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Цель: сформировать научно обоснованное знание о возможности применения постклассической методологии к ис-
следованию проблемы противодействия коррупции в России. 
Методы: методологическую основу исследования составляет постклассическая мировоззренческая парадигма в 
форме антрополого-правовой методологии, которая определила выбор конкретных методов исследования: компа-
ративного, герменевтического, дискурсивного.
Результаты: противодействие коррупции в России в значительной степени основано на правовом трансфере без 
учета национальной правовой традиции. Отсутствие связи с правовым опытом снижает эффективность деятель-
ности в этой сфере. В статье доказывается, что заниматься проблемой противодействия коррупции невозможно, не 
разрешив концептуальных проблем, связанных с культурной и прочей самоидентификацией российского общества 
как традиционного, а также ролью и местом неписаного закона в регулировании общественных отношений. 
Научная новизна: в статье впервые в отечественной правовой науке политика противодействия коррупции в России 
проанализирована в антропологическом контексте.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педаго-
гической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и содержании правового развития, в практической 
деятельности правотворческих и правоприменительных органов в формировании эффективной системы противо-
действия коррупции в России.
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Введение
Одним из важнейших направлений развития 

правовой и политической системы общества явля-
ется создание эффективного механизма реализации 
велений государства. Среди явлений, снижающих 
эту эффективность, велика роль коррупции, что ведет 
к необходимости разработки и реализации мер по 
противодействию ей. В современных условиях эта 
деятельность ведется недостаточно результативно, 
что обуславливает как поиски причин этого, так и 
разработку системы правовых мер, направленных на 
повышение ее эффективности. 

Место коррупции и мер по противодействию 
ей в социальном и правовом развитии обусловили 
большое число работ, посвященных различным ее 
аспектам [1]. Однако исследования проблем корруп-
ции, нелегального бизнеса, неформальных практик в 
государственном аппарате в контексте антрополого-

правового подхода постклассической методологии 
характерны главным образом лишь для зарубеж-
ной антропологической и социологической науки. 
В России такого рода исследования как компонент 
более общей тематики можно обнаружить в трудах 
исследователей антропологической и экономической 
направленности: В. В. Бочарова [2], В. А. Найшуля [3] 
и некоторых других.

Результаты исследования
Современная методологическая ситуация в оте-

чественном правоведении достаточно своеобразна 
и характеризуется целым рядом черт, среди которых 
можно выделить фактическое преобладание на-
учных правовых исследований в позитивистском 
духе. Отметим, что в данном случае мы имеем в 
виду установку на исследование исключительно за-
конодательства и практики его применения. Сама по 
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себе такая установка не является какой-то ущербной, 
однако она значительно сужает поле исследования, 
особенно в плане изучения обычно правовых регу-
ляторов [4]. Как отметила профессор Т. Я. Хабриева, 
«…потенциал нормативизма по совершенствованию 
законотворческой деятельности во многом исчерпан, 
и необходимо обратиться к интеграции идей и доктрин 
правотворчества»1.

Исследовательская установка позитивистского 
характера находит свое отражение в комплексе мер, 
которые предлагаются в действующем  Федеральном 
законе «О противодействии коррупции» (ст. 6, 8, 8.1, 
9–11 и др.)2. Большинство из них можно назвать чи-
сто правовыми в том смысле, что речь идет главным 
образом о правовых формах, с помощью которых 
предполагается ввести в необходимое русло соот-
ветствующие отношения. Это антикоррупционная 
экспертиза, предъявление квалификационных требо-
ваний к государственным и муниципальным служа-
щим, дополнительные основания для их увольнения, 
меры поощрения, парламентский и общественный 
контроль за соблюдением законодательства, контроль 
за доходами и расходами чиновников, урегулирова-
ние конфликтов интересов, запреты, ограничение в 
трудовой деятельности государственных служащих 
и пр. Лишь отдельные моменты (к примеру, п. 1 ст. 6 
(формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению)) выходят за рамки чисто 
правовых средств.

