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Аннотация: Одним из существенных негативных последствий кор-
рупции выступает снижение конкурентоспособности государства, 
предприятий и конкретных людей с высоким уровнем профессио-
нализма. Предупреждение коррупции является сложным и трудо-
емким процессом, а психологические факторы противодействия 
выступают самостоятельным направлением такой деятельности. 
Представлены основные антикоррупционные позиции студентов, 
которые могут составить психологическую основу противодействия 
коррупции у молодежи. 
Annotation: One of the major negative effects of corruption is decline 
in the competitiveness of the state, corporations and even specific 
individuals with a high level of professionalism. Prevention of corruption 
appears to be a complex and time-consuming process, and psychological 
factors are an independent direction of such activities.The paper presents 
the main anti-corruption position of students, who can take on the role of 
psychological foundation of fighting corruption.
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Актуальность проблемы исследования. Рост коррупции и ее 
негативное влияние распространяется на основные социальные 
процессы в современном обществе. Многие специалисты счита-
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ют, что социальные институты общества оказались подвержены 
коррупции [6–9, 11, 12, 16, 24, 25 и др.] Наличие такой проблемы 
признается как населением, так и руководством государства. Бо-
лее того, в обществе формируется и такое явление, как «принуж-
дение к коррупции», когда со стороны некоторых представителей 
властных органов или правоохранительных структур оказывается 
давление на отдельного человека, или даже группу людей, для до-
стижения каких-либо корыстных интересов. 

При этом, изучение психологических факторов противодей-
ствия коррупции выступает относительно самостоятельным те-
оретическим и научно-практическим направлением исследова-
ния [9, 11, 18, 19, 24, 25 и др.]. К сожалению, прогнозирование 
и противодействие коррупции являются трудоемкими процессами 
и не всегда приносящими быстрые результаты. При стратегиче-
ском прогнозировании коррупционных рисков необходимо учиты-
вать и психологические особенности отношения молодежи к кор-
рупции. Как известно, система отношений человека к чему-либо 
выражает не только его личный опыт и переживания, но и внутрен-
не определяет его действия и поступки.

Если обратиться к психологической теории отношений, как 
основного методологического принципа анализа отношений мо-
лодежи к коррупции, следует начать с анализа самого феноме-
на отношения. В частности, В.Н. Мясищев полагал, что отноше-
ния человека в развитом виде представляют целостную систему 
индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности 
с различными сторонами объективной действительности, кото-
рые, основываясь на личном опыте, задают направленность буду-
щего поведения личности [15]. Ряд авторов указывает на особен-
ности феномена отношений, проявляющихся в актах социального 
поведения личности. В частности, в социальной психологии пред-
ставлены следующие позиции: отношения проявляются в соци-
альных действиях и поступках [22, 23 и др.]; отношения являют-
ся способом решения личностью основных проблем ее жизнеде-
ятельности [1]. 

Отношения личности носят избирательный характер, кото-
рый проявляется в их избирательной направленности (интенции) 
на объекты отношений и поведении личности по отношению к ним. 
Отношения личности к окружающей действительности организу-
ются в сложную устойчивую структуру, содержательные характе-
ристики которой выступают важнейшими компонентами психоло-
гического склада личности — ее направленности. Важной особен-
ностью психологических отношений является их обусловленность 
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предшествующим жизненным опытом личности и теми объектив-
ными связями, которые складываются у нее с объектами отноше-
ний, субъективным отражением которых являются психологиче-
ские отношения [4, 15, 17, 22, 23 и др.] . 

В содержании доминирующих отношений человека выражены 
его мировоззренческие установки, имеющие для человека ста-
бильную мотивирующую значимость. Феномен отношений позво-
ляет диагностировать глубинные личностные характеристики че-
ловека, которые, в свою очередь, являются ведущими регулятора-
ми поведения личности.

Устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 
действительности, порождаемые миром объективных явлений, 
носят субъективный характер и для разных людей могут иметь раз-
ное значение. В связи с этим, у нас есть возможность не только вы-
являть особенности психологического отношения конкретной лич-
ности к тем или иным явлениям, но и классифицировать их по од-
нородным признакам. 

