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Проблема и цель. В условиях растущего внимания к проблеме коррупции становится ак-

туальным изучение факторов, влияющих на формирование антикоррупционного поведения начи-

ная с раннего возраста. Семья, являясь первичным агентом социализации, играет ключевую роль 

в передаче моральных норм и ценностей. Однако влияние социально-эмоционального здоровья 

семьи на формирование отношения к коррупции остается недостаточно изученным. Настоя-

щее исследование направлено на выявление и обобщение особенностей формирования устойчи-

вых нравственных установок школьников, а также на обоснование роли факторов здоровья се-

мьи в контексте антикоррупционного поведения.  

Методология. В исследовании приняли участие 354 школьника (58,5 % девушек и 41,5 % 

юношей) в возрасте от 13 до 17 лет (M = 15,86, SD = 0,98). В исследовании был реализован ко-

личественный методологический подход, опирающийся на принципы постпозитивистской па-

радигмы, предполагающей объективную фиксацию и статистическую обработку эмпирических 

данных. В качестве основного метода сбора информации использовался стандартизированный 

опрос, проведенный в онлайн-формате, что позволило обеспечить однородность исследова-

тельской процедуры. Анализ полученных данных осуществлялся с применением методов матема-

тико-статистической обработки, включающих описательную статистику (для определения об-

щих тенденций и характеристик выборки), корреляционный анализ (с целью выявления статисти-

чески значимых взаимосвязей между параметрами здоровья семьи, личностными характеристи-

ками и показателями антикоррупционного поведения школьников), а также модерационный ана-

лиз (для оценки влияния третьих переменных на силу и характер установленных взаимосвязей). 

Такой комплексный подход обеспечил возможность всестороннего рассмотрения исследуемого 

феномена с учетом индивидуально-психологических и социально-семейных факторов. 
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Результаты. Авторами были выявлены устойчивые статистические взаимосвязи между 

компонентами здоровья семьи и антикоррупционными установками подростков. В частности, 

обнаружена положительная корреляция между социально-эмоциональным здоровьем семьи, 

уровнем внешней социальной поддержки и выраженностью порицания коррупции. Одновре-

менно обобщены данные, указывающие на отрицательную связь между уровнем материального 

обеспечения семьи и склонностью осуждать коррупционное поведение. Также было обосновано 

значение личностных характеристик подростков как медиаторов данных связей: установлено, 

что открытость опыту частично опосредует связь между семейным здоровьем и антикорруп-

ционными установками, а добросовестность выступает посредником в контексте влияния здо-

рового образа жизни семьи. Таким образом, авторы подтвердили значимость семейного воспи-

тания и индивидуально-личностных факторов в формировании отношения к коррупции у школь-

ников, выделив открытость опыту как особенно важную переменную. 

Заключение. Развитие антикоррупционных установок у подростков требует комплекс-

ного подхода, включающего укрепление семейного благополучия, воспитание критического мыш-

ления и развитие самоконтроля. Полученные результаты могут быть учтены при разработке 

стратегий антикоррупционного образования и воспитания, направленных на укрепление семей-

ных ценностей и формирование устойчивых нравственных установок у российских школьников. 

Ключевые слова: здоровье семьи; психологическое превосходство; порицание коррупции; 

здоровый образ жизни; нравственные установки; добросовестность; открытость опыту; ан-

тикоррупционное поведение школьников. 

 

 

Постановка проблемы 

Формирование антикоррупционного по-

ведения у школьников – важная задача совре-

менной системы образования и воспитания, 

поскольку коррупция является одной из клю-

чевых угроз общественному развитию и соци-

альному благополучию. Воспитание честно-

сти, справедливости и ответственности у под-

растающего поколения напрямую связано с 

его социальным окружением, в первую оче-

редь – с семьей. 

Семья является самой значимой соци-

альной средой для ребенка, оказывая влияние 

на его ценностные ориентации, моральные 

установки и поведенческие модели. Важней-

шую роль в этом процессе играет состояние 

здоровья семьи – как физического, так и пси-

хологического. Исследования показывают, 

 
1 Петренко Е. Л. Роль семьи в профилактике преступ-

лений и правонарушений среди несовершеннолет-

них  // Вестник "ӨРЛЕУ" - KST. – 2017. – № 2 (16). – 

что семьи с высоким уровнем благополучия 

[1], устойчивыми доверительными отношени-

ями и низким уровнем стресса [2] создают 

условия для формирования у детей осознан-

ного отношения к нравственным нормам и со-

циальным законам [3]. В то же время семей-

ные конфликты [4; 5], хронические заболева-

ния родителей [6; 7], психоэмоциональное 

напряжение, низкий уровень социальной за-

щищенности и антисоциальное поведение ро-

дителей [8] могут способствовать формирова-

нию у детей установки на обход правил и по-

иск незаконных способов достижения целей 

[9].  

В условиях цифровизации и роста ин-

формационной нагрузки на школьников осо-

бую значимость приобретает роль родителей 

как примера правового поведения1 [10]. Если 

С. 128–134. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=30462284 
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в семье поддерживаются ценности открыто-

сти, честности и уважения к закону, у ребенка 

формируется стойкое неприятие коррупцион-

ных практик. Напротив, если он сталкивается 

с оправданием взяток, неформальных догово-

ренностей и нарушения норм во имя личной 

выгоды [11], это может стать основой для то-

лерантного отношения к коррупции в буду-

щем. 

Таким образом, изучение влияния здоро-

вья семьи на формирование антикоррупцион-

ного поведения у школьников имеет важное 

научное и практическое значение. Результаты 

подобных исследований могут быть использо-

ваны для разработки образовательных про-

грамм, направленных на профилактику кор-

рупции среди молодежи, а также для совер-

шенствования социальной политики, ориенти-

рованной на укрепление семейного благопо-

лучия и здоровья. 

