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Статья посвящена одной из сложных и многогранных аспектов современной психологии личности – коррупционно-
му поведению. В статье представлены личностные особенности лиц, склонных к коррупционному поведению, а именно 
уровень субъективного контроля.
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Проблема коррупции как в нашей стране, так 
и во всем мире давно приобрела статус актуаль-
ной научной проблемы. Кроме частного интереса 
со стороны ученых-обществоведов, к проблеме 
борьбы с коррупцией обращена государственная 
политика правительства Республики Татарстан.

Почти все аналитические труды, в рамках ко-
торых были предприняты попытки определить 
сложный, многогранный социально-психологи-
ческий феномен – коррупцию, указывают на то, 
что нет единого, универсального определения 
коррупции [1–5] и др. 

Чем активнее в стране разворачивается анти-
коррупционная борьба, тем зримее ощущается 
недостаток глубоких и всесторонних теоретиче-
ских исследований по теме коррупции. Основную 
массу составляют работы юристов, которые рас-
сматривают лишь часть коррупции, попадающую 
под юридическую санкцию [6; 7; 8; 9]. Огромный 
пласт самой коррупции при этом остается неви-
димым и малоисследованным.

Многочисленные исследования посвящены 
экономическим, правовым и социальным аспектам 
коррупции. В то же время психологические иссле-
дования коррупции и коррупционного поведения 
можно пересчитать по пальцам [10–13]. Такое по-
ложение дел объясняется, прежде всего, методоло-
гическими трудностями, с которыми сталкивается 
исследователь психологических аспектов корруп-
ции. Если юридический аспект коррупционного по-
ведения вполне сносно трактуется на юридическом 
языке, то в психологии отсутствует вообще какая-
нибудь объяснительная модель данного феномена.

Проблема современной коррупции как соци-
ально и экономически очерченного явления имеет 
свое специфическое содержание, сущность, опре-

деленные формы и все больше приобретает статус 
актуальной научной проблемы, где в основном 
многочисленные исследования посвящены вы-
явлению экономических, правовых и социальных 
причин. Анализ реальных ситуаций, литератур-
ных источников свидетельствует о выраженной 
психологической компоненте факта коррупцион-
ного давления. Таким образом, необходимость из-
учения психологического составляющего данного 
феномена несомненна.

Употребление термина «коррупция» примени-
тельно к политике приписывается еще Аристоте-
лю, который определял тиранию как неправиль-
ную, испорченную, т.е. коррумпированную форму 
монархии [14]. В римском праве этим термином 
обозначалась деятельность нескольких лиц, 
направленная на нарушение нормального хода 
судебного процесса или управления обществом. 

Одно из наиболее коротких современных опре-
делений принадлежит Дж. Сентурия: злоупотре-
бление публичной властью ради частной выгоды. 
Большинство исследователей сводят определение 
коррупции к взятке и злоупотреблению служеб-
ным положением. В этом же ключе определяют 
коррупцию и международные организации [1]. 

Г. Мюрдаль и С. Роуз-Аккерман (как, впрочем, 
и многие другие) отмечали в качестве важного 
признака коррупции скрытый, тайный характер 
действия. То, что не скрывается от глаз обществен-
ности и является допустимым с точки зрения обще-
ства, не имеет ничего общего с коррупцией [15].

Определения, которые можно обнаружить в 
современной отечественной литературе, при-
надлежат, в первую очередь, правоведам, что 
неудивительно, поскольку именно в 1990-е гг. 
предпринимались неоднократные попытки за-
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конодательно определить и коррупцию, и меры 
наказания коррупционных действий. Приведем, 
наиболее приемлемое, на наш взгляд, опреде-
ление, данное Л.В. Астафьевым: «Незаконное 
использование должностными лицами своего 
статуса или вытекающих из него возможностей в 
интересах других лиц с целью получения личной 
выгоды» [10]. 

