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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Диалог власти и общества – сложная, многослой-
ная и поливариантная система отношений. Важное 
и наиболее красноречивое проявление этого диалога – 
социальное взаимодействие государственных служа-
щих и населения. Анализ содержания, методов и форм 
этого взаимодействия необходим для понимания фак-
торов, в том числе социально-психологического свой-
ства, обеспечивающих эффективную работу государ-
ственных и муниципальных органов или, напротив, 
замедляющих и затрудняющих этот процесс. Диалого-
вые возможности представителей органов власти [Зай-
цев] c населением являются важным фактором проти-
водействия коррупции [Чернышева], опосредованно 
взаимосвязанные через правосознание и правовую 
культуру [Телегина] всех участников диалога.

В новейших научно-правовых исследованиях [Ка-
банов; Цирин и др.] приоритетное внимание предска-
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зуемо отдается анализу коррупциогенных зон и фак-
торов, определяющих содержание государственного 
управления и, безусловно, препятствующих довери-
тельному диалогу власти и граждан, оказывающих 
негативное воздействие на общее состояние дел. От-
метим, что неучастие чиновника в коррупционных 
схемах само по себе еще не является условием эф-
фективности его работы, профессиональной состоя-
тельности, точкой пересечения его полномочий и воз-
можностей с интересами и нуждами клиента. Потому 
не менее важно междисциплинарное исследование 
такого явления, как коррупциофобия, его социаль-
ных оснований и следствий, на которые оказывает 
существенное влияние становящаяся цифровая ре-
альность, в том числе для учета в юридической нор-
мотворческой и правоприменительной практике, свя-
занной с коррупционными преступлениями.
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Коррупциофобия представляет собой крайне ак-
туальный феномен сегодняшней России, влияющий 
на качество государственного и муниципального 
управления. Боязнь совершить бытовое или профес-
сиональное действие, которое может быть расцене-
но как коррупционное правонарушение или наруше-
ние антикоррупционного законодательства, влекущее 
соответствующее правовое наказание, определяет 
то, что государственные и муниципальные служащие 
становятся закрытыми и неотзывчивыми на запросы 
населения. Данная фобия приводит к подавлению 
стремлений к социальному взаимодействию (соци-
альная фобия) и к снижению управленческой иници-
ативности (фобия проявления инициативы) в среде 
должностных лиц (государственных и муниципаль-
ных служащих).

Со времен З. Фрейда (1894) фобия рассматрива-
ется как невротическая конструкция, запускающая 
неприятные навязчивые переживания [Strachey]. Со-
гласно Фрейду, фобии становятся доминирующими, 
полностью меняющими поведение человека при на-
вязчивом преувеличении религиозного церемониа-
ла (в нашем случае – законодательного регулирования 
противодействия коррупции). Рассматриваемое нами 
нивелирование коррупциофобии в духе фрейдизма 
можно интерпретировать как преодоление Эдипова 
комплекса государственными служащими (конкури-
рующие действия в борьбе за приватизацию власти, 
принадлежащей суверену).

Ответ на вопрос об источниках и способах пре-
одоления коррупциофобии лежит в плоскости рас-
смотрения ее как разновидности социальных фобий. 
Как показано в исследовании С. Стансфелда и его 
коллег [Stansfeld et al.], с возникновением социаль-
ных фобий могут быть ассоциированы ранее возни-
кающие конфликты и неблагоприятный социальный 
опыт. Теми же авторами в ходе другого исследова-
ния была верифицирована гипотеза о том, что низкий 
уровень социальной поддержки со стороны коллег 
и руководства, трудности социального взаимодей-
ствия на работе наиболее тесно связаны с социофо-
бией, в то время как свобода принятия решений (об-
ладание полномочиями в принятии решений) будет 
в меньшей степени связана с социофобией. Другими 
учеными [Niedhammer et al.] обнаруживаются свиде-
тельства различий в факторах риска возникновения 
социальной фобии по полу: среди женщин фактора-
ми риска развития социальной фобии являются роди-
тельский конфликт и физическое насилие в детстве, 
в то время как среди мужчин фактором риска было 
отсутствие доверительных отношений с родителем 
или другим взрослым в период взросления.

Социофобия составляет до 10 % всех фобий и мо-
жет привести к риску развития других психических 
заболеваний, таких как глубокая депрессия, злоупо-

требление алкоголем и иные тревожные расстрой-
ства [Walker, Kjernisted]. При метаанализе свыше 
50 статей [Theorell et al.], посвященных проблеме 
развития фобий в работе служащих, было обнаруже-
но, что напряжение на работе (высокие психологи-
ческие требования и низкая свобода принятия реше-
ний), а также издевательства со стороны руководства 
и коллег оказывают значительное влияние на раз-
витие фобий и депрессивных симптомов. К таким 
же последствиям ведет дисбаланс вознаграждения 
и прикладываемых усилий, конфликты, слабая под-
держка и неблагоприятный организационный кли-
мат [Bonde].