Содержание ст. 7 («Основные направления дея-
тельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции») также 
дает нам основания говорить о том, что противо-
действие коррупции в целом видится, прежде всего, 
в реформировании и совершенствовании деятель-
ности государственного аппарата, налаживании его 
связей с обществом, работе над законодательством. 
Лишь отдельные направления косвенно касаются 
совершенствования общественных институтов, но 
опять-таки с позиций взаимодействия с государством.

1 X Международная школа-практикум молодых ученых-
юристов «Правотворчество и юридическая наука: современные 
проблемы» // Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации. Офици-
альный сайт. URL: http://www.izak.ru/news.html?id=122&lang=ru. 
(дата обращения: 10.10.2015).

2 Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008 (ред. от 22.12.2014 № 431-ФЗ)  // Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Cт. 6228.

Подобного рода картину можно наблюдать и при 
ознакомлении с Национальным планом противодей-
ствия коррупции на 2014–2015 гг.3 Обращает на себя 
содержание п. «е», где говорится об обеспечении 
научных междисциплинарных (обратим внимание 
на обнадеживающий факт!) исследований. Однако 
перечень намечаемых вопросов, в сущности, не вы-
ходит за рамки исследования и совершенствования 
законодательства, а также его реализации. 

Законодательство России, посвященное борьбе 
с коррупцией, а также практика его применения, по 
нашему мнению, не может исследоваться, во-первых, 
вне контекста правовых заимствований, исполь-
зования правового опыта зарубежных государств, 
а во-вторых, без учета складывающихся параллель-
ных позитивному праву правовых практик, отража-
ющих неписаные законы, которыми руководствуется 
значительная часть общества. На данном этапе 
развития юридической науки не представляется воз-
можным игнорировать призыв к уважительному 
отношению ко всем складывающимся в обществе 
правовым практикам (обычному праву, неписаным 
законам), к исследованию правовых систем с позиций 
правового плюрализма, характерного для посткласси-
ческой методологии [5]. Термин «неписаный закон» в 
смысле обычноправового регулятора общественных 
отношений давно известен в науке. В современных 
антрополого-правовых исследованиях неписаные 
нормы обычного права рассматриваются как один из 
наиболее важных объектов исследования [6]. 

Отметим, что изучение неписаных норм спо-
собно пролить свет на сущностные характеристики 
коррупции, что соответствует одному из основных 
направлений деятельности по противодействию ей – 
выяснению ее причин и условий (п. 2 «а» ст. 1 ФЗ 
«О противодействии коррупции»). Кроме того, в 
качестве антикоррупционных принципов названы 
комплексное использование политических, органи-
зационных, информационно-пропагандистских, со-
циально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер; сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества (п. 5 и 7 ст. 3 ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

Коррупция представляет собой явление, характер-
ное для разных типов общества – как гражданского, 

3 Указ Президента РФ № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014–2015 гг.» от 11.04.2014 
(ред. от 15.07.2015. № 364) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 15. Ст. 1729.
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«западного», так и традиционного, «восточного». На-
мечая пути борьбы с коррупцией в России, необходи-
мо, прежде всего, решить вопрос о социокультурной 
идентичности российского общества, так как в каче-
стве пригодных правовых средств противодействия 
коррупции могут рассматриваться лишь те, которые 
существенно не расходятся с уровнем и качеством 
отечественной правовой культуры и правосознания, 
а также сложившимися обычными регуляторами.

Указанный вопрос, безусловно, не является чисто 
правовым, так как связан с целым рядом факторов по-
литического, экономического, социального характера. 
Характерной особенностью любой правовой системы 
является ее способность к самосовершенствованию 
и самовосполнению недостающих регулятивных и 
охранительных правил и институтов, что обусловлено 
потенциальными возможностями права трансфор-
мироваться относительно изменившихся социально-
экономических условий. Одной из форм развития 
национальной правовой системы выступают правовые 
заимствования. В процессе заимствования права одну 
из определяющих ролей играет государство в целом, 
а также правящие элиты. С одной стороны, в какой-то 
мере заимствование права обуславливается выбором 
определенной государственной модели, с другой – 
выбор государственной и экономической модели 
детерминирует правовые заимствования. 

