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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КОРРУПЦИИ 

Мороз Д. Г., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Белорусского государственного университета 

Формирование государственной стратегии борьбы с коррупцией, 

порождает необходимость выявления условий, причин и последствий 

коррупции. Коррупция порождается сложным, многослойным комплексом 

факторов, причин и условий. Детерминация коррупции представляет собой 

процесс функционирования системы политических, организационно-

управленческих, экономических, социальных, культурных, нравственных, 

правовых и психологических детерминант (факторов, причин и условий), 

которые влияют, способствуют и обусловливают существование и 

развитие коррупционных отношений. 

Выясняя причины создавшегося положения, нетрудно заметить, что 

в современном обществе формируется система отношений, фактически 

провоцирующих коррупционное поведение в различных сферах 

общественной жизни как на верхних этажах власти (верхушечная 

коррупция), так и в обычных житейских ситуациях (низовая коррупция). 

Причины коррупции коренятся в самой сущности отношений государства 

и общества, вернее в том, что в этих отношениях участвуют конкретные 

люди – чиновники и граждане. Таким образом, изначальный исток 

коррупции в конфликте частных и публичных интересов, вернее  в том, 

что конкретные лица, являющиеся представителями государства, имеют 

собственные интересы, но обязаны при этом представлять чужие. Исходя 

из природы конфликта интересов, как коррупциогенного фактора, 

очевидно, насколько он неизбежен. Именно эта система вносит 

коррупционную составляющую в законотворчество и правосудие, 

объективно способствует извращению государственной политики, 

преобразуя ее в политику коррупционную. 

Идентифицируя восприимчивость системы власти к коррупции, 

криминология выделяет следующие группы коррупциогенных условий: 

 наличие рынка коррупционных услуг; 

 неэффективность институтов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; 

 отсутствие социального контроля или ненадлежащий 

социальный контроль за принятием властно-управленческих решений; 

 морально-психологическая атмосфера в обществе.  
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Наличие рынка коррупционных услуг 

Одной из основных причин, порождающих коррупцию, является 

вовлечение государственных должностных лиц в систему экономических 

отношений. 

Феномен коррупции является представляет собой деструктивную 

форму обменныхотношений в системе органов государственного, 

общественного, хозяйственного  управления,как социально опасное 

явление, представляющее собой противоправный обмен ресурса 

полномочий должностного лица на какое-либо благо, что влечет за собой 

расширение возможностей ведения бизнеса для участников 

коррупционных отношений и ограничение для тех, кто не является их 

участником. 

Распространение коррупции среди государственных должностных 

лиц приводит к тому, что в ней оказываются заинтересованными и как 

вышестоящие, так и нижестоящие должностные лица. Конечным итогом 

является формирование специфических для коррупции внутренних рынков  

и экономических механизмов. Возникают позиции с особенно высокими 

коррупционными доходами, в частности, в таможенной, в строительной, 

инвестиционной налоговой, правоохранительной, судебной сферах, в 

сфере потребительского рынка. По мере развития коррупции происходит 

формирование коррупционных тарифов и прейскурантов на оказание 

коррупционных услуг. 

Неэффективность институтов законодательной, исполнительной и 

судебной власти 

Государственная коррупция развивается в той мере, в которой 

государство вмешивается в экономическую жизнь. Проблема в том, 

насколько эффективно осуществляется это вмешательство. Важнейшим 

фактором, способствующим коррупции, является неэффективность 

институтов власти (законодательной, исполнительной судебной). 

Коррупция на современном этапе развития государства выступает 

своеобразным компенсаторным механизмом там, где не работают законы 

или институты гражданского общества. 

Управленческий аспект детерминации коррупции хорошо 

просматривается, если соотносить ее с социально значимыми функциями 

коррупционного поведения субъектов власти, с одной стороны, и 

публичного управлении – с другой, в контексте эффективности 

функционирования и выстраивания самой власти с учетом задач и 

пределов правового регулирования экономической деятельности.  
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Так, российский криминолог Я. И. Гилинский к социально значимым 

функциям коррупции, которые она «успешно» выполняет, относит: 

 упрощение административных связей и процедур; 

 ускорение и упрощение принятия управленческих решений;  

 снятие обременительных запретов и ограничений; 

 консолидацию отношений между потребителями услуг и 

учреждениями, организациями, их представляющими; 

 содействие экономическому развитию путем сокращения 

расходов на бюрократические барьеры; 

 оптимизацию экономического распределения в условиях 

дефицита. 