Формирование антикоррупционного по-

ведения у школьников является многомерным 

процессом, который зависит от взаимодей-

ствия различных факторов: личностных ха-

рактеристик ребенка, семейных условий, 

школьной среды и более широких социальных 

институтов. Однако если ребенок сталкива-

ется с рассогласованием ценностей, например, 

в семье одобряется обход правил, а в школе 

пропагандируются антикоррупционные прин-

ципы, у него может формироваться когнитив-

ный диссонанс, который способствует ситуа-

тивной морали [12; 13]. Это означает, что 

школьник будет применять разные моральные 

нормы в зависимости от контекста [14; 15]: в 

школе он может демонстрировать «правиль-

ное» поведение, но вне школы – руководство-

ваться принципом «если можно обойти си-

стему, почему бы и нет?». 

 
2  Mikulincer M., Shaver P. R. Attachment theory ex-

panded: A behavioral systems approach. In K. Deaux M. 

Snyder (Eds.), The Oxford handbook of personality and 

Если же семья и школа не участвуют в 

антикоррупционном воспитании детей, эту 

роль могут взять на себя блогеры, медиа- и он-

лайн-сообщества, что не всегда способствует 

формированию честности и правосознания. 

Для эффективного антикоррупционного 

воспитания важно учитывать взаимодействие 

семьи и школы, влияние экономической ста-

бильности, культурных норм и изменений в 

обществе. Без комплексного подхода, охваты-

вающего все уровни социальной экосистемы 

ребенка, формирование устойчивых антикор-

рупционных установок остается сложной за-

дачей. 

Ненадежная привязанность (избегаю-

щая, амбивалентная, дезорганизованная) мо-

жет способствовать развитию стратегий об-

хода правил и недоверию к социальным ин-

ститутам, что увеличивает вероятность кор-

рупционных установок [16]. Например, если 

ребенок растет в семье, где обещания родите-

лей нарушаются, а нормы непоследовательны, 

он может воспринимать нечестность как допу-

стимую стратегию. 

Дополнительные исследования под-

тверждают, что дети из семей с высоким 

уровнем доверия и поддержки менее склонны 

к девиантному поведению и манипуляциям2. 

Таким образом, эмоциональное здоровье се-

мьи играет ключевую роль в формировании 

честного поведения у школьников. 

Исследования подтверждают, что дети, 

воспитывающиеся в среде с четкими и после-

довательными нормами поведения, демон-

стрируют более высокий уровень социальной 

social psychology (pp. 466–492). – Oxford University 

Press, 2012. DOI: https://doi.org/10.1093/ox-

fordhb/9780195398991.013.0019 
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ответственности3. Кроме того, дети, находя-

щиеся в атмосфере честности и открытого 

диалога, лучше понимают моральные нормы и 

реже прибегают к нечестным стратегиям4. 

Одним из наиболее подходящих теоре-

тических подходов для анализа данной про-

блемы является экологическая теория разви-

тия личности, предложенная Ури Бронфен-

бреннером 5 , согласно которой развитие ре-

бенка происходит в нескольких системах, ока-

зывающих взаимное влияние друг на друга: 

микросистема (семья, школа, друзья), мезоси-

стема (взаимодействие различных микроси-

стем), экзосистема (например, работа родите-

лей, экономические условия), макросистема 

(культурные нормы, ценности общества) и хро-

нология изменений во времени (хроносистема). 

Микросистема, т. е. ближайшее окруже-

ние ребенка, оказывает наибольшее влияние 

на его личностное и моральное развитие [17]. 

В первую очередь это семья, которая является 

первым агентом социализации и задает основу 

моральных норм. Исследования показывают, 

что в семьях с благоприятным психологиче-

ским климатом, высоким уровнем доверия и 

здоровыми внутрисемейными отношениями 

дети реже склонны к девиантному поведению, 

включая толерантность к коррупционным 

практикам [18]. В то же время в дисфункцио-

нальных семьях (частые конфликты, эмоцио-

 
3 Rogoff B., Moore L., Najafi B., Dexter A., Correa-Chá-

vez M., Solís J. Children's Development of Cultural Rep-

ertoires through Participation in Everyday Routines and 

Practices / J. E. Grusec, P. D. Hastings (Eds.) // Hand-

book of socialization: Theory and research. – The Guil-

ford Press, 2007. – P. 490–515. 
4 Turiel E. The Development of Morality / N. Eisenberg, 

W. Damon, R. M. Lerner (Eds.) // Handbook of child 

psychology: Social, emotional, and personality develop-

ment. 6th ed. John Wiley Sons, Inc., 2006. Р. 789–857.  

нальная нестабильность, низкий уровень за-

боты и контроля со стороны родителей) с от-

сутствием проявлений заботы о детях [19] зна-

чимо повышается вероятность формирования 

у ребенка установки на манипулятивные стра-

тегии достижения целей [20]. В таких усло-

виях школьник может усваивать идеи, что 

успех возможен не за счет честного труда, а с 

помощью обходных путей, неформальных до-

говоренностей и даже обмана. 

У. Бронфенбреннер 6  подчеркивает, что 

качество связей между различными микроси-

стемами (мезосистема) играет важную роль в 

развитии ребенка. Например, если родители 

взаимодействуют со школой, обсуждают об-

разовательные успехи ребенка, поддерживают 

школьные нормы и антикоррупционные цен-

ности, школьник с большей вероятностью вос-

примет такие нормы как значимые. 

