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Наряду с моралью и правом в обществе 

действует ряд других социальных 
регуляторов, важнейшим среди которых 
является политика. Поскольку 
общественные отношения, которые 
включаются в сферу политики, находятся 
также под влиянием морали, неизбежно 
возникает вопрос о связи и соотношении 
этих регуляторов.



   
Основной вопрос политики — это вопрос о власти, 

ее завоевании, использовании и удержании. После 
завоевания власти возникает естественная 
необходимость в том, чтобы обеспечить ее 
устойчивость, стабильность, чему служит 
система права и весь механизм государства, в 
том числе правоохранительные органы, 
являющиеся органами государства, 
реализующими его политическую волю, а если 
учесть, что их деятельность в той или иной мере 
затрагивает интересы каждого гражданина, она 
не может быть исключена из сферы морального 
контроля. Поэтому вопросы взаимосвязи 
политики и морали представляют для их 
сотрудников практический интерес.



   
Политиков во все времена 

обвиняли в 
использовании 
безнравственных средств в 
достижении своих целей. 
Уже с древнейших времен 
люди задавались 
вопросом: может ли 
политика отвечать 
требованиям 
нравственности? 
Вариантов ответа на этот 
вопрос существует 
множество. Но можно 
выделить две наиболее 
отчетливые позиции, 
которые отстаивают так 
называемые 
«политические 
идеалисты» и 
«политические реалисты».



  
«Политические идеалисты» исходят из 

приоритета морали перед политикой. 
Политика должна полностью подчиняться 
морали. Еще Аристотель говорил о том, что 
лучшая политика вырастает на этической 
основе, на основе существующих нравов и 
обычаев. Цель политики, по его мнению, 
состоит в том, чтобы обеспечивать счастье 
граждан, такое состояние, которое 
позволяет им осуществлять свою разумную 
сущность. Иными словами, цель политики 
находится в этической сфере.



   

 «Политические реалисты» проповедуют идею о 
внеморальности политики, полагая, что к ней 
неприменимы моральные оценки, поскольку, по их 
мнению, нравственность исходит из абстрактных 
категорий добра и зла, тогда как политика озабочена 
процветанием государства и осуществляется с учетом 
реальных обстоятельств. Апеллируя к историческому 
опыту, они доказывают, что государственные интересы 
выше любых других, а потому власть имеет право не 
считаться с моралью. Для политика важен практический 
результат, для моралиста — оценка этого результата и 
средств его достижения. Следовательно, мораль и 
политика изначально несовместимы.



   
Взаимосвязь морали и политики проявляется прежде всего в их 

функциях как по отношению к обществу, так и по 
отношению друг к другу. Мораль и политика едины в том, 
что они являются регуля торами общественных отношений. 
Они направляют поведение людей в соответствии с теми 
или иными общественными интересами — в этом состоит 
их основная социальная функция.

По отношению к политике мораль выступает, с одной 
стороны, инструментом ее сдерживания, 
самоограничения, инструментом социального контроля 
за деятельностью политиков. Не случайно в развитых 
демократических государствах к политике и политикам 
предъявляются высокие нравственные требования.



   
     Моральным критерием политических 

действии является их способность обеспечить 
свободное развитие и удовлетворение 
жизненных потребностей граждан с целью 
достижения всеобщего блага. Для политики 
не могут быть безразличны существующие 
в обществе моральные ценности, 
поскольку они отражают настроения масс, 
пользуются их поддержкой. Поэтому 
политики вольно или невольно 
вынуждены учитывать нравственное 
состояние общества, существующие в нем 
моральные нормы и обычаи. Не случайно 
политические действия, в том числе 
неблаговидные, нередко пытаются 
нравственно обосновать. Политика, не 
имеющая нравственной поддержки масс, 
обречена на провал. Не случайно в ходе 
предвыборных кампаний кандидаты на 
политические посты создают себе имидж 
высоконравственных личностей, стоящих 
на защите интересов народа.



   

▣ На ход политической жизни большое влияние оказывает 
моральный фактор как способность и готовность населения 
реализовывать политическую волю. В политических действиях 
участвуют конкретные люди, обладающие чувствами, 
желаниями, волей, настроениями, поэтому их духовный подъем, 
убежденность в правоте своего дела, инициатива являются 
мощным катализатором их действий. Вот почему политики 
стараются использовать моральный фактор населения для 
обеспечения поддержки проводимой ими политики, а также 
снятия противодействия ей. Именно моральный фактор народа, 
нацеленный на кардинальные изменения в обществе, помог М.
С. Горбачеву во второй половине 1980-х годов провозгласить 
перестройку.

▣ Нравственная атмосфера общества также существенно влияет 
на политическую деятельность, так как эта атмосфера ослабляет 
или укрепляет сложившуюся политическую и криминогенную 
обстановку в обществе.