По своей направленности и механизмам ре-
ализации коррупционное поведение – это раз-
новидность социального поведения, так как оно 
представляет собой совокупность поступков и 
действий должностного лица, которые по своим 
результатам затрагивают интересы отдельных лю-
дей, социальных групп, социальных общностей 
или общества в целом. Именно в таком поведении 
проявляются ин дивидуально-психологические 
и социальные качества человека: особенности 
его темперамента, характера, воли, мотивации, 
профессионально-нравственные убеждения, цен-
ностные ориентации.

С точки зрения социальной нормы коррупци-
онное поведение также можно рассматривать как 
один из видов девиантного поведения, которое 
определяется соответствием или несоответствием 
тех или иных поступков профессиональным нор-
мам и социальным ожи даниям. Однако критерии 
определения девиантного поведения неоднознач-
ны и часто вызывают разногласия и споры [16]. 
Граница между нормой и отклонением от нее мо-
жет быть достаточно размытой в зависимости от 
позиции того, кто дает оценку тому или иному по-
веденческому акту, а также от того, в контексте ка-
ких общественных норм производится эта оценка. 
Кроме того, существует постоянное расхождение 
между декларируемыми моральными нормами и 
принципами, с одной стороны, и реальной моти-
вацией поступков индивида – с другой. В этом 
заключается еще одна сложность исследования 
коррупционного поведения. И с этой точки зрения 
определять однозначно коррупционное поведение 
как девиантное не всегда представляется воз-
можным: если коррупция стала в определен ном 
смысле «нормой» социальных отношений, то 
коррупционное поведение тоже является «нор-
мой», пусть и искаженной (извращенной) с точки 
зрения морали и права.

Коррупция всегда носит скрытый характер, 
разворачивается как асоциальная деятельность, 

захватывая практически все социальные слои об-
щества, но, как отмечал Д.А. Медведев в 2007 г., 
«это просто вершина айсберга» [17].

Для преступлений, связанных с коррупцией, 
характерен постоянный поиск все новых и новых 
возможностей преступно-корыстных способов 
действий. Побудительный механизм коррупции 
име ет общую основу – устойчивость корыстных 
побуждений, мотивов. С точки зрения психологии 
корысть – это один из самых стойких и труднои-
скоренимых человеческих пороков, в основе ко-
торого – системное взаимодействие анэтических 
мотивов, целей, поступков. Он является системоо-
бразующим фактором устойчивой отрицательной 
направленности личности. Кроме того, корысть 
ведет к падению нравственности и духовности 
личности, социальных, профессиональных групп. 
Явление коррупции ставит общество перед не-
обходимостью не только осуществления ради-
кальных политиче ских, но и целенаправленных 
социально-психологических преобразований.

Морально-психологическая атмосфера в 
обществе серьезно влияет на уровень корруп-
ции. Большинство чиновников рано или поздно 
сталкиваются с обстоятельствами, в которых они 
впервые должны делать выбор: принимать или 
не принимать коррупционное решение. Появле-
ние этих обстоятельств зависит как от условий, 
порождающих коррупцию, так и от социально-
психологических факторов. Поняв природу этого 
явления, мы сможем определить, что надо делать 
для борьбы с коррупцией.

Нами было проведено исследование для оцен-
ки склонности к риску у лиц с коррупционным 
поведением. В исследовании приняло участие 150 
человек, из них: 

50 человек – лица в возрасте от 22 до 27 лет; 
50 человек – лица в возрасте от 28 до 39 лет; 
50 человек – лица в возрасте от 40 лет. 
На первом этапе исследования формировалась 

выборка с применением анкеты, особенности 
личности лиц с коррупционным поведением 
изучались по методикам диагностики уровня 
субъективного контроля Роттера.

Результаты исследования коррупционного по-
ведения показали, что в группе лиц раннего зрело-
го возраста 57,7% испытуемых с коррупционным 
поведением, 42,3% – без него (рис. 1). В группе 
лиц среднего зрелого возраста было выявлено уже 
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71% испытуемых с коррупционным поведением, а 
в группе лиц с верхним порогом зрелости – 88%. 

