
Можно ли искоренить коррупцию? 

 

«Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать 

неприличной» 

Д.А. Медведев 

 

В современном мире тема коррупции является одной из самых 

актуальных не только в России. По данным международной 

неправительственной организации "Трансперенси Интернешнл» 

(Transparency International) она затрагивает многие страны мира, причем 

имеет масштабный характер и представляет собой глобальную проблему 

современности, от решения которой зависит дальнейшее развитие не только 

России, но и мирового сообщества. Первое место в рейтинге разделили 

Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе место заняла Финляндия (89 

баллов), третье – Швеция (88 баллов). На нижних строчках рейтинга 

оказались Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали 

(10 баллов). 

Вовсе времена были примеры коррумпированности чиновников, и они 

ярко представлены как в мировой литературе, так и в живописи. Еще Иван 

Андреевич Крылов, писал  

«Какой порядок не затей, 

Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, 

Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку». 

Такова уж природа человека, трудно быть наделенным властью и 

удержаться от искушения не воспользоваться открывшимися перспективами 

и возможностями для своего личного блага, а кто-то из них своим моральным 

обязательством считает красть для семьи. Именно возникновение подобных 

инстинктов, по-моему, один из признаков неблагополучия общества, такой 

же, как алкоголизм, наркомания, проституция. 



Так как победить коррупцию и можно ли ее искоренить?  

Я не случайно взял эпиграфом к своему выступлению цитату Дмитрия 

Анатольевича Медведева. Я считаю, что только уровень политической, 

духовной, моральной культуры отдельной личности заставит его жить в 

соответствии с социальными нормами, а значит, убережет общество от 

коррупции в том числе. В своей работе, я хочу высказать свою точку зрения 

на эту проблему. 

Корни коррупции уходят в глубокое прошлое и происходят, по мнению 

историков, от обычая делать подарки, чтобы добиться расположения. По 

мере развития и усложнения государственного аппарата стали появляться 

чиновники, которые получали фиксированное жалование. Но редко кто из 

них удерживался от соблазна поживиться на «дармовщинку», и на практике 

все они стремились воспользоваться своим положением для увеличения 

доходов. Упоминание об этом явлении встречается во многих письменных 

источниках Древнего Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая. В 

Древней Руси первое упоминание о коррупции в форме «посула» - 

незаконного вознаграждения, относится к XIV веку. Нашло это отражение и 

в литературе. Взять хотя бы «Шемякин суд» или «Ревизора» Н.В. Гоголя. 

Мзда, данная на лапу чиновнику, была необходимостью для спокойного 

существования «городничих», «земляник», «ляпкиных-тяпкиных». 

 Как показывает история, во многих странах коррупция была признана 

незаконной и с ней пытались бороться ужесточая закон. Одним из первых 

правителей боровшимся с коррупцией был шумерский царь Урукагина  (II 

пол. XXIV века до н.э.). В книге «Шумер: города Эдема» про него написано: 

«Чтобы положить конец экономической эксплуатации, Урукагина избавлялся 

от чиновничества, кормившегося от лодочников, рыбаков, скотоводов». 

Боролись с коррупцией и на Руси. Первым законодательно ограничил 

коррупцию Иван III, известен факт о казни дьяка, получившего помимо 

жалования жареного гуся. При царе Алексее Михайловиче Тишайшем 

историки пишут, что глава Земского приказа Леонтий Плещеев превратил 



суд в «организацию», занимавшуюся исключительно вымогательством, все 

судебные дела решались по принципу — «кто больше даст, тот и выиграет». 

При Петре I c 1715 года чиновники в России стали получать 

«фиксированную зарплату» – жалование, а взятка в любой форме стала 

считаться преступлением. Петр I прекрасно понимал, какую опасность для 

государства представляют взяточничество и казнокрадство, поэтому вешал 

воевод-мздоимцев и жестоко расправлялся с вороватыми боярами. Но 

прекратить взяточничество не помогли даже антикоррупционные указы (от 

23 августа 1713 года, 24 декабря 1714 года и от 5 февраля 1724 года). 

Боролись с коррупцией и в Европе. В средние века взяточников 

четвертовали, колесовали, вешали, жгли на кострах, отрубали им руки и даже 

варили заживо в кипящем масле. В средневековой Праге с взяточниками 

расправлялся порой и сам народ – если чиновник надоедал пражанам своими 

поборами, они его просто выбрасывали в окно. 

