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По данным исследования «Индекс восприятия коррупции», проведённого в 2016 году
организацией Transparency International, Россия занимает 119 место (в 2000 г. Россия
находилась на 84 месте). Это подтверждает то, что коррупция на сегодняшний день это
одна из существенных проблем России.

К сожалению, коррупция в общественном сознании становится обыденным явлени-
ем. По данным Transparency International 41 % опрошенных российских бизнесменов на
вопрос: «Почему коррупцию в стране не удается победить?» ответили, что «коррупция
воспринимается обществом как норма жизни».

Каковы же причины такого расположения дел? Можно рассмотреть этот вопрос в
разных аспектах. С культурно-исторической точки зрения, то есть коррупция как сло-
жившаяся идеология, с морально-этической - коррупция как воплощение смертных грехов
(жадность, зависть, лень), в психологическом плане - как специфические психологические
характеристики личности, способствующих ее коррупционному поведению и, наконец, в
политическом плане - как способ борьбы за власть[1].

Можно выделить ещё одну, общую причину, как ни парадоксально это прозвучит
- власть. По мнению Макса Вебера: «Власть обусловлена просто шансом действующего
лица на то, чтобы навязать свою волю другому индивиду даже при условии сопротивле-
ния со стороны последнего»[2]. Из определения следует, что человек наделённый властью
способен подавлять волю других людей. Власть из благого источника мира и порядка
превратилась в хранилище коррупционных очагов.
Очевидно, для того, чтобы решить существующую проблему коррупции, необходимо
устранить её причину. Но государственная власть сама по себе необходима потому как
«власть придает обществу целостность, управляемость, служит важнейшим фактором
организованности и порядка» [3]. Поэтому необходимо бороться с «вирусами», которые и
проникают в структуру государственной власти.

Российская Федерация, в лице её федеральных органов, стремясь сохранить правопоря-
док и благополучие своих граждан, предпринимает шаги к решению проблемы коррумпи-
рованности государственных служащих различных уровней. Но, как видно из статистики,
несмотря на все усилия Россия лишь на 119 месте.

На сегодняшний день коррупция уже не является «локальной проблемой», именно
поэтому стоит обратить внимание на опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах.
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По итогам приведённого ранее исследования «Индекс восприятия коррупции» первое
место заняла Дания. Помимо развитого антикоррупционного законодательства, действу-
ет, так называемая, политика «абсолютной нетерпимости», то есть неприемлемости взя-
точничества. Кроме того, в Дании существуют своеобразные этические кодексы, кодексы
чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие органы, высокая гражданская
инициатива, гласность и открытость на уровне правительства.

Очевидно, что политика страны направлена в большей мере на создание негативного
облика коррупционера в сознании граждан, агитирует действовать честно и справедливо,
то есть главный объект воздействия - идеология людей.

Для того чтобы проделать такую работу в России, необходимы годы воспитания лю-
дей всех поколений. Следует ужесточить наказание за деяния коррупционного характера,
сделать санкции норм простыми, а не альтернативными. Одновременно с этим поощрять
и поддерживать тех, кто желает действовать законно, мотивируя к этому.

На современном этапе коррупционная деятельность реализуется посредством организо-
ванных преступных сообществ. Руководителями таких коррупционных сетей часто явля-
ются высокопоставленные российские чиновники и политики. В этом случае легко раскры-
вать сети «снизу», если политика государства в этой сфере - поддержка и стимулирование
противодействию коррупции, когда чиновникам, которые являются средним или низшим
звеном этой цепи будет не рационально прикрывать и не сообщать о коррупционных
действиях.

Как мы уже выяснили, на уровень правомерности поведения так же может влиять
характер и присущие ему специфические черты. Психолог О. Дайнека утверждает, что
существует строгая взаимосвязь между отношением к деньгам и определёнными чертами
характера[4]. Психологии известно немало приёмов определения особенностей характера.
Эти знания можно использовать при формировании структуры государственных органов.

Разумным видится и предоставление необходимого уровня социальной защиты и обес-
печения. Реализация предполагается аналогично обеспечению принципа независимости
судей.

Одним из главных направления, я считаю, формирование культуры доверия населения.
Доверие или недоверие это факт общественной жизни, некое нормативное ожидание, а не
индивидуальный выбор. Недоверие, доминирующее в обществе, делает жизнь в обществе
некомфортной и бесперспективной.

Российская Федерация - это большая и сильная страна, которая должна обладать
крепкой системой органов государственной власти, способной максимально эффективно
выполнять свои обязанности. Для здорового функционирования огромной страны, необ-
ходимо, чтобы, в первую очередь, в сознании каждого гражданина сложилось понима-
ние о том, к каким негативным последствия для государства, в целом, и для каждого,
в частности, могут привести коррупционные действия и бездействия при обнаружении
соответствующего факта.
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