Чем старше человек, тем в большей степени он 
понимает, что без взяток, поощрений, подарков 
решить свои проблемы невозможно. С опытом 
человека возникает желание решать все вопро-
сы, прибегая к коррупционному поведению. На 
данный момент, социальная реклама, направлен-
ная против коррупционного поведения, начинает 
влиять на сознание молодых людей. Многие мо-
лодые люди, сначала стараются решить вопросы, 
не прибегая к коррупции.

Средние значения показателей уровня субъек-
тивного контроля лиц с коррупционным поведе-
нием раннего зрелого возраста (от 22 до 27 лет) 
представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Коррупционное поведение на разных этапах онтогенеза

Рис. 2. Уровень субъективного контроля лиц с коррупционным поведением раннего зрелого возраста

Анализ результатов, приведенных на рис. 2, 
показал, что у лиц с коррупционным поведением 
в возрасте от 22 до 27 лет к экстернальному типу 
локуса контроля относятся следующие шкалы: 
шкалы интернальности в области достижений 
и неудач, шкала интернальности в семейных и 
производственных отношениях. Шкалы, отно-
сящиеся к интернальному типу локуса контро-
ля, не обнаружены. Остальные шкалы уровня 
субъективного контроля амбивалентны: общая 
интернальность, интернальность в межличност-
ных отношений и в отношении здоровья, болезни.

Таким образом, лица с коррупционным поведе-
нием в возрасте от 22 до 27 лет больше амбиналы, 
чем экстерналы или интерналы. Они могут кон-
тролировать свои формальные и неформальные 
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отношения с другими людьми, вызывать к себе 
уважение и симпатию. Лиц с коррупционным 
поведением раннего зрелого возраста можно 
отнести к личностно зрелым людям с благопри-
ятным социальным поведением. У них достаточ-
ная социальная зрелость. Они более или менее 
терпеливы, целеустремленны, самостоятельны, 
благожелательны к окружающим и менее агрес-
сивны. Однако у них есть проблемы в области 
достижений и неудач. Им свойственно приписы-
вать свои успехи, достижения и радости внешним 
обстоятельствам – везению, счастливой судьбе 
или помощи других людей. Также они склонны 
приписывать ответственность за неудачи другим 
людям или считать эти неудачи результатом не-
везения. Свое коррупционное поведение они чаще 
всего объясняют внешними обстоятельствами: 
«Взятки дают все, мне повезло, что я знаком с 
нужным человеком». Проблемы в области до-
стижений и неудач, а также в семейных и про-
изводственных отношениях могут быть связаны 
с возрастными особенностями периода ранней 
взрослости. В этот возрастной период строится 
собственный образ жизни, происходит усвоение 
профессиональной роли, включение во все виды 
социальной активности. И, наконец, наступает 
консолидация социальных и профессиональных 
ролей.

Коррупционное поведение в раннем зрелом 
возрасте характеризуется стереотипичностью. 
В этом возрасте дают взятки, считая, что «так все 
делают», «так принято», «это нормально». Они не 
чувствуют ответственности.

Средние значения показателей уровня субъ-
ективного контроля лиц с коррупционным по-
ведением среднего возраста (от 28 до 39 лет) 
представлены на рис. 3. 

Анализ результатов, приведенных на рис. 3, 
показал, что у лиц с коррупционным поведением в 
возрасте от 28 до 39 лет к неопределенному типу 
локуса контроля относятся все шкалы уровня 
субъективного контроля.

В данной группе лиц с коррупционным пове-
дением шкалы, относящихся только к интерналь-
ному или только к экстернальному типу локуса 
контроля, не обнаружены. Все показатели уровня 
субъективного контроля лиц с коррупционным 
поведением в возрасте от 28 до 39 лет на среднем 
уровне.

Таким образом, у лиц с коррупционным пове-
дением в возрасте от 28 до 39 лет неопределенный 
уровень субъективного контроля (амбиналы). Они 
считают себя ответственным за события, проис-
ходящие в их семейной жизни. Они обладают 
средним уровнем субъективного контроля над 
любыми значимыми ситуациями. У них боль-
шинство важных событий в их жизни является 
результатом их собственных действий, управле-
ния ими, и, таким образом, они чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за 
то, как складывается их жизнь в целом.

