
УДК 17.02+32

П. И. Бондарь

Нравственная культура и политика:
противоречия советской эпохи

На основе аналитических исследований выявлены кризисные процессы в ду-
ховно-нравственной сфере общества. Акцентировано внимание на парадоксах 
и метаморфозах политической системы, разрушающих социально-культур-
ную среду, таких как консерватизм, волюнтаризм и дефицит демократично-
сти в государственном менеджменте; разрыв между словом и делом, заявлен-
ными и внедряемыми в общественное сознание идеалами; формализм в духов-
но-идеологической регуляции поведения и воспитании личности; апологетика 
и догматизм в обществознании. Аргументируется ключевая концептуальная 
идея: морально-политический кризис в стране явился зеркальным отражением 
классического спектра проблем и конфликтов, которые вызревали десятиле-
тиями и не разрешались политическими институтами.

Взаимосвязь нравственной культуры и политики во все време-
на привлекала внимание мыслителей, общественных деятелей [9; 2; 6]. 
Различные методологические подходы к трактовке взаимоотношений 
политики и морали, несоответствий социалистической эпохи ее цен-
ностям базируются на альтернативных концептах и разнообразных по 
содержанию эмпирических источниках. Это затрудняет поиск истины, 
осознание масштабов деформаций прошлого, противоречий и метамор-
фоз политики, мышления и поведения властвующей элиты.

Фундаментальные исследовательские задачи в изучении противоре-
чивого механизма функционирования политики институтов правящей 
партии и государства, их невнимания к нравственным деформациям, 
накапливающимся и не разрешаемым проблемам кризисного социума, 
формально-волюнтаристском восприятии негативных тенденций в ка-
честве жизни граждан пока еще не решены. Становится все более оче-
видным, что их разрешение будет способствовать обогащению досто-
верных знаний о социалистической действительности. Неразумно пре-
давать забвению то, что делает нас мудрее, осмотрительнее, сплоченнее, 
сильнее.

Подчеркнем: достоверные знания о советской эпохе остро необходи-
мы для преодоления проблем в стратегии и тактике нынешних реформ. 
В речи на II Съезде ученых 13 декабря 2017 г. Президент А. Г. Лукашенко 
особо подчеркнул: «Беларусь вступает в новый этап развития – период 
построения интеллектуальной экономики. Нам важно продолжить дви-
жение вперед, опираясь на надежный фундамент, созданный в предыду-
щие годы, и приобретенный опыт» [7, с. 2].
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Углубленное научное исследование взаимодействия политики 
и нравственной культуры СССР представляет интерес и для мирового 
сообщества. Социалистическая практика и ее влияние на развитие чело-
века стимулировали стремление к переменам.

Именно такие кардинальные перемены произошли в молодом госу-
дарстве, рожденном революцией, за сравнительно непродолжительный 
период. Они свидетельствовали о свершениях социализма, явились ре-
зультатом трудового и ратного подвига, идейной энергии, патриотизма 
и вдохновения рабочих, крестьян, интеллигенции, коммунистов и бес-
партийных.

Критически переосмысливая сегодня социалистическую эпоху, пред-
ставляется оправданным фокусировать внимание не только на ее дости-
жениях, но и на парадоксах, метаморфозах. Прежде всего – на поража-
ющих воображение несоответствиях во взаимоотношениях политики 
и морали, истоках кризиса духовно-нравственных ценностей: волюнта-
ризме политических лидеров; автократических методах государствен-
ного управления; хронических социально-экономических проблемах 
и парадоксах бытия; формализме в воспитании личности; апологетике, 
догматизме в идеологии и обществознании; дефиците гласности, крити-
ки, правды и плюрализма мнений; противоречиях между заявленными 
и внедряемыми в сознание людей идеалами и практикой.

Мораль и политика – специфичные формы духовной жизни людей, 
их мировоззренческой, профессиональной и нравственной культуры, 
реализуемой в поведении, созидательно-творческой деятельности.

Мораль как этическая теория обосновывает требования к индивиду, 
предписывает гуманные нормы, цели, методы и средства преобразова-
ния действительности, апробированные практикой. Усвоенные челове-
ком ее императивы определяют характер полезных обществу поступков.

