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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА КОРРУПЦИЮ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности поведения лиц, осужденных за коррупцию в 

Казахстане, с акцентом на их социальные и психологические характеристики. Авторы 

исследуют, каким образом эти особенности влияют на их поведение и восприятие наказания. 

Опираясь на данные криминологических и психологических исследований, работа 

показывает, что коррупционеры часто обладают такими качествами, как манипулятивность, 

стремление к власти и цинизм, что усложняет их ресоциализацию и затрудняет выявление и 

предотвращение их преступлений. В статье подчеркивается необходимость разработки более 

эффективных программ ресоциализации, учитывающих поведенческие и психологические 

характеристики осужденных за коррупцию. 

Ключевые слова: коррупция, манипулятивность, ресоциализация, Казахстан, 

криминология, социальные факторы, контроль, адаптация. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҮШІН  

СОТТАЛҒАН АДАМДАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық үшін сотталған адамдардың мінез-

құлқының ерекшеліктері олардың әлеуметтік және психологиялық сипаттамаларына баса 

назар аударылады. Авторлар бұл ерекшеліктердің олардың мінез-құлқына және жазаны 

қабылдауға қалай әсер ететінін зерттейді. Криминологиялық және психологиялық 

зерттеулердің деректеріне сүйене отырып, жұмыс сыбайлас жемқорлардың манипуляция, 

билікке ұмтылу және цинизм сияқты қасиеттерге ие екенін көрсетеді, бұл олардың қайта 

әлеуметтенуін қиындатады және олардың қылмыстарын анықтау мен алдын алуды 

қиындатады. Мақалада сыбайлас жемқорлық үшін сотталғандардың мінез-құлық және 

психологиялық сипаттамаларын ескеретін неғұрлым тиімді қайта әлеуметтендіру 

бағдарламаларын әзірлеу қажеттілігі атап көрсетілген. 

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, манипуляция, ресоциализация, Қазақстан, 

криминология, әлеуметтік факторлар, бақылау, бейімделу. 
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FEATURES OF BEHAVIOR OF PERSONS CONVICTED FOR CORRUPTION 

 

Abstract 

The article examines the peculiarities of the behavior of persons convicted of corruption in 

Kazakhstan, with an emphasis on their social and psychological characteristics. The authors explores 

how these features affect their behavior and perception of punishment. Based on data from 

criminological and psychological research, the work shows that corrupt officials often possess 

qualities such as manipulativeness, desire for power and cynicism, which complicates their re-

socialization and makes it difficult to identify and prevent their crimes. The article emphasizes the 

need to develop more effective re-socialization programs that take into account the behavioral and 

psychological characteristics of those convicted of corruption. 

Keywords: corruption, manipulativeness, resocialization, Kazakhstan, criminology, social 

factors, control, adaptation. 

 

Основные положения 

 Коррупция имеет глубокие социальные и психологические корни, а её распространение 

связано не только с экономическими и политическими условиями, но и с личностными 

чертами осуждённых. Зачастую коррупционеры оправдывают свои поступки необходимостью 

приспособления к существующим условиям, что повышает их умение стратегически мыслить 

и манипулировать ситуацией. Эти особенности осложняют предупреждение подобных 

преступлений. Кроме того, осужденные за коррупцию нередко занимают лидирующие 

позиции среди заключенных благодаря своим навыкам управления и манипуляции, 

демонстрируя высокий уровень адаптации к условиям лишения свободы. 

 Введение 

 Коррупция является одной из важнейших проблем, оказывающих воздействие как на 

экономическое, так и на социальное развитие любого государства. В Казахстане эта проблема 

особенно актуальна в связи с определёнными социально-экономическими реалиями и 

стремлением страны к интеграции в мировое сообщество, что требует повышения 

прозрачности и открытости государственных процессов. Актуальность темы также 

подтверждается положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 

года, которая определяет приоритеты в области уголовно-исполнительной политики, 

направленные на усиление мер по борьбе с коррупцией, а также улучшение механизмов 

ресоциализации лиц, осужденных за коррупционные преступления[1]. Вопросы, касающиеся 

борьбы с коррупцией и предотвращения её дальнейшего распространения, активно 

обсуждаются на всех уровнях — от международных организаций до национальных инициатив. 