Возникая как результат обобщения отдельных эмоций и чувств, 
сформировавшиеся отношения становятся новообразованиями 
эмоционально-чувственной сферы человека, определяющими ди-
намику и содержание эмоционального фона деятельности лич-
ности, ипозволяют определять значимость внешних воздействий 
на самочувствие человека.

В процессе формирования личности отношения организуются 
в иерархическую систему, в которой одни из них занимают веду-
щее положение, соответствующее актуально действующим мо-
тивам, другие остаются потенциальными, нереализованными. 
Наиболее устойчивые отношения выражаются в целостном от-
ношении личности к социально-экономическому явлению. Таким 
образом, отношения личности выступают одним из ведущих ме-
ханизмов внутренней регуляции психической деятельности и по-
ведения личности не только в краткосрочной, но и долгосрочной 
перспективе.

На современном этапе развития отечественной социальной 
психологии концепция психологических отношений наиболее 
прописана и систематизирована в монографии А.Л. Журавлева 
и В.П. Познякова. Авторы подробно выделяют и обобщают усто-
явшиеся в социальной психологии основные положения теории 
психологических отношений и предлагают свое видение проблем 
и перспектив ее дальнейшей разработки [4]. В другой специаль-
ной работе того же года Позняков отмечает, что: «Психологические 
отношения — это феномены или характеристики сознания лично-
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сти или, если говорить более точно, осознаваемые психические 
явления. Это особые состояния сознания, которые предшеству-
ют реальному поведению личности и выражают готовность к это-
му поведению (в чем выражается поведенческая сторона отноше-
ний). Они включают в себя, наряду с готовностью к определенному 
поведению, и эмоциональный компонент, выражающийся в эмо-
циональных переживаниях и в оценке объектов отношений» [17, 
с. 169]. Таким образом, «отношения» включают в себя феномены 
или характеристики сознания личности, которые предшествуют 
ее реальному поведению — обобщает автор. Отношения как фе-
номен включают в себя еще и когнитивный компонент, выражаю-
щийся в знании об объектах отношения, и эмоциональную модаль-
ность [17, с. 170]. 

В завершение обобщим значимую для нашего анализа особен-
ность феномена «отношения»: отношения личности к явлениям 
действительности формируются в процессе общественного раз-
вития человека и детерминируются конкретными социальными 
условиями. Таким образом, отношения людей к событиям и явле-
ниям не идентичны друг другу в разных социально-экономических 
условиях, что обуславливает актуальность исследуемой нами про-
блемы.

Опираясь на описанную теоретико-методологическую концеп-
цию, нами проведен эмпирический анализ представлений моло-
дежи о коррупции. В данной статье изложены результаты анализа 
отношения молодежи к коррупции (в частности, к коррупционерам 
и последствиям коррупции). Эмпирическое исследование прово-
дилось среди студентов 1–4-х курсов гуманитарных факультетов 
вузов в возрасте от 18 до 25 лет. В исследовании приняли участие 
134 юношей и 113 девушек (всего 247 человек).

В общей сложности, респонденты ответили на 17 различных во-
просов о коррупции, два из которых были направлены на выявле-
ние их отношения к коррупции. В частности, нас интересовали: от-
ношение молодежи к личности коррупционера и к последствиям 
коррупции. Отношение к коррупционерам выявлено с помощью 
контент-анализа [20 21 и др.] из общего количества ответов на во-
просы анкеты. Ответы об отношении к коррупции являются резуль-
татами обработки незавершенного предложения: «Последствием 
коррупции являются…». 

Если условно классифицировать полученные характеристики 
коррупционеров, которые идентифицируются самими студента-
ми, в соответствии с психологической структурой личности можно 
выделить несколько структурных психологических блоков отноше-
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ния молодежи к коррупции (все выявленные характеристики кор-
рупционеров отражены в таблице 1). 

