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Аннотация. В начале статьи подчеркивается актуальность проблемы коррупции как в нашей стране, так и за рубежом, 
для чего приводятся современные статистические данные. Проблема коррупции усугубляется в наши дни по мно-
гим причинам: неэффективная деятельность правоохранительных органов, цифровизация и связанные с ней новые 
виды преступлений коррупционной направленности, сращивание представителей госаппарата с криминальными 
структурами и т. д. В статье отмечается, что, несмотря на множество научных работ, посвященных коррупции, на се-
годняшний день отсутствует единое понимание термина «коррупция». При этом многие исследователи отмечают 
локальный характер коррупционных преступлений. При раскрытии понятия «коррупция» авторы применили ком-
плексный метод, проанализировав научные работы представителей различных гуманитарных наук, как отечествен-
ных, так и зарубежных, результатом чего явилось выявление признаков, характеризующих коррупцию не только 
как юридическую проблему, но и общесоциальную. Высказана идея о необходимости разработки единого правового 
международного документа, регламентирующего отношения, связанные с борьбой и предотвращением коррупции. 
Основываясь на данных проведенного анализа научной литературы, российского законодательства и судебной прак-
тики, было предложено общесоциальное понятие коррупции и его юридическое понятие. Сформулированные выво-
ды имеют как теоретическое значение для развития разделов криминологии и науки уголовного права, так и прак-
тическое – для совершенствования легального законодательного понятия «коррупция».
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Abstract. In the foreword, topicality of the problems of corruption, both in Russia and abroad, is determined for which, modern 
statistical data are provided. The problem of corruption aggravates nowadays for a number of reasons: ineffective activities of 
authorities, digitalisation and associated new types of consequences of corruption, the merging of representatives of the state 
apparatus with criminal structures, etc. The article notes that, despite the many scientific works devoted to corruption, we 
still have no concept of “corruption” proper. At the same time, many researchers note the local nature of corruption crimes. 
When revealing the concept of “corruption,” the authors here had applied a complex method, analysing the scientific works 
of representatives of various humanities, both Russian and foreign, which resulted in the identification of signs characterising 
corruption not only as a legal problem, but also as a general social one. The idea was expressed about the need to develop 
a single legal international document regulating relations to fight and prevent corruption. Based on the analysis of scientific 
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1. Актуальность проблемы. Начать данную 
статью  мы решили с цитаты древнегреческого фило-
софа Аристотеля не ради традиционного «украшения» 
работы изречением известного всему миру ученого, 
а для того, чтобы показать актуальность проблематики, 
связанной с коррупцией, как в прошлые тысячелетия, 
так и на современном этапе развития нашего социу-
ма и государства. Проблема коррупции усугубляется 
в наши дни по многим причинам: неэффективная де-
ятельность правоохранительных органов, цифрови-
зация и связанные с ней новые виды преступлений 
коррупционной направленности, сращивание пред-
ставителей госаппарата с криминальными структура-
ми и т. д. Еще 15 лет назад в статье, опубликованной 
в журнале «Государство и право», посвященной дан-
ной проблематике, профессор В.В. Лунеев отметил, 
что «ежегодно в стране совершается до 7 млн корруп-
ционных деяний» [Лунеев: 24].

Сегодня официальные данные о преступлениях 
коррупционной направленности значительно отлича-
ются от утверждения профессора В.В. Лунеева. Так, 
по заявлению Председателя Следственного комите-
та России А.И. Бастрыкина в 2022 г. только «следо-
ватели СК России направили в суд почти 89 тыс. уго-
ловных дел, из них 10 тыс. – о коррупции, что на 9 % 
больше, чем в 2021 году»1.

Конечно, данная статистика не является абсолют-
ной, поскольку коррупционные деяния в большин-
стве случаев, если они не выявлены оперативными 
сотрудниками правоохранительных органов с помо-
щью прослушивания, оперативного эксперимента 
либо не зафиксированы средствами видеонаблюде-
ния, являются латентными, то есть незарегистриро-
ванными и, соответственно, не учтенными право-
охранительными органами, о чем свидетельствуют 
современные исследования [Чернов: 103–106; Арза-
масов В.: 237–250].

