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Понятие

• КОРРУПЦИЯ (от. лат. corruptio - подкуп) -
общественно опасное явление в сфере политики илигосударственного управления, выражающееся в умышл
енном использовании представителями власти своегослужебного статуса для противоправного получения и
мущественных и неимущественных благ и преимуществв любой форме, а равно подкуп этих лиц. – 

Большой юридический словарь (Адресован студентам юридических и 
экономических вузов, предпринимателям, депутатам всех уровней, сотрудникам 
правоохранительных органов и другим государственным служащим, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами права.)

Яркую характеристику коррупции дает А. И. Кирпичников (1845—1903) -  — русский историк литературы, 
филолог, профессор Харьковского, Новороссийского и Московского университетов, член-корреспондент Академии 
наук.

«Коррупция – это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает 
государственный аппарат и разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции – своеобразный 
барометр общества, показатель его нравственного состояния и способности государственного аппарата 
решать задачи не в собственных интересах, а в интересах общества. Подобно тому как для металла 
коррозийная усталость означает понижение предела его выносливости, так для общества усталость от 
коррупции означает понижение его сопротивляемости»



• Коррупция - как элемент организованной преступности стала в нашем обществе 
одним из самых опасных факторов, деформирующих одновременно и личность, и 
общество, и государство. Сегодня она выступает не только как средство 
легализации социального статуса или, напротив, формализации в качестве 
собственника экономического ресурса посредством подкупа или взятки. Коррупция 
превращается в качественно новый социальный феномен, в границах которого 
происходит сращивание административного ресурса государства и принципов 
организации криминального мира; вытеснение организованных социальных форм 
параллельной несоциальной или, точнее, асоциальной формой «серых зон 
неправа»; смещение границ дозволенного и должного в сторону уже 
нечеловеческой в моральном отношении мотивации преступного поведения, причем 
нередко закрепляющейся в недальновидных законодательных, т. е. формально-
правовых, актах. Поэтому всестороннее и глубокое изучение причин и параметров 
функционирования коррупции в России представляется насущной и актуальной 
задачей научного исследования и практической деятельности. 

   Фрагмент из книги Коррупция Как Механизм       
    Социальной Деградации



Портрет личности коррупционера

Ванновская Ольга Васильевна
Психолог-консультант, тренер и коуч. 
Действительный член Профессиональной 
психотерапевтической лиги.
Член WAPP - Всемирной ассоциации позитивно 
психотерапии.
Кандидат психологических наук, доцент.
Психологическая практика с 1995 года. 

Ее многолетние исследования позволили 
создать психологический портрет личности 
коррупционера, который включает:

• стремление к роскоши в связи с 
вознесением ее до показателя 
счастья

• негативное самоотношение
• импульсивный тип реагирования
• недифференцированную иерархию 

нравственных установок



Портрет людей, дающих взятки

Благодаря исследованию Е.В.  Камневой  и  Ю.А.  Жуйковой, которое  позволило  выделить  
факторы  коррумпирующего  поведения. 

        Авторами  был  сделан    вывод  о  существовании  трех  типов  людей,  дающих  взятки:

 

• «Уравновешенный  реалист»  (низкий  уровень  нейротизма,  высокий  уровень  
практичности,       уверенность  в  себе,  спокойствие,  отсутствие  чувства  вины,  
настойчивость),                         

• «Импульсивный  конкурент»     

• «Безответственный  последователь»  (стремление  опираться  на  взгляды  
окружающих  людей,  значительная  подверженность  влиянию  социальной  среды,  
беспечность,  склонность  к  необдуманным  поступкам,  значительная  гибкость  
мышления  и  поведения).



Портрет людей, дающих взятки

В  современных  научных  работах  довольно  часто  встречается  сравнение  
коррупционного         поведения  с  аддиктивным  поведением,  в  частности  психолог  Р.Р.  
Гарифулин    рассматривает  коррупцию  как  «взяткоманию»,  характеризующуюся  
четырьмя  стадиями.  

• Первая имеет  характер  разового  получения  вознаграждения.  

• На  второй  стадии  возникает  зависимость  (взяточник  ждет  этого  события,  
прокручивая  в  голове  образ  ситуации  получения  взятки).  

• На  третьей  стадии  появляются  депрессивные  признаки,  приоритетной  остается  
только      одна  ценность.Это  взятки,  которые  превращаются  в  определенный  
допинг,  позволяя           испытывать  ощущение  комфорта.  

• Последняя  —четвертая  стадия  характеризуется  тем,  что  человек  отрывается  от  
реальности,  теряет  чувство  сопереживания  и  уже  не  радуется  тому,  что  получает.  
Р.Р.  Гарифулин  подчеркивает,  что  подобная  личность  возвращается  в  реальность  
«только  оказавшись  за  решеткой».
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