Фобии, появляющиеся на рабочем месте, оказы-
вают разное влияние на работников в зависимости 
от проявляющихся симптомов (депрессии или трево-
ги) [Niedhammer et al.]. Профессиональное неравен-
ство наблюдалось в отношении симптомов депрес-
сии, но не в отношении симптомов тревоги. Факторы, 
связанные со свободой принятия решений (ее вели-
чиной и полномочиями принимать решения), соци-
альной поддержкой и вознаграждением (их величи-
ной, продвижением по службе, надежностью работы 
и уважением), способствовали проявлению профес-
сионального неравенства в симптомах депрессии.

На выборке из 1 046 служащих была оценена 
общая распространенность депрессивных симпто-
мов (до 34 %), вызванных фобиями на рабочем ме-
сте [Valente et al., 2016a]: основные депрессивные 
симптомы (ОДС) – 18 %, другие депрессивные сим-
птомы (ДДС) – 16 %. При этом статистически значи-
мой разницы между мужчинами и женщинами выяв-
лено не было. Высокие требования, низкий уровень 
контроля и слабая социальная поддержка были связа-
ны как с ОДС, так и с ДДС. Высокие усилия при низ-
ком вознаграждении, чрезмерная самоотдача также 
были связаны с депрессивными симптомами, вызван-
ными фобиями на работе.

Фобии на рабочем месте ведут к профессиональ-
ному выгоранию [Valente et al. 2016b]. Общая распро-
страненность выгорания может составить, по данным 
М. Валенте, 71,8 %. Его обуславливают неблагопри-
ятные психосоциальные условия на рабочем месте, 
такие как высокое психоэмоциональное напряжение 
и слабая социальная поддержка.

Опрос в Нидерландах (N = 11 600 чел.) пока-
зал [de Jonge et al.], что фобии чрезмерных требова-
ний со стороны работодателя в совокупности с низ-
ким уровнем контроля за работой имеют последствия 
в виде повышенного риска эмоционального истоще-
ния, жалоб на психосоматическое и физическое не-
здоровье, а также неудовлетворенность работой.

Известно, что определенные виды аддикций уси-
ливают определенные виды фобий. Так, на выбор-
ке турецких подростков (24 260 чел.) в возрасте 
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11–15 лет были установлены корреляционные свя-
зи между интернет-зависимостью и социальной фо-
бией [Yayan et al.].

П. Бэттерхэмом и его коллегами [Batterham et al.] 
для выявления социальных фобий был разработан 
опросник Social Phobia Screener (SOPHS), позволя-
ющий лучше идентифицировать подобные расстрой-
ства в исследовательских и клинических условиях.

Фобии, как было обнаружено Р. Котовым и его 
коллегами [Kotov et al.], взаимосвязаны с характери-
стиками личности, а также с показателями «темной 
триады» (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия). 
Фрустрированные запретами работники с социаль-
ным тревожным расстройством (СТР) боятся нега-
тивных оценок. Низкая самооценка и избегающее 
поведение страдающих СТР, как показал ряд иссле-
дований, препятствуют значимым социальным отно-
шениям [Alden, Taylor; Piccirillo et al.; Hoffman et al.], 
в том числе и проявлениям инициативности и эмпа-
тии. Темная триада – это три социально отталкива-
ющие черты личности, которые приводят к манипу-
лятивным установкам, корыстным мотивам, эгоизму, 
черствости и неэтичному или аморальному поведе-
нию, подобному мошенничеству [Jones, Paulhus]. 
Однако есть исследования, результаты которых сви-
детельствуют, что не все параметры темной триады 
отрицательно связаны с положительными качества-
ми работников. Высокий уровень нарциссизма может 
косвенно указывать на жизнестойкость работников. 
При этом субклиническая психопатия и макиавел-
лизм в значительной степени не связаны с психиче-
ской устойчивостью и жизнестойкостью [Szabo et al.].

Эффективность работы сотрудника связана 
с «большой пятеркой» личностных качеств [Barrick 
et al.], причем отрицательно связан с эффективностью 
работы лишь невротизм личности работника, а наи-
более значимая положительная связь выявлена с по-
казателем добросовестности [Schmidt, Ryan]. В дру-
гом же исследовании в качестве наиболее значимой 
переменной, обуславливающей эффективность работ-
ника, называется доброжелательность [Ghani et al.].

Преодоление социальных фобий основано на про-
явлении ряда индивидуальных черт сотрудников, 
способствующих вовлеченности их в работу. Ини-
циативная личность связана с широким спектром 
продуктивного задействования и благоприятных ре-
зультатов, таких как развитие личных проактивных 
навыков [Fuller, Marler], приобретение соответству-
ющих профессионально-отраслевых знаний, сни-
жение неопределенности за счет поиска обратной 
связи [Seibert et al.], установление и развитие про-
фессиональных контактов.

