том числе 
и предпринимательской, деятельности — до-
верие. Результат закономерен: экономика стра-
ны начинает пробуксовывать и стагнировать, 
коррупция резко сокращает круг лиц, готовых 
прийти в бизнес и способствовать не только 
повышению уровня личного благосостояния, 
но и росту национальной экономики.

Пагубна коррупция и для социальной 
сферы в целом. Начавшаяся в постсоветский 
период стремительная социальная диффе-
ренциация под влиянием распространения 
коррупции имеет тенденцию к усугублению: 
продолжается расслоение общества по уров-
ню доходов и связанных с ними возможнос-
тей, общее снижение качества жизни подавля-
ющего большинства населения, поляризация 
богатства и бедности. Данное обстоятельство 
усиливает социальную напряженность и со-
держит в себе возможность открытого прояв-
ления общественного недовольства.
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Наконец, разрастание коррупции ведет 
к моральным потерям. В общественном со-
знании разрушаются устойчивые представ-
ления о должном и недолжном, допустимом 
и недопустимом, заслуживающим уважения 
и, напротив, порицания. Как результат — 
представления о добре и зле релятивизирутся, 
а моральные императивы теряют свою обще-
обязательность. В практическом выражении 
разложение индивидуального и обществен-
ного морального сознания ведет к нравствен-
ной легитимации извлечения преступного до-
хода из исполнения служебных обязанностей 
любым лицом, безответственности государс-
твенных служащих, разрушению деонтоло-
гических и возобладанию гедонистических 
ориентаций, нарастанию воинствующего ин-
дивидуализма и эгоизма.

Оценивая деструктивность коррупции как 
социального явления, исследователи считают 
её одним из самых опасных, обесцениваю-
щих достигнутое в различных сферах и пре-
пятствующих решению наиболее значимых 
российских проблем, связанных с социальной 
стабильностью, инновационным экономичес-
ким развитием, позитивным имиджем страны 
на международной арене [10].

Заключение. Следует отметить, что 
Россия — не единственное государство, для 
которого актуальна проблема борьбы с кор-
рупцией. Это косвенно подтверждает опыт 
стран, находящихся в разных регионах мира. 
Проблема заключается в наличии политичес-
кой воли руководства страны с одной сторо-
ны и активизации деятельности институтов 
гражданского общества с другой, а глав-
ное — согласованности их действий.

Очевидно, что для борьбы с данным яв-
лением недостаточно антикоррупционной ри-
торики власти и ужесточения уголовного за-
конодательства. Основным препятствием вы-
ступают архаичные политические институты 
и их консервация; бюрократическая система, 
персонализированные представители которой 
вполне удовлетворены наличной ситуацией 
и не стремятся к её изменению; закрытость 
органов власти от общественного контроля, 
несформированность институтов гражданс-
кого общества; возникновение биоценоза кор-
рупционеров и их клиентов на всех уровнях; 
легитимация коррупции в массовом сознании.

Вывод, к которому можно прийти, вполне 
очевиден. Коррупция представляет систем-
ное явление и ведет к ряду деструктивных 
последствий: подтачивает государственную 
власть, делая её беспринципной и безыници-
ативной; препятствует развитию националь-
ной экономики, уничтожая возможность её 
конкурентного развития; разлагает общество, 
ставя под вопрос правовые и нравственные 
основы его существования.

Для решения проблемы требуются сис-
темные изменения, последовательность в их 
осуществлении и длительный период вре-
мени, основой которых выступает симбиоз 
открытости власти и широкой гражданской 
инициативы.
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