Однако, чтобы эффективно бороться с этим явлением, необходимо не только понимать 

механизмы его возникновения, но и изучить поведенческие и психологические особенности 

людей, осужденных за такие преступления.   

Цель статьи — изучить поведенческие черты лиц, осужденных за коррупционные 

преступления в Казахстане, и проанализировать влияние социальных и психологических 

факторов на их поступки и отношение к наказанию. 

Материалы и методы 

Материалы и методы исследования включают анализ криминологических и 

психологических данных. Изучение проблемы основано на анализе научных статей, 

монографий и отчетов о коррупции в Казахстане и зарубежных странах, международных 

исследований по преступности, социальной психологии и уголовному праву, что позволило 

сформировать теоретическую основу для данного исследования. В процессе работы 
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использовались методы, направленные на анализ психологии преступного поведения, 

специфику модели криминального поведения личности и ее взаимосвязь с социальным 

контекстом. Данные методы позволили анализировать поведенческие черты и мотивы лиц, 

осужденных за коррупционные преступления. 

Исследование включает анализ статистических данных о коррупционных преступлениях в 

Республике Казахстан, что позволило выявить основные тенденции и факторы 

коррупционного поведения. На основе метода сравнительного анализа изучены подходы к 

противодействию коррупции и ресоциализации осужденных в мировой практике. 

Анализ законодательства о противодействии коррупции в Республике Казахстан в 

сочетании с применением методов нормативно-правового анализа, компаративистики и 

правового моделирования позволил создать комплексное представление о поведенческих и 

психологических аспектах проблемы, а также определить направления по их дальнейшему 

исследованию.  

Результаты и обсуждение 

 Коррупция имеет глубокие исторические и социальные корни. В Казахстане, как и в других 

странах бывшего Советского Союза, она часто связана с особенностями политической и 

экономической системы. Переход от плановой экономики к рыночной создал условия, при 

которых коррупционные схемы стали выгодными не только для отдельных лиц, но и для 

государственных служащих. В результате коррупция охватила практически все сферы 

государственной деятельности, начиная от правоохранительных органов и заканчивая 

системой образования. 

Гужавина В. С. определяет коррупцию как злоупотребление властью и ресурсами в личных 

целях, и она может принимать различные формы, такие как взяточничество, растрата и 

кумовство. [2, с. 50].  

 Российские исследователи И.В. Артамонова и Л.А. Камалиева предлагают свое 

определение, рассматривая коррупцию как сложную социальную форму злоупотребления 

государственной властью для личной выгоды. В. Д. Коваль придерживается аналогичной 

точки зрения. [3, с. 21–22].  

В казахстанской юридической литературе имеются серьезные разработки научной 

проблемы противодействия коррупции, начиная с генезиса [4], эволюции процесса 

противодействия коррупции [5;6;7;8;9;10] и до трансформации масштабов   проблемы  

стратегического характера в контексте мирового опыта [11]. 

Важно понимать, что коррупция возникает не только на фоне экономических и 

политических факторов, но и под воздействием психологических механизмов. Коррупционное 

поведение нередко связано с определенными личностными чертами, такими как стремление к 

власти, высокое самомнение, цинизм и склонность к манипуляциям, круговая порука среди 

коррупционеров, их внутренняя готовность к подкупу. Например, отмечается, что 

беспокойства, связанные с личными или семейными трудностями, способствуют более 

лояльному отношению к коррупции[12]. Лица, склонные к коррупционным действиям, часто 

обладают способностью оправдывать свои поступки, что делает их восприятие моральных и 

этических норм более гибким. Эти люди не видят в своих действиях нарушения закона, считая 

их частью профессиональной деятельности. Термин «коррупция» используется для 

характеристики прямого использования должностным лицом своего служебного положения, 

сопровождающегося, как правило, нарушением законности [13, c. 576].  

