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Тема исследования на получение гранта: 

 

Специфика мелкой управленческой коррупции. 

 

 

1. Постановка проблемы. 

 

В нашей стране коррупция не возникла с приходом перестройки, рыночных 

отношений, демократизации общественной жизни. Коррупция сопутствует 

государству, государственному управлению, любой власти вообще. Там где есть 

государство, отношения власти и подчинения - всегда существовала, существует 

и будет существовать коррупция. Коррупционная пораженность власти и 

управления не новое явление в жизни России. Она существовала в далеком 

прошлом, в дореволюционной России, в советский период, существует она и 

сейчас. Шарль Монтескье писал: «...известно уже по опыту веков, что всякий 

человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет положенного ему предела».1 

Социальная опасность коррупции велика, она оказывает исключительно 

вредное и опасное влияние на экономику, подрывает государственно-властные и 

демократические устои общества, наносит ущерб морально-нравтсвенному 

состоянию социума, подрывает доверие граждан к закону и суду.  

В последние годы значительное внимание общественности привлечено к 

жарким спорам и дискуссиям по вопросам борьбы с коррупцией. Мы становимся 
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свидетелями все более значительного проявления столь опасного симптома, для 

нормального функционирования государственной власти, как: 

широкомасштабное распространение коррупции в сфере государственного 

управления. Нельзя сказать, что это обстоятельство вызвано исключительно 

переживаемыми нашей страной значительными сдвигами в социально-

экономической, политической, государственно-правовой, культурной и 

духовной сферах. Эти факторы лишь послужили (весьма сильными) 

катализаторами для проявления такого негативного явления общественно-

политической жизни, как коррупция. 

Коррупцию очень условно можно разделить на мелкую (низовую, 

повседневную) и крупную (вершинную, элитарную). Коррумпированность 

высших звеньев законодательной, исполнительной и судебных властей, а также 

прокуратуры и других правоохранительных органов – несет в себе большую 

опасность для нормального развития общества в нашей стране. Однако на наш 

взгляд, немалую опасность представляет и коррумпированность нижних звеньев 

государственной системы, то есть  так называемой «власти на местах». 

Сообщения о взятках (одно из самых распространенных проявлений коррупции) 

среди высшего чиновничьего звена, вызывает, практически всегда, самую резко 

негативную реакцию населения. В то же время подношения «мелким» 

управленцам (инспектору Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, директору Дирекции единого заказчика, технику-смотрителю 

жилищно-коммунального хозяйства участка и т.п.), воспринимается как что-то 

само собой разумеющееся, как компенсация беспокойства, доставленного 

просителем, нарушителем и т.п., как небольшая добавка к тому незначительному 

денежному содержанию, выделяемому государством для «маленького» 

чиновника. Даже те, кто осознают, что своими действиями подкупают 

чиновников, не считают такие действия преступлением, а тем более коррупцией. 

Они скорее склонны обвинять государство, поставившее в такие «невыносимые» 

                                                                                                                                                                      
1 Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. С.289. 
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условия обе стороны и чиновника и гражданина, заставляющие одних давать 

взятки, а других их брать. Однако подобные действия в отношении чиновников 

рангом повыше (например, членов Правительства города) уже будут 

восприниматься большинством именно как преступление, как коррупционная 

преступность. Логика таких рассуждений будет примерно следующей: «И так 

сидит на теплом месте, деньги лопатой гребет, так нет, все мало!» Причин к тому 

множество – это и национальный менталитет, правовые, религиозные, этические 

и этнические традиции, и экономическое благополучие государства и общества, 

изменение в системе жизненных ориентаций и потребностей и многое другое. 

Местный чиновник, управленец воспринимается гражданами как «свой 

человек», «свой парень», живущий среди равных себе, а чиновник рангом 

повыше уже не может рассчитывать на столь благосклонное отношение к себе со 

стороны населения, так как, поднявшись по иерархической лестнице вверх, он 

как бы «выпал» из числа «своих» и принадлежит уже не народу, а к 

государственному аппарату, к Власти. 

Возникает парадокс. С одной стороны граждане готовы бороться с 

коррупцией, а с другой же сами и поощряют ее. Дело в том, что происходит 

разделение всего чиновничества: на тех кто «наверху» и на тех, кто «внизу». 

Именно от тех кто «внизу» в большей степени зависит благополучие отдельного 

гражданина, именно с ними чаще приходиться сталкиваться, решая свои 

каждодневные проблемы, рядовым гражданам. Взятая в таком плане проблема 

коррупции не подвергалась сколь либо тщательному анализу и изучению, в 

особенности с позиций защиты прав отдельного человека, поставленного в 

условия необходимости «задаривания» чиновника для обеспечения своей 

нормальной жизнедеятельности. 

Между тем, как отмечает В.В.Лунеев, нередко существуют отношения 

взаимной зависимости, обусловленности и общности централизованного или 

социально-психологического характера. Если элитарно-властная коррупция 
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«неустанно заглатывает огромные куски государственной и частной экономики», 

то мелкая «повседневно высасывает материальное благосостояние людей».2 

Также немаловажен и экономический аспект мелкой управленческой 

коррупции. По подсчетам квалифицированных экспертов общественной 

организации «Технологии-XXI век» мелкие и средние предприниматели по 

стране тратят на взятки чиновникам минимум 500 млн. долларов в год. Один 

только «вход в бизнес» связан с полусотней государственных рэкетиров.3 

Однако мелкая управленческая коррупция не ограничивается исключительно 

предпринимательской сферой, круг потребностей удовлетворяемых за счет 

покупки чиновничьих услуг гораздо более широк, что позволяет говорить, если 

не о превышении, то, во всяком случае, о равенстве или сопоставимости 

экономического вреда причиняемого такой коррупции в сравнении с элитарно-

властной.  