Экзосистема в теории У. Бронфенбрен-

нера включает в себя те структуры, которые не 

оказывают прямого влияния на ребенка, но за-

трагивают его через посредников (например, 

работу родителей, экономические условия, со-

циальную политику)7. Например, финансовая 

нестабильность семьи может повысить стресс 

родителей, что приведет к снижению их во-

влеченности в воспитание ребенка. Исследо-

вания показывают, что родители, испытываю-

щие экономические трудности, чаще оправды-

вают неформальные сделки, коррупционные 

5 Bronfenbrenner U. The ecology of human development: 

Experiments by nature and design // Harvard University 

Press, 1979. 
6 Bronfenbrenner U., Morris P. A. The bioecological model 

of human development. Handbook of Child Psychol-

ogy.  – 2006. – Vol. 1. – P. 793–828. URL: 

https://www.childhelp.org/wp-content/up-

loads/2015/07/Bronfenbrenner-U.-and-P.-Morris-2006-

The-Bioecological-Model-of-Human-Development.pdf 
7 Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of 

human development // American Psychologist. – 1977. – 

Vol. 32 (7). – P. 513–531. 
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механизмы и «серые» схемы как способ адап-

тации к сложной ситуации8. Дети, наблюдаю-

щие такие модели поведения, могут восприни-

мать их как нормальные и даже необходимые. 

Кроме того, загруженность родителей работой 

влияет на их способность следить за поведе-

нием ребенка, формируя так называемый «от-

сутствующий стиль воспитания» (absent 

parenting), который ассоциируется с повышен-

ной склонностью детей к девиантному поведе-

нию, включая нечестность и коррупционные 

установки [21]. 

Макросистема включает в себя общие 

культурные установки, нормы, правовые си-

стемы и уровень коррупции в обществе. Если 

общество в целом толерантно к коррупции, а 

на уровне государственной политики отсут-

ствует жесткая борьба с этим явлением, дети с 

детства привыкают к мысли, что «все так де-

лают». В странах с высоким уровнем корруп-

ции существует межпоколенческая передача 

коррупционных установок – родители транс-

лируют детям ценность «связей», важность 

«умения договориться» и практику «решения 

вопросов» в обход официальных процедур9 . 

В  таких условиях, даже если школа пытается 

формировать антикоррупционные ценности, 

это часто оказывается недостаточно эффек-

тивным. 

Последний уровень анализа, хроноси-

стема, предполагает, что все перечисленные 

влияния изменяются со временем. Например, 

цифровизация общества меняет характер се-

мейного взаимодействия: дети получают 

больше информации из интернета и социаль-

ных сетей, а родители теряют монополию на 

передачу ценностей [22]. 

 
8 Gorski P. C., Pothini S. G. Case Studies on Diversity and 

Social Justice Education. –Routledge, 2018. – 140 p. 
9 Ledeneva A. V. Can Russia Modernise? Sistema, Power 

Networks and Informal Governance. – Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2013. – 327 p. 

Анализ влияния семьи на формирование 

антикоррупционного поведения школьников 

через призму теории Бронфенбреннера пока-

зывает, что этот процесс зависит от множества 

взаимосвязанных факторов. Здоровье семьи, 

включающее психологический климат, воспи-

тательные практики и уровень доверия, явля-

ется важнейшим компонентом, влияющим на 

восприятие ребенком честности и закона. 

Согласно теории привязанности Дж. Бо-

улби [23], качество эмоциональной связи 

между ребенком и родителями определяет его 

способность к саморегуляции, доверию к миру 

и усвоению социальных норм. Дети, имеющие 

надежную привязанность к родителям, 

склонны к внутреннему контролю поведения, 

уважению к правилам и честности. 

Кроме того, Л. С. Выготский10  подчер-

кивал роль зоны ближайшего развития, со-

гласно которой дети лучше усваивают нормы, 

когда родители активно участвуют в их обуче-

нии и объясняют правила с точки зрения их со-

циальной ценности. 

Ж. Пиаже подчеркивал, что переход от 

гетерономной к автономной морали зависит 

от семейного воспитания 11 . Если родители 

объясняют ребенку смысл правил и их цен-

ность, он осваивает внутреннюю мотивацию к 

честному поведению. Если же в семье царит 

авторитарный стиль, коррупционные уста-

новки или двойные стандарты, школьник мо-

жет воспринимать обход правил как допусти-

мое поведение. 

Таким образом, работы вышеупомяну-

тых исследователей подтверждают, что семья 

играет ключевую роль в формировании анти-

коррупционного поведения школьников. Так, 

10  Vygotsky L.S. Mind in society: The development of 

higher psychological processes. – Harvard University 

Press, 1978.  
11 Piaget J. The moral judgment of the child. – London: 

Routledge Kegan Paul, 1932. 
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эмоциональная привязанность формирует ба-

зовое доверие к миру и честность, социальное 

взаимодействие помогает ребенку усвоить 

нормы через подражание и диалог, а когнитив-

ное развитие объясняет, как дети осознают 

справедливость и внутреннюю мотивацию к 

честности. Здоровая семейная среда, основан-

ная на доверии, последовательных правилах и 

честном поведении родителей, снижает веро-

ятность коррупционных установок у школьни-

ков. В этой связи ключевая проблема заключа-

ется не в самом уровне семейного здоровья, а 

в том, как школьники воспринимают и ис-

пользуют полученные в семье ценности и 

установки. Это требует переосмысления под-

ходов к воспитанию антикоррупционного по-

ведения, поскольку отношение к коррупции 

формируется в тесном взаимодействии с лич-

ностными характеристиками ребенка и соци-

альной средой.  