Тем не менее проблема коррупции в стране сто-
ит довольно остро. Коррупция серьезно тормозит 
не только развитие экономики, мелкого и среднего 
бизнеса, но и науки и культуры. Без поддержки вли-
ятельных родственников и друзей либо без взяток 
талантливым управленцам, экономистам, юристам 

literature, Russian legislation and judicial practice, a general social concept of corruption and its legal concept were proposed. 
The formulated conclusions are of theoretical significance for both criminology sections’ development and criminal law 
science; they are also of practical significance for improving the legal legislative concept of “corruption”.
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Покупающие власть за деньги
привыкают извлекать из нее прибыль

Аристотель

и специалистам в других областях деятельности до-
вольно трудно сделать карьеру не только на государ-
ственной службе, но также в бизнесе, в науке, в от-
дельных направлениях искусства, в образовании. Видя 
такое положение вещей, у молодых людей возникают 
признаки правового нигилизма, проявляющиеся в не-
доверии к законодательству, к правоохранительным 
и контролирующим органам власти. Коррупция среди 
сотрудников государственных и муниципальных орга-
нов способствует расширению не только «теневых от-
ношений» в бизнесе, но и реальному росту организо-
ванной преступности и терроризма.

Фактически коррупция во всех своих многообраз-
ных проявлениях не просто тормозит построение эф-
фективного цивилизованного демократического го-
сударства в России, но реально представляет собой 
угрозу национальной безопасности. Недаром еще 
в 2015 г. в своем Указе от 31.12.2015 № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» Президент России В.В. Путин отнес кор-
рупцию к числу «основных угроз государственной 
и общественной безопасности»2. В принятом на сме-
ну данному акту в Указе Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» «искоренение корруп-
ции» было названо Президентом одним из националь-
ных интересов Российской Федерации3, что лишний 
раз актуализирует не только проблему борьбы с кор-
рупцией и предотвращения коррупционных правона-
рушений, но и необходимость научного исследования 
данного понятия и выявления причин его генезиса.

Более того, актуальность данной проблематики 
подтверждается также тем фактом, что, несмотря 
на различные формы правления в государствах, по-
литические режимы и приоритеты в использовании 
методов госуправления, 177 стран подписали Конвен-
цию Организации Объединённых Наций против кор-
рупции. Данный этап договорного нормотворчества 
можно рассматривать и как юридический факт, лиш-
ний раз подтверждающий то, что проблема корруп-
ции полностью не решена практически ни в одной 
стране, это касается даже таких успешных в ее реше-
нии стран, как Дания, Новая Зеландия, Финляндия.

Коррупция: субъекты, современные признаки, понятие
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2. Коррупция: характеристики (признаки); ос-
новные подходы к пониманию. Несмотря на мно-
жество научных работ, посвященных коррупции, 
на сегодняшний день отсутствует единое понимание 
данного термина.

Обращение к этимологии говорит о том, что рас-
сматриваемый термин имеет латинское происхожде-
ние, поскольку слово «corrumpere» с латинского язы-
ка переводится как «растлевать». Непосредственно 
термин «corruptio» имеет несколько иное значение, 
так как означает подкуп, порчу, что отчасти совпада-
ет с его современной трактовкой.

По нашему мнению, современная коррупция име-
ет следующие характеристики (признаки).

Во-первых, с позиции формально-юридического 
подхода, главным образом с точки зрения позитивиз-
ма, когда под правом понимают систему статутного 
права, то есть норм законов и конкретизирующих их 
подзаконных актов, а также норм договоров норма-
тивного содержания, коррупция – это понятие, объ-
единяющее все виды коррупционных правонару-
шений. Согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ «О противодействии 
коррупции», «граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства за совер-
шение коррупционных правонарушений несут уго-
ловную, административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации». Из ска-
занного следует, что разнообразные коррупционные 
правонарушения можно систематизировать не толь-
ко по отраслевой типизации, но и по степени обще-
ственной опасности, выделяя при этом коррупцион-
ные преступления и коррупционные проступки.