Мораль воздействует на политику посредством оценок обще-
ственным мнением поведения ее субъектов во всех сферах жизни. 
Нравственная политика государства обеспечивает легитимность и ав-
торитет власти, стабильность и благополучие социума. Пренебрежение 
его институтов и учреждений этическими нормами подрывает доверие 
к ним граждан, предопределяет неотвратимость банкротства.

Программная цель КПСС заключалась в эффективном использова-
нии политики во благо человека. Категорический императив Морального 
кодекса строителя коммунизма логично предполагал использование гу-
манных средств и методов воспитания всесторонне развитой личности, 
уважение ее свободы и самостоятельного выбора поступков, мотивиро-
ванных общими интересами и ценностями [12, с. 210–217].

В советских источниках информации, освещающих практику фор-
мирования нравственной культуры человека, отражены доминирую-
щие в политике государства принципы:
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– моральная зрелость личности и общества – необходимое условие 
и средство претворения в жизнь идеалов революции;

– нравственно-воспитательная деятельность предполагает решение 
приоритетных задач: оздоровление морально-психологической сферы; 
внимание институтов к искоренению антиподов духовной жизни; ком-
плексное применение средств, методов и форм идеологического влияния 
на сознание и поведение граждан; укрепление воспитательного потенци-
ала коллективов и сферы досуга; информационно-методическое содей-
ствие воспитателям; диагностика тенденций развития культуры [2].

Эти фундаментальные принципы непоследовательно и противоре-
чиво реализовались в условиях жесткого централизма политической си-
стемы. Достигший апогея кризис ценностей в конце 1980-х гг. убеждает 
в  несовместимости морали с автократизмом и фанатизмом, консерва-
тизмом и волюнтаризмом в управлении социумом, фарисейством и по-
пулизмом лидеров в отношениях с гражданами.

Понимание роли моральной регуляции, ее соотношения с идеоло-
гией и политикой, государственным управлением, экономикой, правом 
не было однозначным, непрерывно корректировалось. В дискуссиях 
1920-х гг. закладывался фундамент партийной этики. В этот период ре-
волюционного энтузиазма и классовой борьбы общественная мораль 
фактически отождествлялась с идейной целесообразностью, абсолютно 
доминировал идеологический прагматизм. Смысл добра, справедливо-
сти, совести в их общечеловеческом толковании оказался серьезно де-
формированным [13].

В 1930-е гг. социалистической реконструкции динамично возраста-
ло несоответствие между заявленными целями КПСС и их претворе-
нием в жизнь, требованиями коммунистической морали и объектив-
ными социально-политическими условиями для их осуществления. 
Автократические методы властвования, массовые репрессии нанесли 
«мировоззренческую травму» миллионам граждан; были поколеблены 
доверие к власти, общественная убежденность в справедливости бытия, 
гуманистической сути идеологии и политики государства.

В 1950–1970-е гг. статус морали в условиях «политической оттепели» 
повысился. Лидеры КПСС и государства, ученые рассматривали мораль 
в качестве относительно автономного феномена, что вселяло оптимизм, 
положительно сказалось на состоянии духовной культуры и воспита-
нии человека. «Поправки» в этическую парадигму социализма вносили 
политические изменения в стране, позитивные и негативные тенденции 
в сознании, потребностях граждан [12, с. 210–217]. Уместно заметить, 
что поиски путей перестройки политической системы после ХХ съезда 
КПСС (1956) не получили поддержки в среде властвующей элиты. Более 
того, предпринимались попытки реабилитировать сталинскую модель 
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социализма. Теории, как и прежде, «отводилась роль апологетического 
обслуживания официальной политики» [11, с. 35].

В общественной жизни 1980-х гг. обострились «застойные» пробле-
мы и противоречия, застопорившие поступательное развитие СССР. 
Проявилась накапливающаяся десятилетиями разрушительная сила 
механизма торможения экономического, социального и духовно-нрав-
ственного прогресса.