Данная тема, безусловно, требует более глубокого анализа и проработки, 

однако, ввиду пилотажности исследования, в силу ограниченности объема, 

главное внимание в представленной работе будет сосредоточено не на 

экономическом аспекте проблемы, а на мотивации коррупционного поведения 

чиновников и граждан. Также автор стремиться раскрыть механизмы 

совершения отдельных коррупционных деяний в зависимости от сферы их 

распространения, с постановкой следующих вопросов: кто обычно стремиться 

получить услугу от чиновника; какова цена такой услуги и, следовательно, 

финансовые возможности «покупателя»; возможность выхода на «продавца» 

услуги, т.е. механизм осуществления коррупция в повседневной жизни. 

 

 

 

                                                           
2 Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы 

доклада) // Государство и право. 2000. №4. С.99-111 
3 Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы 

доклада) // Государство и право. 2000. №4. С.99-111 
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2.Понятие коррупции. Состояние ее изучения. 

 

На данный момент российское уголовное законодательство не содержит 

легального определения понятия коррупция. Доктринальных определений 

коррупции много. Наиболее простым и понятным для обыденного оборота и 

восприятия может быть такое определение коррупции –   « это подкупаемость и 

продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 

общественных и политических деятелей вообще».4  Однако коррупция 

представляет собой гораздо более многоплановое и разнообразное, по формам 

своего проявления, явление общественное. Такое понимание коррупции 

позволяет отнести к коррупционной деятельности: гражданско-правовые 

деликты, дисциплинарные проступки, административные проступки и 

преступления.5 

В рамках данного исследования автор стремится к более обстоятельному 

изучению наиболее опасных проявлений коррупции – преступной коррупции. 

Поэтому, в рамках представленной работы, используется краткое и емкое 

определение, которое используется в документах ООН и Совета Европы, 

«коррупция – это злоупотребление властью для получения выгоды в личных 

целях, в целях третьих лиц или групп».  

Коррупционные преступления, как правило, порождаются необходимостью 

удовлетворения потребностей, причем не всегда незаконных, даже по большей 

части носящих именно законный характер. Однако существующие механизмы, 

средства и способы, предусмотренные действующими правилами и порядком 

управления, не позволяют их удовлетворять в том объеме и с той быстрой, 

которая представляется разумной для данной ситуации заинтересованной 

стороне, которой выступает гражданин. Это или эти обстоятельства дают 

возможность коррупции оставаться скрытой в силу ее согласительного 

                                                           
4 С.В. Максимов Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000 г. С.9. 
5 См. С.В. Максимов. Указ соч. С.12. 
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характера. Удовлетворение жизненных потребностей (социально-одобряемых, а 

не гипертрофированных) ведет к тому, что, совершая коррупционное деяние, 

виновные стороны получают взаимное удовлетворение в данный конкретной 

ситуации, а также, возможно, и задел на будущее для решения подобных 

вопросов и проблем (что чаще всего и случается). Потому-то коррупция остается 

одним из самых латентных преступлений.  

Следует также заметить, что нигде нет официальных статистических 

данных об этом явлении (коррупция), еще меньшее число виновных лиц 

привлекается к уголовной ответственности и совсем незначительное их число 

осуждается к реальному уголовному наказанию6. Существуют данные по 

преступлениям, относимым к коррупционным (взяточничество; некоторые 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

коммерческий подкуп и др.), да и они, по мнению специалистов, значительно 

ниже реально существующих объемов. Это объясняется тем, что: 

- граждане не считают нужным сообщать о подобных фактах, т.к. в 

общественном мнении и индивидуальном сознании уже сложился 

стереотип продажного чиновника, и от того, что пожалуешься 

начальству, ничего не изменится – там тоже все «купленные»; 

- граждане не верят в эффективность приемов и способов, используемых 

государством в борьбе с коррупцией, так как не видят сколь либо 

значительных успехов в этой области; 

- население скорее склонно обвинять не чиновника в том, что он 

коррупционер, а само государство, порождающее продажность 

управленцев. Причинами к тому служит и низкая заработная плата, и 

слабая эффективность осуществления механизмов социального 

обеспечения, и многое другое, что просто вынуждает брать взятки и 

включаться в систему коррупции. Подобное поведение чиновника 

местного уровня (работника ЗАГСа или паспортного стола и т.п.) скорее 
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вызывает сочувствие, чем неодобрение, так как «все мы люди и всем 

надо кормить семью»; 

- сообщение о факте коррупции (вымогательстве взятки) вряд ли позволит 

разрешить возникшую проблему, за решением которой обращается 

гражданин, в разумно-необходимый срок и с максимальной 

эффективностью. Кроме того, о фактах вымогательства, сообщают лишь 

тогда, когда нет реальной или даже гипотетической возможности найти 

нужную сумму, в других же случаях, граждане предпочитают решать 

свои проблемы с чиновничеством своими силами; 

- следует признать (возможно, это прозвучит безапелляционно жестко), 

что неподкупных людей не существует. У каждого из нас есть своя цена, 

необязательно исключительно имущественного характера (т.е. денежный 

эквивалент оказываемых услуг). Человеческое существо, его поведение, 

невозможно предсказать в силу влияния не только внешних и 

внутренних факторов и обстоятельств, но и вновь сформировавшихся 

совокупностей внешних и внутренних связей, представляющих собой 

качественно новые детерминанты поведения и принятия решений. Это 

означает, что коррупция имеет «высочайшую приспособительную 

способность. Она непрерывно мимкрирует, видоизменяется и 

совершенствуется»7. 

Перечисленные обстоятельства заставляют критически относится к 

сведениям официальной статистики об уровне коррупции как целостного 

явления. 

В условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии 

коррупция может приобретать самые разные формы. Лоббизм, фоворитизм, 

протекционизм, взносы на политические цели, традиции перехода политических 

лидеров и государственных чиновников на должности почетных президентов 

                                                                                                                                                                      
6 В.В. Лунеев С. 329; Криминология. Учебник. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998 г.  
7 В.В. Лунеев С. 329; Криминология. Учебник. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998 г. 
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корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет 

госбюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, 

использование связей преступных сообществ и т.д. являются завуалированными 

формами коррупции.8 Следует учитывать, что все эти факторы и обстоятельства 

взывают интерес общественности и, как правило, становятся достоянием 

общественности, когда речь идет о высокопоставленных чиновниках либо о 

сколько-нибудь заметных или известных личностях. Коррумпированность 

нижних звеньев власти и государственного управления (главным образом 

органов местного самоуправления) не столь широко освещена и изучена. 

Причинами к тому можно назвать: 

- невысокое общественное положение коррупционера; 

- незначительный материальный, физический и моральный ущерб, 

причиняемый такими поведенческими актами системе государственного 

управления; 

- исключительная латентность в силу малозначительности оказываемых 

услуг или переходящих денежных сумм в единичном коррупционном 

акте; 

- снисходительное отношение вышестоящих властей к подобным 

действиям подчиненных. Низкая оплата труда этих работников, 

непрестижность такой работы и т.п. факторы заставляют задуматься 

руководства о невысоких шансах замещения освободившихся, в 

результате увольнения провинившихся чиновников, рабочих мест. 

Поэтому попустительство со стороны начальства, стремление «закрыть 

глаза» на подобную деятельность власти на местах, если она не 

причиняет значительного ущерба отправлению государственных 

полномочий вполне допустимо.  

                                                           
8 В.В. Лунеев С. 329; Криминология. Учебник. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998 г. 
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Некоторые авторы9 среди причин незаинтересованности властей в борьбе с 

коррупцией называют легкость и простоту работы с коррумпированным, 

нравственно деградирующим чиновником (без претензий, моральных 

принципов, собственного достоинства и в неограниченном подчинении). 

 

 

3. Специфика мелкой управленческой коррупции. 

 

Термин «мелкая управленческая коррупции» является сугубо условным. 

Употребление его в представленной работы обусловлено спецификой 

исследуемой сферы распространения коррупционных деяний. В рамках данного 

исследования анализу подвергается повседневная жизнь рядового обывателя, 

получающего далеко невысокие доходы, с его ежедневными проблемами и 

естественными потребностями (для существующей на данный момент 

социально-политической и экономической ситуации в обществе), стремящегося 

их разрешить (проблемы) или удовлетворить (потребности).  

Изучение литературы и практики, беседы с простыми гражданами 

показывают, что взятая в таком плане проблема коррупции не подвергалась 

сколь либо тщательному анализу и изучению, в особенности с позиций защиты 

прав отдельного человека. Нам же представляется, что:  

а) этот вид коррупции воспринимается большинством людей особенно 

болезненно, так как встречается практически на каждом шагу, что «унижает 

бедных, вынужденных давать взятки мелким чиновникам за выполнение работы, 

входящей в круг их профессиональных обязанностей»10; 

б) переходящая денежная масса на уровне мелкой (обыденной, ежедневной) 

управленческой коррупции может быть не только равной денежным суммам 

олигархических кругов, но и порой превышать их. Эти суммы складываются не 

                                                           
9 И.А. Клепицкий, В.И. Резанов. Получение взятки в уголовном праве России. М., 2001. С.9. 
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только за счет единовременных относительно крупных выплат, но большей 

частью благодаря поточности метода. Удовлетворение потребностей и интересов 

одного просителя, не означает исчерпание доходов посредством 

использованного канала решения данной проблемы, так как с подобными 

вопросами, в силу их стабильного постоянного возникновения, обращаются все 

новые и новые «просители». Если гражданин хочет решить свою проблему, он 

может воспользоваться процедурой предусмотренной законом, но это долго и 

требует значительных, часто неоправданных затрат. Но есть иной вариант, 

отработанный многолетней практикой его применения до филигранности. При 

использование последнего, денежные суммы перетекают из кармана гражданина 

в карман чиновника или управленца, а, учитывая число лиц, использующих его, 

можно говорить о весьма существенных денежных потоках; 

в) здесь есть существенная поведенческая специфика, как со стороны 

чиновника (лица обличенного властью или обладающего возможностью 

непосредственно либо через посредников повлиять на принятие того или иного 

решения), а также и со стороны гражданина, желающего удовлетворить свой 

интерес. Очень часто действия, которые с точки зрения уголовного закона 

являются преступными (например, взятка) не воспринимаются как таковые 

простыми гражданами, а рассматриваются как подарок, благодарность, традиция 

и т.п. Встречаются ситуации, когда граждане, не подвергающиеся со стороны 

чиновника вымогательству взятки, сами предлагают ему «благодарность», что 

также представляется существенным отличием мелкой управленческой от 

коррупции элитарно-властного уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод: мелкая управленческая коррупция 

имеет свою качественную и количественную характеристику (признаки), которая 

позволяет отграничить ее от других уровней коррупции.  

                                                                                                                                                                      
10 Оскар Ариас Санчас. Системы общегосударственной этики поведения. Пособие Транспаренси 

Интернейшл. / Под ред. Джереми Поупа. М., 1999. С.3. 
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Усредненные показатели, выявленные в ходе неформализованных интервью 

и бесед с гражданами, позволили выявить наиболее распространенные сферы 

мелкой управленческой коррупции. Специфичность сфер ее распространения 

заключается в следующем: это местный, локальный уровень, уровень 

муниципальной власти, где не решаются вопросы глобального, долговременного 

характера (например, заявки на получение государственных и городских заказов 

на производство работ или оказание услуг). Объектом коррупции в данном 

случае является: удовлетворение обыденных потребностей (естественно не 

биологического, а социально-бытового или властно-политического характера на 

уровне муниципального образования) рядового гражданина. Наиболее часто 

встречающимися являются следующие виды деятельности, где практически 

ежедневно приходиться сталкиваться с фактами коррупции на бытовом уровне: 

- жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание; 

- система здравоохранения; 

- сфера образования (дошкольное образование, школы, ВУЗы); 

- правоохранительная деятельность, включая надзорно-контрольную 

деятельность; 

- сфера мелкого предпринимательства. 