Правовые заимствования можно рассматривать 
как добровольное или насильственное использование 
нормативного, правоприменительного и ценностного 
правового опыта при модернизации (совершенство-
вании) национальной правовой системы. К правовым 
заимствованиям можно отнести: рецепцию права 
(заимствование и приспособление к условиям на-
циональной правовой семьи юридических норм, 
принципов и ценностей, выработанных в другой 
системе), правовой трансфер (прямой перенос юри-
дических норм, принципов и ценностей общества 
донора в правовую систему реципиента без учета 
национальных правовых традиций, надстройка над 
национальной правовой культурой системы иных 
правовых ценностей, которые объявляются господ-
ствующими), правовая экспансия (насильственное 
навязывание культурно чуждых правовых идей, 
моделей и представлений одной правовой системы 
другой, поддерживаемое не только культурно, но и 
на основе принуждения), правовой диалог (двусто-
ронний обмен правовым опытом с целью интеграции 
национальных правовых систем), правовую аккуль-
турацию (привитие элементов правовой системы 

общества западного типа традиционным обществам 
или обществам, уступающим им в правовом раз-
витии). Как правило, среди обозначенных форм 
правовых заимствований добровольной является 
лишь рецепция права, поскольку она не предполагает 
полного разрыва с национальной правовой традицией 
[7]. Остальные формы заимствований реализуемы 
только через принуждение либо со стороны обще-
ства-донора, либо со стороны политической элиты 
общества-реципиента.

Если в предшествующие периоды развития оте-
чественного права основной формой его развития 
являлась рецепция (даже петровская модернизация 
и либеральные реформы Александра II не привели к 
полному разрыву национальной правовой традиции), 
то в постсоветское время основной формой правовых 
заимствований становится правовая аккультурация. 
В значительной степени это объясняется идеоло-
гическими установками российской политической 
элиты начала 1990-х гг. Провозгласив Россию частью 
«западной цивилизации», социальным, правовым, 
демократическим государством, власть взяла курс 
не на совершенствование имеющейся системы, а на 
полный ее слом и создание на ее основе совершенно 
новой системы, основанной на западном, «демокра-
тическом», опыте. 

Правовая аккультурация – лишь один из аспектов 
аккультурации как социокультурного явления. Для 
российского общества важным представляется сохра-
нение своей культурной идентичности, в том числе в 
правовой сфере [8], борьба с маргинализацией, выхо-
лащиванием истоков своей культуры – как общей, так 
и правовой. При этом необходимо иметь в виду, что 
в глобализирующемся мире процесс аккультурации 
выглядит вполне объективным, причем на первый 
план выходит экспансия (подчас воинствующая) за-
падной культуры. Что касается правовых аспектов, 
то, как нам кажется, на сегодняшний день представ-
ляется вполне очевидным факт заимствования норм 
западного права в России, что, безусловно, говорит 
о высокой актуальности исследований в указанном 
нами направлении.

Аккультурация как социальное и культурное явле-
ние стала складываться по мере развития колониаль-
ной экспансии европейских стран. Однако научное 
осмысление этого понятия происходит лишь в ХIХ в., 
когда собранные фактологические данные позволили 
говорить о форме и содержании влияния, оказывае-
мого одной культурой при соприкосновении с другой. 
В ХХ в. ученые начинают выделять возможные ва-
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рианты социокультурного воздействия – от полного 
принятия иной культуры до частичного принятия и 
даже отторжения; аккультурация исследуется как в 
групповом, так и личностном контексте; единое опре-
деление указанного понятия так и не было сформиро-
вано, хотя в целом чаще всего под аккультурацией в 
науке понимается некий длительный межкультурный 
контакт, в результате которого появляется некая новая 
культурная целостность [9].