Этот механизм обнажил управленческую несостоятельность и кри-
зис политической элиты, которая оказалась неспособной овладеть дра-
матической ситуацией в стране, управлять по-новому. Да и граждане 
открыто возмущались неблагополучием, пассивно восприняли реали-
стичность перестройки, помня уроки предыдущих декларативных и не-
удачных реформ. Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1987 г. вынужден 
был констатировать горькую правду о трагической реальности. «Темпы 
прироста национального дохода за последние три пятилетки уменьши-
лись более чем вдвое, а к началу 80-х годов они упали до уровня, ко-
торый фактически приблизил нас к экономической стагнации. Страна, 
прежде энергично догонявшая наиболее развитые страны мира, начала 
явно сдавать одну позицию за другой. Причем отрыв от этих стран в по-
вышении эффективности производства и качества продукции, в науч-
но-техническом развитии, в производстве и освоении современной тех-
ники и технологии стал увеличиваться не в нашу пользу» [3, с. 13].

В государстве реализовался «остаточный принцип» финансирова-
ния социально-культурной сферы. Она хронически отставала от запро-
сов общества по своему материально-техническому оснащению, кадро-
вому обеспечению, удовлетворению духовных потребностей человека. 
Ощущался дефицит продовольствия и товаров массового спроса. Не 
отвечало вызовам времени состояние транспорта, медицинского об-
служивания, образования. На фоне достижений в обороноспособности 
страны, освоении космоса, ракетостроении контрастировало отстава-
ние в применении новых технологий в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Забота о людях в течение десятилетий подменялась «победной 
риторикой», несбыточными обещаниями и декларируемыми перспек-
тивами партийных и государственных деятелей [Там же, с. 15, 16].

Уклонение руководящих структур партии и государства от ради-
кальных реформ, магистрального пути справедливости и здравого смыс-
ла ослабляло их авторитет и монолитность, моральную и творческую 
способность к взвешенным, решительным и ответственным действи-
ям в экстремальных ситуациях. В 1960–1970-е гг. утверждалась атмос-
фера безответственности в исполнении решений и обязательств перед 
гражданами, нетерпимости к критике, инакомыслию и общественному 
контролю, пренебрежения к законам, лояльного отношения к фактам 
угодничества, славословия, парадного самодовольства, взяточничества, 
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интриганства в ЦК КПСС и его Политбюро, партийных структурах ре-
гионов. Дезориентировала массовое сознание пропаганда иллюзорных 
«успехов и побед развитого социализма» [1, с. 7–56]. Она свидетельство-
вала о неадекватной реакции руководства на объективную реальность.

Поведение элиты отвлекало общество от проблем и неотложных со-
зидательных задач. На исторической «обочине» рационалистичности 
оказались и «генеральные вожди», и партийные комитеты союзных ре-
спублик. Не соответствовали текущему моменту, требующему нетради-
ционных подходов и действий, их публичные заявления, агитационно-
пропагандистские акции.

Парадоксы и противоречия бытия дискредитировали духовно-нрав-
ственные ценности социализма, но этого не замечали средства массо-
вой информации и ученые. В гуманитарных науках процветали аполо-
гетика и ортодоксия, возобладало схоластическое теоретизирование. 
Причиной этих процессов были цензура, негативный пример аппа-
рата ЦК КПСС и  его «законодательных» исследовательских структур. 
Именно поэтому из публикаций и диссертаций выдворялась полез-
ная социуму творческая мысль. Непререкаемыми истинами, подлежа-
щими лишь комментированию, стали не подкрепленные достоверны-
ми фактами теоретические идеи и выводы руководящих органов пар-
тии. Выхолащивалось критическое содержание дискуссий аналитиков. 
В пропаганде укоренились догматизм, суетное пустословие, копирова-
ние и дублирование официального мнения. Негативные тенденции уко-
ренялись в учреждениях культуры, искусстве, образовании, в педагоги-
ке, медицине.

Драматический итог превратного изображения политико-идеоло-
гическими структурами и наукой кризисной реальности – образовав-
шийся в стране разрыв между словом и делом, породивший скептицизм 
граждан, социальную пассивность, массовое неверие в провозглашаемые 
КПСС идеалы и перспективы. Не находило отклика в обществе то, к чему 
призывали идеологи в системе партийного просвещения, СМИ, лиде-
ры с официальных трибун. «Начался упадок общественной нравствен-
ности,  ослаблялось великое чувство солидарности людей друг с  дру-
гом, выкованное в героическое время революции, первых пятилеток, 
Отечественной войны и послевоенного возрождения, стали расти алко-
голизм, наркомания и преступность, усилилось проникновение в совет-
ское общество стереотипов из чуждой нам “массовой культуры”, навязы-
вающей пошлость, примитивные вкусы, бездуховность» [3, с. 16, 17].