Некоторые из перечисленных сфер сохранились еще с так называемы 

«застойных» времен, претеперв значительные изменения. Это объясняется тем, 

что с приходом рыночных отношений, многие потребности граждан могут быть 

удовлетворены посредством свободной покупки товаров и услуг, без столь 

необходимого ранее «блата». Тем не мене, ряд потребностей может быть 

удовлетворен именно «блатным» путем, что обусловлено более низкой (как это 

не покажется парадоксально) стоимостью такой услуг по сравнению с рыночной 

ценой, быстротой ее удовлетворения. 

Немаловажным фактором, служащим основанием для отнесения того или 

иного коррупционного акта к мелкой управленческой коррупции, служат и 

суммы (количественная характеристика) или денежно-стоимостные 
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эквиваленты, оказанных услуг. Представляется, что разумно принять за 

максимум сумму в две – две с половиной тысячи USD. Это предположение 

подтверждается данными, полученными из бесед с гражданами, проверившими 

справедливость нашего предположение на собственном опыте, столкнувшись с 

необходимостью «давать» именно такие максимальные суммы. С одной 

стороны, эта сумма может показаться значительной, но, устанавливая такой ее 

размер, сделаем еще раз оговорку, что это верхний, максимальный предел для 

решения какой-то насущной проблемы.  

Нельзя однако не упомянуть, относительно количественной характеристики 

денежного эквивалента мелкой управленческой коррупции, о денежных суммах 

(взятках), переходящих при поступлении в высшие учебные заведения.  

О коррумпированности системы высшего образования уже неоднократно и 

писалось, и говорилось. Не случайно и то, что в ближайшем обозримом будущем 

вводится система единого государственного экзамена для поступления в ВУЗы 

страны, а уже сейчас отменена, существовавшая долгие годы практика 

зачисления в высшие учебные заведения по результатам сдачи экзаменов на 

подготовительных курсах при соответствующем ВУЗе. Причем такие экзамены 

проводились в несколько этапов, что с одной стороны предоставляло 

возможность абитуриентам на законных основаниях использовать две, три, а 

порой и четыре (сдача экзамена на общих основаниях) попытки поступления в 

заветный институт или академию, а с другой стороны предоставляла 

значительный простор для осуществления коррупционных действий.  

На каждом этапе (сдача экзамена с первым потоком подготовительных 

курсов или с последующими потоками) сумма взятка естественно изменялась, но 

всегда оставалась ниже, чем взятка, которую предстояло уплатить тем, кто шел 

на «общих основания». Суммы последних зависели от многих обстоятельств, 

среди которых и престижность профессии, избранной абитуриентом, и ВУЗа, и 

возможность торга, если абитуриент полагал, что ему надо лишь немного 

помочь, а поступить он и сам сможет. Размеры взяток, с учетом названных и 
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многих других факторов, могут колебаться от 1000 до 20 000 USD. Такая 

стоимость удовлетворения потребности выходит за принятые нами как 

отграничение суммы в 2000 – 2500 USD, а значит и не относится к исследуемой 

проблеме, но это лишь на первый взгляд. 

Дело в том, что данная сумма (от 1000 до 20 000 USD) уплачивается из 

расчета на 5-6 лет обучения, т.е. от 200 до 4000 USD в год. Нижний предел, 

таким образом, целиком и полностью соответствует принятым нами 

отграничениям. Верхний же предел выходит за эти рамки, но сумма, уплаченная 

в этом случае, позволяет поступить на самый престижный факультет самого 

престижного ВУЗа, что практически гарантирует трудоустройство по 

завершении обучения, а в период обучения отсрочку от призыва или 

прохождение военной подготовки на военной кафедре. Эти два обстоятельства 

следует рассмотреть более пристально для понимания оправданности или 

неоправданности такого размера взятки и подтверждения или опровержения 

нашего предположения об отнесении таких деяний к мелкой управленческой 

коррупции.  

Проблема занятости молодежи, а особенно выпускников ВУЗов в условиях 

рыночных отношений и распада системы распределения – является одной из 

основных в структуре молодежной политики. Вновь разрабатываемые схемы и 

методики квотирования рабочих мест или создание новых, как правило, 

направлены на осуществление политики занятости в отношении лиц в возрасте 

от 14 до 18 лет и инвалидов. Окончившие высшие учебные заведения молодые 

специалисты не имеют сколь либо ощутимой поддержки со стороны 

государства. Впервые ищущие работу выпускники ВУЗов имеют возможность 

обратиться в службы занятости населения (как государственные, так и не 

государственные), либо специализированные (каковой в, например, городе 

Москва является Московский центр труда и занятости «Перспектива»), где им 

предложат работу с минимальной оплатой труда, исходя из среднего заработка в 

регионе (в Москве это примерно 1,5 – 2 тысячи рублей). Существует еще и  
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другая практика трудоустройства молодых специалистов, когда выпускник 

принимается на работу за скромную заработную плату, с перспективой на 

будущее. Отработав пару месяцев, молодой специалист получает предложение 

от представителя администрации организации, где он трудиться (как правило в 

завуалированной форме, но иногда и напрямую), занять выгодное место, ради 

которого, собственно говоря, он и соглашался работать за мизерную зарплату, 

уплатив определенную сумму, которая, как правило, не превышает 2000 - 2500 

USD (принимается в расчет, что работа окупит такую сумму в течении не более 

полугода).  

