
НИЗАМИ МАМЕДОВ

КОРРУПЦИЯ И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА  
Коррупция является бичом общества, социального управления, государствен-

ной службы, она проявляется в разных формах и масштабах почти во всех странах.
Это глобальная проблема, которая нуждается в интегративном осмыслении с позиций
психологии, социологии, юриспруденции, культурологии. В статье нашего посто-
янного автора, доктора философских наук, профессора, эксперта ЮНЕСКО Низами
Мамедова истоки коррупции, мотивирующие ее факторы рассматриваются, исходя
из представлений о природе человека, его психики, на основе анализа взаимоотно-
шения осознаваемых и неосознаваемых уровней сознания, инстинктивных порывов.

Истоки коррупции, ее причины обычно связывают с противоречиями, имею-
щими место в социально-политической, экономической и культурной сферах. И мно-
гочисленные законодательные инновации, антикоррупционная деятельность
правоохранительных органов, гражданского общества в целом направлены на раз-
решение указанных противоречий. Эти меры, если системно и непрерывно прово-
дятся, подавляют коррупцию, но не ведут к ее полному исчезновению. Остается
открытым вопрос – почему человек, имеющий должное образование, соответствую-
щий профессионализм, нередко склонен к злоупотреблению должностными полно-
мочиями. Почему он рассматривает коррупцию как естественный способ достижения
личного благосостояния? Представляется, что разобраться в этих вопросах возможно,
если мы обратимся к природе человека, проанализируем его психику, рассмотрим
предпосылки и условия социализации индивида. Глубинная связь коррупции с при-
родой человека определяет фундаментальность данной проблемы, поиски нетриви-
альных путей ее решения в разные эпохи.

Коррупция – глобальная проблема. Слово коррупция (лат.corruptio) означает
«разложение, порча», и оно отражает сущность данного явления. Это действительно
«порча» нравственности, системы социального, государственного управления, кото-
рая грозит цивилизованному существованию общества. Ведь коррупция – это не
только взятка, не только преступные деяния… Коррупция – это любое неадекватное
использование власти для искушения.

Коррупция преследует людей испокон веков и сегодня становится очевидным,
что это глобальная проблема, она затрагивает интересы каждого человека на нашей
планете и всего человечества, ее решение требует консолидации усилий всего че-
ловечества, координации действий на уровне Организации Объединенных Наций. 

Отношение к коррупции эволюционировало и становилось всё более нетерпи-
мым по мере модернизации общества, укрепления демократического политического
устройства, усиления идей свободы, равенства, гласности. Если когда-то коррупция
считалась издержкой экономической деятельности, то сегодня она рассматривается
как преступное и разрушительное явление. Осознается, что коррупция угрожает на-
циональной и глобальной безопасности, приводит к деградации гуманистических,
нравственных ценностей, существенно понижает уровень социального капитала и
эффективность управления в самых различных сферах. Не случайно на основании
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 г. ежегодно 9 декабря от-
мечается как Международный день борьбы с коррупцией.

В послании Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня
борьбы с коррупцией от 9 декабря 2020 г. отмечается, что на фоне событий, связан-
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ных с COVID-19, возникают дополнительные возможности для коррупции. Разработка
вакцин, их распространение, внедрение новых методов лечения увеличивают риск
спекуляций. Необходимы широкие партнерские связи для укрепления надзора, под-
отчетности на основе использования методов, предусмотренных конвенциями Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции.

«Азербайджанское лицо» коррупции

Небезынтересны проявления коррупции и отношение к ней в Азербайджане в
прошлом и в наше время. В этой связи, на мой взгляд, заслуживает внимания обра-
щение к классической азербайджанской литературе, в которой можно найти блиста-
тельные страницы, не только отражающие социальную действительность прошлого,
но и острую реакцию на попрание человеческих прав и свобод, казнокрадство и взя-
точничество. 