Коррупционное поведение в среднем возрасте 
характеризуется необходимостью. Уже в зрелом 
возрасте люди осознают для «чего и зачем дают 
взятки», «зачем им вообще это нужно». Для дости-
жения своей цели в среднем возрасте люди могут 
дать взятки и чувствуют за это ответственность.

Средние значения показателей уровня субъек-
тивного контроля лиц с верхним порогом зрело-
сти (от 40 лет) представлены на рис. 4. 

Анализ результатов, приведенных на рис. 4, 
показал, что у лиц с коррупционным поведени-
ем в возрасте от 40 лет к амбивалентному типу 
локуса контроля относятся все шкалы уровня 
субъективного контроля. В данной группе лиц с 
коррупционным поведением шкалы, относящихся 
только к интернальному или только к экстерналь-
ному типу локуса контроля, не обнаружены. Все 
показатели уровня субъективного контроля лиц с 
коррупционным поведением в возрасте от 40 лет 
на среднем уровне.

Таким образом, у лиц с коррупционным пове-
дением в возрасте от 36 до 40 лет неопределенный 
уровень субъективного контроля (амбиналы). 
Они в большей степени ориентированны на 
внутренние резервы человека, склонны припи-
сывать ответственность за все происходящее с 
человеком его действиям, поступкам потенциалу, 
желаниям, настойчивости и т.д. Лица с коррупци-
онным поведением в возрасте от 40 лет считают 
свои действия важным фактором организации 
собственной производственной деятельности, 
в складывающихся отношениях в коллективе, в 
своем продвижении и т.д. Лица с коррупционным 
поведением в возрасте от 36 лет и более считают, 
что коррупция помогала добиться всего того хо-
рошего, что было и есть в их жизни, и, что кор-
рупция – это возможность достичь своих целей 
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Рис. 3. Уровень субъективного контроля лиц с коррупционным поведением среднего возраста

Рис. 4. Уровень субъективного контроля лиц с коррупционным поведением в возрасте от 40 лет
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в будущем. Лица с коррупционным поведением 
в возрасте от 36 лет готовы и хотят выполнять 
сложные задачи, представляющие собой проверку 
их мастерства и способностей, требующих ответ-
ственного отношения и напряжения сил.

Статистический анализ значимости различий 
выборочных средний показателей субъективного 
контроля лиц с коррупционным поведением трех 
возрастных групп представлен ниже в таблице.

Видно, что существуют значимые различия вы-
борочных средних показателей уровня субъектив-
ного контроля лиц с коррупционным поведением 
трех возрастных групп.

1. Существуют значимые различия выборочных 
средних показателей между лицами с коррупци-
онным поведением в возрасте от 40 лет и от 22 
до 27 лет по общей интернальности (tэмп = 2,03; 
p<0,05), интернальности в области достижений 
(tэмп = 2,3; p<0,05) и интернальности в производ-
ственных отношениях (tэмп=2,9; p<0,05). Следова-
тельно, у лиц с коррупционным поведением в воз-
расте от 40 лет значительно выше среднего значения 
общей интернальности, интернальности в области 
достижений и в производственных отношениях.

2. Существуют значимые различия выбо-
рочных средних показателей между лицами с 
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 коррупционным поведением в возрасте от 28 до 
39 лет и от 22 до 27 лет по общей интернальности 
(tэмп=2,5; p<0,05), интернальности в семейных 
отношений (tэмп=2,2; p<0,05) и интернальности в 
производственных отношениях (tэмп=3,4; p<0,01). 
Следовательно, у лиц с коррупционным поведе-
нием в возрасте от 22 до 27 лет значительно ниже 
среднего значения по общей интернальности, 
интернальности в семейных и производственных 
отношениях.

Статистический анализ значимости разли-
чий выборочных средних показателей уровня 
субъективного контроля лиц с коррупционным 
поведением в возрасте от 40 лет и от 28 до 39 лет 
показал незначимые различия. Следовательно, у 
лиц с коррупционным поведением в возрасте от 
28 лет уровень субъективного контроля прояв-
ляется примерно в одинаковой степени по всем 
показателям.