  Политика, в свою очередь, влияет на 
создание условий для утверждения 
в обществе нравственных 
отношений, усвоения и 
выполнения моральных норм. От 
политики во многом зависит 
нравственная атмосфера в 
обществе. Политика способствует 
изменению моральных норм, 
накладывает существенный 
отпечаток на характер 
нравственных воззрений людей. 
Ослабление политических позиций, 
политические кризисы, как 
правило, приводят к росту 
аморализма и преступности. И 
напротив, стабильная политическая   
система   способствует   
укреплению   нравственной 
атмосферы в обществе. Таким 
образом, мораль и политика 
находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости.



   
По мере развития общества потребность в 

единстве моральных и политических норм 
возрастает. Это обусловливается 
следующими причинами.

Усиливается 
влияние 

политики на 
судьбы людей и 
человечества

в целом

Повышается 
информированность 

общества о 
политике и поли 

тиках, усиливается 
социальный 

контроль за их 
деятельностью

Повышается 
ценность 

человеческой 
личности



Единство политики и морали предполагает 
и различия между ними

▣    Мораль старше политики, она имеет свою 
систему ценностей и норм, свой 

регулятивный механизм, которые 
отличаются от поли тических методов 

регулирования общественных отношений. 
Мо раль появляется с возникновением 

человеческого общества в ответ на 
потребность в социальном регулировании. 

Политика, как и право, формируется с 
появлением государства. Мораль влияет на 
поведение людей через призму добра и 

зла, гуманизма и справедливости, по 
литика — через призму интересов власти. 

Для политики характерно то, что она имеет 
значение для общества в целом. Она выражает 
интересы больших групп людей 
(социальных общностей, партий, 
государств). Оценка политики 
осуществляется с позиций степени 
реализации этих интересов. В этом 
проявляется сущностная черта политики, 
заключающаяся в том, что в политических 
оценках принимается во внимание прежде 
всего совокупность общественных 
последствий того или иного действия,его 
значение для практики общественной 
жизни. 

В морали на первый план выходит именно мотивационная
сторона, а моральное значение действий оценивается с позиций
добра и зла, долга, чести, справедливости и т.п. Исходя из этого,
принято считать, что политика выражает отношения между пар 
тиями,  классами,  нациями и государствами,  а  мораль показывает
отношение индивида к другим людям, коллективу, обществу. Поэтому
в отличие от политики мораль подходит к оценке действий людей
не с массовой точки зрения, не как к социально-историческому 
фак 
ту, а с личной точки зрения, когда действия людей 
рассматриваются
как поступки.



   
Единство или противоречия между политикой и 

моралью самым непосредственным образом 
сказываются на правоохранительной деятельности. 
Лишь нравственный характер политической деятель 
ности обеспечивает эффективность 
функционирования всей право охранительной 
системы. Это связано с тем, что политика:определяет   стратегию   

правоохранительной   
деятельности   —
отклонение   от   принципов   
справедливости,   
общественного
блага, гуманизма в политике 
искажает цели борьбы с 
преступ 
ностью, приводит к 
использованию недопустимых 
с точки зре 
ния морали средств 
деятельности 
правоохранительных органов

вычленяет  приоритеты в 
правоохранительной 

деятельности,
чем будет руководствоваться 

политическая позиция в опреде 
лении значимости тех или иных 

направлений борьбы с пра 
вонарушениями — заботой о 

благе государства и его граждан
или корыстными групповыми 
интересами, — от этого во мно 

гом зависит эффективность 
работы правоохранительных 

орга 
нов и их социальная позиция

создает   условия   правоохранительной   
деятельности,   которая

может быть успешной лишь тогда, 
когда она опирается на

справедливые законы, принимаемые 
органами власти, когда

политика государства направлена на 
развитие общества и всех

его членов, что, в свою очередь, ведет 
к снижению уровня

преступности, когда обеспечиваются 
материальные и духов 

ные условия деятельности 
правоохранительных органов

обеспечивает контроль за правоохранительной 
деятельностью,

но всякий контроль становится действенным тогда,  
когда

контролируемый признает нравственное право 
осуществления

этого контроля со стороны контролирующего, т.е. если 
сами

политики нарушают правовые и нравственные нормы, 
вряд

ли они способны наладить работу правоохранительных 
орга 

нов, поэтому только политика, опирающаяся на мораль, 
в со 

стоянии   направлять  и   корректировать  
правоохранительную

деятельность

Формирует в обществе положительное отношение к правоохра 
нительным органам и их деятельности — никакими политиче 

скими требованиями или заявлениями нельзя вызвать у 
насе 

ления уважение к правоохранительным органам, если сама
политика государства и деятельность этих органов не 

отвеча 
ют нравственным чувствам масс; нравственная политика все 
гда найдет отклик у населения и сможет оказать влияние на
формирование его положительного отношения к правоохра 

нительным органам