Для того чтобы найти достойную работу, со стабильным доходом не менее 

250-350 USD в месяц, требуется наличие опыта работы от 1 до 3 лет, либо 

«полезных» связей в той сфере деятельности, где подыскивается работа. 

Выпускнику, отучившемуся 5 лет, сложно похвастаться опытом работы, если он 

стремился получить знания, а не диплом, то же самое можно сказать и о наличии 

«полезных» связей. Однако те, кто обучался в престижных ВУЗах имеют 

возможность получить и опыт и связи. Как правило, такие ВУЗы уже имеют 

налаженные «обкатанные» методики стажировок и прохождения практики 

своими студентами, с тем, чтобы в дальнейшем снять вопрос о трудоустройстве. 

Немаловажный вопрос, снимаемый обучением в ВУЗе, является - 

прохождение срочной военной службы (институт имеет либо военную кафедру, 

либо предоставляет отсрочку от призыва). По неофициальным данным 

(полученным в ходе бесед с родителями призывников), чтобы «откосить» от 

армии требуется уплатить в среднем от 1000 до 2500 USD.  

Путем несложных математических вычислений мы выходим  на 

обусловленные нами ранее границы денежных сумм в 2000 – 2500 USD, из 

расчета на один год обучения в ВУЗЕ, что позволяет нам подтвердить 

правильность нашего предположения об отнесении этого вида коррупции к 

мелкой управленческой коррупции.  
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4. Коррупция, как приобретение услуг. 

 

Приобретение услуг – основное направление распространения мелкой 

управленческой коррупции. Изменение экономических отношений в нашей 

стране сделало на данном этапе неактуальной проблемы приобретения 

«дефицитных» товаров, с каковыми ранее приходилось сталкиваться сплошь и 

рядом. Насыщение рынка товарами ставит единственную проблему – 

достаточность финансовых средств для приобретения желаемой продукции. 

Совсем иначе видится проблема приобретения тех или иных услуг.  

Рыночные отношения оказали значительное влияние на сферу услуг, 

понимаемую в самом широком смысле. Теперь зачастую нет необходимости для 

реализации своих потребностей прибегать к помощи государства, что ранее 

было просто невозможно. Конкуренция на рынке услуг предоставляет широкую 

возможность выбора тех или иных услуг, в соответствии с потребностями и 

возможностями. Тем не менее остается определенная сфера (сферы), где 

реализация частных потребностей простого обывателя невозможна без помощи 

чиновников. Обращение к помощи чиновников, осуществляется, как правило, в 

двух случаях. 

Во-первых, это ситуации, когда без государственного лица нельзя 

реализовать свои законные интересы и потребности. В данном случае 

чиновничьей услугой, которую покупают, например, может быть осуществление 

действий в интересах просителя вне установленного порядка очередности 

обеспечения подобных потребностей. Таким образом, гражданин «покупает» 

себе время. 

Во-вторых, это ситуации, когда, воспользовавшись поддержкой аппарата 

государственной власти и управления, гражданин стремится получить 

удовлетворение своего интереса за меньшую сумму, чем стоит данная процедура 

(услуга), или бесплатно, за счет государственных или муниципальных средств, 
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при реальной возможности оплатить данную услугу, предоставляемую 

негосударственными организациями.   

Основываясь на этом, рассмотрим некоторые из приведенных нами выше 

сфер распространения мелкой управленческой по следующим позициям: 

а) потребности граждан в определенной сфере; 

б) субъекты услуг (где и у кого можно «купить» услугу в интересующей 

сфере); 

в) способы коррупции (установление связей, прямая «покупка» решения 

или услуги, протекционизм, принцип «рука руку моет» и т.п.). 

 

Потребности, приводящие к актам коррупции, относятся к материальным 

или социальным. В данном контексте, материальные потребности понимаются 

не как товары потребления, а как услуги, позволяющие удовлетворить 

материальный интерес (например, осуществление ремонта сантехнического 

оборудования за счет муниципального бюджета). К социальным потребностям 

относятся как потребности в социальном общении (установление хороших 

отношений с властями местного уровня и т.п.), так и потребности в 

приобретении знаний (обучение в престижном ВУЗе).  

Реализация разнообразных потребностей составляет, по своей сути, самою 

человеческую жизнь. Следует различать законные (социально одобряемые) и 

незаконные (социально вредные) потребности индивида. В рамках данного 

исследования рассматриваются только законные интересы человека, на 

реализацию которых направлена «покупка» услуг. Однако не всем и не всегда 

удается удовлетворить свои социально одобряемые потребности. Это вызвано 

рядом факторов и обстоятельств, среди которых на первое место следует 

поставить: 

- искусственный дефицит услуг, посредством которых возможно 

удовлетворения потребностей; 

- наличие нечеткого законодательства и усмотрения чиновничества; 
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- реальная низкая пропускная способность или эффективность системы 

оказания услуг или удовлетворения потребностей. 

В качестве примера рассмотрим две социально значимые сферы 

распространения мелкой управленческой коррупции: систему здравоохранения и 

образования. 

Все мы, являясь членами социума, в первую очередь подчиняемся 

биологическим законам функционирования нашего организма, его естественным 

потребностям в еде, питье, здоровом состоянии внутренних органов для 

нормальной жизнедеятельности. Дискомфортное состояние нашего организма на 

биологическом уровне ведет к негативным процессам на уровне социальных 

контактов. Поэтому вполне естественно стремление каждого «купить» если не 

здоровье, то по крайней мере качественность медицинского обслуживания.  