Таблица 1. Отношение молодежи к коррупционеру

Характеристики коррупционера

1. Авторитарный 2. Уход от 
ответственности

3. Неумелый

4. Агрессивный 5. Коварный 6. Неучтивый

7. Алчный 8. Ленивый 9. Отчужденный 

10. Аморальный 11. Лживый 12. Подлый

13. Безжалостный 14. Лицемерный 15. Подозрительный 

16. Безликий 17. Малокультурный 18. Порочный

19. Безответственный 20. Меркантильный 21. Презрительный

22. Безразличный 23. Надменный 24. Склонный к рутине

25. Беспринципный 26. Не любит 
профессию

27. Скользкий 

28. Бестактный 29. Не общительный 30. Скрытный

31. Бесчувственный 32. Невежественный 33. Скупой

34. Вероломный 35. Невоздержанный 36. Собранный 

37. Грубый 38. Недобросовестный 39. Угрюмый

40. Двуликий 41. Некомпетентный 42. Упрямый

43. Жадный 44. Ненадежный 45. Циничный

46. Закрытый 47. Неразборчив в 
средствах

48. Черствый

49. Замкнутый 50. Несговорчивый 51. Чинопочитатель

52. Низкая 
самооценка

53. Несправедливый 54. Эгоистичный

55. Заносчивый 56. Несчастный 57. Эгоцентричный

58. Злобный 59. Неуважительный

Психологические характеристики коррупционера для удобства 
восприятия и оценки были сведены в несколько блоков. Первый 
блок — это система отношений коррупционера к окружающему 
миру, которая отражает его потребности, мотивы поведения, ин-
тересы, убеждения и мировоззрение. Здесь употребляются та-
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кие характеристики личности, как жадный, аморальный, цинич-
ный, эгоистичный, чинопочитающий. Второй блок включает в себя 
задатки и способности человека: некомпетентный, неумелый, 
скользкий. Третий блок отражает психологические особенно-
сти поведения человека, такие как агрессивный, надменный, гру-
бый, неучтивый, ненадежный, черствый, злобный. Четвертый блок 
включает морально-нравственные характеристики человека, сре-
ди которых можно отметить следующие характеристики: амораль-
ный, подлый, двуликий, лживый, эгоистичный, коварный. Пятый 
блок включает эмоциональную оценку внутреннего мира корруп-
ционера: несчастный, с низкой самооценкой, подозрительный, за-
крытый, замкнутый. Шестой блок — стилистические особенности 
поведения: малокультурный, бестактный, лицемерный. Седьмой 
блок отражает его отношение к работе: безответственный, без-
различный, не любит свою профессию.

Исходя из приведенных характеристик личности коррупционе-
ра, можно говорить: во-первых, о преобладающем негативном от-
ношении молодежи к коррупционерам; во-вторых: о возможности 
разработки социально-психологического портрета коррупционе-
ра, непосредственно с помощью опроса людей, признающих себя 
вступавшими в коррупционные отношения. Разработка методоло-
гических подходов, методов и методик, выявление и описание со-
циально-психологического портрета коррупционера, конечно же, 
требуют дополнительных исследовательских усилий.

Далее представлены результаты, полученные по завершении 
предложения «Последствием коррупции являются…». Обработ-
ка полученных ответов позволила выделить 16 позиций (катего-
рий), раскрывающих экономические, политические, правовые, 
социальные и психологические последствия коррупции в пред-
ставлениях респондентов (таблица 2). Рассмотрим выявленные 
позиции.

