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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Коррупция в современной России носит системный характер и оказывает влияние практически на все 
стороны жизни общества, выступая в качестве одной из форм социальной практики. Исследование 
данного феномена предполагает в первую очередь уяснение его природы и причинной взаимосвязи 
между элементами социальной архитектоники коррупционных отношений. Особое внимание уделя-
ется анализу понятий «коррупционная иерархия» и «коррупционная сеть», а также условиям их функ-
ционирования и механизмам воспроизводства. В результате исследования особенностей архитекто-
ники коррупционных отношений в современном обществе разработаны методики социального инжи-
ниринга, направленные на длительное и постепенное изменение менталитета социальных групп, что 
приведет к снижению коррупционной активности и вытеснению ее из повседневной жизни.
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Коррупция как социальное явление обладает 
рядом качественных признаков, позволяющих 
выделить ее из совокупности иных социальных 
явлений: 1) противоправность поведения корруп-
ционера по отношению к интересам обществен-
ного большинства; 2) использование корруп-
ционером метода принуждения для достижения 
властного экономического господства; 3) не-
формальный характер деятельности участников 
коррупционных отношений; 4) нелегитимность 
использования участниками коррупционных от-
ношений материальных и нематериальных благ, 
принадлежащих обществу и государству, а так-
же средств их достижения [7].

Специального внимания заслуживает про-
блема описания социальной архитектоники кор-
рупционных отношений. Каждая из составных 
частей этих отношений раскрывается на следу-
ющем логическом уровне: 1) детерминанты кор-
рупционных отношений; 2) лица, вовлеченные в 
коррупцию; 3) инструменты коррупции; 4) кор-
рупциогенные факторы; 5) выгода от коррупци-
онных отношений; 6) последствия коррупцион-
ных отношений.

Попытка систематизации детерминанты кор-
рупции, разделяя ее по степени устойчивости и 
стабильности во времени, приводит к следующей 
причинной иерархии. Наиболее статичными яв-
ляются морально-психологические факторы, ко-
торые определяют общую предрасположенность 
(или непредрасположенность) общества к прояв-
лениям коррупции. Социально-экономические 
факторы обусловливают «коррупционный об-
лик» страны в долго- и среднесрочные перио-
ды. Наиболее динамично изменяющиеся по-
литические и правовые факторы определяют 

коррупцию в непродолжительные (краткосроч-
ные) промежутки времени. Под коррупциоген-
ным фактором следует понимать явление или 
группу явлений, порождающих коррупцию или 
способствующих ее росту. К числу базовых кор-
рупциогенных факторов традиционно относят 
неопределенность правовых норм, закрытость 
(непрозрачность) правоприменительных проце-
дур и деятельности государственных органов, 
отсутствие контроля общественности [3; 26].

Выгоды, полученные при коррупционных от-
ношениях, можно разделить, во-первых, по вре-
мени получения вознаграждения: в прошедшем, 
настоящем или будущем периоде; во-вторых, по 
качественным характеристикам вознагражде-
ния: материальное или нематериальное. В каж-
дом из трех временных периодов существует 
возможность разделения выгоды на материаль-
ную и нематериальную. Если в результате кор-
румпированных действий человек получает 
материальную выгоду, то здесь понимается по-
лучение взятки. Под взяткой подразумевается 
как денежное, так и вещественное вознаграж-
дение. Нематериальное вознаграждение пред-
ставляет собой более сложное и многостороннее 
явление и является синонимом удовлетворения 
как физического, так и духовного.

Определение временного периода базирует-
ся не на выявлении результата от коррупцион-
ного действия, а на моменте получения выгоды 
и имеет важное значение для определения цели 
коррупции. К последствиям коррупционных от-
ношений можно отнести: 1) экономические: рас-
ширение теневой экономики, нарушение кон-
курентных механизмов рынка, неэффективное 
использование бюджетных средств, повышение 
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цены за счет коррупционных «накладных» рас-
ходов, снижение требований к качеству това-
ров и услуг и др.; 2) социальные: отвлечение 
колоссальных средств от целей общественного 
развития, закрепление и увеличение резкого 
имущественного неравенства, несправедли-
вое перераспределение средств в пользу узких 
олигархических групп за счет наиболее уяз-
вимых слоев населения, дискредитация пра-
ва как основного инструмента регулирования 
жизни государства и общества, формирование 
в общественном сознании представления о без-
защитности граждан и перед преступностью, и 
перед властью, увеличение социальной напря-
женности, формирование в обществе «двойного 
стандарта» морали и поведения, приводящего к 
тому, что мерой всего становятся деньги. Все это 
приводит к девальвации цивилизованных со-
циальных регуляторов поведения людей: норм 
морали, права религии, общественного мнения 
и т. д.; 3) политические: смещение целей поли-
тики от общенационального развития к обеспе-
чению властвования олигархических группи-
ровок, уменьшение доверия к власти, падение 
престижа страны на международной арене, сни-
жение политической конкуренции [8; 54].