Параллельное существование платного и бесплатного (страхового) 

медицинского обслуживания, казалось, должно было бы предоставить 

гражданам значительную свободу выбора. Однако невысокий уровень доходов 

населения не позволяет отказаться от обращений в систему государственного 

«бесплатного» здравоохранения (например, за исключением экстренной 

медицинской помощи). Стоимость услуг в платных поликлиниках и больницах 

для большинства граждан нереальна к оплате. Например, однократный прием у 

врача-специалиста стоит в среднем от 10 USD, сдача анализов (крови, мочи и 

т.п.) и проведение разнообразных процедур (ультро-звуковая диагностика, 

рентгенограмма и т.п.) стоит от 5 USD. Обратившись к своему участковому 

врачу в районной поликлиники, гражданин получает бесплатную консультацию 

и направления на процедуры за счет страховых отчислений, и это обойдется ему 

максимально в букет цветов, коробку конфет и бутылку шампанского, что 

составляет примерно 500-700 рублей. При этом он получает весь комплекс 

обследования, за который в платном медицинском учреждении ему пришлось бы 

заплатить от 50 до 150 USD. Это и объясняет предпочтение, отдаваемое 

существующей системе здравоохранения за счет страховых платежей.  
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Анализ существующей «негласной» практики оказания «бесплатных» 

медицинских услуг в системе государственного здравоохранения позволил 

выявить следующие преимущества такой системы: 

- стоимость покупаемых услуг в системе государственного 

здравоохранения значительно (на порядок) ниже, чем в частных 

организациях, действующих в данной сфере; 

- качественность оказываемых услуг, при их соответствующей оплате, не 

отличается от  качества услуг оказываемых негосударственными 

учреждениями, а часто и превышает их; 

- государственные учреждения здравоохранения, не смотря на низкий 

уровень заработной платы своих работников, обладают 

высококвалифицированным персоналом, который предпочитает 

оставаться в системе государственного медицинского обслуживания, 

объясняя это тем, что не хотят потерять практические навыки. За такими 

высказываниями между строк читается, что низкая заработная плата 

получает хорошую добавку за счет благодарных пациентов; 

- негосударственная система здравоохранения еще только начинает свое 

функционирование, и не все относятся к ней с доверием. Дело в том, что 

так называемые «старые кадры» или «старая гвардия» просто по 

привычки, в силу своего внутреннего самосознания и воспитания, не 

принимают новые рыночные отношения, когда речь идет о здоровье, а 

тем более о жизни человека. Их практический опыт ценится на вес 

золота, и не одно негосударственное учреждение здравоохранения 

заинтересовано в «приобретении» специалиста такого уровня и класса. 

Они же предпочитают работать в государственной системе, и зная об 

этом, многие граждане стремятся попасть именно к ним, что открывает 

путь для лиц, имеющих возможность удовлетворить подобную 

потребность граждан, сделать это за соответствующую плату.              
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Покупка этих услуг, их стоимость, способ приобретения – зависят от уровня 

учреждения и от самой услуги, которую стремится приобрести гражданин. 

Наиболее распространенным видом мелкой управленческой коррупции в этой 

области – это непосредственная передача денежных сумм из рук в руки до 

оказания услуги или после. Эта практика чаще всего встречается в районных 

поликлиниках за оказание услуг, не требующих применения глубоких 

медицинских познаний или значительного практического опыта и лечение или 

диагностика проводится амбулаторно. Стоимость услуг такого рода невысока, 

как правило, до 200 – 300 USD. Исключение составляет оплата 

соответствующего заключения от подросткового врача, в отношении юношей 

подлежащих призыву. В этой ситуации стоимость услуги может достигать и 

1000 USD. Также особняком стоит и стоимость получения группы инвалидности, 

которая при первичном присвоении группы инвалидности по состоянию 

здоровья может стоить от 200 до 700 USD, а при прохождении последующих 

комиссий, подтверждающих статус гражданина как инвалида, от 50 до 200 USD. 

Опосредованная «покупка» медицинских услуг осуществляется, когда 

требуется квалифицированная помощь специалиста и лечение должно 

осуществляться стационарно. В этих случаях «покупка» услуги осуществляется 

через посредника, причем, чем выше уровень медицинского учреждения, где 

предполагается оказание медицинской помощи, тем большее число посредников 

участвует в этой «операции», что приводит к соответствующему возрастанию 

стоимости услуги. Однако это не всегда справедливо, в данной ситуации 

немаловажное значение имеет положение и влияние лица, к которому 

происходит первоначальное обращение. Если его уровень достаточно высок, или 

он пользуется значительным авторитетом, то, не смотря на многоступенчатый 

уровень прохождения принятия решения об оказании услуги, ее стоимость будет 

гораздо меньшей, чем при обращении к посреднику более низкого уровня.  

Проследить всю эту цепочку (от первоначального обращения за услугой и 

ее реализацией) весьма сложно. Лицо, непосредственно оказывающее услугу 
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(производящее лечение), за все время принятия решения не имеет никакого 

касательства к пациенту, а тем более к деньгам. Передача денег производится 

исключительно через посредников со стороны медицинского учреждения и 

посредников или доверенных лиц со стороны пациента. Документальное 

сопровождение всех операций, производимых для оказания услуги, 

осуществляется лицом не имеющим прямого отношения к отделению, где будет 

оказываться медицинская услуга. Это позволяет избежать обвинений во 

взяточничестве, а тем более в коррупции, так как отсутствует наличие всех 

признаков  состава, требующихся для квалификации деяния в качестве 

преступления. Если система принятия решений и оказания услуг в медицинском 

учреждении поставлена «на поток» и механизма отработан, то в отношении 

финансовых средств, получаемых от пациента, срабатывает принцип банального 

«общака», т.е. деньги распределяются между участниками, пропорционально их 

активности. Тем не менее есть категория, которая всегда получает свою долю – 

это руководители или заместители руководителей медицинских учреждений. 

Мелкий обслуживающий персонал (медицинские сестры, хозяйственные сестры 

и т.п.) в данную структуру не входят, если только не являются одним из звеньев 

посредничества. «Покупка» их доброго отношения осуществляется за счет 

средств, не входящих в сумму оплаты, условно назовем, «генеральной» услуги. 