Целью данного исследования является 

выявление и обобщение особенностей форми-

рования устойчивых нравственных установок 

школьников, а также на обоснование роли 

факторов здоровья семьи в контексте анти-

коррупционного поведения. В контексте дан-

ного исследования важно выявить взаимо-

связи между состоянием здоровья семьи, лич-

ностными чертами подростков (модель «Боль-

шой пятерки») и их антикоррупционными 

установками. Особый интерес представляет 

то, как социально-эмоциональный климат в 

семье, доступные ресурсы и стиль воспитания 

влияют на формирование критического вос-

приятия коррупционных практик.  

 

Методология исследования 

Выборка исследования. Опрос прово-

дился в онлайн-формате в период с 25.01.2025 

 
12 Максименко А. А., Загладина А. Р., Дейнека О. С. 

Способствует ли вера в справедливый мир снижению 

по 14.02.2025 г. среди школьников в возрасте 

от 13 до 17 лет (M = 15.86, SD = 0.98). В иссле-

довании приняли участие 354 респондента, из 

которых 207 (58.5 %) девушек и 147 (41.5 %) 

юношей. Рекрут респондентов осуществлялся 

методом снежного кома учителями школ го-

рода Костромы по предварительному согла-

сию родителей. Большинство респондентов 

(86.2 %) проживают в областном центре, 

13.8 % – в районных центрах. Чуть менее по-

ловины опрошенных (46.0 %) относят себя к 

«не очень религиозным», а 22.6 % вообще не 

считают себя религиозными. Довольно много 

религиозных – 27.7 %, а очень религиозных – 

всего 3.7 %. Большинство респондентов 

(60.5 %) оценивают свой доход как средний. 

Высокий или очень высокий доход отмечают 

26.8 %, а 12.7 % считают свой доход низким 

или очень низким. 

Методики. Участники исследования за-

полнили анкету, включающую социально-де-

мографические вопросы (возраст, пол, место 

проживания), а также следующие психометри-

ческие шкалы: 32-пунктная шкала здоровья 

семьи [24] (в адаптации Е. В. Забелиной и др. 

[25]), оценивающая различные аспекты семей-

ного здоровья, включая: социально-эмоцио-

нальные показатели здоровья семьи, ресурсы 

здоровья семьи, здоровый образ жизни семьи; 

шкала «Большая пятерка» [26] (в адаптации 

Т.  В. Корниловой и др. [27]), оценивающая 

пять ключевых черт личности: экстраверсию, 

доброжелательность, добросовестность, эмо-

циональную стабильность, открытость опыту; 

9-пунктная шкала психологического превос-

ходства [28] (в адаптации А. А. Максименко12 

и др.), оценивающая склонность подростков к 

ощущению собственной исключительности и 

превосходства над окружающими; 4-пунктная 

коррупции: опосредующий эффект воспринимае-

мого наказания и роль психологического превосход-

ства // Психология и право. – 2025. – № 2. 
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шкала порицания коррупции [29] (в адаптации 

А. А. Максименко и др. [30]). 

Методы обработки данных. Данные об-

рабатывались при помощи программы 

SPSS 19.0. Использованные методы анализа 

данных: частотный анализ, анализ средних 

значений, корреляционный и модерационный 

анализ. 

Ограничения данного исследования свя-

заны с несколькими ключевыми аспектами, 

которые могут повлиять на его обобщаемость 

и интерпретацию полученных результатов. 

Во-первых, исследование проводилось в 

одном регионе, который представляет собой 

типичную российскую глубинку, преимуще-

ственно охватывая областной центр. И хотя 

региональная специфика часто играет более 

важную роль, чем различия между отдель-

ными мегаполисами, следует учитывать, что в 

крупных городах, тем более в столицах, кар-

тина может быть иной. В мегаполисах, где 

выше уровень конкуренции и индивидуализа-

ции, а также сложнее социальная структура, 

возможно, открытость опыту играет иную 

роль, а отношение к коррупции может форми-

роваться под влиянием других факторов, та-

ких как давление со стороны карьерных 

устремлений или социальной мобильности. 

Во-вторых, данные исследования осно-

ваны на самоотчетах, что накладывает опреде-

ленные ограничения, связанные с возможной 

социальной желательностью ответов. Хотя 

подростки, в отличие от взрослых, менее 

включены в коррупционные практики и, как 

правило, более искренни в своих суждениях, 

нельзя исключать того, что некоторые респон-

денты могли давать ответы, соответствующие 

ожидаемым нормам, а не их реальному отно-

шению. Это особенно актуально для вопросов, 

касающихся моральных установок, где люди 

склонны демонстрировать себя в более поло-

жительном свете. 

Третье ограничение связано с возраст-

ной выборкой. Исследование фокусируется на 

подростках, чьи установки могут быть еще не 

окончательно сформированы и подвержены 

влиянию ближайшего окружения, в первую 

очередь семьи. В более зрелом возрасте эти 

установки могут трансформироваться под воз-

действием жизненного опыта, работы и взаи-

модействия с различными социальными ин-

ститутами. В этом смысле полученные данные 

позволяют сделать выводы о механизмах ран-

него формирования моральных установок, но 

не дают полной картины, как они изменяются 

во взрослой жизни. 

Четвертое ограничение касается того, 

что исследование не учитывает возможное 

влияние цифровой среды на формирование ан-

тикоррупционных установок. Современные 

подростки активно потребляют информацию 

через интернет и социальные сети, и этот фак-

тор может играть значительную роль в их мо-

ральных оценках, в том числе в восприятии 

коррупции. Учитывая, что цифровая среда не-

редко формирует критическое отношение к 

власти и социальным нормам, будущие иссле-

дования могут уделить больше внимания 

тому, как медиапотребление влияет на уста-

новки молодежи в этом контексте. 

Таким образом, несмотря на значимость 

полученных результатов, они должны интер-

претироваться с учетом данных ограничений. 