Несмотря на существующие различия в подходах к понятию коррупции, которые 

высказываются как отечественными, так и зарубежными исследователями, большинство 

авторов связывают коррупцию с это злоупотреблением властью, предоставленной лицу в силу 

специфики занимаемой им должности, для получения им частной прибыли, которое 

происходит в  ситуации тайного обмена «вознаграждениями» между двумя или более 

сторонами [14].   
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Динамика коррупционных преступлений в Казахстане за последние годы демонстрирует 

постепенное снижение общего числа зарегистрированных случаев — с 2,375 в 2018 году до 

1,692 в 2023 году. Однако такие серьезные преступления, как дача взятки (616 случаев в 2023 

году) и получение взятки (388 случаев), остаются распространенными [15]. Эти данные 

подтверждают необходимость продолжения комплексных мер по борьбе с коррупцией и 

усиления профилактических инициатив. 

 

Диаграмма 1. Динамика коррупционной преступности 

 
 

Таблица 1. Наиболее распространенные коррупционные преступления 

 

 

Таблица составлена на основе национального доклада о противодействии коррупции за 

2023 год. 

 

Общая регистрация коррупционных преступлений в целом снизилась  

на 2% – с 1 724 до 1 692, при этом выявление особо тяжких возросло в 1,5 раза с 34 до 57, 

число осужденных – на четверть, с 725 (493 или 68% – должностные лица, 232 или 32% – 

физлица) до 916 (587 или 64% – должностные лица, 329 или 36% – физлица). 

Коррупционеры оправдывают свои действия необходимостью "приспосабливаться" к 

условиям работы в системе, которая сама по себе требует гибкости и использования 

неформальных связей. В этой связи важно отметить, что в условиях, где коррупция 

воспринимается как "норма", бороться с ней исключительно через правовые механизмы 

крайне сложно. 

Личность коррупционера представляет собой сложное сочетание социальных и 

психологических характеристик. Как отмечают криминологи, осужденные за коррупционные 

преступления в Казахстане обладают следующими ключевыми чертами: высокое стремление 

к личному обогащению, манипулятивность, эмоциональная холодность, цинизм и слабое 

чувство моральной ответственности.  

2375 2245 2193

1557
1724 1692

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Вид преступления 2021 2022 2023 

Дача взятки 568 549 616 

Получение взятки  449 446 388 

Мошенничество 160 311 233 

Злоупотребление должностными 

полномочиями 
123 110 133 

Присвоение или растрата 

вверенного чужого имущества 
116 87 169 
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Коррупционеры тщательно продумывают свои действия, проявляя высокую способность к 

стратегическому мышлению. Это часто делает их преступления более сложными для 

выявления, так как они стараются минимизировать риски и использовать систему в своих 

интересах. Лица, осужденные за коррупцию, ориентированы на достижение высоких 

социальных статусов и материальных благ, что значительно повышает их мотивацию к 

совершению преступлений. 

С психологической точки зрения, коррупционеры часто имеют завышенную самооценку и 

склонны воспринимать свою деятельность как необходимую и неизбежную. Такие лица редко 

испытывают раскаяние, так как их действия укладываются в рамки их моральной системы. 

Это подтверждается и данными о том, что коррупционеры имеют высокую склонность к 

манипулированию другими людьми для достижения своих целей. 

Осужденные за коррупцию в Казахстане обладают более сложной мотивацией, чем лица, 

совершившие насильственные преступления. Эти люди характеризуются высоким уровнем 

самоконтроля и способны тщательно планировать свои действия. Осужденные за коррупцию 

демонстрируют высокий уровень эмоциональной стабильности и прагматизма, что делает их 

более устойчивыми к психологическим воздействиям. 