Что касается правовой аккультурации, то она про-
является во взаимодействии правовых культур разных 
обществ. Традиционно правовая аккультурация ис-
следуется в историко-правовых науках (в контексте 
стадий развития общества), социологии права, срав-
нительном правоведении (межкультурные взаимодей-
ствия правовых систем). Достаточно интересными 
выглядят исследования правовой аккультурации в 
юридической антропологии. 

Известный антрополог права Н. Рулан отмеча-
ет, что перенос, рецепция иностранных правовых 
средств в традиционное общество приводит к про-
стому сосуществованию двух систем; удовлетвори-
тельная «передача» права становится возможной 
только тогда, когда общество само побуждается к 
изменениям [10]. Конечно, указанное высказывание 
в большей степени было адресовано родоплеменным 
странам Африки, однако выявленные ученым законо-
мерности проявляют себя и в других традиционных 
обществах.

Для современной России характерной представля-
ется несколько иная ситуация: происходит частичное 
переплетение сложившихся регуляторов с законода-
тельством. При этом законодательство, не вступающее 
в прямое противоречие с традиционной ментально-
стью, вполне эффективно реализуется, чего нельзя 
сказать о тех нормах, которые введены в российский 
правовой оборот без учета исторически ментально 
сложившихся условий. Последние фактически иг-
норируются, а их место занимают иные регуляторы.

Как нам кажется, применительно к России можно 
использовать термин «трансфер», который означает 
перенос правовых ценностей одного общества в 
другое без учета специфики общества реципиента. 
В отношении российского массива форм права о 
трансфере можно говорить, прежде всего, в контексте 
содержания. При сохранении в целом традиционных 
форм права происходит трансфер специфического со-
держания, не соответствующего национальной право-
вой традиции, что снижает эффективность форм не 
только в содержательном, но и формальном аспекте.

Поскольку противодействие коррупционным явле-
ниям выступает как задача не внутригосударственная, 
а глобальная, то в работе над антикоррупционным за-
конодательством, естественно, не могли не проявить 
себя некоторые элементы правового заимствования, 
в том числе в форме трансфера.

Очевидно, что в контексте форм права4 антикор-
рупционное законодательство не вносит новелл – 
об этом свидетельствует, в частности, содержание 
ст. 2 ФЗ «О противодействии коррупции», в которой 
закреплен вполне традиционный перечень норматив-
ных правовых актов. А вот содержание норм позитив-
ного права действительно позволяет говорить о новых 
моментах в регулировании. Хотя в советскую эпоху 
имелось определенное законодательство в исследу-
емом нами направлении, однако с учетом широких 
заимствований в 1990-е гг. зарубежных, западных 
принципов регулирования публичных отношений 
прежние правовые средства по факту признаются 
неэффективными. Кроме того, с заимствованием 
западных публично-политических практик появля-
ются и новые формы коррупционной деятельности, 
объективно требующие учета и использования со-
ответствующего иностранного правового опыта. 
В определенной степени изживание советского опыта 
борьбы с казнокрадством и взяточничеством связано 
и с практикой применения смертной казни за хище-
ние государственного имущества в особо крупных 
размерах, на определенных этапах приобретавшей 
гипертрофированный характер.

«Причиной заимствования западного законода-
тельства служит также тот факт, что именно право 
является сегодня главным маркером "цивилизован-
ности". Эталоном же последней считается, конечно, 
Запад. Поэтому государства Востока порой просто 
вынуждены соответствовать эталону, внедряя у себя 
известные правовые системы» [2, с. 12].