Однако тот факт, что исследование сосредото-

чено на подростках, позволяет получить цен-

ные сведения о ранних механизмах формиро-

вания моральных установок, которые могут 

стать основой для последующих исследова-

ний, в том числе с более широкой географией 

и с учетом влияния цифровых технологий. 
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Результаты исследования 

Обратимся к полученным результатам 

исследования, которые позволяют глубже по-

нять, каким образом семейное благополучие и 

личностные установки подростков соотно-

сятся с их отношением к коррупции.  

Данные, представленные в таблице, ука-

зывают на то, что респонденты в целом харак-

теризуются достаточно высоким уровнем се-

мейного здоровья. Социально-эмоциональные 

показатели демонстрируют благоприятную 

среду в семье, что подтверждается высокой 

средней оценкой. Аналогично наличие ресур-

сов в семье и уровень внешней социальной 

поддержки свидетельствуют о том, что боль-

шинство участников исследования ощущают 

поддержку со стороны близких и внешнего 

окружения. При этом значительный уровень 

приверженности здоровому образу жизни го-

ворит о сформированных установках на за-

боту о себе и благополучие. 

 

Таблица 

Описательные статистики (шкалы здоровья семьи, порицания коррупции 

и психологического превосходства) 

Table 

Descriptive statistics (scales of family health, censure of corruption 

and psychological superiority) 

Переменная M SD 

Социально-эмоциональные показатели здоровья 45.12 7.54 

Ресурсы здоровья семьи 19.89 6.37 

ЗОЖ 24.65 4.16 

Внешняя социальная поддержка семьи 16.51 3.43 

Порицание коррупции 15.49 3.21 

Психологическое преимущество 27.57 6.5 

Я действительно чувствую, что просто заслуживаю боль-

шего, чем другие 

2.85 1.18 

Меня ждут великие дела 3.91 1.04 

Если бы я был на «Титанике», я бы заслужил быть в пер-

вой спасательной шлюпке! 

2.77 1.22 

Я требую самого лучшего, потому что я достоин этого 2.91 1.15 

Я не обязательно заслуживаю особого к себе отношения 3.40 1.05 

Я заслуживаю большего в своей жизни 3.36 1.06 

Такие люди, как я, заслуживают дополнительного отдыха 

время от времени 

3.26 1.2 

Все должно быть по-моему 2.54 1.24 

Я чувствую, что имею право на большее 3.38 1.13 
 

Примечание. Для измерения переменных использовалась 5-балльная шкала Лайкерта 

 (1 – совсем не согласен, 5 – полностью согласен). 

Note. A 5-point Likert scale was used to measure variables  

(1 – disagree at all, 5 – completely agree). 

 

Отдельное внимание стоит уделить по-

казателям порицания коррупции. Средний 

уровень этого показателя (15.49) свидетель-

ствует о том, что подростки в целом негативно 
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относятся к коррупционным практикам, что 

может быть обусловлено как семейными уста-

новками, так и социальным окружением. Од-

нако важно учитывать, что отношение к кор-

рупции может варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей личности, та-

ких как уровень психологического превосход-

ства. 

Анализ данных, касающихся личност-

ных установок (психологического превосход-

ства), показывает, что респонденты, как пра-

вило, демонстрируют уверенность в своем по-

тенциале и ожидают значительных достиже-

ний в жизни. Это выражается в высоких сред-

них оценках утверждений о вере в собствен-

ные возможности и ожидании успеха. Наибо-

лее выраженные аспекты психологического 

превосходства связаны с убежденностью в 

том, что человек заслуживает большего 

(M =  3.36, SD = 1.06), а также с представле-

нием о том, что его ждут великие дела 

(M =  3.91, SD = 1.04). В то же время показа-

тели, отражающие чувство исключительности 

и требования привилегий, оказываются менее 

выраженными, что говорит о том, что под-

ростки, хотя и демонстрируют высокие амби-

ции, в меньшей степени ожидают особого от-

ношения или преимуществ перед другими 

(M = 2.91, SD =  1.15). 

Таким образом, полученные результаты 

позволяют выделить несколько ключевых тен-

денций. Во-первых, семейное благополучие 

положительно связано с уровнем социальной 

поддержки и ресурсами, что создает благопри-

ятную среду для формирования устойчивых 

моральных установок. Во-вторых, подростки 

в целом демонстрируют негативное отноше-

ние к коррупции, однако уровень этого пори-

цания может зависеть от личностных характе-

ристик. В-третьих, несмотря на наличие уста-

новки на собственную значимость и успех, 

подростки не в полной мере разделяют идеи 

превосходства и исключительности. Это сви-

детельствует о том, что высокая самооценка и 

стремление к достижениям не всегда сопря-

жены с требованием особого отношения. Та-

кой анализ данных позволяет говорить о слож-

ных взаимосвязях между семейным благопо-

лучием, личностными установками и мораль-

ными ориентирами подростков, что открывает 

возможности для дальнейшего исследования 

этих взаимосвязей. 

 

Корреляционные связи между показате-

лями здоровья семьи, порицанием коррупции и 

социально-демографическими характеристи-

ками 

Корреляционный анализ выявил ряд зна-

чимых взаимосвязей между переменными. 

Возраст респондентов положительно связан с 

уровнем воспринимаемой внешней социаль-

ной поддержки семьи (r = 0.11, p < 0.05), а 

также с социально-эмоциональными характе-

ристиками семейного здоровья (r = 0.14, 

p < 0.01). При этом возраст не продемонстри-

ровал значимых связей с другими изучаемыми 

переменными. 

Социально-эмоциональные показатели 

семейного здоровья положительно коррели-

руют с приверженностью к ведению здоро-

вого образа жизни (r = 0.64, p < 0.01) и уров-

нем внешней социальной поддержки (r = 0.47, 

p < 0.01). В то же время они отрицательно свя-

заны с уровнем доступных семейных ресурсов 

(r = –0.45, p < 0.01), что указывает на обрат-

ную зависимость между эмоциональным кли-

матом в семье и оценкой материальной обес-

печенности. 

