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Деятельность персон, занятых в системе государственного управле-

ния, исторически регулируется и регламентируется не только правовыми 
актами и императивами традиции, но и определенными моральными тре-
бованиями, которые к политикам и чиновникам выше, чем к простым 
гражданам, так как от них зависит благополучие других людей, и они 
окружены множеством соблазнов и искушений, связанных с властью. 

Подавляющее большинство философов Древнего Китае и Антично-
сти считали обладание высокими моральными принципами необходи-
мым атрибутом правящего сословия. Так, легисты, отдавая безусловный 
приоритет необходимости следовать закону, исходили из убеждения, что 
совершенный правитель должен быть ориентирован не на политическое 
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господство, а на служение народу, проявляя добросовестную заботу о ни-
зах, что побудит их «честно служить верхам». Властвующий должен 
быть носителем образца человека, ограничивать свои эгоистические 
намерения и притязания, поскольку процветание или упадок государств 
зависят от личностных качеств правителей, в которых ключевую роль иг-
рает моральная составляющая. 

Еще в большей степени моральный компонент представлен в разра-
ботанной Конфуцием модели «благородного мужа», который олицетворя-
ет всех причастных к делам управления – от мелкого чиновника до само-
го правителя. Мыслитель полагает, что члены правящей элиты должны 
быть не только высокообразованными, но и высокоморальными суще-
ствами, «не делают другим того, что не хотят себе», тем самым не вызы-
вая «ропота в стране». [1, с. 75]. Философ называет пять моральных до-
стоинств идеального правителя: «Благородный муж, оказывая милость, 
не несет расходов; не вызывает злобы у людей, когда заставляет их тру-
дится; его желания несовместимы с жадностью; он полон величавости, 
но чужд высокомерия; он грозен, но в нем нет свирепости» [1, с. 125]. 

Древнегреческая философская традиция в качестве базового источ-
ника государственного управления видит разум человека, а правители по 
природе своей призваны быть носителями высшей мудрости. Они долж-
ны обладать и высокими нравственными качествами, в которых цель и 
средство образуют единство, будучи одновременно и мужественными, и 
великодушными. Аристотель подчеркивает, что властвующий должен 
быть носителем моральности: «Начальствующий должен обладать нрав-
ственной добродетелью во всей полноте… а каждый из остальных дол-
жен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле участия 
в решении общих задач» [2, с. 400]. При разработке типологии госу-
дарств философы Древней Греции вводили моральный критерий – ори-
ентацию властвующих на благо государства и народа. 

Нравственный ригоризм призван быть обязательным атрибутом пра-
вителей республиканского Рима. Что же касается императорского Рима, 
то идеальный монарх, согласно стоикам, должен придерживаться док-
трины разумного милосердия, сочетая мягкость и строгость, ответствен-
но выполнять обязанности перед гражданами государства, испытывать 
презрение к внешним благам и обуздывать свои страсти и аффекты. 

Моральное измерение является обязательным для боговдохновлен-
ных правителей, образы которых представлены в Священном Писании, 
которые должны иметь: а) нравственную мотивацию; б) быть ответ-
ственными и эффективными руководителями; в) избегать конъюнктурно-
сти; г) ориентироваться на нравственное воспитание общества; д) прояв-
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лять скромность и заботу относительно подданных; е) быть смиренными 
перед Богом. 

Коренной перелом в этическом измерении политиков и политики 
связан с размышлениями мыслителя и чиновника Флорентийской рес-
публики Н. Макиавелли, который утверждал, что эффективная государ-
ственная политика является аморальной, поскольку: а) зло обычно силь-
нее добра; б) в мире трудно распознавать, в чем выражается добро и зло; 
в) более того, они часто меняются местами. Поэтому правителю целесо-
образно следовать принципу «цель оправдывает средства», где цель – за-
воевание и сохранение власти. 

Существенное значение этическим вопросам государственного 
управления придавал немецкий социолог и политолог М. Вебер. Обычно 
обращают внимание на его концепцию морального поведения политиче-
ского деятеля, представленную в «этике убеждения» и «этике ответ-
ственности», украшенных в религиозные тона. Этика убеждения исходит 
из необходимости руководствоваться политику абсолютными моральны-
ми нормами, не неся личной ответственности за результат, в то время как 
этика ответственности, осознавая несовершенство мира и человека, фо-
кусируется на достижении оптимального (желаемого) результата, что 
требует известного компромисса с нравственными постулатами. В идеале 
политический деятель в своей практике должен стремится интегрировать 
обе этики, «поскольку этика убеждения и этика ответственности не суть 
абсолютные противоположности, но взаимодополнения», которыми дол-
жен руководствоваться человек, имеющий «призвание к политике» [3, с. 
705]. 

Однако М. Вебер известен и тем, что в разработанной им концепции 
идеальной бюрократии он определил важные черты бюрократической 
морали: дисциплинированность, бескорыстность, компетентность, пат-
риотизм, законопослушность, тактичность, коммуникативность и др. 