Личностные черты сотрудника также связаны с во-
влеченностью в работу. Так, исследование С. Шуклы 
и коллег [Shukla et al.] показало, что из пяти личност-

ных факторов только доброжелательность, добросо-
вестность и открытость опыту имеют умеренную, 
но позитивную и значимую связь с вовлеченностью 
сотрудников. При этом экстраверсия не связана, а не-
вротизм – отрицательно связан с вовлеченностью со-
трудников в работу. Согласно другим исследованиям, 
на вовлеченность также влияют личные ресурсы со-
трудников, их самоэффективность и осмысленность, 
поддержка коллег и рабочая среда [Hidayat].

Исследование тайских коллег показало, что со-
трудники с высокими показателями экстраверсии 
находятся в постоянном поиске лучших карьерных 
возможностей, а также признания. При удовлет-
ворении своих карьерных амбиций они становят-
ся преданными своей компании [Gridwichai et al.]. 
Н. Рохана и К. Абдулах [Rohana, Abdullah] фокуси-
руются на роли множественного интеллекта, кото-
рый включает в себя социальный, эмоциональный, 
когнитивный, межличностный и внутриличностный 
интеллекты. Показано, что среди лидерских навы-
ков овладение множественным интеллектом являет-
ся наиважнейшей компетенцией, влияющей на эф-
фективность работы организации.

В ряде других исследований были обнаружены 
отрицательные взаимосвязи между экстраверсией 
и различными видами фобий (социофобией и агаро-
фобией), а также положительные взаимосвязи меж-
ду невротизмом и этими фобиями [Bienvenu et al.]. 
В то же время связь между невротизмом и тревогой 
обусловлена включением таких трансдиагностиче-
ских факторов, как стыд, психологическая негиб-
кость и нарушение регуляции эмоций [Paulus et al.].

А. Руис-Гарсия и Л. Валеро-Угуайо [Ruiz-
García,Valero-Aguayo] разработали для лечения 
различных видов фобий (в том числе агарофобии 
и клаустрофобии) релевантное лечение, состоящее 
из 8 сеансов прогрессивного мультимедийного воз-
действия (изображений и видео в естественных ус-
ловиях сцен, вызывающих в реальной жизни фобии). 
Результаты такого воздействия показали снижение 
баллов по опросникам до и после опроса (p < 0,001), 
а также общее снижение тревожности по различным 
базовым показателям с сохранением таких достиже-
ний в лечении фобий в течение 1 года наблюдения.

В аспекте приведённого выше контура основных 
особенностей социальных фобий, способов их прео-
доления и лечения можно говорить о специфике борь-
бы с коррупциофобией как частным видом социофо-
бии. Коррупциофобия искажает (гиперболизирует) 
восприятие коррупции и ее последствий (в первую 
очередь персональных) как таковой, что девальви-
рует достижения в сфере противодействия корруп-
ции. Коррупциофобию провоцирует прежде всего 
освещение действий правоохранительных и след-
ственных органов по борьбе с коррупцией в СМИ. 



261Вестник КГУ   № 3, 2023 

Таблица 1
Опросник коррупциофобии

Оцените степень своего согласия с нижеперечисленными утверждениями, связанными  
с противодействием коррупции в России, по шкале от 1 до 5, выбрав только один вариант  

в каждой строке (где 1 – совсем не согласен, 5 – полностью согласен)

Утверждение Совсем  
не согласен

Скорее  
не согласен

Затрудняюсь  
ответить

Скорее  
согласен

Полностью  
согласен

1. Борьба с коррупцией в России ведет к ослаблению иници-
ативы у государственных служащих 1 2 3 4 5

2. В целом борьба с коррупцией в рядах чиновников России 
эффективна 1 2 3 4 5

3. Борьба с коррупцией в России носит системный характер 1 2 3 4 5

4. Борьба с коррупцией ведет к тому, что чиновники стано-
вятся более ответственными 1 2 3 4 5

5. Борьба с коррупцией в России ведет к увеличению в дея-
тельности чиновников симуляционных практик 1 2 3 4 5

6. В России можно победить коррупцию законодательны-
ми мерами 1 2 3 4 5

7. Случаи коррупции в России уменьшаются год от года 1 2 3 4 5

8. Большинство российских коррупционеров понесли заслу-
женное наказание 1 2 3 4 5

9. В целом борьба с коррупцией ведет к тому, что чиновни-
ки становятся более осторожными 1 2 3 4 5

10. Борьба с коррупцией в России ведется последовательно 1 2 3 4 5

11. Противодействие коррупции в России вызывает у чинов-
ников желание работать более эффективно 1 2 3 4 5