Выше мы обозначили в самой общей форме право-
вые средства, рассматриваемые как самые основные 
при регулировании отношений по противодействию 

4 С нашей точки зрения, формы права (формы выражения 
права) представляют собой непосредственно внешне выражен-
ные явления, единство носителя информации (документы и 
пр.) и правового содержания (нормы, выраженные в указанных 
документах и пр.), то есть некий финальный результат пре-
образования правовой информации в текст, обозначенный на 
носителе. Их следует отличать от источников права, которые 
представляют собой истоки права, факторы и силы, творящие 
право.
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коррупции. Как нам кажется, законодатель в боль-
шей степени использует такие средства, которые 
связаны с индивидуалистской моделью общества. 
В частности, негативные последствия коррупцион-
ных деяний в большинстве своем затрагивают само 
лицо или только его прямое руководство, в крайнем 
случае членов его семьи. В то же время для россий-
ского правового архетипа сознания характерен ряд 
черт, свидетельствующих о преобладании элементов 
традиционного характера. В частности, отечествен-
ное сознание предполагает приоритет принципа 
коллективизма, блага общества, а не индивидуа-
листических ценностей, уважительное отношение 
к своему долгу [11]. Кроме того, как показывают 
опросы, большой процент отвечавших предпочитают 
поступать не по закону, а «по совести» и в случае 
противоречия между требованиями нравственности 
и закона отдадут приоритет «совести». Следование 
же формальному закону в большей степени обе-
спечивается не уважением к нему, а страхом перед 
наказанием [12]. Власть и закон в российском обще-
ственном правосознании рассматриваются как силы 
консервативные, основанные на авторитете предков, 
определяющие характер существования сообщества 
в соответствии с традиционными моделями поведе-
ния, поэтому власти обеспечивается поддержка и в 
том случае, если ее действия сомнительны с точки 
зрения позитивного права, однако при этом ею со-
блюдаются обычноправовые нормы [13]. Именно 
поэтому принятие широких репрессивных мер к 
представителям власти вряд ли найдет поддержку у 
основной части населения. Как мы отмечали в своих 
работах, в силу того, что следование закону вызвано 
в большей степени страхом перед наказанием, особое 
значение приобретает выбор санкций за коррупцион-
ные деяния [14]. 

Необходимо иметь в виду, что тот или иной чи-
новник зачастую является членом некой общности, 
«клана», который берется его поддерживать и защи-
щать. И его действия нельзя анализировать вне кон-
текста соответствующих связей и договоренностей. 
Естественно, что меры, принятые лишь к одному из 
членов клана, не устраняют системную проблему. 
В то же время очевидно, что в рамках принятой у нас 
официальной правовой модели установить соответ-
ствующие коррупционные связи чрезвычайно сложно. 
Сказанное говорит о том, что к соответствующему 
коррупционеру и его более высокому по статусу ку-
ратору эффективнее принять меры, основанные на 
так называемом неписаном законе.

Неписаные законы (обычное право) характерны, 
прежде всего, для стран традиционного общества, 
куда вполне можно отнести и Россию, хотя име-
ют распространение и в западных государствах 
с гражданским обществом. Антропологические 
исследования показывают, что в традиционных 
обществах (на примере Перу) официальный бизнес 
вести невыгодно в силу сложившихся там условий 
(утверждение, которое мы часто слышим и примени-
тельно к российским реалиям). При этом в теневом 
бизнесе не царит «право силы», как и в легальном, 
там существует «сила права» (обычного права). По 
сути, в «тени» живет параллельный мир со своими 
профсоюзами, судами, правовыми нормами, который 
во многом эффективнее официального мира. Уход от 
подобной ситуации видится в ликвидации бюрокра-
тических препон, постепенной либерализации всей 
хозяйственной жизни. 

Именно неформальный бизнес рассматривается 
как носитель истинного духа капитализма. В основе 
такой обычноправовой системы лежит репутация, 
которая упрощает коммуникацию с другими участ-
никами сложившихся отношений. И если на Западе 
идеалом отношений считается конкуренция, то на 
Востоке основным принципом выступает достижение 
гармонии и согласия [15]. 

