
 Виды коррупции 
Коррупция как социально-правовое явление может быть классифицирована по 
самым различным основаниям. Например, в зависимости от сферы 
проникновения коррупционных отношений следует различать следующие виды 
коррупции: 

1. Коррупция в сфере государственного управления. 

2. Коррупция в сфере законодательной власти (т. н. парламентская 
коррупция). 

3. Коррупция в сфере судебной власти. 

4. Коррупция в сфере экономики. 

5. Коррупция в сфере образования. 

6. Коррупция в сфере здравоохранения и т. д. 

В зависимости от того, какое место занимают коррумпированные чиновники в 
иерархии, коррупцию принято делить на коррупцию в высших эшелонах власти 
(вершинная) и низовую коррупцию. 

В первом случае речь идет о федеральных политиках и политиках уровня 
субъекта федерации, высшем и среднем чиновничестве. Данный вид коррупции 
характеризуется: 

• высоким и очень высоким социальным статусом ее субъектов; 

• изощренно-интеллектуальными способами коррупционных действий; 

• огромным материальным и моральным ущербом, наносимым государству 
коррупционными действиями; 

• высоким уровнем латентности коррупционных проявлений; 

• снисходительным отношением органов государственной власти к этой 
группе коррупционеров. 

Во втором случае – низовая коррупция. Она имеет место на низшем уровне 
государственного аппарата, она непосредственно связана с взаимодействием 
чиновников и граждан (например, наложение и взыскание штрафов, выдача 
лицензий, оформление регистраций и т. п.). 

Между вершинной и низовой коррупцией нередко налажены определенные 
взаимоотношения, они соединяют оба вида коррупции и свидетельствуют о ее 
переходе к организованным коррупционным формам – коррупционным цепочкам, 
сетям и сообществам. 

Среди разновидностей коррупции выделяют так называемую вертикальную 
коррупцию. Речь идет о ситуациях, когда чиновник дает взятку своему 
непосредственному начальнику за то, что последний покрывает коррупционные 
действия подчиненного ему взяткодателя. «Вертикальная» коррупция 



свидетельствует о том, что коррупция из стадии разрозненных актов перешла в 
стадию укореняющихся организованных форм. 

Известно использование для классификации коррупции цветовой гаммы. В 
частности, в зависимости от отношения граждан к коррупции, она может быть 
подразделена на белую, серую и черную. К «белой коррупции» отношение 
граждан, как правило, в целом лояльное. «Черная коррупция» – это тот случай, 
когда действия коррупционеров однозначно осуждаются всеми слоями общества. 
«Серой коррупцией» считаются коррупционные проявления, относительно 
которых единого мнения в обществе нет. 

Особо выделяют политическую коррупцию, которая включает в себя, прежде 
всего, покупку голосов избирателей во время проведения избирательных 
компаний. Но проявления политической коррупции выходят далеко за рамки 
предвыборной борьбы (коррупционные формы политической борьбы правящих 
или оппозиционных элит, партий, групп и отдельных лиц за власть). 

Признаками политической коррупции являются: 

• нацеленность на захват, сохранение, укрепление и распределение власти 
как отдельными лицами, так и их группами (партиями, иными устойчивыми 
политическими образованиями); 

• противоправное использование для достижения указанных целей как 
государственных, так и общественных ресурсов. 

Заметное место среди разновидностей коррупции занимает экономическая 
коррупция, суть которой в том, что власть неправомерно распространяет свои 
потенциальные возможности приобретения собственности на граждан, 
коммерческие и иные организации и на сами государственные и муниципальные 
органы, государственные и муниципальные учреждения, силовые структуры. 
Собственность при этом приобретается путем использования существующих 
«пробелов» в действующем законодательстве и путем прямого его нарушения. 
Например, вмешательство коррумпированных чиновников в конкурентную борьбу 
в пользу взяткодателей или приобретение собственности посредством участия 
коррумпированных должностных лиц в предпринимательской деятельности. 

В зависимости от волеизъявления взяткодателя (добровольное решение о 
передаче взятки или имеет место вымогательство взятки) выделяют 
принудительную и согласованную коррупцию. 

Согласно некоторым оценкам восприятие коррупции возможно и в узком, и в 
широком смысле. В первом случае речь идет о злоупотреблениях чиновника ради 
материального вознаграждения, во втором – о взяточничестве и так называемом 
чиновничьем предпринимательстве. 

Особое место среди коррупционных проявлений в органах государственной 
власти и управления занимает так называемая кадровая коррупция. Она 
базируется на взаимоотношении двух субъектов – лица, обладающего правом 
принятия решения о назначении на определенную должность либо возможностью 
оказать влияние на кадровую политику, и лица, выразившего заинтересованность 
в получении этой должности. 



Составной частью кадровой коррупции является соучастие в ней всевозможных 
посредников (помощники, референты, секретари, не обладающие кадровыми 
полномочиями). Последствиями кадровой коррупции являются рост уровня 
некомпетентности чиновников, снижение эффективности профессиональной 
деятельности, падение авторитета государственной власти. 

По степени общественной опасности (социальная вредность и социальные 
последствия) коррупционные проявления принято подразделять на 
коррупционные проступки и коррупционные преступления. 

В литературе встречается деление коррупции на «жесткую» (проявления 
коррупции, так или иначе связанные с подкупом должностных лиц) и «мягкую» 
(неявные, неочевидные проявления коррупции). 

Одним из самых известных видов так называемой «мягкой» коррупции считается 
фаворитизм. Под фаворитизмом обычно понимается оказание услуг или 
предоставление подконтрольных ресурсов родственникам, друзьям, хорошим 
знакомым в соответствии с принадлежностью к определенному сообществу 
(партия, религиозная организация, секта и др.). Фаворитизм не может не влиять 
отрицательно на качество выполнения чиновниками своих профессиональных 
обязанностей, способствует неэффективному, необоснованному и 
несправедливому распределению общественных ресурсов. В самом фаворитизме 
выделяется непотизм или кумовство (построение системы власти, основанной на 
родственных связях), а также кронизм (система власти, опирающаяся на друзей). 

Еще одним проявлением «мягкой» коррупции является клановость и землячество. 
В основе этой разновидности «мягкой» коррупции лежит осознание 
принадлежности того или иного лица к отдельной от общества группе, у которой 
имеются ярко выраженные специфические корпоративные интересы, разительно 
отличающиеся от интересов остального общества. 

Приведенные выше варианты классификации коррупционных проявлений нельзя 
назвать исчерпывающими. При постоянно меняющихся социально-политических, 
экономических, духовно-идеологических, морально-психологических условиях 
жизнедеятельности современного общества неизбежно будут появляться новые 
виды коррупции. Данное обстоятельство предопределяет необходимость 
постоянного мониторинга состояния и эволюции коррупционных проявлений. 
Проведение такого рода мониторинга позволит своевременно корректировать 
деятельность по противодействию коррупции сообразно вновь появляющимся 
вызовам. 

 