Снижалась результативность воспитания как средства социализа-
ции человека, формирования его мировоззрения, духовности, нрав-
ственности. К исходу 1980-х гг. оно не представляло собой органичное 
единство совокупности факторов – среды, специфических целей и за-
дач, содержания, методов и форм, показателей и критериев воздействия 
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институтов на сознание и поведение личности. Заявили о себе ключевые 
детерминанты деформаций в культуре общества:

– замшелый консерватизм государственного управления, своевре-
менно не разрешаемые властью проблемы, недостатки и ошибки;

– неадаптивность страны к достижениям научно-технического про-
гресса, стремительным инновационным изменениям в мире;

– неэффективность экономики, сферы услуг, воспитания, неудовлет-
ворительное качество жизни граждан;

– неразвитость демократии – нарушения законности, прав и свобод 
личности, нетерпимость властвующей элиты к инакомыслию, плюра-
лизму мнений;

– фарисейство, манипуляции, начетничество в пропаганде и агитации.
На исходе 1980-х гг. эскалация морально-политического кризиса 

в стране достигла высшей точки: выплеснулось массовое недовольство 
застойными явлениями в экономике, уклонением власти от принципов 
демократичности, равноправия и справедливости; угасал интерес к по-
литике и идеологии государства; реальностью стали протестные акции, 
публичные заявления оппозиции о несовместимости интересов, ценно-
стей и целей социализма с прогрессом и цивилизованностью; разруши-
тельными последствиями для федеративного государства обернулась 
суверенизация; на политической сцене открыто заявили о себе нацио-
налисты, поборники капиталистического выбора и выразители дурных 
инстинктов – шарлатаны, крикуны, плуты, авантюристы, эгоисты, афе-
ристы, честолюбцы.

Робкие и некомпетентные попытки власти разрешить обостряю-
щиеся проблемы перестроечной риторикой не увенчались успехом. 
Победила оппозиция, отвергающая социалистические идеалы и цели. 
Лидеры КПСС трусливо и предательски капитулировали – приняли ус-
ловия либеральных объединений, сформировавшихся на волне массо-
вого недовольства политической системой.

Морально-политический кризис в стране явился зеркальным отра-
жением классического спектра конфликтов: интересов, ценностей, иден-
тификации, распределения благ, государственного управления.

Немецкий ученый Р. Дарендорф проницательно сформулировал ди-
лемму, актуальную для субъектов различных форм правления и устрой-
ства государств: кто умеет справляться с конфликтами путем их при-
знания и регулирования, «тот берет под свой контроль ритм истории», 
а тот, кто не использует такую возможность, «получает этот ритм себе 
в противники» [4].

Заметим, что конфликты, противоречия не могут быть раз и навсегда 
исключены из общественной жизни, они служат средством выяснения 
и урегулирования противоположных или не совпадающих интересов, 
достижения баланса сил субъектов политики. Вместе с тем они выпол-
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няют и позитивную функцию – предотвращают стагнацию, артикули-
руют проблемы и недостатки, стимулируют действия по их преодоле-
нию, играют стабилизирующую и интегративную роль, вдыхают новую 
жизнь в традиционные ценности или приводят к возникновению норм, 
диктуемых условиями и обстоятельствами [5].

Управление конфликтами и кризисами в социуме предполагает:
– непрерывную диагностику морально-психологического состояния 

граждан, выяснение и устранение причин неблагоприятной для них со-
циально-культурной среды;

– изучение масштабов влияния проблем в социально-экономиче-
ской, духовно-идеологической, управленческой сферах на сознание 
и поведение человека, прогнозирование их последствий;

– творческий поиск и применение адаптивных к ситуации техноло-
гий разрешения проблем и урегулирования противоречий;

– согласованное разрешение конфликтов институтами государства 
и гражданского общества на принципах плюрализма, консенсуса и ком-
промисса;

– организацию конструктивного переговорного процесса с оппози-
цией, желательно при посредничестве авторитетных международных 
институтов;

– равноправный диалог власти с ее оппонентами, предложение им 
взаимоприемлемых партнерских правил игры в интересах обеспечения 
стабильности и прогресса государства.