Нерациональное расходование бюджетных средств. Респон-
денты высказывают следующие суждения: «деньги отдают «нуж-
ным людям», а не на решение проблем»; «важно, чтобы деньги 
вернулись в качестве «откатов», а куда они пошли — это второсте-
пенный вопрос»; «даже те небольшие деньги, которые выделены 
на решение каких-то задач, разворовываются»; «воруют даже со-
циальные деньги — у инвалидов, сирот, пенсионеров»; «главное 
«отбить» деньги, потраченные на покупку должности, а остальное 
им не интересно»; «деньги должны быть «распилены», а до дела 
никому нет дела».
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Таблица 2. Отношение молодежи к социальным последствиям коррупции

№ Последствия коррупции Всего(%)

1. Нерациональное расходование бюджетных средств 60,7

2. Разрушение эффективной конкурентной среды 40,9

3. Рост теневой экономики 36,4

4. Снижение инвестиций 35,2

5. Отток квалифицированных кадров в другие страны 26,3

6. Снижение собираемости налогов 22,3

7. Неэффективное использование человеческих ресурсов 18,2

8. Замедление экономического роста 16,6

9. Повышение издержек товаропроизводителей и 
предпринимателей 

13,0

10. Препятствование естественному функционированию 
рыночной экономики

12,6

11. Рост социального неравенства 10,5

12. Увеличение социальной напряженности в обществе 8,9

13. Снижение качества общественного сервиса со стороны 
государства 

8,1

14. Дисфункции системы государственного управления 4,9

15. Снижение имиджа власти 3,6

16. Снижение общественной морали 2,8

Разрушение эффективной конкурентной среды. В этой под-
группе ответов доминируют высказывания следующего характе-
ра: «выживает наиболее приближенный к бюджетным деньгам»; 
«монополии разрастаются, а малому бизнесу приходится выкру-
чиваться самостоятельно»; «на фирмы, которые «не платят дань» 
совершаются постоянные «наезды»; «без «крыши» фирме сложно 
выжить»; «фермеры, которые, получают субсидии, ничего не де-
лают, только отчеты пишут»; «строительный бизнес развивается 
за счет коррупции, а самостоятельно ни разрешение на строи-
тельство не получишь, ни инвестиций, ни контрактов, — вот и стро-
ят проходимцы, что попало и как попало». 

Рост теневой экономики. Респонденты высказывают следующие 
суждения: «выгоднее откупаться, чем платить налоги и всякие там 
сборы, штрафы и т.п.»; «слишком высокие налоги, вот и отдают пред-
приятия своим работникам зарплату в конверте, а у работников ни-
какого выбора, — кругом безработица»; «лучше раз в год заплатить 
участковому (он все решит), чем все время платить государству»; 
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«несколько раз в день останавливают гаишники, если честно выпла-
чивать все штрафы, то без машины можно остаться»; «за репетитор-
ство лучше платить преподавателю: и дешевле, и оценку получишь». 

Снижение инвестиций. Эта позиция сопряжена со следующи-
ми типичными высказываниями «никаких гарантий для бизнеса 
и долгосрочных инвестиций»; «что чиновнику в голову взбредет — 
то и закон»; «зачем вкладывать в Россию, если есть Китай»; «пла-
тить нужно ни за что-то конкретное, платить нужно все время»; «не 
заплатишь — не разрешат, а заплатишь — «не слезут» потом»; «в 
России без связей во власти или в правовых структурах только су-
масшедший будет деньги в бизнес вкладывать»; «бизнес надо пла-
нировать с учетом коррупции, иначе разоришься».

Отток квалифицированных кадров в другие страны. Молодые 
люди высказываются следующим образом: «за границей за все 
то же самое, что делаешь в России, платят больше»; «здесь слож-
но делать карьеру, если у тебя нет хороших родственных связей»; 
«за границей платят за работу и создают достойные условия труда, 
а здесь все время надо пробиваться через бюрократию и нищету»; 
«в Газпром никогда не возьмут, потому что ты умный»; «здесь за-
нять руководящую должность можно только через крупную взят-
ку»; «все толковые ребята уезжают и правильно делают».

Снижение собираемости налогов. Честные налоговые выпла-
ты представляются респондентам невозможными, в силу непро-
думанности налоговой политики и высоких налоговых ставок. Ти-
пичные высказывания носят следующий характер: «мелкий бизнес 
прячется, а крупный откупается»; «олигархам легче один раз за-
платить за налоговые льготы депутату, чем каждый раз выплачи-
вать налоги»; «да любой рядовой служащий в налоговой инспекции 
может решить твои проблемы с проверками»; «налоги в этой стра-
не платят только рядовые служащие, да и только потому, что их 
удерживают до выдачи зарплат».

