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Представлены результаты исследования характера связей характеристик мо-
тивационной сферы старшеклассников (жизненных целей, этической позиции, 
локуса контроля, внушаемости и индивидуальных ценностных ориентаций) с 
направленностью (этичные или коррупционные) и моральной ориентацией (на 
справедливость или на заботу) выбора при принятии ими решений в ситуациях 
коррупционного риска. Выборку составили 112 учащихся 10-х классов образова-
тельных учреждений г. Москвы в возрасте 16–18 лет (54 девушки и 58 юношей). 
Установлено, что старшеклассники, выбирающие личностный рост как внутрен-
нюю жизненную цель, имеющие выраженную этическую позицию идеализма и 
ориентирующиеся на универсализм и стимуляцию как личностные ценности, 
значимо чаще делают этичные выборы (безотносительно к их моральной ориен-
тации) при принятии решений в ситуациях коррупционного риска. Стремление к 
личностному росту как внутренняя жизненная цель, этическая позиция идеализ-
ма, ценностные ориентации на доброту, безопасность и власть выступают пря-
мым предиктором этичных решений с ориентацией на мораль справедливости, 
а этическая позиция релятивизма и ценностная ориентация на гедонизм — об-
ратными предикторами таких решений. При этом релятивизм, забота о здоро-
вье и внушаемость являются обратными предикторами этичных решений с ори-
ентацией на мораль заботы. Неэтичные (коррупционные) выборы по принципу 
справедливости («все так делают, и мне можно») чаще совершают старшекласс-
ники, стремящиеся к деньгам как внешней жизненной цели, а по принципу за-
боты — респонденты с релятивистской этической позицией и ценностной ори-
ентацией на гедонизм. Стремление к оказанию помощи может выступать пря-
мым предиктором как этичных, так и коррупционных решений — в зависимости 
от того, как старшеклассники обосновывают свой выбор: ориентацией на забо-
ту (этичные) или на справедливость (коррупционные). 
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The paper presents the results of the study about the nature of the links between 
the high school students’ characteristics of the motivational sphere (life goals, ethi-
cal position, locus of control, suggestibility and individual value orientations) and the 
type (ethical or corruption) and moral orientation (justice or care) of their choices 
when making decisions in situations of corruption risk. The sample consisted of 112 
10th grade students of Moscow educational institutions aged 16–18 years (54 girls 
and 58 boys). It was found that high school students who choose personal growth as 
an internal life goal, have an expressed ethical position of idealism and are oriented 
towards universalism and stimulation as personal values are significantly more likely 
to make ethical choices (irrespective of their moral orientation) when making de-
cisions in corruption risk situations. Striving for personal growth as an internal life 
goal, the ethical position of idealism, value orientations towards kindness, secu-
rity and power are direct predictors of ethical decisions with an orientation towar-
ds the morality of justice, while the ethical position of relativism and value orienta-
tion towards hedonism are reverse predictors of such decisions. At the same time, 
relativism, health care and suggestibility are reverse predictors of ethical decisions 
oriented to the morality of care. Unethical (corrupt) choices based on the principle 
of justice (“everybody does it, and I can do it”) are more often made by senior pupils 
who strive for money as an external life goal, and based on the principle of care — 
by respondents with a relativistic ethical position and value orientation towards he-
donism. The desire to help can be a direct predictor of both ethical and corrupt de-
cisions, depending on how senior pupils justify their choice: care orientation (ethi-
cal) or justice orientation (corrupt). 

decision-making, corruption, motivation, life goals, ethical position, locus of control, 
suggestibility, moral orientation, personal values, high school students
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В рамках государственных программ по борьбе с коррупцией 
продолжается работа по включению в федеральные образова-
тельные стандарты общего и среднего профессионального обра-
зования положений, предусматривающих формирование у обуча-
ющихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению1. 
Для повышения эффективности мер по распространению анти-
коррупционных стандартов и антикоррупционного просвещения 
важно понимать особенности психологической регуляции приня-
тия человеком решений (этичных или неэтичных) в ситуациях кор-
рупционного риска, т.е. ситуациях, содержащих потенциальные 
возможности для совершения коррупционных действий. К катего-
рии коррупционных относятся действия, характеризующиеся тре-
мя признаками: они совершаются должностным лицом, включают 
злоупотребление служебным положением и направлены на полу-
чение личной выгоды [Оленев, 2019; Погожина, Пшеничнюк, 2020]. 

Решения в ситуациях такого типа, т.е. выбор в пользу кор-
рупционного или этичного поведения, принимаются в услови-
ях неопределенности — «противоречивости, новизны ситуации, 
неполноты информации, неизвестности последствий выбора» 
[Корнилова, 2015]. При этом человек обязательно добавляет в 
ситуацию неопределенности то, чего в ней изначально не со-
держится, посредством ее оценки в интеллектуальном (прогноз 
содержательного развития ситуации в случае предпочтения той 
или иной альтернативы) и личностном плане (прогноз личност-
ной цены того или иного выбора) [Корнилова, 2016]. В предыду-
щих исследованиях показано: принимая решение о том, есть ли 
в исследуемой ситуации коррупционный риск, учащиеся опира-
ются на свои знания о коррупции и умение ее распознавать, при 
этом успешность распознавания коррупционного риска связана 
с уровнем развития у них моральных суждений и способностей 
эмоционального интеллекта [Погожина, Сергеева, 2021а]. Эмпи-
рически установлены также значимые связи между ценностными 
ориентациями старшеклассников (стремление к достижениям, 
желание автономии, приверженность традициям) и их представ-
лениями о коррупции и умением ее распознавать [Погожина, Сер-
геева, 2021b]. Развитие у старшеклассников в процессе обучения 
способности распознавать коррупцию приводит к совершенство-

 1 Указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021–2024 гг.»: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47119 
(дата обращения: 20.07.2024).
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ванию их представлений о данном явлении. В результате стар-
шеклассники чаще принимают этичные решения вместо корруп-
ционных при анализе дилемм в ситуации коррупционного риска 
[Погожина, Сергеева, 2022]. 

Вопрос о влиянии мотивационных характеристик старше-
классников на решения, которые они принимают в ситуаци-
ях коррупционного риска, остается открытым. Ответ на этот во-
прос необходим для разработки образовательных программ и 
планирования воспитательных мероприятий антикоррупцион-
ной направленности для учащихся старших классов, поскольку 
в регуляции принятия решений участвуют как когнитивные, так и 
личностные факторы.

