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Коррупция является сложным и комплексным явлением, охватывающим чуть ли не
все сферы человеческой жизни. Коррупция - это не что иное, как деструктивная черта
существующих этических норм и господствующей системы общественной морали, харак-
теризующаяся превышением должностных полномочий ради получения личной выгоды.
Кроме того, принято считать, что коррупция является грубым правонарушением, «соци-
альной язвой», которая в итоге ведет к разложению государства и общества[1].

Индонезия - страна, которая не понаслышке знает, что такое коррупция. Более чем
тридцатилетний период авторитарной власти президента Сухарто, отмеченный главен-
ствующей ролью армии в политической и экономической жизни страны, поставил Индо-
незию на первое место в мире как самую коррумпированную страну[2]. Феномен KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme), который отражает три главных недуга режима - коррупцию,
тайный сговор и непотизм, стал синонимом индонезийских политических реалий.

С 1998 года в Индонезии начался новый период либеральных реформ и демократизации
страны. Одной из наиболее приоритетных задач стала борьба с коррупцией и формиро-
вание независимого антикоррупционного органа. После затяжного периода бездействия
власти в рамках борьбы с насущной проблемой, в 2002 году основывается Комиссия по
Искоренению Коррупции (Komisi Pemberantasan Korupsi, чаще используется аббревиату-
ра KPK)[3]. Главным объектом научного анализа данной работы является именно KPК,
а также скрытая политика правительства по отношению к данному антикоррупционному
органу.

Комиссия стала первым по-настоящему независимым органом по борьбе с коррупцией,
к данному моменту сумевший заработать непоколебимый авторитет в глазах индонезий-
ской общественности. За период своего существования КРК раскрыла множество крупных
коррупционных дел и посадила за решётку не одного высокопоставленного чиновника[4].
Санкционированная государством Комиссия долгое время пыталась доказать, что в от-
личие от существующего уровня коррупции среди политической верхушки страны, сама
KPK неподкупна и чиста от коррупции. Обвинения в коррупции в адрес Комиссии звуча-
ли неоднократно, а попытки её дискредитации предпринимались ещё чаще. Недоверие к
деятельности Комиссии в большей степени обусловлено не подозрительностью обществен-
ности, а попытками государства криминализировать Комиссию перед СМИ и индонезий-
ским обществом. Парадокс заключается в том, что в большей степени основание Комиссии
было обусловлено необходимостью создания антикоррупционного органа для усмирения
общественных масс и создания видимости борьбы с коррупцией перед международной об-
щественностью. Однако созданный государством, но от государства независимый орган
оправдал надежды общества в большей степени, нежели этого ожидало правительство.
КРК начала работать против государственных служащих, добираясь до самых высших
эшелонов власти. Индонезия стремительно приобретала имидж демократической страны,
а коррупционерам стало всё сложнее скрывать свои преступления.

В данной работе поднимается именно вышеупомянутый парадокс, при котором осно-
ванный государством антикоррупционный орган становится объектом нападок и гонений
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со стороны самого государства, так как заполученные Комиссией авторитет и полномочия
ставят под угрозу позиции самих властных лиц. Одним из наиболее ярких примеров попы-
ток дискредитировать KPK является фигура второго председателя Комиссии Антасари
Азхара, обвинённого и осуждённого в связи с делом об убийстве Насрудина Залькарнай-
на[5]. Кроме того, в данной работе также будут рассмотрены неоднократные обвинения в
коррупции в адрес членов KPK, а также попытки правительства ограничить полномочия
Комиссии на законодательном уровне.

Источники и литература

1) Л.В.Гевелинг «Клептократия», 2001 г., Москва

2) Harold A. Crouch “Political Reform in Indonesia After Soeharto”. Institute of Southeast
Asian Studies. Singapore. 2010

3) Topik Fram “Antasari Azhar. Saya dikorbankan”. Jakarta, 2015.

4) Stephen Sherlock “Combating Corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets
Auditing Comission”. London, 2010

5) СORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 1995: EARLY EDITIONS.
https://www.transparency.org/files/content/tool/1995_CPI_EN.pdf

2