Моральные аспекты государственного управления исследовались 
выдающимся русским философом И. Ильиным, который был убежден, 
что политический деятель должен непременно обладать высоким мо-
ральным цензом, поскольку: «По своей цели и по своему существу госу-
дарство аристократично», и если они не привлечет к управлению «луч-
ших граждан», то «обречено на прострацию и вырождение» [4, с. 187]. 
При этом выделяется совокупность личностных и профессиональных ка-
честв, которые должны стать обязательным атрибутом политиков и госу-
дарственных служащих: а) способность к бескорыстному служению; б) 
умение формировать в обществе «чувство братства», – социальный капи-
тал; в) наличие совести, обеспечивающей «государственную чистоту»; 
г) устранение привилегий;  д) обладание развитым (живым) правосозна-
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нием, побуждающим политика осознавать «предел своих полномочий» и 
избегать «запретных действий»; е) обладание чувством собственного до-
стоинства и ж) духом патриотизма, основанном на страстной любви к ро-
дине и готовности к жертвенности. Правитель же «с заглушенной или из-
вращенной совестью» неизбежно превращается тиранствующего злодея, 
творя беззаконие, корыстолюбие, эгоизм, пренебрегая интересами страны 
и других людей, разделяя и стравливая социальные группы. Политиче-
ские персоны такого рода, являясь «несчастием и проклятием для своего 
народа», формируют духовно больное государственное устройство и по-
литический режим бесчестия. 

Однако эти общие нравственные требования-пожелания в политиче-
ской жизни по мере ее усложнения и профессионализации нуждались в 
формализации, что привело к созданию в различных государствах в ХХ 
столетии Этических кодексов, регулирующих и предписывающих опре-
деленный тип моральных требований для работников государственного 
аппарата. Эти нравственные требование, как правило, включали в себя: 
а) этику коммуникаций внутри и за пределами политической организа-
ции; б) этику образа жизни («эффект аквариума»), демонстрирующую 
личную скромность и достойное поведение; в) этику руководства, вклю-
чающую компетентность, способность к лидерству и исполнительскую 
дисциплину; г) законопослушность; д) государственный патриотизм – 
честную службу обществу и государству, приоритет государственных ин-
тересов над всеми иными; е) открытость и публичность. 

Основная задача подобных кодексов заключается в необходимости 
избежать конфликтов интересов в деятельности государственных служа-
щих, поскольку обладание властными позициями создает для этого иде-
альные условия. 

Первые Кодексы этики государственной службы были приняты в 
США; они основывались на убежденности, что жизнеспособность и ле-
гитимность политической системы страны во многом зависят от того, 
насколько государственные институты и высшие должностные лица от-
вечают господствующим в обществе нормам общественной морали. Так, 
Кодекс этики Государственной службы США от 1978 г., исходя из глав-
ной своей цели: «способствовать сохранению честности государствен-
ных должностных лиц и институтов» – определяет базовые нравственные 
принципы государственной службы. В первую очередь, политикам и чи-
новникам необходимо «выполнять свой долг в общественных интере-
сах». Государственный служащий «должен быть объективным, беспри-
страстным, честным, не эгоистичным и находиться вне подозрений… 
следовать нравственным принципам честности, бескорыстия и долга» [5, 
с. 227–228]. Проявлять в личной и публичной деятельности финансовую 
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безупречность и не допускать дискриминации по расовому, религиозно-
му признаку, полу, национальности. 

Согласно подобным документам, должностные лица обычно могут 
высказывать свои мнения, но только в процессе обсуждения. В случае 
несогласия с принятым решением они должны либо ему подчиниться, 
либо уйти в отставку, выражая свою «этическую независимость». Однако 
в этом случае возникает опасная коллизия – государственная служба мо-
жет потерять морально безупречных людей. Американский исследова-
тель Д. Томпсон описал четыре легальных способа выражения несогла-
сия: а) протест, не выходящий за пределы самой организации и не проти-
вореча ее правилам; б) извещение руководства о несогласии и вопреки 
сложившимся правилам его демонстрация за пределами организации; 
в) открытое воспрепятствование осуществляемой политики; г) скрытая 
борьба с принятым решением, напр., «утечка информации» [6, с. 594–
596]. 

В настоящее время в подавляющем большинстве государств мира 
уже приняты этические кодексы, включая в себя нравственные универса-
лии, пригодные для различных государственных систем – бескорыстие, 
честность, принципиальность, открытость и др. Эти универсалии отра-
жены и в Законе «О государственной службе в Республике Беларусь» 
(2022), где отмечается, что Государственная служба основывается на 
принципах служения народу Республики Беларусь, приоритете прав и 
свобод человека и гражданина, гарантий их реализации; законности; 
профессионализме и компетентности государственных служащих; подот-
четности государственных служащих, персональной ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими своих служебных 
обязанностей; открытости и прозрачности; равном доступе граждан к 
любым государственным должностям в соответствии с их способностя-
ми, профессиональной подготовкой; эффективности [7]. В отличие от 
Кодексов других государствах в белорусском Законе существует своя 
специфика. Во-первых, делается акцент на государственном патриотизме, 
вменяя государственным служащим поддерживать конституционный 
строй Республики Беларусь и идеологию белорусского государства. Во-
вторых, большое внимание уделяется борьбе с коррупцией. В-третьих, 
требуется проявлять высокую чувствительность к обращениям и нуждам 
граждан Республики Беларусь. Сильные позиции государства в системе 
общественных отношений предполагают повышенную ответственность 
органов государственного управления за организацию жизни белорусско-
го социума. 

Сам контроль за деятельность государственных служащих должен 
включать в себя не только контроль со стороны вышестоящих властных 
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инстанций и созданий эффективной правовой системы, но и посредством 
открытости практик должностных лиц, что делает, как отмечает россий-
ский политолог А. Оболонский, «их поступки и даже мотивы поступков 
известными для граждан, а саму власть прозрачной» [8, с. 150]. Важным 
представляется контроль за государственными служащими со стороны 
СМИ и структур гражданского общества. 
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