Последствия коррупции не столь однозначны 
и очевидны. Существуют примеры как негатив-
ного, так и в определенном смысле позитивного 
воздействия коррупции на сферы общественной 
жизни (в частности, на экономику). Данной точ-
ки зрения придерживаются представители «ре-
визионистской» школы исследования коррупции 
(С. Хантингтон, Х. Абуэва, Д. Бэйли, Н. Лефф, 
К. Лейес), по мнению которых коррупция может 
выполнять позитивные функции в плане инте-
грации, развития и модернизации обществ «тре-
тьего мира». Согласно их воззрениям, выполнив 
свои политические и экономические функции, 
коррупция исчезает.

Коррупция представляет собой не изолиро-
ванный акт в виде отдельного противоправно-
го деяния, а самовоспроизводящийся процесс, 
в который вовлечены различные участники со-
бытий, играющие определенные роли.

При коррупционных проявлениях лицо, пре-
доставляющее незаконные блага государствен-
ным и иным должностным лицам, определяется 
как коррумпатор. В свою очередь, под термином 
«коррумпант» («коррупционер») понимается 
лицо, занимающее государственную (муници-
пальную) или иную должность, замешанное 
в коррупционных отношениях.

Передаточным механизмом между коррумпа-
тором и коррумпантом могут быть посредники, 
однако текущие коррупционные контакты могут 
осуществляться и напрямую. Самую пассивную 
роль в коррупционном процессе играют постра-
давшие от коррупционных деяний. От этого яв-
ления косвенно страдает и весь социум в целом.

Социальные иерархии, формирующиеся в ре-
зультате развития коррупционных связей, выгод-
ны их участникам, для которых максимизирует-
ся благосостояние и уменьшается уровень риска 
разоблачения. Таким образом, коррупционная 
сделка перфектно удовлетворяет взаимный ин-
терес сторон в ней. По мнению Р. Нилсена, «до-
стигается паразитная взаимность, при которой 
все в выигрыше (win-win, или выигрыш – вы-
игрыш). Паразитное коррупционное поведение 
может переплетаться с продуктивными дей-
ствиями и взаимоотношениями, дополнительно 
питающими коррупционную систему» [7].

С позиции же развития социума в целом 
функционирование подобных иерархий следует 
рассматривать как однозначно негативное, так 
как бороться с коррупционной иерархией значи-
тельно сложнее, чем предотвращать ее.

В трансформации коррупционных отноше-
ний следует разграничивать понятия «коррупци-
онная вертикаль» и «коррупционная иерархия». 
Так, коррупционная вертикаль – это совокуп-
ность коррупционных возможностей, а также 
объемов, направлений и механизмов их реали-
зации на различных уровнях управления орга-
низацией [8]. В этом смысле она не включает в 
себя системные, теневые взаимодействия между 
высшими и низшими иерархическими уровнями 
внутри организации; коррупционная же иерар-
хия базируется на такого рода взаимодействиях, 
подчиняя себе отношения контроля теневых до-
ходов и коррупционной субординации высших 
и низших уровней управления.

Таким образом, коррупционная иерархия 
организации есть коррупционная вертикаль, 
соединенная с внутренней коррупцией, которая 
может иметь и исключительно скрытую форму, 
выступая в качестве блата, патронирования, на-
пример, в процессе вертикальной ротации ка-
дров. Коррупционные вертикали существуют в 
тех организациях, уровень потенциальных кор-
рупционных возможностей которых сравнитель-
но невелик, а сами указанные возможности не 
являются постоянными и генерируются, а также 
реализуются время от времени – в подобной си-
туации отсутствует объективная необходимость 
формирования коррупционной субординации 
внутри организации, поскольку коррупционные 
доходы не являются основным источником су-
ществования ее сотрудников.

Напротив, в организациях с высоким или ра-
стущим уровнем потенциальных коррупционных 
возможностей, с ускоренно растущей потенци-
альной коррупциоемкостью должностей по мере 
увеличения уровня управления возникает объек-
тивная необходимость формирования коррупци-
онной иерархии – гораздо более сильной в инте-
гративном смысле формы функционирования 
социально-экономических взаимосвязей по срав-
нению с коррупционной вертикалью [2; 80–92].
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Коррупционная иерархия в организации реа-
лизует следующие взаимосвязанные функции:

1. Функцию «круговой поруки» (является 
основной и носит принципиальный характер).

2. Функцию регулирования коррупционных 
возможностей.

3. Функцию защиты от внешних угроз.
4. Функцию ротации кадров.
5. Репродуктивную функцию.
В целом коррупционная иерархия позволяет 

снизить риск дисфункциональности организа-
ции, обеспечивает регулярное поступление кор-
рупционных доходов при минимальном риске 
разоблачения. Здесь уже имеет место не просто 
единичное преступление, а хорошо организован-
ная системная коррупция, противодействовать 
которой гораздо сложнее как в доказательно-
правовом, так и в широком социальном смысле.