Под мотивационными характеристиками системы принятия ре-
шений в ситуациях коррупционного риска мы понимаем специ-
фические по отношению к процессу принятия решений побудите-
ли, функциональная роль которых — «…внутренняя детерминация 
мышления, отвечающая удовлетворению познавательных (гно-
стических) целей в условиях субъективной неопределенности» 
[Корнилова, 2002. С. 174]. 

Анализ исследований в области принятия этичных решений, 
а также публикаций по бизнес-этике позволяет выделить ряд ха-
рактеристик мотивационной сферы, которые, по нашему мнению, 
могут включаться в регуляцию принятия старшеклассниками ре-
шений в ситуациях коррупционного риска. К ним относятся жиз-
ненные цели, этические позиции, локус контроля, конформность 
и индивидуальные ценностные ориентации. Рассмотрим подроб-
нее каждую из них. 

Жизненные цели как стремления личности в виде образа воз-
можного и желаемого будущего [Kasser, 2000] принято делить на 
внешние, ориентированные на вознаграждение и похвалу (сла-
ва, привлекательный внешний вид и богатство), и внутренние, на-
правленные на удовлетворение психологических потребностей 
(близкие отношения, личностный рост, здоровье и помощь дру-
гим людям) [Kasser, Ryan, 1993; 1996].

Исследования показали, что людям, стремящимся к внеш-
ним материальным целям, обычно свойственны низкие показате-
ли психологического благополучия и качества жизни в целом, они 
чаще тех, кто ориентирован на внутренние цели, находятся в кон-
фликтных или конкурентных отношениях с другими людьми [Kass-
er, 2000; 2018]. Выявлена связь между стремлением к материаль-
ным целям и преступностью среди молодежи: среди молодых 
людей, которые стремились к «американской мечте» и не смогли 
ее достичь, многие используют незаконные способы обогащения. 
В ходе контент-анализа самоотчетов молодых американцев, на-

1. Харак-
теристики 

мотивационной 
сферы в регу-
ляции выбора 

в ситуациях 
коррупционного 

риска
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ходящихся в заключении, выяснилось, что им сложно избавить-
ся от стремления к материальным целям как способа оправдания 
своих незаконных финансовых действий [VanderPyl, 2019]. Эмпи-
рически установлено, что денежный интеллект как способность 
контролировать собственные денежные мотивы, выбирать стра-
тегии для достижения финансовых целей отрицательно связан с 
неэтичными, в том числе коррупционными, намерениями, и поло-
жительно — с внутренней удовлетворенностью работой [Sardžos-
ka, Tang, 2015]. Посредником между любовью к деньгам и нечест-
ным поведением выступают корпоративные этические ценности 
и индекс восприятия коррупции [Tang et al., 2018]. Этический кли-
мат в организациях положительно связан с психологическим бла-
гополучием сотрудников, поэтому этичные лидеры находятся в 
выигрышном положении по сравнению с коррумпированными 
[Schwepker et al., 2021].

Этические позиции обычно определяют как интуитивные 
идео логические пристрастия личности и описывают с помощью 
двух ортогональных факторов: идеализма и релятивизма [Фе-
доров, Бадиев, 2018]. Идеализм предполагает ориентацию на 
последствия действий при вынесении моральных суждений и 
убежденность в том, что «… “правильные” действия всегда при-
водят к желаемым последствиям» [Там же. С. 492]. Релятивизм 
выражается в том, что индивид исходит из конкретных обсто-
ятельств при вынесении моральных суждений и считает, что 
«…твердых моральных принципов не существует» [Там же].

Исследователи высказывают предположение, что позиция ре-
лятивизма или, иначе, «сомнительная этика» может быть тесно 
связана с восприятием коррупционной деятельности и поведения 
[Mudrack, Mason, 2019]. Показано, что этические намерения у ре-
лятивистски настроенных личностей значительно слабее, чем у их 
идеалистически ориентированных коллег [Malagueño et al., 2020]. 
Также установлено, что, в отличие от принципиальных коллег, кор-
румпированные сотрудники более релятивистски настроены, оп-
портунистичны, менее идеалистичны и отличаются выраженным 
макиавеллизмом [Al-Khatib et al., 2016]. В межстрановых сравне-
ниях обнаружено, что уровень релятивизма как характеристика 
общественного сознания в стране предсказывает степень эти-
ческой кодификации торговли в этой стране, а именно: этичное 
ведение бизнеса строже регулируется в странах с низким уров-
нем релятивизма (например, в Австралии и Канаде), чем в госу-
дарствах, жителям которых свойственен более высокий уровень 
релятивизма (например, в Гонконге и Испании) [Forsyth, O’Boyle 
Jr., 2011]. Помимо этого, с преобладающими этическими пози-
циями населения связаны характерный для страны тип органи-
зации бизнеса и особенности социального капитала [Alexander 
et al., 2019]. Так, в странах с преобладанием малого бизнеса, низ-



Ирина Погожина, Марина Сергеева 
Мотивационные характеристики старшеклассников как предикторы этичности выбора

248 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2024. № 3

ким уровнем доверия к социальному капиталу и высоким уровнем 
коррупции, например в Египте, для населения характерны низкий 
уровень как идеализма, так и релятивизма, а решения принима-
ются только исходя из собственной пользы. В государствах, где 
крупные предприятия поддерживаются государством, а социаль-
ный капитал завязан на родственных связах (Китай, Россия, Са-
удовская Аравия и ОАЭ), наблюдается более высокий уровень 
как идеализма, так и релятивизма, а в решениях, принимаемых в 
зависимости от ситуации, иногда могут присутствовать намере-
ния добиться пользы для большого круга лиц. В странах с круп-
номасштабным бизнесом, управляемым профессионалами (Япо-
ния, Бельгия и США), для населения характерны низкий уровень 
релятивизма и высокий уровень идеализма, позволяющий при-
нимать решения, приносящие пользу всем [Alexander et al., 2019]. 
В то же время имеются и противоположные данные, свидетель-
ствующие о положительной связи релятивизма с этичным пове-
дением. Обнаружено, что сотрудники государственного сектора 
более идеалистичны и менее склонны сообщать о нарушениях в 
сфере этики. Представители частного сектора, наоборот, демон-
стрируют выраженные релятивизм и стремление сообщать о на-
рушениях этики [Nayır, Rehg, Asa, 2018]. Вдобавок показано, что 
приверженцы релятивизма обладают ценными управленчески-
ми качествами: они толерантны к неопределенности, открыты но-
вому опыту, неавторитарны и обеспокоены несправедливостью 
[Mudrack, Mason, 2019].