Семейные ресурсы имеют отрицатель-

ные связи с приверженностью к здоровому об-

разу жизни (r = –0.37, p < 0.01) и внешней со-

циальной поддержкой (r = –0.31, p < 0.01), что 

свидетельствует о том, что субъективное вос-
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приятие семейного благополучия в аспекте до-

ступных ресурсов не всегда сопряжено с ори-

ентацией на здоровый образ жизни и социаль-

ную поддержку. 

Психологическое превосходство демон-

стрирует значимую положительную связь 

только с уровнем воспринимаемой внешней 

социальной поддержки (r = 0.14, p < 0.05), что 

означает, что подростки с более выраженным 

ощущением собственной значимости и пре-

восходства оценивают уровень внешней под-

держки как более высокий. 

Показатели порицания коррупции поло-

жительно связаны с социально-эмоциональ-

ными характеристиками семейного здоровья 

(r = 0.20, p < 0.01), уровнем внешней социаль-

ной поддержки (r = 0.20, p < 0.01) и привер-

женностью к здоровому образу жизни (r = 

0.11, p < 0.05). В то же время выявлена отри-

цательная связь порицания коррупции с уров-

нем семейных ресурсов (r = –0.19, p < 0.01), 

что может указывать на специфические зако-

номерности в формировании моральных уста-

новок. 

Пол респондентов также оказался зна-

чимо связан с социально-эмоциональными ха-

рактеристиками семейного здоровья 

(β =  – 2.25, p < 0.01) и приверженностью к 

здоровому образу жизни (β = –1.18, p < 0.01), 

причем девушки демонстрировали более низ-

кие показатели по этим параметрам. Однако, в 

отличие от юношей, девушки выше оценивали 

уровень доступных семейных ресурсов 

(β =  1.92, p < 0.01). 

Религиозность семьи значимо предска-

зывает приверженность к здоровому образу 

жизни, что указывает на связь между уровнем 

религиозности и установками на сохранение 

здоровья. 

Доход семьи положительно связан с 

уровнем воспринимаемой внешней социаль-

ной поддержки. Подростки, оценивающие 

уровень дохода семьи как «средний» (β = 1.98, 

p < 0.05) или «высокий» (β = 2.55, p < 0.01), де-

монстрируют более высокие показатели соци-

альной поддержки со стороны окружения. 

При этом показатели психологического 

превосходства и склонность к коррупцион-

ному поведению не выявили статистически 

значимых связей с социально-демографиче-

скими характеристиками. 

 

Модерационный анализ взаимосвязи 

между показателями семейного здоровья, 

личностными характеристиками и порица-

нием коррупции 

Анализ данных показал, что социально-

эмоциональное благополучие семьи является 

значимым предиктором порицания коррупции 

(β = 0.209, p < 0.001). Установлено, что под-

ростки, воспитывающиеся в семьях с высоким 

уровнем эмоциональной поддержки и благо-

приятным психологическим климатом, демон-

стрируют более выраженную склонность к 

осуждению коррупционных проявлений. Дан-

ная взаимосвязь частично опосредуется лич-

ностной чертой, связанной с открытостью 

опыту (β = 0.114, p = 0.04), в то время как доб-

росовестность не показала значимого эффекта 

опосредования (p = 0.114). 

Внешняя социальная поддержка семьи 

также положительно связана с уровнем пори-

цания коррупции (β = 0.15, p = 0.0066). Под-

ростки, которые отмечают высокий уровень 

поддержки со стороны родственников, друзей 

или социальных институтов, демонстрируют 

более выраженные антикоррупционные уста-

новки. Как и в предыдущем случае, выявлена 

частичная медиирующая роль открытости 

опыту (p = 0.047), тогда как добросовестность 

не оказалась значимым медиатором данной 

взаимосвязи (p = 0.1138). 
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Ресурсы здоровья семьи, включающие 

материальное благополучие, доступность ме-

дицинского обслуживания и комфортные 

условия жизни, продемонстрировали отрица-

тельную связь с уровнем порицания корруп-

ции (β = –0.2426, p < 0.001). Это свидетель-

ствует о том, что подростки, обладающие бо-

лее высокими семейными ресурсами, в мень-

шей степени выражают осуждение коррупци-

онных практик. 

Здоровый образ жизни семьи также ока-

зался значимо связан с порицанием коррупции 

(β = 0.1279, p = 0.0213). Однако включение 

личностных характеристик в модель показало, 

что эта связь полностью опосредуется двумя 

чертами: добросовестностью (β = 0.1117, p = 

0.0465) и открытостью опыту (β = 0.1279, p = 

0.0213). После учета данных медиаторов пря-

мая связь между приверженностью семьи к 

здоровому образу жизни и уровнем порицания 

коррупции перестала быть статистически зна-

чимой. 

 

Обсуждение 

Результаты исследования показывают, 

что подростки в целом характеризуются высо-

ким уровнем семейного здоровья, включая со-

циально-эмоциональные аспекты и уровень 

внешней социальной поддержки. Это подтвер-

ждает концепцию семейной жизнестойкости 

[31], согласно которой семейные ресурсы и 

поддержка являются ключевыми факторами 

формирования благополучия индивидов. 

Средний уровень порицания коррупции 

свидетельствует о том, что подростки 

склонны рассматривать коррупционные прак-

тики негативно, что можно объяснить влия-

нием семейных ценностей и социальных норм. 

 
13  Twenge J. M., Campbell W. K. The narcissism epi-

demic: Living in the age of entitlement. – Free Press, 

2009. 