Во-вторых, с точки зрения политики, политиче-
ского руководства экономикой коррупция осужда-
ется государством на концептуальном уровне. При-
чем в современной России это является характерным 
как на государственном федеральном и на регио-
нальном уровнях, так как закрепляется в различных 
государственных программах и программах субъ-
ектов Российской Федерации, так и на международ-
ном уровне, поскольку коррупция наносит серьез-
ный вред не только национальным государствам, 
но и международным отношениям. Это касается 
не только экономики и политики, поскольку корруп-
ция проникла в сферу культуры, образования, науки 
и т. д. Однако, как показало исследование, проведен-
ное П.А. Кабановым, не всегда антикоррупционные 
программы являются эффективными, поскольку «от-
сутствует единый подход к оценке результативности 
антикоррупционных программ и срокам их реали-
зации: 44,9 % всех программ принимаются на сред-
несрочную перспективу (на срок около трех лет); 
40,5% – на краткосрочную перспективу (на срок до  
двух лет)»4. «В целом мониторинг состояния регио-

нальных антикоррупционных программ показывает, 
что они во многом противоречивы, а их заявленные 
цели являются труднодостижимыми в заявленном 
обозримом будущем»5.

В-третьих, коррупция – это аморальное явле-
ние. В этом отношении нельзя не согласиться с про-
фессором Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета Б.В. Сидоровым и аспирантом 
А.Е. Комиссаровым, которые не без основания ут-
верждают, что «любая коррупция и любые ее про-
явления в объективной реальности являются амо-
ральным явлением, действием или деятельностью, 
поскольку подрывают… этические ценности и спра-
ведливость» [Сидоров, Комиссаров: 124]. Не зря кор-
рупционеров рядовые граждане часто называют «бес-
честными» и «бессовестными» людьми, «паразитами 
общества», что подтверждают также серьезные соци-
ологические исследования. Например, согласно ис-
следованию, осуществленному Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
«список самых серьезных проступков по мнению 
россиян возглавляют деяния, которые ‟…связаны 
с коррупцией (их осуждает 85 % россиян), и употре-
бление наркотиков (90 %)”»6. Из сказанного вытека-
ет, что коррупция – это антисоциальное явление, 
поскольку она осуждается значительным большин-
ством граждан России.

Следующая характеристика (признак). Корруп-
ция возникла не в прошлом веке, она, как справед-
ливо отмечают современные исследователи, имеет 
глубокие исторические корни. Так, например, если 
говорить о данном явлении «в исторической ретро-
спективе в России…», то здесь «…выделялись два 
основных вида коррупции – мздоимство и лихоим-
ство. Российские источники упоминают мздоимство 
еще в XIII в.» [Нисневич: 92].

На сегодняшний день коррупция прочно укорени-
лась в нашем социуме. В этой связи для полноценной 
и качественной борьбы с коррупцией необходимо по-
нимать всю «симптоматику» происходящей ситуации. 
Это связано главным образом с тем, что данная «бо-
лезнь» протекала не год и даже не одно тысячелетие. 
Причем до Петра I под коррупцией понимали исклю-
чительно взяточничество, сейчас, как мы видим, она 
значительно трансформировалась. 

В современных условиях развития экономики, 
введения Западом санкций против России, а также 
цифровизации различных направлений экономики, 
коррупция трансформируется и приобретает все но-
вые и новые способы получения прибыли. Например, 
С.А. Попова и С.В. Акулин на современном этапе 
цифровизации выделили следующие формы переда-
чи взятки: «…электронные кошельки, электронные 
подарочные сертификаты, домены сайтов, передача 
страницы в социальной сети, продажа цифровой тех-
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нологии на специализированной платформе, переда-
ча скинов в компьютерных играх, флэш-накопитель 
с доступом к виртуальной валюте, покупка платных 
публикаций» [Попова, Акулин: 178]. Это позволи-
ло им сделать вывод о том, что в настоящий момент 
цифровая коррупция подразделяется «…на цифровую 
прибыль и доход, полученный при помощи цифровых 
технологий» [Попова, Акулин: 182].

Из сказанного следует, что с юридической точки 
зрения одним из признаков коррупции является со-
вокупность системных деяний в виде действий, 
осуществляемых за различные вознаграждения, 
либо выгоды.