Сумма денежных поступлений в карманы сестринского персонала 

незначительно, но постоянны. В среднем от 50 до 300 рублей от каждого 

«своего» больного в день. Исключения составляют сестры, ассистирующие на 

операциях, а также ухаживающие за больными в период реабилитации после 

оперативного вмешательства, и анестезиологи. Сестры за дежурства при 

больных после операции получают от 200 до 500 рублей за сутки, 

ассистирующие на операции от 150 до 350 рублей, анестезиологи от 500 до 2000 

рублей за операцию. То есть, кроме суммы оплаты за оказание условно нами 

названной генеральной услуги, при оперативном вмешательстве, гражданину 

придется раскошелиться в среднем на 50-150 USD.  Стоимость подобного 
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спектра услуг в платном медицинском учреждении обойдется на порядок 

дороже. 

При учете всех этих факторов и обстоятельств получается, что гражданам 

гораздо выгоднее воспользоваться услугами государственной системы 

здравоохранения, заплатив при этом за услуги, чем негосударственной, т.к. 

стоимость тех же услуг там гораздо серьезнее бьет по карману рядового 

обывателя. Необходимо также несколько акцентировать внимание и на большей 

степени доверия граждан  государственной системе, чем частной. 

 

Коррумпированность образовательной сферы в последнее время 

претерпевает значительные видоизменения. Начиная с дошкольного 

образования, уже сложился достаточно респектабельный круг 

негосударственных учебных заведений, который на равных, а порой и 

превосходя, конкурирует с системой государственного образования. Наиболее 

ярко подобная картина представлена на уровне ВУЗов. Появление значительного 

числа негосударственных высших учебных заведений, позволило гражданам, не 

прибегая к актам коррупции, устраивать своих детей или получать образование 

самим, на легальной платной основе. Кроме того, негосударственные ВУЗы, 

имеющие аккредитацию, выдают государственные дипломы и предоставляют 

отсрочку от армии или даже имеют военную кафедру. Поэтому уже сейчас 

можно говорить о перспективе снижения уровня коррупция в ВУЗах на стадии 

поступления. 

Сам же процесс обучения, тем не менее все еще остается объектом 

коррупции. Потребности студентов, сдавая экзамены и зачеты переходить с 

курса на курс, могут сталкиваться с одной стороны с преднамеренным 

противодействием со стороны преподавателей, желающих элементарно 

«завалить», а с другой стороны, со своей собственной неспособностью или 

нежеланием учиться с должным прилежанием. Эти два обстоятельства 

порождают коррупцию в сфере высшего образования. Решение первой 
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проблемы, когда преподаватель своими действиями, вынуждает студента искать 

способы решения проблемы, путем все той же «покупки» услуги или оценки. 

Для достижения этой цели используются практически те же самые средства и 

способы, о которых мы упоминали выше, рассматривая систему 

здравоохранения (посредники, друзья, знакомые и т.п.). Стоимость оказываемой 

услуги в этом случае будет колебаться, в зависимости от предмета, ВУЗа, 

положения занимаемого преподавателем, от 50 до 500 USD. Вторая ситуация, 

когда студент сам создает себе проблему, используются все те же механизмы ее 

разрешения, только стоимость услуги уже возрастает до 1000 USD.   

Нельзя по нашему мнению относить к фактам коррупции подарки студентов 

преподавателям в процессе обучения или перед экзаменами, в силу традиций, 

сложившихся стереотипов поведения в отношениях учитель-ученик. Даже тогда, 

когда от группы студентов или лично от какого-то студента преподносится 

дорогой подарок, если при этом не стоит вопрос об автоматической сдаче 

экзамена или зачета – подобные действия не могут признаваться 

коррупционными. Если же подобным подарком создаются максимально 

благоприятные, во всех смыслах, сопутствующие обстоятельства и условия для 

исключительно положительной сдачи экзамена или зачета, то эти действия 

должны признаваться актами коррупции. Подарки-благодарности, сколь бы 

ценными они ни были, не могут быть основанием для признания подобных 

действий коррупционными, если они не были ранее обещаны, за положительный 

исход испытания. 

Структура и способы коррупции на уровне средних школ, также претерпели 

значительные изменения. Дело в том, что в настоящие время существует 

престижные школы, находящиеся на бюджете государство, поступление в 

которые и дальнейшее обучение в которых, дают практически 100% гарантию 

поступления в престижные ВУЗы страны. Однако поступить в такие школы не 

просто. Жесткий отбор кандидатов, сдача весьма серьезных экзаменов, 

ограниченность мест – создают благоприятную почву для процветания 
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коррупции. Стоимость поступления в подобную школу колеблется, в 

зависимости от той суммы балов, сколько при поступлении не добрал ребенок, 

от 200 USD до 2500 USD. Тем не менее, игра стоит свеч: уровень 

профессиональной подготовки учителей и знания, которые получат дети в 

подобных школах – весьма серьезная заявка на будущее и в плане продолжения 

обучения в ВУЗе или подыскания работы. 

Процесс обучения в подобных школах, в плане подарков и подношений 

учителям к традиционным в нашей стране праздникам и за благоприятные 

оценки по итогам года – нисколько не отличается от описанного нами  выше в 

отношении существующей системы в ВУЗах.   

 

Коррупция, как защита от закона. 

Этот вид коррупции характерен для правоохранительных органов и органов, 

обладающих властными полномочиями для принятия решений. Сущность этого 

типа коррупции заключается в следующем: чиновники или управленцы 

обладают законной возможностью применить ту или иную санкцию за 

нарушение законно установленного порядка управления или механизма 

осуществления деятельности. При этом есть возможность выбора применения 

одной из нескольких санкций: от наиболее мягкой до максимально строгой. 

Гражданину предоставляется выбор: заплатить за меньшее нарушение без 

соответствующих актов и протоколов, фиксирующих сущность нарушения и 

размер штрафа, прямо на месте или же пуститься во «все тяжкие» с 

бюрократической системой власти. 