Однако индивидуальные различия в отноше-

нии к коррупции связаны с личностными ха-

рактеристиками [32], включая уровень психо-

логического превосходства [33]. Данный по-

казатель в целом высок, особенно в аспекте 

уверенности в значимости собственных дости-

жений. Это перекликается с эпидемией 

нарциссизма13, согласно которой современное 

поколение демонстрирует более выраженные 

установки на самореализацию и успех, но не 

обязательно на исключительность. 

Корреляционный анализ подтвердил 

значимые взаимосвязи между семейным здо-

ровьем и личностными установками подрост-

ков. Социально-эмоциональные характери-

стики семейного здоровья положительно свя-

заны с приверженностью к здоровому образу 

жизни и уровнем внешней социальной под-

держки, что подтверждает идею о том, что 

эмоциональная поддержка семьи способ-

ствует формированию позитивных поведенче-

ских стратегий14. 

Интересно, что семейные ресурсы (мате-

риальное благополучие, доступ к медицин-

скому обслуживанию) оказались отрица-

тельно связаны с приверженностью к здоро-

вому образу жизни и уровнем внешней соци-

альной поддержки. Это можно объяснить тем, 

что подростки из обеспеченных семей могут 

меньше зависеть от внешних социальных кон-

тактов и реже испытывать необходимость в 

осознанном формировании здоровых привы-

чек. Данный результат согласуется с тем, что 

материальное благополучие не всегда приво-

дит к большей социальной интеграции. 

Психологическое превосходство оказа-

лось положительно связано с внешней соци-

альной поддержкой. Это может означать, что 

подростки с более выраженным ощущением 

14 Bowlby J. A secure base: Parent-child attachment and 

healthy human development. – Basic Books, 1988. 
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собственной значимости получают больше 

одобрения и поддержки от окружающих. Это 

согласуется с теорией социальной идентично-

сти15, согласно которой индивиды с высокой 

самооценкой стремятся к подтверждению 

своей значимости через социальное окруже-

ние. 

Порицание коррупции положительно 

связано с семейным здоровьем и уровнем со-

циальной поддержки. Это подтверждает гипо-

тезу о социализационном влиянии семьи 16 : 

подростки, растущие в благоприятных усло-

виях, усваивают моральные нормы, основан-

ные на честности и справедливости. Важно от-

метить, что порицание коррупции отрица-

тельно связано с уровнем семейных ресурсов: 

обеспеченные подростки могут реже сталки-

ваться с коррупцией в повседневной жизни и 

воспринимать ее как менее проблематичное 

явление. 

Модерационный анализ выявил, что со-

циально-эмоциональное благополучие семьи 

является значимым предиктором порицания 

коррупции, а также частично опосредуется 

личностными характеристиками, в частности 

открытостью опыту. Данный результат согла-

суется с моделью морального развития 

Ж. Пиаже17 и теорией нравственного развития 

Л. Кольберга18 , согласно которым когнитив-

ная гибкость и способность к рефлексии иг-

рают важную роль в усвоении этических норм. 

Также установлено, что внешняя соци-

альная поддержка семьи усиливает антикор-

рупционные установки подростков, причем 

 
15 Tajfel H., Turner J. C. The Social Identity Theory of In-

tergroup Behavior / Worchel, S. and Austin, 

W.G.  (Eds.) // Psychology of Intergroup Relation. – Chi-

cago: Hall Publishers, 1986. – P. 7–24. 
16 Grusec J.E., Hastings P.D. Handbook of Socialization: 

Theory and Research. – Guilford Publications, 2014. 

открытость опыту выступает значимым меди-

атором. Это согласуется с тем, что социальная 

поддержка способствует расширению мораль-

ных горизонтов молодежи. 

Примечательно, что семейные ресурсы 

демонстрируют обратную связь с порицанием 

коррупции. Этот эффект частично объясня-

ется сниженной открытостью опыту у под-

ростков из обеспеченных семей. Это подтвер-

ждают исследования П. К. Пиффа [34], со-

гласно которым люди с более высоким соци-

ально-экономическим статусом могут демон-

стрировать меньшую чувствительность к во-

просам социальной несправедливости. 

Связь между приверженностью семьи к 

здоровому образу жизни и порицанием кор-

рупции оказалась полностью опосредованной 

личностными характеристиками: добросо-

вестностью и открытостью опыту. Это соот-

ветствует гипотезе о том, что самодисци-

плина, сформированная в одной сфере (напри-

мер, заботе о здоровье), может распростра-

няться на другие аспекты поведения, включая 

моральные установки19 [35]. 

 

Заключение 

Результаты исследования позволяют 

сделать несколько ключевых выводов о меха-

низмах формирования антикоррупционных 

установок у подростков и значении семейного 

контекста в этом процессе. Прежде всего, дан-

ные подтверждают, что семейное здоровье, 

включая социально-эмоциональную под-

держку и уровень доступных ресурсов, играет 

17 Piaget J. The moral judgment of the child. – London: 

Routledge Kegan Paul, 1932. 
18  Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development: 

Moral Stages and the Idea of Justice. New York: Harper 

Row, 1981. 
19 Baumeister R. F., Tierney J. Willpower: Rediscovering 

the greatest human strength. – Penguin Press, 2011. 
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важную роль в развитии моральных устано-

вок. Однако не все параметры семейного бла-

гополучия одинаково способствуют порица-

нию коррупции. Особенно значимым оказался 

уровень социальной поддержки, который в со-

четании с когнитивными характеристиками 

подростков влияет на их моральное развитие. 