Локус контроля  — это склонность приписывать собствен-
ные успехи и неудачи внешним обстоятельствам (внешний локус 
контроля) либо своим способностям (внутренний локус контро-
ля) [Rotter, 1966]. По мнению ряда авторов, данная характери-
стика мотивационной регуляции составляет важный компонент 
антикоррупционной устойчивости [Ванновская, 2009]. Исследо-
вания показывают, что людям с внешним локусом контроля, вы-
соким уровнем цинизма и неразвитой моральной идентичностью 
свойственно отчуждение моральной ответственности [Detert, Tre-
viño, Sweitzer, 2008; Moore et al., 2012], которое, в свою очередь, 
положительно связано с принятием неэтичных решений [Baron, 
Zhao, Miao, 2015]. Внутренний локус контроля совместно с высо-
ким уровнем микросоциальной этической среды (степенью этич-
ности намерений) оказывают положительное влияние на распоз-
навание этической проблемы и намерение действовать этично 
[Husser, Andre, Lespinet-Najib, 2019]. В тех организациях, где су-
ществует этический кодекс поведения, сотрудники обнаружи-
вают более высокий уровень субъективного контроля и выносят 
более строгие этические суждения в случае некорректных дей-
ствий коллег. Сотрудники, для которых характерен внутренний 
локус контроля, выносят более резкие этические суждения в слу-
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чае ненадлежащего поведения коллег [Valentine, Hanson, Fleisch-
man, 2019]. Кроме того, у людей со слабо выраженным внутрен-
ним локусом контроля аномия, т.е. воспринимаемое разрушение 
моральных устоев на уровне общества, усиливает жадность [Jiang 
et al., 2020]. 

Конформность — склонность к трансформации собственных 
суждений, мнений или действий в соответствии с суждениями, 
мнениями или действиями других людей, а также с нормативны-
ми стандартами социальной группы или ситуации2. Конформность 
проявляется и в сфере принятия моральных решений, в частности 
в ситуациях коррупционного риска. Ряд авторов дифференцируют 
понятия «конформность» и «внушаемость» на основании уровня 
произвольности: конформность рассматривается как доброволь-
ное и осознанное принятие мнения большинства, в то время как 
внушаемость подразумевает неосознанное подражание поведе-
нию или заражение мнением группы [Gudjonsson, Singh, 1984]. 
В данной работе под конформностью мы будем понимать непро-
извольное подражание мнению большинства, т.е. внушаемость. 

Экспериментальные исследования показывают, что люди на-
чинают оценивать действия, которые изначально считали допу-
стимыми, как менее допустимые, если в группе их называют не-
желательными, а недопустимые действия становятся для них 
более приемлемыми, если группа считает их таковыми [Kundu, 
Cummins, 2013]. Однако имеются данные, свидетельствующие 
об эффекте асимметрии в моральном конформизме: люди край-
не редко подстраиваются под мнение большинства консеквен-
циалистского типа (моральные суждения, ориентированные на 
результат и максимизацию благополучия), но очень часто меняют 
свои суждения, если группа на стороне деонтологических реше-
ний (оценивание поступка в соответствии с этическим кодексом) 
[Bostyn, Roets, 2016]. В лабораторных играх количество коррупци-
онных ходов возрастает, после того как игрокам раскрывают дан-
ные о высоком уровне коррупции среди других участников игры. 
При этом обратного эффекта, т.е. спада количества коррупцион-
ных ходов в ответ на информацию о малом числе коррупцион-
ных практик, применяемых другими игроками, не наблюдается 
[Schram, Di Zheng, Zhuravleva, 2022]. 

Ценностные ориентации мы рассматриваем как трансситуа-
ционные цели, выполняющие роль руководящих принципов в 
жизни человека [McClelland, 1987; Rokeach, 1973]. Эмпирически 
установлено, что толерантность к неопределенности совместно 
с личностными ценностями, свойственными высокому уровню 
нравственного развития, выступают предикторами морального 
выбора, а доличностный уровень развития морали предсказывает 

 2 APA Dictionary of Psychology: https://dictionary.apa.org/ (дата обращения: 
25.07.2024).
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манипулятивный выбор [Корнилова, Чигринова, 2010]. Развитые 
личностные ценности эффективнее противодействуют неэтичным 
практикам и способствуют продуктивному рабочему поведению, 
чем соответствие между личностными и организационными цен-
ностями [Suar, Khuntia, 2010]. Стремление к самотрансценденции 
и сохранению способствует формированию негативного отноше-
ния к коррупции. Ценности самосовершенствования, наоборот, 
сосуществуют с оценкой коррупции как приемлемого способа по-
ведения [Tatarko et al., 2020]. На выборке старшеклассников об-
наружено, что ценностные ориентации связаны с компонентами 
принятия решений в ситуациях коррупционного риска. Показано, 
что выраженное стремление к достижениям сопряжено с низким 
уровнем осведомленности о коррупции и слабо развитым умени-
ем выделять признаки коррупции в проблемной ситуации. Высо-
кая значимость автономии как ценности коррелирует с развитым 
умением выделять признаки коррупции. Ориентации на соблю-
дение традиций сопутствует низкий уровень развития умения де-
лать выводы о наличии или отсутствии коррупционного риска [По-
гожина, Сергеева, 2021b].

Моральная ориентация принимаемого решения относится к 
моральным ценностям и направляет нравственное познание и 
поведение человека [Bian et al., 2019]. К. Гиллиган выделяет два 
типа моральных ориентаций: на справедливость и на заботу [Gilli-
gan, 1982]. Принятие решений с ориентацией на мораль справед-
ливости происходит с учетом обязанностей участников ситуации, 
социальных норм и стандартов, основанных на взаимности. Раз-
решение моральной дилеммы с ориентацией на мораль заботы 
предполагает оценку последствий с точки зрения благополучия 
и комфорта всех участников взаимоотношений [Молчанов, 2011]. 

Анализ литературы показал, что перечисленные выше харак-
теристики мотивационной сферы в той или иной степени могут 
включаться в процессы регуляции выбора в ситуациях коррупци-
онного риска. При этом данных об их связи с направленностью 
выбора при принятии решений в ситуациях коррупционного ри-
ска у старшеклассников нам найти не удалось.

Цель настоящего исследования — оценить характер связи ха-
рактеристик мотивационной сферы старшеклассников, а именно 
жизненных целей, этических позиций, локуса контроля, внушае-
мости и индивидуальных ценностных ориентаций, с направлен-
ностью выбора, т.е. с его этичностью или неэтичностью, при при-
нятии решений в ситуациях коррупционного риска.