Были и другие примеры борьбы с коррупцией. Мне вспоминается 

сюжет диптиха Г. Давида написанный им по заказу муниципалитета 

бельгийского г. Брюгге в 1498 году.  Давидом была написана серия картин 

для кабинета заместителя бургомистра, сюжет которых был, почерпнут из 

сочинений Геродота, рассказывающих о правосудии персидского царя 

Камбиса II. Панели Давида были задуманы, как строгое предупреждение 

судьям от соблазна коррупции. 

Геродот оставил для потомков поучительную и устрашающую историю 

(пятая книга «Истории Геродота») о персидском царе Камбисе II, который 

эффективнейшим образом поборол коррупцию. Эта история захватила 

воображение художников Эпохи Возрождения и была отображена в 

росписях, витражах, картинах и медалях. Тогда же к вопросам морали 

правосудия на библейской основе (Страшного Суда, юстиции царя 

Соломона) добавилась тема борьбы с коррупцией в судах.  Тема 

взяточничества и мздоимства очень ярко изображена и на картинах Сергея 



Васильевича Иванова «Приезд воеводы», «В приказе московских времен» и 

других. 

Вы скажете: «Разве могут картины или плакаты повлиять на 

справедливость вынесенных судьями приговоров?» Да, могут! Смотря, что на 

них изображено. 

По свидетельствам Геродота Галикарнасского, персидский царь 

Камбис в VI в. до н.э. не просто казнил подкупленного судью Сисамна, 

который за взятку вынес несправедливый приговор, но приказал снять с него 

кожу и обшить ею кресло судьи. Наместником был назначен сын Сисамна, 

который был вынужден принимать судебные решения, сидя в кресле, 

обшитом кожей родного отца. Неудивительно, что другие судьи, восседая на 

таком троне, отличались кристальной честностью. 

Есть в мировой истории и примеры морального воздействия на 

казнокрадов и взяточников. Например, опыт ордена тамплиеров одного из 

самых богатых в Европе. «Храмовникам» запрещалось иметь собственные 

деньги. И если после смерти у тамплиера находили больше денег, чем 

разрешил старший рыцарь, покойному отказывали в погребении по 

христианскому обряду. Считалось, что таким образом душа коррупционера 

обрекается на вечные муки.    

При Екатерине II взяточников не казнили, а только вывешивали их 

имена специальным списком на всеобщее обозрение. Правда, это не 

уменьшило число взяточников (в журнале «Новая жизнь: журнал 

литературы, науки и общественной жизни», № 10 за 1912 год, писали «при 

Екатерине Великой взяточничество принимает еще более разгульный и 

безудержный характер»). Тем не менее Екатерина Великая стремилась 

сформировать общественное мнение на всякое мздоимство и 

вымогательство, как на дело предосудительное, которое нужно скрывать и 

которым нельзя, хвастаться, что бы общественность начала порицать 

злоупотребления чиновников, которые, используя свое служебное 



положение, брали взятки.  Ухудшался психологический климат в их семьях 

мздоимцев, иногда позор доводил взяточника до самоубийства 

Парадокс, но не стыдились брать взятки деятели Великой Французской 

революции Оноре де Мирабо, (он брал взятки от короля Людовика XVI), в 

середине XX века историки доказали, что деньги от короля получал и другой 

лидер якобинцев – Жорж Дантон. Этот факт ещё больше убеждает меня в 

том, что только от порядочности чиновника зависит, будет ли он 

коррупционером, ни его политические взгляды и убеждения, ни страх быть 

взятым с поличным и наказание. Только честность и порядочность человека, 

заставит его отказаться от соблазна поживиться.  

Современный опыт отдельных стран, стал для меня еще одним 

подтверждением моей позиции. Например, успешно борющаяся с 

коррупцией – Швеция. Некогда в этой стране процветало взяточничество и 

чиновничий произвол. Но на каком-то этапе в стране был проведен комплекс 

мер по устранению меркантильности и главным оружием стал стимул, а не 

запреты и разрешения. Была создана независимая и эффективная система 

правосудия. Одновременно шведский парламент и правительство установили 

высокие этические требования для администраторов и стали добиваться их 

исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала социальной нормой 

среди бюрократии. Зарплаты высокопоставленных чиновников поначалу 

превышали заработки рабочих в 12—15 раз, однако с течением времени эта 

разница снизилась. Сегодня Швеция имеет один из самых низких уровней 

коррупции в мире (в 2016 году 4 место, 87 баллов из 100 по данным 

"Трансперенси Интернешнл»).  