Условия лишения свободы оказывают существенное влияние на личность осужденных за 

коррупционные преступления [16]. Лица, отбывающие наказание за коррупцию, часто 

воспринимают тюремное заключение как временную преграду на пути к достижению 

дальнейших целей. Это связано с тем, что коррупционеры, как правило, не испытывают 

раскаяния за свои действия и не видят в тюремном заключении возможности для изменения 

своих моральных установок. 

Исследования показывают, что осужденные за коррупцию демонстрируют высокую 

адаптивность к условиям заключения [17]. Они активно используют свои навыки 

манипуляции и стремление к доминированию для того, чтобы устанавливать контроль над 

другими заключенными и даже персоналом тюремных учреждений. Такие лица часто 

занимают лидирующие позиции среди заключенных, что позволяет им сохранять чувство 

контроля даже в условиях ограничения свободы. 

Эта тенденция сохранять прежний социальный статус объясняется рядом факторов. Во-

первых, коррупционеры, как правило, хорошо образованы и обладают развитым капиталом 

социальных отношений, что позволяет им находить поддержку у других заключенных, а 

иногда и у тюремного персонала. Их способность манипулировать и использовать 

неформальные связи делает их относительно устойчивыми к внезапным изменениям 

обстоятельств. В результате они продолжают использовать свои социальные навыки для 

укрепления своего положения в тюремной иерархии. 

Во-вторых, важно учитывать психологические особенности тех, кто осужден за коррупцию. 

Криминологические и психологические исследования показывают, что эти люди 

демонстрируют высокую самооценку и уверенность в своих силах. Поэтому у них есть 

ощущение, что тюремное заключение - это временное препятствие, которое можно преодолеть 

без существенного ущерба для будущей карьеры или социального статуса. Они не видят себя 

как людей, чья жизнь необратимо изменилась в результате осуждения, и верят, что смогут 

вернуться к прежнему образу жизни после отбытия наказания. Более того, некоторые из них 

рассматривают свое наказание как своего рода «издержки профессии», которые можно 

оправдать необходимостью «играть по правилам» коррумпированной системы. 

 Третий важный аспект - влияние тюремной среды на осужденных за коррупционные 

преступления. В отличие от осужденных за насильственные преступления, для которых 

лишение свободы может стать мощным фактором изменения поведения, коррупционеры часто 

воспринимают тюрьму как своего рода «школу выживания», где они могут продолжать 

развивать свои манипулятивные и лидерские навыки. Многие коррупционеры, находясь в 
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тюрьме, становятся лидерами среди других заключенных, используя свой опыт управления и 

стратегическое мышление, чтобы доминировать в своем окружении. 

Обычно такие люди  не задумываются всерьез о своих поступках и не хотят пересматривать 

свои жизненные приоритеты. Они продолжают воспринимать коррупцию как естественную 

часть системы, в которой они живут и работают. В результате многие из них после 

освобождения возвращаются к прежним схемам работы, используя уже наработанные 

коррупционные связи и навыки. 

Одним из ключевых факторов, способствующих рецидиву среди осужденных за 

коррупцию, является сохраняющаяся благоприятная социально-экономическая среда для 

коррупционных действий. В Казахстане, как и в других постсоветских странах, 

коррупционные схемы продолжают существовать во многих сферах государственной 

деятельности, что создает благоприятные условия для возвращения осужденных к преступной 

деятельности. Более того, в ряде случаев лица, осужденные за коррупцию, после 

освобождения даже получают возможность вернуться на свои прежние должности или занять 

аналогичные позиции, что усиливает их уверенность в собственной безнаказанности. 

Важно отметить, что борьба с коррупцией требует комплексного подхода, включающего 

как правовые, так и социальные меры. Необходимо не только ужесточать наказание за 

коррупционные преступления, но и разрабатывать программы по изменению общественного 

восприятия коррупции как допустимого способа решения профессиональных и личных 

проблем. Одной из таких мер может стать усиление работы с осужденными за коррупцию во 

время их нахождения в местах лишения свободы, направленной на изменение их ценностных 

установок и поведения. 