На основании проведенного анализа мы формулируем сле-
дующую гипотезу: мотивационные характеристики старшекласс-
ников, а именно жизненные цели, этические позиции, локус кон-
троля, внушаемость и индивидуальные ценностные ориентации, 
являются значимыми предикторами направленности (этичная vs 
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неэтичная) и моральной ориентации (на справедливость vs на за-
боту) выбора при принятии ими решений в ситуациях коррупци-
онного риска.

В исследовании приняли участие 112 десятиклассников образо-
вательных учреждений г. Москвы в возрасте 16–18 лет: 54 девуш-
ки и 58 юношей. 

Жизненные цели определялись с помощью Шкалы внутренних и 
внешних жизненных целей Т. Кассера и Р. Райана [Kasser, Ryan, 
1996]3. Респондентов просили оценить каждую из 23 перечис-
ленных жизненных целей по 7-балльной шкале: от 1 «совсем не 
важна» до 7 «очень важна». Определялась важность семи це-
лей двух типов: внешние (финансовый успех, привлекательный 
внешний вид, слава) и внутренние (здоровье, близкие отноше-
ния, помощь другим людям, личностный рост).

Диагностика этических позиций проводилась с помощью 
русскоязычной версии Опросника этических позиций Д.Р. Фор-
сайта [Федоров, Бадиев, 2018]. Респонденты оценивали степень 
своего согласия с 20 утверждениями по 5-балльной шкале, где 
1 — «полностью не согласен», а 5 — «полностью согласен». Оце-
нивались показатели идеализма и релятивизма.

Локус контроля диагностировался с помощью модифика-
ции теста уровня субъективного контроля для подростков-стар-
шеклассников [Грецов, Азбель, 2011]. Использовалась шкала 
интернальности в области деловых отношений, состоящая из 
10 вопросов. Респонденты оценивали степень своего согласия 
с каждым утверждением по 6-балльной шкале, где минус 3  — 
«полностью не согласен», а плюс 3 — «полностью согласен». 

Внушаемость оценивалась с помощью опросника С.В. Клауче-
ка и В.В. Деларю «Внушаемость» [Клаучек, Деларю, 1997]. Респон-
денты оценивали, насколько им подходит каждое из 20 утвержде-
ний: «да» — подходит, «нет» — не подходит.

Для диагностики системы ценностных ориентаций исполь-
зовался Ценностный опросник Шварца (часть 2 «Профиль лич-
ности») [Карандашев, 2004]. Оценивалась значимость для ин-
дивида 10 ценностных ориентаций: конформности, традиций, 
доброты, универсализма, самостоятельности, стимуляции, ге-
донизма, достижений, власти, безопасности. Респонденты оце-
нивали 40 утверждений по 6-балльной шкале: от «очень похож на 
меня» до «совсем не похож на меня».

 3 Применялась неопубликованная адаптация методики Т. Кассера и Р. Райа-
на, выполненная Т.О. Гордеевой и Е.Н.Осиным: Шкала важности целей.

2. Метод

2.1. Методики 
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Направленность морального выбора — его этичность или не-
этичность, а также его ориентация на мораль заботы или на мо-
раль справедливости  — определялась с использованием мо-
ральных дилемм, разработанных авторами4. Дилеммы прошли 
процедуру экспертного оценивания, мнения экспертов оказа-
лись согласованными: коэффициент согласованности Кендал-
ла W = 0,573, p < 0,05. Показатель надежности-согласованности 
Кронбаха находится в приемлемом диапазоне для кейс-теста: 
α = 0,71. Респонденты читали описание шести ситуаций и выби-
рали решение из четырех возможных вариантов: этичное с ори-
ентацией на мораль заботы, этичное с ориентацией на мораль 
справедливости, коррупционное с ориентацией на мораль за-
боты, коррупционное с ориентацией на мораль справедливости. 
Оценивалось общее число этичных выборов, общее число кор-
рупционных выборов, общее число этичных выборов с ориента-
цией на мораль заботы, общее число этичных выборов с ориен-
тацией на мораль справедливости, общее число коррупционных 
выборов с ориентацией на мораль заботы, общее число корруп-
ционных выборов с ориентацией на мораль справедливости.

Полученные данные обрабатывались с использованием ме-
тодов описательной статистики и порядковой регрессии в па-
кете SPSS.25.

В порядковой логистической регрессии в качестве зависи-
мых переменных выступало количество выборов каждого из 
пяти типов: 1) этичных с ориентацией на мораль справедливо-
сти; 2) этичных с ориентацией на мораль заботы; 3) коррупцион-
ных с ориентацией на мораль справедливости; 4) коррупцион-
ных с ориентацией на мораль заботы; 5) общего числа этичных 
выборов. Проверка данных на допущения показала отсутствие 
мультиколлинеарности между независимыми переменными 
(значения коэффициента VIF находятся в пределах от 1 до 1,9) 
и отсутствие экстремальных выбросов (тест Махаланобиса не 
выявил значимых результатов). 

Как видно из табл. 1, в ситуациях коррупционного риска старше-
классники склонялись к этичным решениям. Преобладающей мо-
ральной ориентацией как этичных, так и коррупционных выборов 
выступала забота. Оценивая значимость внутренних и внешних 
жизненных целей, учащиеся чаще отдавали предпочтение вну-
тренним целям: особенно значимыми среди них оказались по-
строение близких доверительных отношений и стремление к лич-
ностному развитию и росту. Среди внешних целей лидирующую 
позицию заняло стремление к богатству. Этические позиции стар-

 4 Примеры дилемм представлены в Приложении к статье.

3. Результаты 
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шеклассников смещены в сторону идеализма, а доминирующи-
ми ценностными ориентациями выступают гедонизм, достижения 
и самостоятельность. Уровень субъективного контроля у деся-
тиклассников соответствует средним показателям, а внушаемо-
сти — низким.