В произведениях Мирзы Фатали Ахундова (1812-1878), Наджаф-бека Везирова
(1854-1926), Мирзы Алекпер Сабира (1862-1911), Джалила Мамедкулизаде (1866-
1932) дано не только отражение религиозного фанатизма, социального гнета, веду-
щего к невежеству масс, но и истоки социальных противоречий, искушения
непомерно богатых людей. Классики азербайджанской литературы остро восприни-
мали факты коррупции в обществе, они были неравнодушны ко всему, что, по их мне-
нию, препятствовало прогрессу, просвещению и равенству людей.

Так, в комедии Везирова «Герои наших дней» впервые в азербайджанской ли-
тературе показан делец, разбогатевший благодаря спекуляции нефтеносными зем-
лями, которые он скупал обманным путем за бесценок у крестьян. 

Сабир, обращаясь к современникам, отчаянно призывал: 

Не трать усилий, милый мой, обогащенья ради…
Скажи, чего добьешься ты богатствами своими?
Их наживал ты и копил, что делать будешь с ними?
Умрешь – и люди назовут труды твои пустыми!
Пока возможность есть, слепец, иди с людьми простыми,
Одно хоть зданье возведи – свое возвысишь имя,
Пример потомкам покажи поступками такими!

Со времен великих классиков азербайджанской литературы прошло полтора
века, но качественного сдвига в решении проблемы коррупции не произошло. В со-
ветское время коррупция была относительно придавлена жестким законодатель-
ством, «партийным контролем», но все же имела место. И одной из причин перехода
национального лидера Гейдара Алиева в партийную работу в 1969 г., как известно,
был разгул коррупции в республике в тот период. Перипетии этого времени отра-
жены в известном фильме «Допрос», снятом по сценарию Рустама Ибрагимбекова
режисером Расимом Оджаговым. 

Новая волна коррупции поднялась в 1990-е гг., охватила самые различные
сферы. Это было связано с кардинальным изменением социально-экономических от-
ношений в стране, отставанием от этих изменений административных и правовых ре-
форм. В общественном сознании усилился «культ денег», который проявляется и
ныне. Злободневно звучат в этой связи слова Сабира:

Я поклоняюсь, деньги, вам, ценю без края вас…
За вас отца и мать отдам, и душу я отдам!
В одном кармане – векселя, в другом – рубли, рубли, рубли!
Такую сладостную жизнь, аллах, продли, продли, продли!
И пусть для родины моей часы последние пришли –
Такую сладостную жизнь, аллах, продли, продли, продли!
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Следует подчеркнуть, что правительство независимого Азербайджана ведет
принципиальную борьбу с коррупцией. В 2004 году Республика вступила в междуна-
родную группу государств по борьбе с коррупцией. Были приняты законы «О борьбе
с коррупцией» (2004) и «О процедурах декларирования финансовых средств госу-
дарственными чиновниками» (2005) и ряд других законов. В Азербайджане вступили
в силу Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), Конвенции Совета Европы «Об
уголовной ответственности за коррупцию» и «О Гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию». В Республике была создана Комиссия по борьбе с коррупцией.

Позитивным практическим шагом в борьбе с коррупцией в 2012—2015 годы
было создание государственного агентства по оказанию комплексных услуг гражда-
нам – Службы «ASANxidmət», которая была удостоена премии Организации Объеди-
ненных Наций. Азербайджанская модель Службы «ASANxidmət» сейчас применяется
во многих странах.

Правительство и общество ныне прекрасно осознают, что коррупция подры-
вает экономику, на порядок снижает уровень и качество жизни в стране. К сожале-
нию, при этом не происходит перелома в борьбе с коррупцией. В 2016 году
Азербайджан в международном рейтинге Transparency International занимал 123 место
из 176. 

Возникает резонный вопрос: возможно ли, в принципе, предотвратить корруп-
ционные преступления на основе только административных, правовых мер? Не вы-
зывает сомнений, что эти меры необходимы, но они, судя по всему, явно
недостаточны. В Китае, где коррупционерам любого ранга однозначно грозит смерт-
ная казнь, периодически все равно выявляются коррупционные скандалы. Значит,
дело не только и не столько в ужесточении законодательства.