Кроме того, важным аспектом ресоциализации коррупционеров является их дальнейшая 

трудовая интеграция. Часто коррупционеры, благодаря своему профессиональному опыту и 

социальным связям, имеют возможность быстро восстановить своё прежнее положение в 

обществе, что затрудняет их ресоциализацию и приводит к рецидиву. В связи с этим 

необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят исключить возможность 

возвращения осужденных за коррупцию на те должности, которые они занимали до 

осуждения. Это может включать в себя не только правовые меры, но и программы по трудовой 

адаптации таких лиц, направленные на их интеграцию в сферы, где коррупционные действия 

минимально возможны.  

Стоит отметить, что закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 

предусматривает ужесточение мер в отношении лиц, совершивших коррупционные 

преступления [18], однако, как показывает практика, многие коррупционеры используют свои 

социальные и политические связи для смягчения наказания или даже его избежания. Это 

говорит о необходимости усиления контроля за соблюдением антикоррупционных законов и 

ужесточения ответственности за коррупционные преступления.  

Заключение 

 Изучение особенностей поведения лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане, 

подтверждает, что данные преступления имеют глубокие социальные, психологические и 

структурные корни. Коррупционеры обладают специфическими чертами, такими как 

манипулятивность, стремление к власти и высокий уровень стратегического мышления, что 

усложняет их ресоциализацию и повышает риск рецидива. Важным фактором является 

социальная адаптивность осужденных, которая позволяет им сохранять лидерские позиции 

даже в условиях лишения свободы. 

Для эффективного противодействия коррупции требуется комплексный подход, 

включающий как ужесточение антикоррупционного законодательства, так и разработку 

программ ресоциализации, ориентированных на коррекцию морально-этических установок. 

Особое внимание следует уделить созданию механизмов, исключающих возможность 

возвращения осужденных на позиции, способствующие повторному вовлечению в 
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коррупционные схемы. Не менее значимым направлением является формирование 

общественного неприятия коррупции как социальной нормы, что позволит уменьшить её 

распространённость. 

Сочетание правовых, социальных и психологических методов может обеспечить 

устойчивые результаты в борьбе с коррупцией и повысить эффективность 

правоприменительной практики в Казахстане. 
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Аннотация 

Данное исследование посвящено «месту преступления», как ценному источнику 

информации о способе совершения преступления, мотивах и характеристиках преступника, 

совершившего убийство. Опираясь на отечественную и зарубежную литературу, автор 

предпринял попытку представить различные концепции восприятия места преступления в 

процессе составления психологического портрета преступника, а также указать на ключевые 

элементы поведения преступника, совершившего убийство, которые можно интерпретировать 

по месту преступления. В работе также рассмотрены основные гипотезы, касающиеся 

составления криминальных портретов неизвестных преступников, совершивших убийства. 

Особое внимание уделено разделению на организованных и неорганизованных преступников, 

а также возможности делать выводы о психофизических особенностях убийц. Это 

универсальный подход к проблеме, который может быть полезен, в том числе, для 

специалистов в области права. 
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АНЫҚТАЛМАҒАН ҚЫЛМЫСКЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПРОФИЛІН ҚҰРУДЫҢ 

НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ ҚЫЛМЫС ОРНЫН ТАЛДАУ 

 

Аңдатпа 

Бұл зерттеу қылмыс жасау тәсілі, кісі өлтірген қылмыскердің себептері мен сипаттамалары 

туралы құнды ақпарат көзі ретінде "қылмыс орнына" арналған. Отандық және шетелдік 

әдебиеттерге сүйене отырып, автор қылмыскердің психологиялық портретін жасау барысында 

қылмыс орнын қабылдаудың әртүрлі тұжырымдамаларын ұсынуға, сондай-ақ қылмыс 

орнында түсіндіруге болатын кісі өлтірген қылмыскердің мінез-құлқының негізгі 

элементтерін көрсетуге тырысты. Сондай-ақ, жұмыста кісі өлтірген белгісіз қылмыскерлердің 