Субъекты коррупции с помощью цифровых тех-
нологий научились умело избегать юридической от-
ветственности. В результате коррупция, как «ржа» 
на металле, проникает в разные сферы жизнедея-
тельности общества и государства. Это высказывание 
подтверждается тем, что обозначенная проблема не-
однократно была предметом обсуждения на коллеги-
ях правоохранительных органов. Так, 20 марта 2023 г. 
на расширенной коллегии МВД России Президент 
России, оценивая итоги работы данного федераль-
ного органа исполнительной власти в 2022 году, зая-
вил, что «в условиях санкционного давления, а глав-
ное, с учётом тех масштабных задач развития страны, 
регионов, всех отраслей промышленности, которые 
мы сейчас решаем, принципиальное значение име-
ют такие направления работы, как обеспечение эко-
номической безопасности и борьба с коррупцией»7.

Неоднократно проблемы коррупции рассматри-
вались и на заседаниях ООН. Примером является 
Конвенция ООН против транснациональной орга-
низованной преступности, которая была подписана 
и Российской Федерацией. При этом первой и важ-
ной задачей в этом документе значится «содействие 
принятию и укрепление мер, направленных на более 
эффективное и действенное предупреждение корруп-
ции и борьбу с ней»8.

Такие задачи, на наш взгляд, обозначены в связи 
с тем, что одним из важных признаков (актуальной 
характеристикой) современной коррупции является 
ее комплексность. Данной точки зрения придержи-
вается и Д.Б. Минингулова, утверждая, что «корруп-
ция как комплексное явление, присущее современ-
ному государственному управлению большинства 
стран мира, является одним из факторов, негативно 
влияющих на эффективность государственной вла-
сти» [Минингулова: 61].

Между тем главным субъектом по предупреж-
дению и пресечению коррупции являются не меж-
дународные органы, а, прежде всего, национальные 
власти. Более того, в комментарии к ст. 7 Кодекса по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка, который был принят Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1979 г. сказано, что «понятие кор-
рупции должно определяться в соответствии с наци-
ональным правом…»9.

Однако можно ли безоговорочно согласиться 
с данным утверждением? Очевидно, что нет! Если 
мы возьмем данный тезис на вооружение, то факти-
чески отвергнем такое понятие, как международная 
коррупция, которая проявляется в подкупе высокопо-
ставленных государственных служащих иностранно-
го государства, руководителей международных обще-
ственных организаций, в переводе денежных средств, 
добытых преступным путем, в офшоры, в нарушении 
законодательства в сфере государственных закупок 
и т. д. Определенным толчком для интенсификации 
международной коррупции стало развитие эконо-
мики и международной торговли, а также появле-
ние новых политических технологий. Иными слова-
ми, детерминантой международной коррупции стала 
экономическая глобализация! По мнению С.П. Глин-
киной, «любой разновидности коррупции, в том чис-
ле и так называемой ‟внутренней” или ‟националь-
ной”, присущ международный характер» [Глинкина: 
13]. Для подтверждения своих слов С.П. Глинкина 
ссылается на выступление бывшего вице-президента 
США А. Гора на Первом всемирном форуме по борь-
бе с коррупцией, на котором он отметил, что «никакая 
страна не в состоянии отгородиться от воздействия 
коррупции, имеющей место за ее пределами» [Глин-
кина: 13].

В этой связи актуализируется вопрос разработки 
единого правового международного документа, ре-
гламентирующего отношения, связанные с борь-
бой и предотвращением коррупции.

Несомненно, что одной из ключевых и важней-
ших задач демократического государства с цифровой 
экономикой, где на законодательном уровне запреще-
на монополизация экономической деятельности, где 
бизнес является особо подверженным влиянию с точ-
ки зрения коррупции, поскольку частые проверки 
предпринимателей со стороны различных контроль-
ных структур, а также решения вопросов, связанных 
с проведением электронных торгов и аукционов, по-
лучением госконтрактов или иных задач, которые 
необходимо решать через распределяющие структу-
ры государства, является борьба и предотвращение 
различных коррупционных проявлений в социуме. 
При этом сфера бизнеса в условиях цифровизации 
экономики особенно подвержена коррупции и про-
тивозаконным мерам, которые активно применяют-
ся преступниками с целью незаконного обогащения 
путем использования все новых и новых коррупци-
онных схем, привлекая для этого людей, владеющих 
специальными знаниями в вопросах компьютерной 
безопасности (ст. 272 УК РФ), а также к использо-
ванию криптовалютных операций с целью непер-
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сонифицированности проводимых сделок и иных 
способов сокрытия своей противоправной деятельно-
сти (ст. 193 УК РФ; ст. 193.1 УК РФ; ст. 198 УК РФ; 
ст. 199 УК РФ; ст. 199.1 УК РФ; ст. 199.2 УК РФ; 
ст. 199.3 УК РФ; ст. 199.4 УК РФ).