Административные, правовые меры носят внешний, отвлеченный характер, они
не затрагивают истоков, мотивов совершения коррупции и вступают в силу после со-
вершения преступления. Очень важно зарождение идеи коррупционного дела, вы-
явление механизмов ее становления. Человек формирует представления о
благоприятной жизни и явно или неявно устремляет свою деятельность к достиже-
нию такой жизни. Опережающий психологический подход в данном случае может
предотвратить преступление. При подборе кадров, соответственно, следует учиты-
вать не только их профессиональные, но и психологические качества, обратить при-
стальное внимание на сформировавшиеся жизненные установки претендентов на
государственную или иную службу. 

Психологический контекст коррупции

Фундаментальность проблемы коррупции высвечивается именно при ее рас-
смотрении сквозь призму природы человека. Человек – биопсихосоциальное суще-
ство. Биологическая основа человека – это его анатомия, физиология, генетическая
программа развития, естественные потребности, инстинкты. Биологическая основа
человека, развиваясь, породила психику – сознание, мышление, память, эмоции, ха-
рактер. На этой основе появились предпосылки социального в человеке, что выде-
лило родового человека из животного мира, перевело его в надприродную область
и открыло безграничные возможности развития.

Определяющее значение в данном историческом процессе имело формирова-
ние морали, которую можно считать главным индикатором становления человека.
Появление основ морали отделяет первобытное человеческое общество от живот-
ного стада. Появление морали привело к тому, что люди, объединяясь в родовые об-
щины, развивали, определяли основы совместного проживания, договаривались о
правилах поведения. Впоследствии на основе канонизации моральных принципов ро-
дилось право. Утрата морали, ее деградация, по существу, превращает индивида в
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человекоподобное существо. Именно здесь следует искать и корни периодически про-
являющихся в истории рецидивов варварства – оккупация чужих территорий, этни-
ческая чистка, неподчинение общечеловеческим законам... 

Однако биопсихические качества человека не исчезают с доминированием в
нем социальных качеств. Они неявно проявляются и определяют многие особенно-
сти в деятельности человека. Лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц в своих
трудах подчеркивает, что культурное развитие человека не отделено «горизонталь-
ной чертой» от результатов предшествовавшей биологической эволюции.

Принципиальное значение в данном случае имеет анализ психики человека.
Чарльз Дарвин и Пол Экман в работе «О выражении эмоций у человека и животных»
раскрыли связь биологических и психических явлений. Они показали, что эволю-
ционный принцип применим не только к биофизическому, но и психолого-поведен-
ческому развитию живого, что между психикой животного и человека нет
непреодолимой пропасти. Так были обоснованы единство и непрерывность развития
психики на всех уровнях эволюции живого.

Первоначальный уровень психического отражения, как известно, является бес-
сознательным. Примерное время его появления – 500 млн лет назад. Он представлен
главным образом инстинктами. К ним относятся: самосохранение, размножение,
агрессия, обеспечение избыточности необходимых ресурсов. В принятии человеком
решений участвуют все уровни психики. Бессознательный уровень психики играет в
жизни человека значительную роль. Считается, что в стрессовых ситуациях регули-
рующая роль бессознательного возрастает. Представляется, что это может быть не
только в острых стрессовых ситуациях, но и при принятии решений в обычных усло-
виях.

В связи с коррупцией особого внимания, на мой взгляд, заслуживает инстинкт
обеспечения избыточности необходимых ресурсов. Примером проявления этого ин-
стинкта у животных может служить поведение волка, попавшего в стадо овец. Он
убивает почти все стадо, а съедает, в лучшем случае, одного ягненка. Волку «ка-
жется», что он, перебив стадо, создал пищевой ресурс для будущего. С действиями
волка можно сравнить поведение коррупционера, имеющего в банках миллионы, мил-
лиарды рублей, но позарившегося на ничтожную по сравнению с его сбережениями
взятку. Отличие в том, что у волка нет моральных качеств, он живет в соответствии
с естественными инстинктами. А коррупционер знает о недопустимости своих дей-
ствий с точки зрения морали и права, но, тем не менее, совершает позорное деяние,
не остерегаясь возможного осуждения. Инстинктивный уровень его психики в данном
случае берет верх над социальным уровнем.