 

 

Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) мелкая управленческая коррупция, с одной стороны, является 

практически неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и поэтому 

воспринимается как нечто естественное, что не требует столь пристального 
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внимания, как, например, элитарно-властная коррупция, а с другой дает 

основание говорить о разложении и пораженности всего аппарата управления с 

самого низа до самого верха; 

2) требуется четкое отграничение актов коррупционного поведения от 

традиционных подарков к праздникам, что стало обычаем; 

3) наличие усмотрения со стороны чиновников – одно из основных причин 

коррупции. Однако отказаться от субъективизма при принятии решения не 

представляется невозможным; 

4) требуется более пристальное внимание к коррупционным проявлениям 

именно на бытовом уровне, так как продажность и подкупаемость чиновников на 

местном уровне дает право гражданам экстраполировать подобное поведение и 

на тех, кто не является коррупционерами как на местах так и на более высоком 

уровне управления и принятия решений; 

5) отсутствие достоверной официальной статистики, в силу 

исключительной латентности этих деяний, дает нам право говорить в большей 

степени о существовании «информкоррупции», чем о реальной 

коррумпированности; 

6) следует отграничивать мелкую управленческую коррупцию от 

организованной преступности в большинстве случаев. Выявленные нами данные 

скорее позволяют отнести ее к так называемой «беловоротничковой» 

преступности, которая представляет собой совершение должностными лицами, 

уполномоченным на осуществление государственных функций, совокупности 

преступлений.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Понятие введено американским криминологом Э. Сатерлендом. 
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Методика исследования. 

 

Выявление механизмов осуществления мелкой управленческой коррупции и 

их оценка рассматривается как задача исследования. Слабая информированность 

граждан о своих правах в отношениях с органами власти, слабое развитие 

системы правозащитных структур и организаций, институтов гражданского 

общества – позволяет мелкой управленческой коррупции чувствовать себя 

практически неуязвимой. Недоверие граждан к государственной системе 

усиливается с каждым новым шагом по укреплению на своих позициях «спрута» 

обыденной коррупции. Эти обстоятельства инспирирует необходимость 

проведения самого тщательного исследования в этой области, что, тем не менее, 

затрудняется нежеланием граждан признаваться в совершении коррупционных 

актов поведения. 

Представленное исследование в большей степени основано на проведении 

неформализованных интервью с гражданами и работниками государственных и 

муниципальных органов власти. Избрание такой методики обусловлено большей 

свободой действий, как для интервьюера, так и для респондента. Нами не 

предпринималась попытка получения одних и тех же видов информации от 

каждого респондента, и индивид не рассматривался как статистическая единица, 

так как   наше внимание главным образом было сосредоточено на выяснении 

мотивации субъектов коррупционного поведения на бытовом уровне.  

Интервьюирование проводилось по следующим вопросам: 

1. За какие виды услуг и социальных благ Вам приходилось давать 

вознаграждение? 

2. Знаете ли Вы существующие «расценки» на такие услуги? 

3. Имеете ли Вы возможность оплачивать такие услуги? 

4. Считаете ли Вы, что подобные вознаграждения отягощают Ваш 

семейный бюджет? 

а) Да, сильно отягощают. 
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б) Переносимо. 

в) Не отягощают. 

5. Как часто реально и за что приходиться платить в следующих сферах: 

- здравоохранение; 

- образование; 

- трудоустройство; 

- иные сферы, названные респондентами. 

 

В ходе проведения этих интервью, учитывая деликатность тематики, 

приходилось порой отказываться от заранее подготовленного набора вопросов, 

которые могли послужить препятствием для получения интересующей 

исследователя информации о мотивации коррупционного поведения на бытовом 

уровне и выявлении механизмов коррупционных актов в этой сфере. 

Учитывая колоссальную латентность коррупционных деяний, интервьюер 

стремился в беседах максимально расположить к себе и настроить на 

доверительное отношение респондентов, используя «мягкие» способы ведения 

интервью. Обыденность коррупционных деяний, подвергающихся анализу, 

ставит и интервьюера на одну плоскость с респондентами, который также 

вовлекается в сферу мелкой управленческой коррупции в различных жизненных 

ситуациях, поэтому вежливое и сочувственное слушание высказываний 

респондента, уточнение замеченных противоречий производилось с 

извинениями и в деликатной форме. 

 

Предполагаемая сфера применения. 

Предполагается проводить дальнейшее изучение указанной проблематики 

как в широком смысле, так и при конкретной экстраполяции на социально-

демографическую группу населения – молодежь. Эта часть социума является 

одной из самых многочисленных «жертв» мелкой управленческой коррупций. 
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SUMMARY. 

Specific nature of small (every day) administrative corruption. 

 

This research is devoted to one of the greatest problem in our every-day life – 

small administrative corruption. Lately mass media generally pay our attention on 

different issues, which are connected with corruption on high-level corruption. But I 

am sure, every-day problems and ways of their solutions are more important for 

ordinary people.  

The cycle of crime in this sphere is rather wide, and I tried to find out the main 

spheres of spreading these crimes, and expose their mechanisms. In this research I 

accented my attention on corruption in sphere of education, in sphere of placing in a 

job especially for youth, and health protection service. I used facts and results, which I 

had got during the interviews with different people, and, basing on this information, I 

described mechanisms of small administrative corruption in every-day life. 

Studying literature and practice in this field, showed to me that the theme, I have 

chosen for researching, was not explored with the necessary attention in our country. I 

guess: 

1) this type of corruption is so danger as high-level corruption; 

2) turnover of capital on this level of corruption may be similar with turnover of 

capital on high-level corruption; 

3) we meet special types of subject’s behavior in this field. 

I stressed only few features of this phenomenon, but I am planning to continue 

my researching in this sphere. 

 

 

 

 