Таблица 1. Описательные статистики изучаемых переменных

N Mean Std. Dev. Min Max

Этичные выборы с ориентацией на справедливость 112 1,946 1,193 0 5

Этичные выборы с ориентацией на заботу 112 2,164 1,398 0 6

Коррупционные выборы с ориентацией  
на справедливость

112 0,727 0,912 0 5

Коррупционные выборы с ориентацией на заботу 112 1,164 1,273 0 3

Общее число этичных выборов 112 4,109 1,595 0 6

Общее число коррупционных выборов 112 1,891 1,595 0 6

Близкие отношения 112 18,655 3,273 10 21

Помощь 112 15,546 3,185 7 21

Личностный рост 112 18,600 2,377 12 21

Здоровье 112 17,036 3,383 10 21

Деньги 112 17,982 2,966 9 21

Внешность 112 13,600 4,302 4 21

Слава 112 11,364 4,161 3 21

Идеализм 112 37,873 5,935 24 50

Релятивизм 112 34,964 7,134 18 50

Конформизм 112 5,727 2,818 1 10

Традиции 112 7,855 2,965 1 10

Доброта 112 4,527 2,471 1 10

Универсализм 112 4,327 2,906 1 10

Самостоятельность 112 3,800 2,272 1 9

Стимуляция 112 4,873 2,868 1 10

Гедонизм 112 3,418 2,820 1 10

Достижения 112 3,709 2,615 1 9

Власть 112 6,618 2,915 1 10

Безопасность 112 5,746 2,723 1 10

Уровень субъективного контроля 112 2,636 2,414 –4 8

Уровень внушаемости 112 8,273 2,592 2 14

В табл. 2 представлены результаты первичного частотного 
анализа выборов респондентов при решении моральных дилемм. 
Для обеспечения достаточной наполненности (не менее 5%) ка-
ждой из категорий всех пяти зависимых переменных часть кате-
горий были объединены (изначальное распределение выборов в 
процентах приведено в табл. 2). Так, для зависимой переменной 
«этичные выборы с ориентацией на мораль справедливости» ка-
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тегории 5 и 6 были объединены с категорией 4. Для зависимой 
переменной «этичные выборы с ориентацией на мораль заботы» 
категория 6 была объединена с категорией 5. Для зависимой пе-
ременной «коррупционные выборы с ориентацией на мораль за-
боты» категории 5 и 6 были объединены с категорией 4. Для за-
висимой переменной «общее число этичных выборов» категория 
0 была объединена с категорией 1. 

Таблица 2. Процентное частотное распределение зависимых переменных 

Категории Этичные выбо-
ры с ориента-
цией на спра-
ведливость

Этичные вы-
боры с ори-
ентацией на 
заботу

Коррупцион-
ные выборы 
с ориентацией 
на справедли-
вость

Коррупцион-
ные выборы с 
ориентацией 
на заботу

Общее 
число
этичных 
выборов

0 выборов 7,1 12,5 53,6 40,2 1,8

1 выбор 33,9 19,6 26,8 27,7 5,4

2 выбора 29,5 27,7 14,3 16,1 8,9

3 выбора 16,1 25,9 5,4 10,7 19,6

4 выбора 11,6 8,9 0 3,6 12,5

5 выборов 1,8 3,6 0 1,8 29,5

6 выборов 0 1,8 0 0 22,3

В табл. 3 представлена порядковая регрессия, где зависи-
мой переменной выступает число этичных выборов с ориен-
тацией на мораль справедливости. Значимыми предикторами 
(модель 3) этичных выборов с ориентацией на мораль справед-
ливости оказались две внутренние цели из четырех, этические 
позиции обоих типов и четыре ценностные ориентации старше-
классников из десяти оцениваемых. 

Таблица 3. Порядковая регрессия с числом этичных выборов с ориентацией  
на мораль справедливости в качестве зависимой переменной (N = 112)

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Близкие отношения –0,08 (0,105)

Помощь –0,707*** (0,121) –0,533*** (0,096) –0,502*** (0,093)

Личностный рост 0,890*** (0,192) 0,564*** (0,118) 0,522*** (0,115)

Здоровье –0,030 (0,079)

Деньги 0,090 (0,103)

Внешность –0,098 (0,079)

Слава 0,128 (0,077)

Идеализм 0,288*** (0,060) 0,241*** (0,049) 0,261*** (0,048)

Релятивизм –0,153*** (0,043) –0,091** (0,031) –0,097*** (0,030)

Конформизм 0,069 (0,098)

Традиции 0,168 (0,108)

Доброта 0,470*** (0,128) 0,455*** (0,102) 0,496*** (0,099)
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Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Универсализм 0,246** (0,096) 0,143 (0,078)

Самостоятельность 0,015 (0,112)

Стимуляция 0,097 (0,090)

Гедонизм –0,252** (0,096) –0,199** (0,070) –0,199* (0,069)

Достижения 0,078 (0,104)

Власть 0,204* (0,096) 0,211** (0,071) 0,202** (0,071)

Безопасность 0,214* (0,087) 0,228** (0,076) 0,241** (0,076)

Уровень субъективного 
контроля

–0,224 (0,125)

Уровень внушаемости 0,140 (0,117)

Псевдо-R2 Нэйджелкерк 0,655 0,574 0,559

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; в скобках указаны стандартные отклонения.

В табл. 4 представлена порядковая регрессия, в которой зави-
симая переменная — это число этичных выборов с ориентацией 
на мораль заботы. Значимыми предикторами (модель 3) этичных 
выборов с ориентацией на мораль заботы являются две внутрен-
ние цели из четырех, этическая позиция релятивизма и уровень 
внушаемости старшеклассников. 

Таблица 4. Порядковая регрессия с числом этичных выборов с ориентацией  
на мораль заботы в качестве зависимой переменной (N = 112)

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Близкие отношения 0,020 (0,090)

Помощь 0,241** (0,091) 0,226*** (0,061) 0,218*** (0,060)

Личностный рост 0,019 (0,150)

Здоровье –0,175* (0,071) –0,158** (0,055) –0,153** (0,055)

Деньги –0,178 (0,094)

Внешность 0,099 (0,071)

Слава –0,085 (0,069)

Идеализм –0,004 (0,050)

Релятивизм –0,085* (0,036) –0,084** (0,027) –0,071** (0,025)

Конформизм 0,091 (0,087)

Традиции –0,073 (0,097)

Доброта –0,111 (0,108)

Универсализм 0,006 (0,085)

Самостоятельность 0,046 (0,101)

Стимуляция 0,142 (0,083) –0,099 (0,065)

Гедонизм 0,035 (0,082)

Достижения –0,058 (0,090)

Власть –0,013 (0,086)

Окончание табл. 3



Ирина Погожина, Марина Сергеева 
Мотивационные характеристики старшеклассников как предикторы этичности выбора

256 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2024. № 3

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Безопасность –0,090 (0,076)

Уровень субъективного  
контроля

0,141 (0,109)

Уровень внушаемости –0,201 (0,108) –0,157* (0,069) –0,176* (0,069)

Псевдо-R2 Нэйджелкерк 0,350 0,350 0,247

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; в скобках указаны стандартные откло-
нения.