Неэффективное использование человеческих ресурсов (не-
обоснованные затраты материальных и моральных ресурсов насе-
ления, в том числе и нерациональное использование их времени). 
Встречаются высказывания следующего характера: «Вы пробова-
ли паспорт получить? А фамилию поменять? Да, конечно, лучше 
заплатить эти гроши «с вечера» и не пылиться в очередях»; «сколь-
ко времени потрачено на получение заграничного паспорта, нику-
да уже ехать не хочется…»; «пробовал сам получить водительские 
права…смешно, — пришлось заплатить»; «оформляли наслед-
ство, полтора месяца промучились…отдали риелторам…только 
пару подписей пришлось поставить…а сколько было времени по-
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трачено, а сил и нервов…»; «проходил медосмотр, — полторы не-
дели бегал, а другу его мама за один день «все проставила».

Замедление экономического роста. Рост коррупции одна 
из причин сложившейся негативной экономической ситуации 
в стране, считает часть респондентов, которым свойственны сле-
дующие высказывания: «уровень научно-технического развития 
страны близок к нулю»; «бороться нужно с реальными, а не наду-
манными причинами замедления экономического роста»; «чинов-
ники делят портфели, и никого не волнует, что практически вся 
промышленность стоит»; «…и население, и бизнес, и производ-
ство «задыхаются» от постоянных увеличений тарифов на энерго-
носители»; «заработная плата «стоит», товары дорожают, зато чи-
новникам хорошо, — им хватает»; «никто не будет вкладывать в эту 
страну, даже мы сами»; «…они, наверное, думают, что чем выше 
процентные ставки в банках, тем эффективнее экономика»; «про-
изводительность труда резко падает вместе с уровнем зарплат, 
люди думают лишь о дополнительных приработках».

Повышение издержек товаропроизводителей и предпри-
нимателей. Высказывания респондентов носят следующий ха-
рактер: «друг держит свой бар, все время жалуется на постоян-
ные проверки»; «есть свой бизнес недвижимости, всем плачу «по-
черному» в конвертах, иначе не имеет смысла этим заниматься».

Препятствование естественному функционированию ры-
ночной экономики. Здесь присутствуют такие мнения: «с крупны-
ми фирмами конкуренции не выдержать, они могут заказать го-
спроверку, а с нашими противоречивыми законами не нарушаю-
щих фирм быть не может»; «если у человека нет неограниченных 
финансовых ресурсов и мощной структурной поддержки, бизнес 
не для него»; «из-за коррупции, мы никогда не сможем избавиться 
от монопольных цен и услуг».

Рост социального неравенства. Типичные высказывания но-
сят следующий характер: «есть деньги — учишься в хорошей шко-
ле, нет денег — где получится»;«лежала в больнице в общей пала-
те, рядом пустовала коммерческая за 2 500 рублей в день, плюс 
медсестра»; «тем, кто не успел принять участие в приватизации 
90-х, на эти экономические высоты уже не подняться никогда»; «…
или воруй, или живи на зарплату»; «у кого-то в 20 лет уже все есть, 
а у другого и в 50 ничего нет»; «происходит обнищание пенсионе-
ров, да и работающих людей, — а у олигархов миллиарды».

Увеличение социальной напряженности в обществе. Эта по-
зиция аргументируется следующими высказываниями: «сажать 
всех этих коррупционеров, — живут на народном добре»; «детские 
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сады, школы, вузы, больницы, суды, милиция — всем надо платить, 
платить и платить»; «кто-то работает с утра до ночи, а кто-то нефть 
качает из МОЕЙ страны»; «… почему газ стал чьим-то, может они 
его из собственных карманов закачивали в недра»; «безответствен-
ность олигархов недопустима, пусть платят социальные выплаты».