Увеличенное воспроизводство коррупцион-
ных сделок на условиях взаимовыгодного об-
мена приводит к формированию сложной кор-
рупционной сети межличностных отношений 
и сообществ. Таким образом, мы подходим к 
понятию «коррупционная сеть». Дж. Картье-
Брессон считает, что это «структурирован-
ная прикрытая мобилизация многочисленных 
“ресурсов”, например, финансовые интересы, 
подчинение иерархическому порядку, солидар-
ность, семья, друзья, насилие… Ее цели не менее 
многочисленны, чем ресурсы, варьируют от со-
крытия незаконных действий – мелких или мас-
штабных – до воспроизведения конкуренции, 
практикуемой на законном рынке» [9].

По мнению Р. Холлингсворта и Р. Бойера, 
неформальные коррупционные сети являют-
ся «неорганизованными группами индивидов 
и организаций, между которыми совершаются 
сделки на основании взаимного доверия. До-
верие поддерживается отношениями, которые 
являются стабильными, специфическими, обя-
зательными для каждой из сторон и не подлежа-
щими контролю со стороны закона. Они могут 
остаться незатронутыми благодаря консенсу-
су по вопросу о ценностях или зависимости от 
ресурсов – то есть через “культуру” и “общ-
ности”, посредством господствующих единиц, 
которые ставят других в позицию зависимо-
сти. В многих случаях их способы взаимодей-
ствия с рынками, иерархиями и государствами
различны» [6; 178]. Сеть создает паутину подхо-
дящих партнеров, заинтересованных как в опре-
делении проблем, подлежащих разрешению, так 
и в их разрешении [6; 180]. Коррупционная сеть 
характеризуется своей запутанной деятельно-
стью и многообразием умений ее членов.

Общие тенденции эволюции коррупционных 
отношений в настоящее время – это постепенное 
умножение их форм, переход от эпизодической 
и низовой коррупции к систематической верху-
шечной и международной.

В 30-е годы XX века во Флориде (США) воз-
никло понятие «фундаментальной коррупции 
социальной инфраструктуры» как предупре-
ждение о социальной катастрофе. Этот тер-
мин не получил широкого распространения, 
так как он достаточно близок по смыслу к по-
нятию системной коррупции. Системная кор-
рупция имеет место там, где коррупция стано-
вится частью системы управления – во многих 
случаях настолько неотъемлемой, что система 
не может функционировать без нее. Системная 
коррупция охватывает все или почти все основ-
ные сферы социальной жизни, государствен-
ный (муниципальный) и негосударственный
секторы [3].

Развивающиеся страны чаще страдают от си-
стемной коррупции, чем развитые. В развитых 
странах коррупция, как правило, поражает часть 
системы – отдельно взятые государственный 
или муниципальный орган, влиятельный союз 
или политическую партию. В развивающихся 
странах меньше институтов и контрольных ор-
ганизаций, способных защитить общество от 
коррупции, что позволяет служащим нарушать 
закон для того, чтобы выжить.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
коррупция − это специфическая форма соци-
альной практики, основанная на замещении 
функциональных социальных взаимодействий 
дисфункциональными формами в условиях де-
стабилизации социальных структур. Она пред-
ставляет собой специфические устойчивые 
модели действия социальных агентов, реали-
зуемые на макро- и микроуровне социальных 
отношений, в рамках существующих формаль-
ных институциональных взаимосвязей и по-
вседневных практик неформального межгруп-
пового и внутригруппового взаимодействия. 
Речь идет о такой сфере деятельной активности, 
которая возникает в пространстве социальной 
девиации, глобализируется в условиях социаль-
ной аномии и соотносится с альтернативными 
возможностями социальной самоорганизации. 
Данная форма социального действия возникает 
на основе инверсии общественных ценностей 
и легитимации в массовом сознании асоциаль-
ных установок, присутствующих в стабильном 
обществе в латентном виде. Она предполагает 
замещение функциональных институциональ-
ных взаимодействий, обеспечивающих реали-
зацию общественных потребностей (практик 
хозяйствования, управления, регулирования 
и т. п.) дисфункциональными практиками, под-
меняющими коллективный интерес узкогруппо-
выми эгоистическими притязаниями. Дисфунк-
циональная направленность коррупции связана 
с тем, что в случае ее масштабного распростра-
нения возникает угроза замедленного развития 
социального организма, а в некоторых случаях − 
вероятность его гибели.
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Shediy M. V., Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Orel, Russian Federation)

SPECIFICS OF SOCIAL ARCHITECTONICS OF CORRUPT RELATIONS

The sociological approach to understanding corruption interpretes it as a large-scale, integrated into management, social, and danger-
ous system. A corrupt system has a stable social architectonics, which provides internal connections of its elements and establilsh-
ment of close personal relationships. Corrupt actors guided by special values, interests, attitudes to authority, and state resources 
interact with each other. The study features architectonics of corrupt relations characteristic of modern society. The obtained results 
will help to develop a social mechanisms against corruption by engagement into anti-corruption processes multiple public forces and 
civil institutions.
Key words: сorruption, corrupt relations, determinants of corrupt relations, mechanism of reproduction of corruption, corrumpator, 
corrumpant
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