В табл. 5 представлена порядковая регрессия, где зависи-
мой переменной служит число коррупционных выборов с ори-
ентацией на мораль справедливости. Значимыми предиктора-
ми (модель 3) коррупционных выборов с ориентацией на мораль 
справедливости у старшеклассников являются две внутренние 
и одна внешняя цель и две ценностные ориентации из десяти. 

Таблица 5. Порядковая регрессия с числом коррупционных выборов с ориентацией 
на мораль справедливости в качестве зависимой переменной (N = 112)

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Близкие отношения –0,001 (0,112)

Помощь 0,555*** (0,140) 0,290** (0,098) 0,339*** (0,097)

Личностный рост –01,201*** (0,268) –0,693*** (0,136) –0,698*** (0,136)

Здоровье 0,012 (0,090)

Деньги 0,422** (0,138) 0,320** (0,104) 0,353** (0,107)

Внешность –0,112 (0,095)

Слава 0,198* (0,095) 0,101 (0,061)

Идеализм –0,103 (0,067)

Релятивизм 0,080 (0,049)

Конформизм 0,028 (0,110)

Традиции –0,095 (0,125)

Доброта –0,266 (0,156)

Универсализм –0,375** (0,112) –0,386*** (0,093) –0,430*** (0,091)

Самостоятельность 0,068 (0,140)

Стимуляция 0,057 (0,116)

Гедонизм –0,127 (0,103)

Достижения –0,154 (0,119)

Власть –0,055 (0,113)

Безопасность –0,299** (0,111) –0,183* (0,075) –0,177* (0,076)

Уровень субъективного  
контроля

0,168 (0,146)

Уровень внушаемости –0,247 (0,162)

Псевдо-R2 Нэйджелкерк 0,591 0,449 0,433

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; в скобках указаны стандартные откло-
нения.

Окончание табл. 4
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В табл. 6 представлена порядковая регрессия, в которой за-
висимой переменной является число коррупционных выборов с 
ориентацией на мораль заботы. Значимыми предикторами (мо-
дель 3) коррупционных выборов с ориентацией на мораль забо-
ты у старшеклассников оказались этические позиции обоих ти-
пов и две ценностные ориентации из десяти. 

Таблица 6. Порядковая регрессия с числом коррупционных выборов с ориентацией 
на мораль заботы в качестве зависимой переменной (N = 112)

Переменные Модель1 Модель2 Модель 3

Близкие отношения 0,078 (0,103)

Помощь 0,201 (0,109)

Личностный рост –0,242 (0,176)

Здоровье 0,155 (0,088)

Деньги –0,144 (0,105)

Внешность 0,166 (0,088)

Слава –0,173* (0,086) –0,066 (0,050)

Идеализм –0,191** (0,062) –0,111** (0,036) –0,108** (0,034)

Релятивизм 0,248*** (0,046) 0,183*** (0,034) 0,160*** (0,031)

Конформизм –0,225* (0,109) –0,045 (0,073)

Традиции –0,023 (0,107)

Доброта 0,056 (0,120)

Универсализм –0,072 (0,098)

Самостоятельность 0,067 (0,114)

Стимуляция –0,374*** (0,110) –0,253** (0,080) –0,243** (0,078)

Гедонизм 0,324** (0,108) 0,193** (0,073) 0,189** (0,069)

Достижения 0,018 (0,102)

Власть –0,117 (0,098)

Безопасность 0,198* (0,087) 0,099 (0,072)

Уровень субъективного  
контроля

–0,256 (0,136)

Уровень внушаемости 0,233 (0,129)

Псевдо-R2 Нэйджелкерк 0,586 0,348 0,324

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; в скобках указаны стандартные откло-
нения.

В табл. 7 представлена порядковая регрессия с общим чис-
лом этичных выборов в качестве зависимой переменной. Значи-
мыми предикторами (модель 3) общего числа этичных выборов 
безотносительно к их моральной ориентации служат две внутрен-
ние цели из четырех, этические позиции обоих типов и две цен-
ностные ориентации из десяти. 
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Таблица 7. Порядковая регрессия с общим числом этичных выборов в качестве зави-
симой переменной (N = 112)

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Близкие отношения –0,038 (0,096)

Помощь –0,283** (0,099) –0,112 (0,075)

Личностный рост 0,589*** (0,170) 0,388*** (0,101) 0,340*** (0,096)

Здоровье –0,154* (0,075) –0,148** (0,058) –0,162** (0,056)

Деньги –0,130 (0,096)

Внешность –0,001 (0,073)

Слава –0,005 (0,072)

Идеализм 0,180** (0,054) 0,183* (0,043) 0,082* (0,040)

Релятивизм –0,171*** (0,040) –0,167*** (0,032) –0,164*** (0,031)

Конформизм 0,166 (0,093)

Традиции 0,043 (0,099)

Доброта 0,110 (0,112)

Универсализм 0,214** (0,089) 0,262*** (0,073) 0,235*** (0,069)

Самостоятельность –0-,090 (0,104)

Стимуляция 0,243** (0,088) 0,162* (0,073) 0,158* (0,072)

Гедонизм –0,138 (0,087)

Достижения –0,069 (0,094)

Власть 0,162 (0,090)

Безопасность –0,013 (0,078)

Уровень субъективного кон-
троля

0,094 (0,115)

Уровень внушаемости –0,046 (0,112)

Псевдо-R2 Нэйджелкерк 0,569 0,468 0,456

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; в скобках указаны стандартные откло-
нения.

Положительная регрессионная связь выраженности у старше-
классников этической позиции идеализма, важности личност-
ного роста как жизненной цели и значимости ценностных ори-
ентаций «доброта», «безопасность», «власть» с преобладанием у 
них этичных выборов с ориентацией на мораль справедливости 
(табл. 3) означает, что чем важнее для учащихся саморазвитие и 
последствия собственных поступков, тем с большей вероятно-
стью в ситуациях коррупционного риска они будут принимать ре-
шения, исходя из установленных в обществе законов и высоких 
моральных стандартов. 

Выявленные зависимости подтверждают ранее полученные 
эмпирические данные о том, что при решении моральных дилемм 
подростки с развитой личностной автономией как способностью 
«к самостоятельной постановке жизненных целей, осуществле-

4. Обсуждение 
результатов
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нию личностного <…> выбора и обретению уверенности в себе» 
[Молчанов и др., 2017. С. 86] значимо чаще оценивают поведе-
ние человека как «неправильное», чем подростки со сравнитель-
но низким уровнем развития личностной автономии [Молчанов 
и др., 2017]. Также полученные нами результаты согласуются с вы-
водами исследования, в котором анализировалась связь между 
типом этической позиции и этичными намерениями. Его авторы 
установили, что у идеалистически настроенных личностей этич-
ные намерения выражены значительно сильнее, чем у релятиви-
стски ориентированных людей [Malagueño et al., 2020]. 