В Пакистане (в 2016 году 126 место, 29 баллов из 100 по данным 

"Трансперенси Интернешнл») — проводится ежегодный 

общегосударственный конкурс детского рисунка. Лучшие работы 

размещаются на рекламных билбордах, вот такой детский вклад в борьбу с 

коррупцией. В Чехии делают ставку на профилактику и просвещение.  



В Праге жителям и гостям города предлагается поучаствовать в 

«Коррупционном туре», во время которого гиды показывают роскошные 

особняки чиновников-взяточников. Экскурсия осуществляется при 

поддержке чешского правительства. 

В Индии решили воспитывать коррупционеров, в 2010 году была выпущена 

купюра для расчетов с вымогателями номиналом «ноль рупий». Отличить 

«взяточную» купюру беглым взглядом невозможно, но вместо надписи 

«подделка денег преследуется законом» мелким шрифтом написано – 

«взяточничество преследуется законом». Получил ноль — стыдись, но живи 

дальше и не греши. Кроме того, с 90-х годов действуют общественные 

инициативы. Например, общественная организация «Маздор Кисан Шакти 

Сангатан» для предотвращения различных форм коррупции со стороны 

чиновников добилась доступа к официальным бумагам по расходам и права 

местных жителей принимать участие в аудите. Кроме того, индийское 

отделение Transparency International проводит антикоррупционные 

исследования и опросы общественного мнения. 

При сборе информации для этой работы, я заметил, что большинство 

политологов сходятся во мнении, что коррупцию можно победить. 

Универсальный рецепт, который они предлагают — развитие демократии. 

Ведь все не коррумпированные государства: Новая Зеландия, Дания, 

Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швейцария - имеют глубокие 

демократические традиции, независимые средства информации, высокий 

уровень достатка и образованности населения. Ведь все не 

коррумпированные государства: Новая Зеландия, Дания, Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Исландия и Швейцария - имеют глубокие демократические 

традиции, независимые средства информации, высокий уровень достатка и 

образованности населения. Но масса демократических республик являются 

примером процветания коррупции. Поэтому я думаю, дело не в самой 

демократии, а в том, как общество использует её для своего блага. Если 

народ требует от власти большей подотчетности, то и коррупция 



сокращается. Люди, стремясь защитить себя от злоупотреблений, могут, в 

конце концов, добиться усиления легитимных институтов. А 

бесконтрольность, безнаказанность, политическая и экономическая 

нестабильность, законодательное несовершенство, раздутый чиновничий 

аппарат, неавторитетная власть - прямая дорога в коррупционное 

государство. Но для того чтобы люди защищали себя, они должны обладать 

высоким уровнем культуры, в том числе моральной и политической, только 

так можно побороть коррупцию. Когда в обществе будет стыдно брать и 

давать взятку. И мне вновь вспомнились строки великого баснописца И.А. 

Крылова:   

«В ком совесть есть и есть закон,  

Тот не украдет, не обманет,  

В какой бы нужде ни был он,  

А вору дай хоть миллион –  

Он воровать не перестанет». 

 

Понятно, что духовное состояние общества зависит не только от 

воспитания, но и социально-экономических, политико-правовых условий 

созданных государством. Поэтому столь же важно усовершенствование 

законодательства, судебной практики, в том числе и в гражданско-правовой 

сфере, информационная открытость (наличие независимых СМИ) и 

прозрачность деятельности государственной власти. Ещё одно непременное 

условие - это честная политическая конкуренция. Если власть ведет грязные 

игры, значит, она подвержена коррупции. Нужно создавать различные 

структуры контроля за работой чиновников, увеличить их социальную и 

материальную обеспеченность. Использовать прозрачную банковскую 

систему для оплаты штрафов и других денежных расчетов, не делать 

исключений ни для кого, и штрафные санкции накладывать на людей любого 

социального статуса и тогда мы искореним коррупцию в нашем обществе. 

 