Одним из наиболее важных предикторов 

антикоррупционных установок оказалась от-

крытость опыту. Этот результат подтверждает 

гипотезу о том, что готовность воспринимать 

новые идеи, размышлять о сложных социаль-

ных явлениях и адаптироваться к изменениям 

является ключевым фактором в формирова-

нии критического отношения к коррупцион-

ным практикам. В отличие от добросовестно-

сти, которая, согласно классическим представ-

лениям, должна была бы предсказывать чест-

ное поведение, открытость опыту оказывает 

гораздо более значимое влияние. Это можно 

объяснить тем, что подростки, обладающие 

высокой открытостью, более склонны анали-

зировать причины и последствия коррупции, 

осознавать ее негативные последствия не 

только на индивидуальном, но и на системном 

уровне. 

В отличие от открытости опыту, добро-

совестность, несмотря на свою потенциаль-

ную значимость в регулировании поведения, 

не продемонстрировала ожидаемого эффекта. 

Это может быть связано с тем, что данная 

черта личности больше определяет следова-

ние правилам и нормам, но не обязательно ве-

дет к их критическому осмыслению. То есть 

подростки с высоким уровнем добросовестно-

сти могут быть дисциплинированными и вы-

полнять предписания, но, если в их окружении 

коррупция воспринимается как допустимое 

явление, они могут следовать этим нормам без 

попытки их переосмыслить. В этом смысле 

добросовестность работает, скорее, как ин-

струмент соблюдения установленных правил, 

тогда как открытость опыту формирует спо-

собность осознавать и оценивать эти нормы с 

точки зрения их социальной значимости. 

Интересной находкой исследования 

стало также то, что приверженность семьи к 

здоровому образу жизни оказалась значимым 

фактором, влияющим на антикоррупционные 

установки подростков. Однако этот эффект 

был полностью опосредован личностными ха-

рактеристиками – добросовестностью и от-

крытостью опыту. Это означает, что при-

вычки, связанные со здоровьем, формируют 

важные психологические механизмы, которые 

затем переносятся и на другие сферы жизни, 

включая моральное поведение. Подростки, 

растущие в семьях, где важны самоконтроль, 

дисциплина и осознанность в отношении здо-

ровья, также развивают навыки, которые де-

лают их более чувствительными к вопросам 

социальной справедливости и этики. 

Таким образом, здоровье семьи и когни-

тивные характеристики подростков оказы-

вают взаимосвязанное влияние на антикор-

рупционные установки. Семейная поддержка 

и ориентация на здоровый образ жизни со-

здают благоприятные условия для развития 

личностных качеств, которые, в свою очередь, 

предсказывают отношение к коррупции. Од-

нако наибольшую роль в этом процессе играет 

именно открытость опыту, поскольку она поз-

воляет подросткам не просто усваивать суще-

ствующие нормы, но и критически оценивать 

их, делая осознанный выбор в пользу честно-

сти. Эти результаты подчеркивают необходи-

мость образовательных программ, направлен-

ных на развитие когнитивной гибкости, кри-

тического мышления и формирования осо-

знанных привычек, поскольку именно они мо-

гут стать основой для формирования более 

этически устойчивого общества. 
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Abstract 

Introduction. Amid growing attention to the problem of corruption, the study of factors 

influencing the formation of anti-corruption behavior from an early age is becoming increasingly 

relevant. The family, as the primary agent of socialization, plays a key role in transmitting moral norms 

and values. However, the impact of the family’s socio-emotional health on the formation of attitudes 

toward corruption remains insufficiently studied. The present study is aimed at identifying and 

generalizing the features of the formation of stable moral attitudes among schoolchildren, as well as 

substantiating the role of family health factors in the context of anti-corruption behavior. 

Materials and Methods. A total of 354 students participated in the study (58.5% girls and 41.5% 

boys), aged between 13 and 17 years (M = 15.86, SD = 0.98). The study implemented a quantitative 

methodological approach based on the principles of the post-positivist paradigm, which implies 

objective data collection and statistical processing of empirical results. A standardized survey 

conducted online was used as the primary method of data collection, ensuring consistency in the 

research procedure. The collected data were analyzed using mathematical and statistical methods, 

including descriptive statistics (to determine general trends and characteristics of the sample), 

correlation analysis (to identify statistically significant relationships between family health parameters, 

personality traits, and indicators of anti-corruption behavior among schoolchildren), and moderation 

analysis (to assess the influence of third variables on the strength and nature of the identified 

relationships). This comprehensive approach made it possible to thoroughly examine the studied 

phenomenon, taking into account individual psychological and socio-family factors. 

Results. The authors identified stable statistical associations between components of fam ily 

health and adolescents’ anti-corruption attitudes. In particular, a positive correlation was found between 
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socio-emotional family health, the level of external social support, and the expression of condemnation 

of corruption. At the same time, data indicating a negative relationship between the level of material 

well-being in the family and the tendency to condemn corrupt behavior were summarized. The 

significance of adolescents’ personality traits as mediators of these relationships was also clarified: it 

was established that openness to experience partially mediates the connection between family health 

and anti-corruption attitudes, while conscientiousness serves as a mediator in the context of the family's 

healthy lifestyle. Thus, the authors confirmed the importance of the family context and individual 

personality factors in shaping attitudes toward corruption among schoolchildren, highlighting openness 

to experience as a particularly significant variable. 

Conclusions. The development of anti-corruption attitudes in adolescents requires a 

comprehensive approach, including the strengthening of family well-being, the fostering of critical 

thinking, and the development of self-control. The obtained results can be taken into account in the 

development of anti-corruption education and nurturing strategies aimed at reinforcing family values 

and fostering stable moral attitudes among Russian schoolchildren. 

Keywords 

Family health; Psychological entitlement; Moral outrage over corruption; Healthy lifestyle; 

Moral principles; Conscientiousness; Openness to experience; Anti-corruption behavior of 

schoolchildren. 
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