Таким образом,  лица с коррупционным пове-
дением в возрасте от 22 до 27 лет приписывают 
свои успехи, достижения и радости внешним 
обстоятельствам – везению, счастливой судьбе 
или помощи других людей. Они не видят связи 
между своими действиями и значимыми для них 
событиями жизни, не считают себя способными 
контролировать эту связь и полагают, что боль-
шинство событий и поступков являются резуль-
татом случая или действий других людей. Лица 
с коррупционным поведением раннего зрелого 
возраста отличаются большей обеспокоенностью, 
меньшей популярностью. Все это, конечно, есте-

ственным образом связано с их зависимостью от 
внешних обстоятельств и неспособностью управ-
лять своими делами. Не очень высокий уровень 
локуса контроля в раннем зрелом возрасте связан 
с кризисом раннего зрелого возраста, который 
связан с задачей окончательного перехода к са-
мостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
Этот кризис проявляется в трудности вхождения в 
жесткий трудовой режим, неуверенности в своих 
возможностях, адаптации к трудовым взаимоот-
ношениям и т.д.

Например, если молодой человек – студент, то 
при даче взяток, чаще всего он винит преподавате-
лей за поставленные ему «незачет» или «тройки». 
Он думает, что преподаватель «чего-то хочет от 
них, и поэтому снижает оценки». В этом случае 
студент решает не готовиться, как следует, к эк-
замену или зачету, а предложить вознаграждение 
за хорошую оценку. Коррупционное поведение 
в раннем зрелом возрасте характеризуется сте-
реотипичностью. В этом возрасте дают взятки, 
считая, что «так все делают», «так принято», «это 
нормально». Они не чувствуют ответственности. 
Это связано с тем, что существует длительное 
сохранение стереотипов социальных проявле-
ний, в том числе и социальных деформаций, 
которые вызывают действия, направленные не на 
сопротивление, а на компенсацию этой дефор-
мации. Проявляются признаки привыкания, так 
называемый «синдром жертвы», когда ведущим 
утверждением становится, например, такой: «все 
так делают» или «все равно ничего не изменишь, 

Эмпирические значения локуса контроля лиц с коррупционным поведением трех возрастных групп, 
в tэмп

№ Шкалы локуса-контроля
Лица с коррупционным поведением

от 40 лет / 
от 22 до 27 лет

от 28 до 39 лет / 
от 40 лет

от 22 до 27 лет / 
от 28 до 39 лет

1 Шкала общей интернальности 2,03* 0,4 2,5*

2 Шкала интернальности в области достижений 2,3* 0,6 1,8

3 Шкала интернальности в области неудач 1 1 1,9

4 Шкала интернальности в семейных отношениях 1,4 0,7 2,2*

5 Шкала интернальности в производственных от-
ношениях 2,9* 0,5 3,4**

6 Шкала интернальности в межличностных от-
ношениях 0,5 0,1 0,6

7 Шкала интернальности в отношении здоровья и 
болезни 2 1,7 0,7

Примечание: * – p<0,05 и tкр. = 2,05; ** – p<0,01 и tкр. = 2,76.
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зачем я буду стараться», и это воспринимается 
как норма жизни. Разрешение этого комплекса 
проблем невозможно без обращения к теорети-
ческому, методологическому и широчайшему 
практическому опыту акмеологической науки, 
в рамках которой последовательно, с позиций 
акмеологического системного, функционального, 
субъектно-деятельностного, компетентностного 
подходов реализуются научно обоснованные 
программы ценностного, социально адекватного 
качественного преобразования общественного 
пространства, определяются векторы формирова-
ния антикоррупционного иммунитета общества.