Кроме того, если рассматривать оценку последствий решения 
(этическая позиция идеализма) как проявление высокого уровня 
самоконтроля, то наши результаты согласуются с данными иссле-
дований, согласно которым низкий самоконтроль предсказывает 
мошенничество [Gino et al., 2011; Mead et al., 2009] и другие виды 
неэтичного поведения [Shalvi, Eldar, Bereby-Meyer, 2012]. Предпо-
лагается, что при решении индивидуальных коррупционных ди-
лемм самоконтроль позволяет людям сопротивляться искуше-
нию действовать эгоистичным образом в соответствии со своими 
краткосрочными интересами и вместо этого достигать главной 
цели — быть справедливым, и такие решения можно трактовать 
как проявление личностного роста [Köbis et al., 2015]. 

Отрицательная регрессионная связь релятивистской этиче-
ской позиции, внутренней ориентации на собственное здоровье 
и внушаемости с преобладанием этичных выборов с ориентаци-
ей на мораль заботы (табл. 4) означает, что те старшеклассники, 
которые убеждены в существовании абсолютных и незыблемых 
законов (низкий уровень релятивизма) и не склонны к трансфор-
мации своих суждений и действий под влиянием мнения других 
людей, совершают этичный выбор, учитывая при этом не соб-
ственное благополучие, а благополучие всех окружающих. И на-
оборот, если индивид убежден в относительности всех существу-
ющих норм (высокий уровень релятивизма), подражает мнению 
большинства, оценивает поддержание личного здоровья как вну-
треннюю цель, он не будет совершать этичный выбор, предпола-
гающий оценку последствий своего решения для благополучия 
окружающих в ситуациях коррупционного риска. Полученные ре-
зультаты согласуются с эмпирическими данными о том, что лично-
сти с релятивистскими убеждениями редко демонстрируют этич-
ные намерения [Malagueño et al., 2020].

Отрицательная регрессионная связь личностного роста как 
внутренней цели, универсализма и безопасности как ценностных 
ориентаций с преобладанием коррупционных выборов с ориента-
цией на мораль справедливости (табл. 5) означает, что если для 
субъекта саморазвитие, понимание, терпимость, защита благо-
получия всех людей, природы, безопасность и стабильность не 
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имеют особого значения, то высока вероятность того, что он со-
вершит коррупционный выбор в ситуации правового риска, и, 
скорее всего, этот коррупционный выбор будет сделан по прин-
ципу «Раз все так делают, то и мне можно».

Положительную регрессионную связь значимости для уча-
щихся денег как внешней жизненной цели с преобладанием кор-
рупционных выборов с ориентацией на мораль справедливости 
(табл. 5) можно интерпретировать следующим образом: чем важ-
нее для субъекта достижение материального благополучия, тем 
выше вероятность совершения им коррупционного выбора по 
принципу справедливости («Раз все так делают — значит, и мне 
можно»). Если рассматривать стремление к деньгам как показатель 
желания добиться материального успеха любой ценой, то можно 
провести параллели между нашим исследованием и эмпириче-
скими данными о макиавеллизме как предикторе склонности к не-
этичному поведению — наряду с такими мотивами, как любовь к 
деньгам и склонность к риску [Li‐Ping Tang, Chen, Sutarso, 2008], и 
чертами темной триады [Hodson et al., 2018]. Кроме того, получен-
ный нами результат согласуется с данными о том, что ценности са-
моутверждения, к которым относятся и деньги как вид социального 
одобрения, идут рука об руку с оценкой коррупции как приемлемо-
го способа поведения [Tatarko et al., 2020]. Выявленные в данном 
исследовании связи не противоречат ранее полученным данным о 
том, что стремление к достижению личного успеха и получению со-
циального одобрения сопряжено с низким уровнем осведомлен-
ности о коррупции и слабо развитым умением выделять признаки 
коррупции в проблемной ситуации [Погожина, Сергеева, 2021b].

Положительная регрессионная связь релятивистской этиче-
ской позиции и ценности гедонизма с преобладанием коррупци-
онных выборов с ориентацией на мораль заботы (табл. 6) означа-
ет: чем сильнее индивид убежден в том, что твердых моральных 
принципов не существует, чем выше он оценивает для себя зна-
чимость получения наслаждений и удовольствий, тем больше 
он будет ориентирован на поддержание благоприятных отно-
шений при совершении коррупционного выбора и станет забо-
титься о выгоде для себя и своего окружения. Выявленная связь 
подтверждает теоретическое положение, согласно которому кор-
рупционное сотрудничество завязано на нормах лояльности по 
отношению к неэтичному поведению других [Kundu, Cummins, 
2013; Schram, Di Zheng, Zhuravleva, 2022]. Кроме того, стремление 
субъекта не подвести своих коррумпированных партнеров может 
подкрепляться предвосхищением чувства вины в случае, если он 
не оправдает надежды партнеров [Köbis et al., 2016]. Выявленная 
закономерность подтверждает теоретические конструкции, со-
гласно которым релятивистская этическая позиция способствует 
вовлечению в коррупционные взаимодействия, поскольку сторон-
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ники такого рода убеждений не склонны размышлять о негатив-
ных последствиях коррупционного поведения для общества [Kö-
bis et al., 2015].

В той же логике можно интерпретировать отрицательную ре-
грессионную связь уровня идеализма и значимости стимуляции 
как ценности с преобладанием коррупционного выбора с ори-
ентацией на мораль заботы: если индивид твердо убежден в су-
ществовании незыблемых моральных принципов, открыт миру и 
готов к преодолению трудностей, он не будет совершать корруп-
ционные выборы, обосновывая их заботой о себе и своем окру-
жении. 

Стремление к помощи другим людям положительно связано с 
преобладанием и этичных выборов с ориентацией на мораль за-
боты, и коррупционных выборов с ориентацией на мораль спра-
ведливости (табл. 4–5). Это означает, что для достижения одной 
и той же внутренней цели — помочь людям — в ситуациях кор-
рупционного риска могут приниматься прямо противоположные 
моральные решения. При этом этичные решения будут обосно-
вываться заботой о всех людях, а коррупционные — справедли-
востью в отношении самого себя. Полученные данные на новом 
материале подтверждают, что обоснование морального выбора 
(ориентация на справедливость или на заботу), предполагающее 
оценку его последствий, является важным показателем в систе-
ме регуляции принятия решений. Эти данные полностью соответ-
ствуют представлениям о моральных ориентациях как об одном 
из видов моральных ценностей, направляющих нравственное по-
ведение человека [Bian et al., 2019]. 