Снижение качества общественного сервиса со стороны го-
сударства. Высказываются следующие суждения: «в эти больни-
цы заходить без ужаса невозможно»; «не понятно, чиновники нас 
должны обслуживать, или мы им на «корм» отданы»; «ощущение, 
что государство создано прессовать население, а не помогать 
своим гражданам».

Дисфункции системы государственного управления. Респон-
денты высказываются следующим образом: «демократичность на-
ших выборов вдохновляет»; « чем больше денег, тем выше долж-
ность»; «говорят красиво, правильно, но не более…»; «политики 
все время обещают, но ничего не меняется»; «смотришь на наших 
пенсионеров, и стыдно за свою страну»; «олигархам позволено 
все, а народу — ничего: и о чем эти политики думают»

Снижение имиджа власти. Высказывания респондентов носят 
следующий характер: «кто может заплатить за заботу, о том госу-
дарство и заботится»; «услышал про поддержку молодых предпри-
нимателей, но ничего не смог получить»; «кто-то этот чиновничий 
произвол должен остановить?».

Снижение общественной морали. Приведем типичные выска-
зывания по этой проблематике: «всем все равно»; «воруют не стес-
няясь, даже хвастаются потом»; «все давно привыкли, что чиновники 
только воруют, думают о своем кармане»; «с экрана все рассказыва-
ют, что нельзя брать взятки, а кто их берет-то, если не они сами»; «все 
берут, и я беру»; «за взятки никто не осуждает, — завидуют только»; 
«во всех религиях взятка осуждается, но все берут, и все молятся».

В завершение анализа можно сделать несколько выводов.
Представления молодежи о коррупции имеют типичные и инди-

видуальные особенности. К типичным особенностям представле-
ний можно отнести негативную оценку разрушительного влияния 
коррупции на все уровни взаимодействия личности, групп, обще-
ства и государства.

К психологическим детерминантам коррупционного поведения 
респонденты относят личностные, поведенческие и нравствен-
ные характеристики коррупционера. Респонденты приводят бо-
лее 50 оценочных психологических характеристик коррупционе-
ра, при этом среди них практически нет ни одной положительной 
оценки, учитывающей поведенческие или нравственные позиции. 
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В представлениях молодежи о коррупции находит свое отраже-
ние преимущественно бытовой уровень коррупции. Этот факт по-
зволяет предположить, что респонденты рассуждают о коррупции 
с учетом жизненных ситуаций, с которыми им реально приходи-
лось сталкиваться. 

При таком подходе необходимо говорить о проблеме корруп-
ции не только как о психологическом феномене, но и как полити-
ческом, экономическом и социальном (см. также: [18, 19 и др.]). 
Проблема будет иметь отсроченные последствия (в силу возраст-
ных характеристик респондентов, которые только готовятся к са-
мостоятельной жизнедеятельности) для будущего развития обще-
ства [3, 5, 10, 13 и др.].

Сложившаяся ситуация должна послужить основанием для раз-
работки и создания системы антикоррупционного просвещения 
населения [2]. В таком случае, психологическая наука может реали-
зовать одну из своих ведущих социальных функций — функцию кон-
струирования социальных практик. Значимость данной функции от-
мечается многими ведущими психологами: «…социальные практики 
актуальны для психологии как предмет изучения и как объект прак-
тического воздействия, минимальным вариантом которого является 
встраивание психологического знания в соответствующие практики, 
максимальным — их реорганизация на его основе» [14, с. 5]. 

Особого внимания психологов заслуживает и юридическая 
практика, которая без учета социального и психологического зна-
ния становится недостаточно эффективной и создает социаль-
но нецелесообразные и «не работающие» законы. Эти практиче-
ские задачи не могут быть решены силами лишь самих психологов 
без привлечения высококвалифицированных юристов с опытом 
соответствующей практической деятельности. Также не может 
быть речи об эффективном антикоррупционном просвещении на-
селения, реализуемом без учета личностных, групповых и ситуа-
ционных особенностей развития человека, без учета возрастных, 
гендерных, этнических и иных его особенностей. 
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