Помимо этого, необходимо учитывать также 
и степень латентности коррупционных преступле-
ний, что в свою очередь приводит к неэффективной 
работе правоохранительных органов в борьбе с кор-
рупцией. В этой связи российскому государству важ-
но находить новые способы решения поставленных 
задач, «сегодня многие советы директоров, пред-
ставляющие крупные и средние компании, все чаще 
для предотвращения и выявления коррупции стали 
прибегать к таким инструментам, как антикорруп-
ционный комплаенс. С точки зрения теории права 
и государства данные действия можно охарактери-
зовать как активизацию деятельности институтов 
гражданского общества по противодействию кор-
рупции» [Арзамасов Ю.: 6–8].

Не стоит забывать, что коррупционные деяния 
могут быть направлены на иные общественные ин-
ституты, а не только на государственных служащих, 
проявляется это в получении различных «льгот» (вне-
очередное получение жилья, необоснованное пре-
мирование и т. п.) и привилегий (ст. 285 УК РФ), по-
скольку они содержат в себе не менее важные, а порой 
даже и более опасные и вредоносные способы реше-
ния задач коррупционной направленности, которыми 
не пренебрегают преступники, проникающие в опре-
деленные государственные и иные властные структу-
ры. В этой связи профессор А.А. Арямов и Е.О. Руе-
ва в своей статье пришли к важному выводу о том, 
что «предметом коррупции могут быть не только вы-
годы имущественного характера, но и неимуществен-
ные выгоды: награды, продвижение по службе, ученые 
степени и звания, соавторство и т. п., что противоре-
чит законодательному определению коррупции. В дан-
ном случае становится очевидным нарушение правила 
дефинирования: в законодательном определении объ-
ем понятия не соответствует его содержанию» [Аря-
мов, Руева: 90–100].

С данным подходом к предмету коррупции нель-
зя не согласиться, поскольку в научных и высших 
учебных заведениях еще существует практика, ког-
да руководители вузов и их структурных подразде-
лений заставляют подчиненных сотрудников писать 
им или «нужным людям» статьи, монографии, дис-
сертации либо предлагают поставить их в соавтор-
ство, хотя реально они вообще не писали данные на-
учные работы.

Между тем из статьи А.А. Арямова и Е.О. Руе-
вой следует, что одним из признаков коррупции яв-
ляется получение выгоды, поскольку, как было от-
мечено, коррупция не ограничивается только одним 

имущественным обогащением. Проявлением корруп-
ции является торговля должностями, званиями и т. п. 
При этом выгода от коррупционных действий может 
быть не только коррупционеру, но и членам его семьи, 
знакомым, начальнику, любовнице и т. д.

Помимо этого А.А. Арямов и Е.О. Руева справед-
ливо поставили под сомнение легальную дефини-
цию коррупции, закрепленную в ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», где говорится, что «коррупция: 
злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами»10.

Проведенный правовой анализ показывает, что  
помимо субъектов – лиц, злоупотребляющих долж-
ностным положением, – есть лица, которые получа-
ют незаконные блага от дачи взяток, коммерческо-
го подкупа на получение выгодного контракта и т. п. 
При этом федеральному законодателю в легальной 
дефиниции коррупции необходимо учитывать так-
же и посредничество в осуществлении таких деяний, 
как дача взятки и коммерческий подкуп. Ответствен-
ность данных субъектов предусмотрена в действую-
щих составах УК РФ. Из это следует, что анализи-
руемая законодательная дефиниция в современных 
условиях уже не соответствует требуемому стандар-
ту нормотворческой юридической техники, посколь-
ку не отражает все аспекты (особенности) ее содер-
жания.