Лица с коррупционным поведением в возрасте 
от 28 лет более уверены в себе, более спокойны и 
благожелательны, более популярны. Они облада-
ют средним уровнем субъективного контроля над 
любыми значимыми ситуациями. Большинство 
важных событий в их жизни является результа-
том их собственных действий, они могут ими 
управлять, и, таким образом, они чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и 
за то, как складывается их жизнь в целом. Лица 
среднего зрелого возраста и с верхним порогом 
зрелости считают свои действия важным факто-
ром организации собственной производственной 
деятельности, в складывающихся отношениях 
в коллективе, в своем продвижении и т.д. Ли-
цам с коррупционным поведением свойственен 
высокий уровень субъективного контроля над 
эмоционально положительными событиями и си-
туациями. Они считают, что сами добились всего 
того хорошего, что было и есть в их жизни, и, что 
они способны с успехом добиваться своих целей 
в будущем. Они считают себя ответственным за 
события, происходящие в их семейной жизни.

Средний уровень локуса контроля лиц с кор-
рупционным поведением среднего зрелого воз-
раста может быть связан с кризисом 30-летия, 
который возникает в случае неудовлетворения 
личных запросов (прибавка к зарплате, повыше-
ние статуса и т.д.) и проявляется в отрицательных 
эмоциях, снижении профессионального интереса 
или трудовом перенапряжении.

Чуть выше уровень локуса контроля лиц с кор-
рупционным поведением в возрасте от 36 до 40 
лет может объясняться кризисом середины жизни. 
Они чаще всего воспринимают себя лишенными 
контроля над организационными процессами. 

Этот кризис объясняется тем, что профессио-
нальная деятельность уже воспринимается как 
последний рывок в достижении желаемого про-
фессионального уровня и часто сопровождается 
увеличением темпов работы, дополнительными 
нагрузками, следствием чего может быть пере-
напряжение, переутомление, апатия, депрессия, 
психосоматические заболевания.

Коррупционное поведение в среднем зрелом 
возрасте и в возрасте с верхним порогом зрелости 
характеризуется необходимостью. Уже в зрелом 
возрасте люди осознают для «чего и зачем дают 
взятки», «зачем им вообще это нужно». Для до-
стижения своей цели в среднем возрасте люди 
могут дать взятки и чувствуют за это ответствен-
ность. Они считают, что коррупция помогает 
добиться всего того хорошего, что было и есть 
в их жизни, и, что коррупция – это возможность 
достичь своих целей в будущем.

Локус контроля лиц с коррупционным пове-
дением с раннего зрелого возраста до возраста 
с верхним порогом зрелости различается. С воз-
растом увеличивается локус контроля, чувство 
ответственности. С возрастом изменяется отно-
шение к коррупционному поведением. В ранней 
зрелости люди участвуют в коррупции ситуатив-
но, спонтанно, не чувствуя ответственности, в 
более старшем возрасте люди дают взятки более 
осознанно, планируют коррупционное поведение 
для достижения цели.

Таким образом, особенностью личности лиц 
с коррупционным поведением является интер-
нальный тип локуса контроля. В раннем зрелом 
возрасте люди менее ответственны за свое кор-
рупционное поведение, в среднем возрасте люди 
ощущают ответственность за коррупционное 
поведение, в более зрелом возрасте для корруп-
циогенной личности характерно осмысление 
жизни через приобретение материальных благ, 
стремление к роскоши как показателю счастья. 
Чтобы совершить коррупционное действие, нуж-
но знать, к кому обращаться за помощью, нужно 
иметь много знакомых, «связей».

Анализ результатов исследования позволил 
разработать следующие параметры активности 
человека для формирования антикоррупционной 
устойчивости:

1. Активная ориентировка (в новой ситуации, 
материале).
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2. Осознание (структуры своей деятельности, 
качеств личности, этапов жизненного пути).

3. Инициатива, самостоятельное целеполага-
ние, планирование, предвосхищение.

4. Интенсивная включенность в деятельность.
5. Стремление к саморегуляции (самоконтро-

лю, самокоррекции, самокомпенсации), владение 
приемами саморегуляции.

6. Осознание противоречий своего развития, 
их устранение, обеспечение баланса и гармонии.

7. Постоянная настроенность на саморазвитие 
и самообновление.

8. Стремление к самореализации и творческо-
му созиданию.

9. Интеграция своего профессионального 
пути, структурирование и упорядочивание своего 
профессионального опыта и опыта других.
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