Отсутствие социального контроля или ненадлежащий социальный 

контроль за принятием властно-управленческих решений 

Одним из существенных условий, способствующих существованию 

коррупционных проявлений, являются недостатки социального контроля. 

К ним относятся: недостатки планирования, нарушение договорной 

дисциплины; недостатки в организации служебной деятельности 

(распределение обязанностей, передача полномочий, чрезмерная загрузка 

и т.п.); недостатки в подборе и расстановке кадров (прием на работу 

дилетантов, лиц с сомнительной репутацией, по признаку семейственности 

и т.п.); недостатки учета и контроля; бесхозяйственность (расточительство 

при использовании энергоресурсов, материальных и людских ресурсов); 

недостатки в воспитательной работе; недостатки в работе 

контролирующих и правоохранительных органов, отсутствие контроля за 

доходами и расходами должностных лиц, служащих, а также за 

выполнением ими служебных обязанностей, нереагирование на факты 

коррупции. 

Недостатки социального контроля проявляются также и в неполной 

реализации законодательных и иных нормативных правовых актов, 

направленных на снижение коррупции (Закона "О государственной службе 

в Республике Беларусь», Закона «О Борьбе с коррупцией»). 

Морально-психологическая атмосфера в обществе. 

Происходящая криминализация общества оказывает негативное 

влияние на психику людей, деформирует их правовое сознание. Оно 

характеризуется сложным переплетением двух взаимоисключающих 

тенденций - позитивного и негативного отношения к праву. 

Существование таких тенденций в сознании одних и тех же субъектов 

свидетельствует о дезинтеграции ценностной структуры различных групп 



118 

населения. Все более нарастает правовой нигилизм – негативное 

отношение к праву, неверие в его возможность служить эффективным 

регулятором общественных отношений. 

Существующая морально-психологическая атмосфера в обществе 

оказывает серьезное влияние на уровень коррупции в органах 

государственного, хозяйственного общественного управления. 

Большинство должностных лиц рано или поздно сталкиваются с 

обстоятельствами, в которых они впервые должны сделать выбор: 

принимать или не принимать коррупционное решение. Наиболее часто 

названные обстоятельства бывают с должностными лицами низшего и 

среднего звена, работающих в непосредственном контакте с гражданами 

(при выдаче различных лицензий, разрешений, справок и т.д.). Появление 

этих обстоятельств зависит как от обсуждавшихся выше проблем и 

условий, порождающих коррупцию, так и от социально-психологических 

факторов. 

Важной особенностью социально-психологического климата в 

обществе, способствующей процветанию коррупции является 

раздвоенность ценностных ориентаций. С одной стороны, коррупция, 

особенно верхушечная, считается общественно-неприемлемой. Это 

всячески поддерживается СМИ, официальной государственной 

идеологией, обыденной моралью. 

С другой стороны, в современном обществе наблюдается высокий 

уровень коррупционной готовности, которая означает психологическую 

установку на решение различных проблем с помощью коррупционных 

сделок. Восприятие коррупции как «социальной нормы» (что, однако, не 

равнозначно признанию ее в таком качестве, просто «все так делают»), в 

свою очередь, формирует психологическую готовность давать взятки и 

брать их. 

К основным детерминантам коррупции социально-психологического 

характера следует отнести: 

 изменения в общественной, групповой психологии и образе 

жизни в форме вытеснения коллективистских ценностей и утверждения 

ценностных ориентаций индивидуалистического и личностно-

конкурентного характера; 

 массовая социокультурная аномия с доминированием в 

общественном и групповом сознании ценностных ориентаций на 

материальное благополучие, власть, культ денег и материальное 

потребление; 
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 дегуманизация образа жизни и микросоциальной среды 

жизнедеятельности, формирование псевдокультурного идеала «нового 

белоруса» с претензией на элитарность, господство и властность. 

 деформированное сознание, низкая культура, 

пренебрежительное отношение к людям, клановость, местничество и 

невысокий уровень профессионализма государственных служащих. 

Таким образом, коррупция как массовое и устойчивое 

антиобщественное явление закономерно возникает в условиях социальной 

дезорганизации и социального беспорядка, социальных конфликтов и 

противоречий, отсутствия правовых и других социальных возможностей 

удовлетворения потребностей личности и социальных групп, а также 

успешного решения жизненных проблем в рамках общепринятых, 

развивающих личность и социум, нравственных и правовых норм и 

стандартов поведения.   

Исходя из этого любые попытки борьбы с коррупцией, которые не 

окажут влияния на ее причины, будут лишь имитацией этой борьбы. 

  