Современные антропологи ставят вопрос об 
оценке так называемой криминализации государств 
с неписаным правом: насколько корректным выгля-
дит использование этого термина, учитывая, что для 
стран традиционного общества ситуация с обходом 
государственного закона с помощью обычного права 
является нормой; более того, такой вектор развития 
оказывается эффективнее, чем навязываемая Западом 
модель экономики; наконец, неписаный закон отража-
ет сложившиеся в обществе представления о морали, 
справедливости и честности [2, с. 30–31].

Очевидно, что высказанные суждения вполне 
можно отнести и к российской государственно-право-
вой действительности, что подтверждается рядом 
исследований [2, с. 39]. Существовали даже попытки 
рассмотреть неписаный закон как некую базу для эко-
номических реформ в России постсоветского периода 
(1990-е гг.); более того, выдвигались предложения по 
учету обычного права в экономической сфере того 
времени при проведении реформ. Действительно, 
логику реформирования, которая изначально осно-
вывалась на неких неписаных схемах, носящих изна-
чально коррупционный характер, невозможно понять 
из действующего законодательства [3].
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В этом плане вышеназванная законодательная 
модель системы правовых средств противодействия 
коррупции в России вряд ли будет претендовать на 
высокую эффективность в силу противоречия сло-
жившейся системе обычноправовых регуляторов, 
правовому менталитету. Подчеркнем, что мы далеки 
от идеализации сложившейся системы отношений, 
понимая риски, которые связаны с ее функционирова-
нием, однако необходимо учесть и обратную сторону 
медали: дело в том, что законодательство, противо-
речащее правовому менталитету и обычному праву, 
выражающее некий правовой идеал, выработанный 
в обществе иного типа и с другой историей, само по 
себе несет опасный заряд, так как способно породить 
иной виток коррупции, а также правовой нигилизм 
как следствие его плохой эффективности.

В широком смысле к источникам права, которые 
должны исследоваться при изучении проблемы 
противодействия коррупции, следует отнести, с на-
шей точки зрения, интересы и потребности людей; 
правовые и иные социальные традиции, правовые и 
иные социальные ценности; ментальные представле-
ния о правовом поведении, общественное сознание; 
деятельность компетентных государственных орга-
нов и в делегированных и допустимых государством 
пределах общественных организаций по созданию 
проектов нормативных правовых актов; судебная 
практика; религиозные, моральные, корпоративные 
и иные социальные нормы; правовые принципы, 
сложившиеся в данной правовой системе или вклю-
ченные в нее в результате различных форм правовых 
заимствований; правовая и религиозная доктрина 
(официальная и научная).

Выводы
Проведенное исследование показывает, что не-

возможно заниматься проблемой противодействия 
коррупции, не разрешив концептуальных проблем, 
связанных с культурной и прочей самоидентификаци-
ей российского общества как традиционного, а также 
ролью и местом неписаного закона в регулировании 
общественных отношений. Правовые неписаные 
практики пронизывают общественную жизнь, буду-
чи глубоко внедренными в сознание широких слоев 
населения. Разработка законопроектов не может 
ограничиваться использованием правовых средств, 
заимствованных из зарубежного законодательства и во 
многом не соответствующих российскому правовому 
архетипу. Большое внимание должно быть уделено 
применению мер по исследованию и диалектической 

трансформации сложившихся стереотипов поведения 
в новую форму поведения с учетом антикоррупци-
онных требований, но с сохранением традиционных 
ценностей коллективизма, доверия к государству и пр.

Отрицание очевидных социальных фактов можно 
сравнить с позицией страуса – и если для практикую-
щего политика, который не может в силу конъюнктур-
ных соображений публично обозначить те или иные 
проблемы, это выглядит относительно нормальным 
с точки зрения закономерностей борьбы за полити-
ческое лидерство, то для научного исследователя 
подобная позиция в конечном счете означает путь к 
прямой деградации науки, искажению отражаемой 
сознанием реальности.
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