12. Борьба с коррупцией в России вынуждает чиновников 
не брать на себя лишней инициативы 1 2 3 4 5

13. В целом борьба с коррупцией в России ведет к тому, 
что чиновник вынужден больше отказывать нестандартным 
запросам населения

1 2 3 4 5

14. Борьба с коррупцией делает чиновника бездушным 
и черствым по отношению к проблемам людей 1 2 3 4 5

15. Надзорные органы стараются везде увидеть коррупцию 1 2 3 4 5

16. В регионах России чиновники больше боятся борьбы 
с коррупцией, чем в мегаполисах 1 2 3 4 5

17. Борьба с коррупцией – это зачастую компанейщина, ме-
шающая осуществлению реальной помощи населению 1 2 3 4 5

18. Борьба с коррупцией делает чиновников людьми закры-
тыми

19. Под видом борьбы с коррупцией чаще реализуются ин-
тересы отдельных чиновников или их ведомств, чем реаль-
ная борьба с коррупцией

1 2 3 4 5

20. Борьба с коррупцией делает обычного чиновника более 
трусливым 1 2 3 4 5

21. Борьба с коррупцией ставит крест на многих инициати-
вах населения в области местного самоуправления 1 2 3 4 5

22. Борьба с коррупцией вносит слишком много ограниче-
ний, которые мешают конструктивному взаимодействию 
с населением и другими сообществами

1 2 3 4 5

23. Борьба с коррупцией делает чиновников отстраненными, 
избегающими обычного общения, коммуникации 1 2 3 4 5

Исследование коррупциофобии в контексте диалога власти и общества: теоретико-методологические основы



262 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Именно специфика публикуемых материалов (чаще 
всего – самые громкие дела) ставит вопрос о под-
линном характере данной борьбы: является ли она 
действительно системной (направленной в первую 
очередь на искоренение коррупции во всех сферах) 
или же демонстративной (связанной с выстраивани-
ем грамотной инфополитики, отвлекающей населе-
ние от реального состояния дел в секторе коррупции 
и борьбы с ней). С другой стороны, молниеносное ре-
продуцирование актуальной информации в современ-
ном цифровом пространстве делает положение не-
добросовестного чиновника все менее комфортным.

Несмотря на актуальность обозначенной пробле-
мы, коррупциофобия остается практически неизучен-
ным феноменом в отечественной и мировой науке. 
Настоящее исследование стремится частично вос-
полнить этот пробел с помощью подготовки и даль-
нейшей апробации авторской методики на россий-
ской выборке государственных служащих, занятых 
противодействием коррупции в исполнительных ор-
ганах власти.

В качестве инструмента для исследования корруп-
циофобии российских государственных служащих, 
занятых противодействием коррупции в исполнитель-
ных органах власти, предлагается использовать раз-
работанный авторами в 2023 году вопросник (табл. 1).

В инструментарий исследования также необхо-
димо включить 16-пунктный опросник «Отношение 
к социальному доминированию» (ОСД) [Sidanius, 
Pratto], 5-пунктный опросник осведомленности 
о коррупции [Davis, Smith], 4-пунктный опрос-
ник порицания коррупции [Li et al.]. Дополни-
тельно возможно использование короткой версии 
опросника темной триады («The Short Dark Triad 
Questionnaire») [Paulhus, Williams] в адаптации 
М.С. Егоровой, М.А. Ситникова и О.В. Паршико-
вой (2015) для измерения трех психологических черт 
личности: макиавеллизма, невротизма и субклиниче-
ской психопатии.

Данные исследования могут проводится в фор-
ме опроса респондентов, выбранных из глав отделов 
по противодействию коррупции в органах исполни-
тельной власти.

Феномен коррупциофобии является важным со-
держательным элементом, характеризующим диалог 
власти и общества и влияющим на его качество. Изу-
чение этого явления приводит нас к своего рода соци-
альному парадоксу: эффективной работе государства 
вредит не только коррупция, но и рождаемый жест-
ким противодействием ей страх государственного 
и муниципального служащего совершить поступок, 
который может быть квалифицирован как корруп-
ционный. Коррупциофобия – пункт, в котором схо-
дятся социально-исторические, правовые, психоло-
гические мотивы. 

Опросник коррупциофобии может выступать ком-
плементарным дополнением профиля коррупцио-
генности и предоставлять более полную информа-
цию о личностных качествах и социальных фобиях 
чиновника. Методика может быть применена в исто-
рических и социально-политических исследованиях, 
нацеленных на выявление факторов, способствую-
щих и препятствующих эффективному и равноува-
жительному диалогу государства и общества, а так-
же в социально-политических и историографических 
исследованиях для понимания и интерпретации пра-
воприменительной практики в сфере российского ан-
тикоррупционного законодательства.
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