Здесь справедливо актуализируются следующие 
вопросы. Может быть, проблема современной кор-
рупции заключается только в неумелом управлении 
государственными структурами? Либо существует 
недостаточная прозрачность системы налогообложе-
ния, регистрации собственности, либо есть необходи-
мость в более четком отборе кандидатов на государ-
ственные и муниципальные должности? 

Конечно, все перечисленные проблемы актуаль-
ны, а это означает, что они косвенно могут влиять 
на состояние современной коррупции. Однако, как из-
вестно, преступное поведение напрямую не зависит 
от профессионализма государственных служащих, 
а также от эффективной и слаженной работы госу-
дарственных органов.

Обозначенную проблематику нельзя сбрасывать 
со счетов, но здесь нужно иметь ввиду и тот факт, 
что существуют «узкий» подход к пониманию кор-
рупции, когда под субъектами коррупции понимают 
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только должностных лиц, и «широкий» подход, ког-
да перечень коррупционеров не ограничивается толь-
ко должностными лицами. Первый («узкий») подход 
к пониманию коррупции доминировал в конце 90-х гг. 
прошлого века в связи с тем, что он был нормативно 
закреплен в международных документах ООН. Так, 
например, в справочном документе ООН о междуна-
родной борьбе с коррупцией говорится, что «корруп-
ция – это злоупотребление государственной властью 
для получения выгод в личных целях»11.

В этой связи академик РАН, профессор Т.Я. Ха-
бриева предложила научной общественности и прак-
тикам следующее понятие коррупции: «Противо-
правное использование должностным или иным 
лицом своего положения в целях получения ненадле-
жащей выгоды для себя или третьих лиц, предостав-
ление другим лицам такой выгоды, а также посред-
ничество и иные формы содействия в совершении 
указанных деяний» [Хабриева: 30]. Как мы видим, 
в данной дефиниции помимо термина «должност-
ное лицо» было использовано словосочетание «иные 
лица», которое значительно расширило субъектный 
состав коррупционеров, что отражает реальное по-
ложение дел. 

Между тем для полноценного раскрытия пробле-
мы определения коррупции и ее субъектного соста-
ва будет не лишним обращение к научным работам 
представителей различных гуманитарных наук.

К примеру, старший научный сотрудник Инсти-
тута социологии ФНИСЦ РАН А.Н. Пинчук, опи-
раясь на работы немецкого социолога Н. Элиаса, 
французского исследователя П. Бурдьё и английско-
го социолога Э. Гидденса, представляет коррупцию 
«как определенную разновидность социальных прак-
тик» [Пинчук: 91].

Однако здесь лучше было бы использовать тер-
мин «асоциальные практики». Такое замечание ос-
новано, прежде всего, на том, что коррупция факти-
чески ломает общественные устои, поскольку она 
разрушает социум, его устойчивые связи, основан-
ные на древних обычаях, профессиональных тради-
циях, обычаях делового оборота, а также на мораль-
ных, партийных и религиозных нормах и принципах. 
В этой связи следует выделить такой признак корруп-
ции, как асоциальная практика.

Проведя исторический анализ возникновения 
и распространения коррупции в России, исследователь 
Н.Е. Богданов пишет, что «коррупция является слож-
ным, относительно массовым социально-правовым 
и исторически изменчивым (приспосабливающимся) 
явлением, представляющим угрозу как национальной 
безопасности государства, так и его существования 
в целом» [Богданов: 342].

Несмотря на то, что автор данной дефиниции 
вслед за В.В. Путиным справедливо указывает на то,  

что коррупция как явление сегодня представляет ре-
альную угрозу для безопасности нашего государ-
ства, применимо оно может быть только социолога-
ми и отчасти историками, но не юристами, поскольку 
субъекты коррупции в данном определении не указа-
ны, что является недопустимым. Не ясны также цели 
и мотивы коррупционеров, что имеет важное значе-
ние для следователей и судей.

М.О. Изотов в кандидатской диссертации по соци-
альной философии предлагает следующее определе-
ние: «Коррупция – это социальный феномен, предпо-
лагающий деятельность государственных служащих, 
связанную с использованием ими своего должност-
ного положения в личных целях, привносящую де-
структивный эффект и повышение энтропии в соци-
альные процессы» [Изотов: 8].