Игнорирование институтами власти СССР необходимости разре-
шения накапливающихся в обществе проблем и противоречий посред-
ством системных, научно обоснованных реформ закономерно оберну-
лось разрушением государства.

В условиях запоздалой перестройки морально-политический кризис 
выразился в массовом недоверии к политике и идеологии властных ин-
ститутов, всеобщем недовольстве условиями и качеством жизни. В нем 
отразились глубинные деформации в политической системе – хрониче-
ские ошибки, просчеты в стратегии и тактике, профессиональная несо-
стоятельность партийных органов, правительства, парламента, судеб-
ной власти, контрольно-надзорных органов, дефицит гласности и плю-
рализма мнений, несовершенство законодательства, а также неодолимое 
стремление граждан к переменам.

В Послании Президента А. Г. Лукашенко Национальному собранию 
Республики Беларусь (1999) сформулирована концептуально выверен-
ная советской действительностью рекомендация институтам государ-
ства и гражданского общества:

«Надо внимательно проанализировать уроки и ошибки прошлого, 
найти в накопленном опыте и нынешней практике рациональное зер-
но, определить цели, которые могли бы противостоять распрям различ-
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ных политических течений, объединить нацию на основе продуманных 
и четких перспектив. Необходимы глубокое осмысление происходяще-
го, вера в разум, в смысл человеческой истории, человеческую свободу, 
в возможность преобразования на разумных началах личности, в пер-
спективу своей страны, в светлое будущее своих детей и внуков, в при-
мирение человечества на разумной и взаимоприемлемой основе» [8].

Двадцатый век в определенной мере продемонстрировал человече-
ству, что в СССР реализовалась прагматическая система нравствен-
но-патриотического воспитания гражданина – коллективиста по своей 
природе, способного к самоограничению личных интересов во имя бу-
дущего коммунистического благоденствия. Убедительное подтвержде-
ние ее жизнеспособности – массовый героизм нашего народа в Великой 
Отечественной войне, самоотверженность в суровых испытаниях  со-
циалистического строительства. Эти моральные качества ассоциируют-
ся с благородными поступками во славу Родины. Бесспорный духовно-
ценностный смысл героизма как феномена культуры – в легендарности, 
творческой инициативе и свободном выборе поведения в критических 
обстоятельствах объективной необходимости. Его сердцевину состав-
ляют идейная убежденность, любовь к Родине, приоритет общих инте-
ресов, пренебрежение обывательским благоразумием.

Особо подчеркнем ключевой наш вывод в контексте суждений о ду-
ховно-нравственных достоинствах советских граждан, окрыленных вы-
сокими идеалами революции и надеждами на коммунистическое бу-
дущее: их ратный подвиг за свободу и независимость Родины, энтузи-
азм в  восстановлении разрушенной войной страны не имеют аналогов 
в истории как по масштабам героизма, так и по вкладу во спасение циви-
лизации от порабощения фашистскими варварами. Именно поэтому не-
меркнущие во времени славные победы и успехи советского человека на 
века запечатлены в памяти национальной и общечеловеческой культуры.

В героике прошлого как в зеркале отражены не только трагизм, 
страдания, бедствия, несчастье миллионов наших соотечественников, 
но и  величие истинного патриотизма, моральной красоты личности, 
уверовавшей в высокие идеалы, обладающей светлыми чувствами и оп-
тимизмом. Эта героика, по нашему убеждению, всегда будет освещать 
путь поборникам справедливости и гуманизма в лабиринтах истории, 
несмотря на фальсификации и спекуляции непорядочных ученых, по-
литиков и публицистов. Она побуждает к критической оценке практи-
ки, современной напряженной и непредсказуемой геополитической си-
туации. Еще немаловажный фактор: героика служит средством граж-
данского воспитания молодого поколения, обогащения прогрессивных 
традиций, укрепления суверенитета, обороноспособности и безопасно-
сти Беларуси.
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Опыт истории убеждает, что только нравственная политика вы-
зывает уважение граждан к декларируемым идеалам и целям, доверие 
к власти, стимулирует общественный консенсус и обладает преобразую-
щей силой. И напротив, анахроническая политическая система, управ-
ленческая несостоятельность и пренебрежение духовными ценностями 
властвующей элиты предопределяют неотвратимость кризиса «верхов» 
и «низов», закономерно оборачиваются разрушительными, катастрофи-
ческими для социума последствиями.