Отдельно стоит отметить значимые регрессионные связи 
общего количества этичных выборов безотносительно к их мо-
ральной ориентации с взаимодействием шести независимых пе-
ременных: личностного роста, идеализма, универсализма и сти-
муляции (положительные связи), а также здоровья и релятивизма 
(отрицательные связи) (табл. 7). То есть чем сильнее старше-
классники стремятся к саморазвитию, чем тверже они убеждены 
в том, что их правильные поступки полезны всем, чем важнее для 
них понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 
природы, открытость новому, готовность преодолевать трудно-
сти и чем меньше они убеждены в относительности существую-
щих норм и озабочены личным самочувствием, тем выше веро-
ятность совершения ими этичного выбора при решении дилемм, 
содержащих коррупционные риски. Обнаруженные зависимо-
сти подтверждают эмпирические данные о том, что при решении 
моральных дилемм подростки с развитой личностной автономи-
ей значимо чаще оценивают поведение людей как «неправиль-
ное», чем подростки со сравнительно низким уровнем развития 
личностной автономии [Молчанов и др., 2017]. Также они согла-
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суются с результатами исследований, в которых показано, что у 
идеалистически настроенных людей этичные намерения выраже-
ны значительно сильнее, чем у релятивистски ориентированных 
[Malagueño et al., 2020]. А высокий уровень самоконтроля, свой-
ственный людям с этической позицией идеализма, позволяет им 
сопротивляться искушению действовать эгоистичным образом в 
стремлении удовлетворить собственные краткосрочные потреб-
ности, и вместо этого достигать главной цели — быть справедли-
вым (такой выбор можно трактовать как проявление личностного 
роста) [Köbis et al., 2015], а также отрицательно коррелирует с раз-
ными видами неэтичного поведения [Gino et al., 2011; Mead et al., 
2009; Shalvi, Eldar, Bereby-Meyer, 2012]. 

Установлено, что характеристики мотивационной сферы старше-
классников выступают значимыми предикторами направленно-
сти (этичная vs неэтичная) и моральной ориентации (справедли-
вость vs забота) выбора при принятии ими решений в ситуациях 
коррупционного риска.

1. Этичные выборы с ориентацией на мораль справедливости: 

• значимо положительно предсказываются стремлением к лич-
ностному росту как внутренней жизненной цели; этической 
позицией идеализма  — ориентацией на последствия соб-
ственных поступков, высокие моральные стандарты, недопу-
щение вреда; ценностными ориентациями «доброта» (забота 
о близких, повышение их благополучия), «безопасность» (об-
щества и собственная) и «власть» (социальный статус, конт-
роль);

• значимо отрицательно предсказываются стремлением к ока-
занию помощи как внутренней жизненной цели; этической 
позицией релятивизма  — признанием относительности эти-
ческих систем, ориентацией на обстоятельства; ценностью 
гедонизма — стремлением к получению удовольствий и на-
слаждений. 

2. Этичные выборы с ориентацией на мораль заботы: 

• значимо положительно предсказываются стремлением к ока-
занию помощи как внутренней жизненной цели; 

• значимо отрицательно предсказываются заботой о собствен-
ном здоровье; этической позицией релятивизма; внушаемо-
стью — склонностью к непроизвольной трансформации своих 
суждений и поступков в соответствии с мнениями или дей-
ствиями других людей.

5. Выводы
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3. Коррупционные выборы с ориентацией на мораль спра-
ведливости: 

• значимо положительно предсказываются стремлением к ока-
занию помощи как внутренней цели и стремлением к деньгам 
как внешней цели; 

• значимо отрицательно предсказываются стремлением к лич-
ностному росту как внутренней цели; ценностными ориента-
циями на универсализм (терпимость, стремление к взаимо-
пониманию, защита благополучия человека и окружающей 
среды) и безопасность.

4. Коррупционные выборы с ориентацией на мораль заботы:

• значимо положительно предсказываются релятивизмом и ге-
донизмом;

• значимо отрицательно предсказываются этической позицией 
идеализма и ценностной ориентацией «стимуляция» (откры-
тость новому, готовность преодолевать трудности).

5. Общая этичная направленность морального выбора при 
принятии решений в ситуациях коррупционного риска:

• значимо положительно предсказывается стремлением к лич-
ностному росту как внутренней жизненной цели; этической 
позицией идеализма; ценностными ориентациями на универ-
сализм и стимуляцию;

• значимо отрицательно предсказываются ориентацией на здо-
ровье как внутренней жизненной целью и релятивизмом.

Полученные данные показывают, что образовательные програм-
мы, направленные на развитие личностной автономии, самокон-
троля при принятии решений, осознание и развитие индивидуаль-
ности, повышение осведомленности о ситуациях коррупционного 
риска и формирование способности их распознавать могут повы-
сить этичность принимаемых старшеклассниками решений в си-
туациях морального выбора. При этом особенно актуальной ста-
новится реализация педагогами на практике одного из основных 
принципов гуманистического подхода: никогда не сравнивать уче-
ников друг с другом, а только каждого из них с самим собой вче-
рашним, поддерживать его усилия, подчеркивать успехи в дости-
жении целей  — только так можно обеспечить психологическое 
благополучие личности [Kasser, 2000; 2018]. 

6. Рекомен-
дации сфере 

образова-
ния на основе 

результатов 
исследования 
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Примеры моральных дилемм для диагностики направленности 
морального выбора (этичного или неэтичного) и его ориентации 
на мораль заботы или справедливости.

Дилемма № 2 

Дилемма № 5

Приложение

Ситуация № 2

Это Николай, он занимает должность заве-
дующего учебной частью престижного вуза. 
Сегодня он встречается со своим лучшим 
другом Антоном, который владеет крупным 
строительным предприятием.

Ситуация № 2

Это Анна. Сегодня она сдает итоговый экзамен для получения водительских прав. От однокурсников 
она наслышана, что проще сразу заплатить экзаменатору и не мучать себя.

Ситуация № 2: Что думает Николай?

На встрече Антон обратился к Николаю с 
просьбой: «Коль, помоги мне сына пристро-
ить в институт. Я тебе загородный дом по-
строю! С бассейном!»

Что думает Николай?

Что думает Анна?
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