Автор данной дефиниции справедливо утверж-
дает, что коррупция является «социальным феноме-
ном», но при этом он сам себе противоречит, необо-
снованно сужая субъектный состав коррупционеров, 
ограничивая его только государственными служащи-
ми. Буквальное толкование норм уголовного права 
показывает, что к субъектам коррупционных право-
нарушений следует относить не только государствен-
ных, но также муниципальных служащих, а так-
же лиц, выполняющих определенные контрольные 
функции (проверяющих, экспертов и т. п.). К субъ-
ектам коррупционных преступлений следует также 
относить руководителей (представителей) различных 
фирм и корпораций, а также и рядовых граждан, ко-
торые для решения своих экономических, финансо-
вых, карьерных и иных проблем прибегают к подкупу 
различных должностных лиц путем взяток и коммер-
ческого подкупа.

Для превенции таких деяний в действующем 
УК РФ закреплен ряд коррупционных составов пре-
ступлений, предусматривающих ответственность 
для желающих посредством подкупа должностных 
лиц решить свои корыстные цели в бизнесе, строи-
тельстве, карьере, учебе и т. п. Согласно нормам уго-
ловного закона такие физические лица могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по следу-
ющим статьям: 204 УК РФ – коммерческий подкуп, 
204.1 УК РФ – посредничество в коммерческом под-
купе, ст. 204.2 УК РФ – мелкий коммерческий под-
куп, 291 УК РФ – дача взятки, 291.1 УК РФ – посред-
ничество во взяточничестве, 291.2 УК РФ – мелкое 
взяточничество.

Нельзя сказать, что данные статьи сегодня рабо-
тают на все 100 %, поскольку здесь мы уже подни-
мали важную проблему латентности данного вида 
преступлений, но определенная судебная практи-
ка по данным составам преступлений все же имеет-
ся. Например, в 2022 г. по ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки) были привлечены 2 786 человек, но осуждены 
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по данной статье были 2 146 человек, что составля-
ет 77 % от общего числа привлеченных к уголовной 
ответственности. Картину, характерную для латент-
ной преступности, мы видим, обратившись к ана-
лизу уголовной статистики о привлечении к ответ-
ственности за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 
В 2022 г. по данной статье привлекались 428 человек, 
осуждены были только 329 человек, что составляет 
77 % от общего числа12.

Для более полноценной картины о том, что пред-
ставляет собой коррупция, нелишним будет обраще-
ние к трудам зарубежных исследователей. Ученый 
Института социального менеджмента при Пекинском 
университете авиации и космонавтики Ду Чжичжоу 
полагает, что коррупция относится к злоупотребле-
нию доверенной властью или ненадлежащему влия-
нию на вверенную власть [Ду Чжичжоу: 16].

Однако в данном случае китайский исследова-
тель, по нашему мнению, значительно сузил субъект-
ный состав коррупционеров. Почему он это сделал? 
Мы можем только догадываться, поскольку в КНР 
только санкция за дачу взятки составляется 5 лет, 
а в России, согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ, – только два 
года лишения свободы. Может, он побоялся дальней-
шей криминализации деяний.

Французский социолог П. Бурдьё под коррупци-
ей понимает фактически третий элемент, предложен-
ный выше: перераспределение общественных ресур-
сов или «неофициальное финансирование расходов», 
составляющее деятельность профессионального кор-
пуса чиновников, руководствующегося собственны-
ми целями [Бурдьё: 125–166].

Как видим, П. Бурдьё в своих исследованиях опи-
рается на «узкий» подход к пониманию коррупции. 
С чем это связано?

Данные высказывания были сделаны автором еще 
в 90-е гг. прошлого века, поэтому они уже устаре-
ли, поскольку субъектный состав коррупционеров 
в последнее время расширяется, что обусловлено 
многими факторами (развитие социума, предприни-
мательства, переход к рыночным отношениям, недо-
статочная активность правоохранительных органов, 
изменение уголовного закона и т. д.).