В книге «Агрессия, или Так называемое зло» Конрад Лоренц обращает особое
внимание на инстинктивные мотивы стяжательства, тщеславия и т. п., которые под-
держиваются в современном обществе, поскольку основными атрибутами общества
стали культ денег и коммерческая конкуренция. Лоренц замечает, что опасность для
современного человечества происходит из его неспособности разумно направлять
процессы социальные, которые во многом обусловлены архаичной природой чело-
века.

Итак, мы с животными имеем общее происхождение, и нами часто руководят
такие же инстинкты, какие управляли нашими дочеловеческими предками. Вопрос,
таким образом, сводится к тому, как овладеть, управлять этими инстинктами. Регу-
ляторами, тормозящими естественные инстинкты человека, выступают культурные
формы поведения, наиболее ранние из которых – обычаи, ритуалы. Кроме них усми-
ряют «зверя в человеке» религиозные запреты – табу и непрерывный воспитатель-
ный процесс в семье в годы обучения и в течение всей жизни. Получается, что
моральное совершенствование человека, подавление хищнического потребления и
коррупции связаны с гуманизирующей функцией культуры.
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Еще мыслители Нового времени видели в культуре главное средство исправ-
ления природных пороков человека и предотвращения социальных катаклизмов. Од-
нако очевидны консервативность, инерционность природы человека, его сознания
(подсознания). Это получило определенное теоретическое подтверждение (благо-
даря развитию генетики и психоанализа). Немецкий философ Карл Ясперс считал,
что сама человеческая природа, этос1 человека, доброта и мудрость вообще не под-
вержены развитию. Прогресс происходит в знаниях, в технике, в создании предпо-
сылок новых человеческих возможностей, но не в субстанции человека.

Но все же, согласно концепции глобального эволюционизма, природа человека
меняется, только это происходит в течение длительного времени, в шкале многих
тысячелетий. В ходе истории человек в той или иной степени очищается от есте-
ственных, животных инстинктов. До сих пор этот процесс происходил стихийно, на
него лишь косвенно оказывали влияние различные структуры общественного созна-
ния – религия, мораль, право… Настало время целенаправленно управлять этим судь-
боносным для человечества процессом. Мысли о наживе, обогащении без усилий
возникают первоначально в умах людей, поэтому в их сознании следует укоренять ан-
тикоррупционные идеи, пользуясь возможностями системы воспитания и образова-
ния, средств массовой информации, кинематографа, литературы и искусства.
Необходимо формирование в обществе установок должного, разумного благосостоя-
ния. Особое значение в данном случае имеет пример образа жизни представителей
государственной и муниципальной власти, предпринимательского сообщества и дея-
телей культуры.

Итак, коррупция связана как с природой человека, так и социальными, эконо-
мическими, культурными обстоятельствами. Не вызывает сомнений, что она была бы
значительно затруднена при неприятии обществом нечестных сделок, уничижитель-
ном отношении к персонам, нажившим богатство неправедным трудом. Сегодня со-
циальная действительность Азербайджана содействует этому. Важными
противовесами коррупции становится укрепление институтов гражданского обще-
ства, реализация принципов правового государства, информатизация, цифровизация
государственной и муниципальной службы.
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1 Этос (греч. ἦθος «нрав, характер, душевный склад») — многозначное понятие с неустойчивым терминологиче-
ским статусом. Понятие «этос» дало начало понятиям этики и этологии.Термин «этос» в античной философии обо-
значал привычки, нравы, характеры, темпераменты, обычаи. Предметную область этоса составлял особый срез
человеческой реальности (определённый класс индивидуальных качеств, соотнесённых с определёнными привыч-
ными формами общественного поведения). Этос считался подверженным изменениям и противопоставлялся фи-
зису, природе человека, которая полагалась неподвластной ему, неизменной.
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