Проведенный анализ показывает, что среди как  
отечественных, так и зарубежных исследователей 
есть совершенно полярные точки зрения относи-
тельно оценки коррупции. Например, еще в 60-е гг. 
XX века Н. Лефф, рассуждая о пользе экономиче-
ской коррупции, утверждал, что «коррупция способ-
ствует ускорению работы административной маши-
ны, оптимальному распределению времени ожидания 
и, возможно, повышает норму сбережений» [Leff: 10].

Между тем такая точка зрения в последнее вре-
мя находит поддержку практически только среди от-
дельных криминализированных предпринимателей.

При оценке коррупции уже давно стал распро-
страненным подход, где наряду с негативными ее ха-
рактеристиками параллельно выделяют и положи-
тельные черты. В этой связи примечателен подход 
Р. Теобальда, который выделил такие выгоды от кор-
рупции, как стимулирование экономического роста 
и содействие политическому развитию. Примечате-
лен и тот факт, что исследователь среди прочего в сти-
мулирование экономического роста включал также 
«проникновение делового подхода в бюрократиче-
скую среду». К «негативными сторонами коррупции» 
он отнес: «1) препятствие экономическому росту (рас-
трата капитала, подавление предприимчивости, раз-
базаривание национальных ресурсов, ослабление 
управленческого потенциала, подрыв демократии); 
2) фактор нестабильности и подрыва национальной 
интеграции» [Theobald: 548–559].

Даже при первом прочтении этих строк стано-
вится видно, что в своих рассуждениях Р. Теобальд 
фактически противоречил сам себе. В связи с такой 
не просто пораженческой, но и явно противоречивой 
позицией мы не можем признать его доводы вполне 
убедительными и научно обоснованными.

Проанализировав различные научные подходы 
и легальные дефиниции к пониманию коррупции, 
выделив при этом и рассмотрев основные характе-
ристики (черты) современной коррупции, мы можем 
с уверенностью утверждать, что они характеризуют 
коррупцию не только как юридическую, но и обще-
социальную проблему. К примеру, это является ха-
рактерным для таких признаков, как комплексность, 
асоциальная практика, аморальность и др.

3. Общесоциальное и юридическое понятие 
коррупции. Применяя классический метод индук-
ции, то есть когда научные дефиниции выводят из ос-
новных характеристик (признаков), представляется 
целесообразным выделить общесоциальное поня-
тие коррупции. Так, с точки зрения общесоциаль-
ного значения коррупция – это имеющая глубо-
кие исторические корни асоциальная практика, 
представляющая собой целый комплекс систем-
ных противоправных деяний, осуществляемых 
за различные вознаграждения либо выгоды, про-
тиворечащая национальным и международным 
установкам и общепризнанным моральным нор-
мам и принципам.

Однако обойтись в данном исследовании только 
одним понятием коррупции, хотя и с позиции ее об-
щесоциального значения, не представляется возмож-
ным, поскольку здесь нет указания на субъектов про-
тивоправных деяний, что не позволяет рассматривать 
коррупцию как преступление.

В этой связи, основываясь на данных проведен-
ного нами анализа научной литературы, российского 
законодательства, судебной практики, взяв на воору-
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жение современные научные подходы к субъектно-
му составу коррупции, мы предлагаем следующее 
рабочее юридическое понятие коррупции. Корруп-
ция представляет собой запрещенные российским 
и международным законодательством различные 
формы умышленных виновных противоправных 
деяний должностных лиц, а также лиц, осущест-
вляющих должностные либо служебные функции, 
направленные на получение незаконной выго-
ды (личной, корпоративной, третьих лиц) в виде 
получения движимого или недвижимого имуще-
ства, услуг имущественного, авторского и иного 
характера либо имущественных, авторских и дру-
гих прав для себя или для третьих лиц, а также 
посредничество в осуществлении таких деяний, 
дачу взятки и коммерческий подкуп.

Конечно, в данном определении мы не претенду-
ем на истину в последней инстанции. Тем не менее 
основные идеи данного понятия могут стать теоре-
тической основой для разработки легального законо-
дательного понятия коррупции, поскольку, как пока-
зало проведенное исследование, дефиниция понятия 
«коррупция», закрепленная в ФЗ «О противодействии 
коррупции», в современных условиях развития соци-
ума нуждается в корректировке.
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