Политика всегда была, есть и будет сферой безусловной моральной 
ответственности ее субъектов. Без союза с моралью политика и иде-
ология государства лишаются компаса, указывающего гуманные сред-
ства их претворения в жизнь. Безнравственная политика не способна 
обеспечить преобразования в интересах человека – добродетельного, 
достойного, гармоничного.

Несовместимость морали и политики в СССР на закате его суще-
ствования проявилась в совокупности индикаторов:

– господстве командно-административной системы управления, 
ограничивающей права человека, подрывающей мотивацию созида-
тельно-творческой деятельности, абсолютизирующей общественную 
собственность, порождающей застой в кадровом механизме, консерва-
тизм, нетерпимость к критике и гласности, бюрократизм, коррупцию, 
теневую экономику, карьеризм, отчуждение граждан от институтов го-
сударственной власти и иные аномалии;

– нарушениях демократических норм в общественной жизни, духов-
ной культуре;

– падении качества жизни людей, углубляющейся несправедливости 
в распределении материальных и духовных благ, «уравниловке» в опла-
те труда, имущественной дифференциации;

– резком снижении темпов социально-экономического развития, 
прироста национального дохода в 1970–1980-е гг., накоплении и обо-
стрении нерешенных проблем; расточительном использовании челове-
ческих и материальных ресурсов;

– девальвации идейно-нравственных ценностей – невосприимчиво-
сти общества к нововведениям, «парадным» мероприятиям, призывам 
и лозунгам идеологов и властных институтов;

– росте алкоголизма, преступности, наркомании; проявлении анти-
советизма в молодежной среде, активном внедрении западной пропа-
гандой стереотипов массовой культуры;

– беспринципности и пассивности многих партийных структур, 
включая ЦК КПСС и его Политбюро; они оказались вне критики и кон-
троля, не оправдали доверия многомиллионной армии коммунистов, 
искренне выполнявших свой долг перед народом.
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Главное противоречие советской нравственно-воспитательной прак-
тики, как выявил анализ опыта Белорусской ССР, заключается в рас-
согласовании идей, инициатив и действий институтов с практической 
реализацией идеалов социализма, жизненными условиями миллионов 
граждан [10].

Социальные институты уповали на всесилие идеологических средств 
и методов как основного инструмента формирования мировоззрения, 
духовности и нравственности граждан. Однако недооценивалось деваль-
вирующее влияние на массовое сознание и поведение политических 
и социально-экономических факторов. Следствие этой роковой ошиб-
ки – отчуждение людей от идеалов социализма, дискредитация и бан-
кротство политики и идеологии государства.

Особо акцентируем внимание на фундаментальном выводе: кризис 
советских духовно-нравственных ценностей, отчетливо проявившийся 
в 1980-е гг., коренился не в идее социализма и не в изъянах воспитания че-
ловека. Его истоки – в трагических ошибках, волюнтаризме и парадок-
сах политики – автократических технологиях государственного управ-
ления; дефиците гласности и правдивости пропаганды; имитации демо-
кратизации и заботы о благосостоянии человека; догматизме в теории 
и охранительно-идеологической функции обществознания; обостряю-
щихся и не разрешаемых проблемах социума.

Эмпирический анализ используемых властью технологий управле-
ния нравственным воспитанием выявил объективные закономерности: 
достижение целей прогресса социума и гармоничного развития лично-
сти невозможно без эффективных действий власти  по  преодолению  
антигуманных тенденций политической системы, ее последовательной 
демократизации.

Духовно-нравственный кризис в Советском Союзе вызревал де-
сятилетиями. В нем отразились кардинальные ошибки, заблужде-
ния и профессиональная некомпетентность управленческой элиты. 
Предпринимаемые меры по обновлению идеологических методов вос-
питания духовно зрелого человека сдерживали и даже нейтрализовали 
стремительное нарастание разрушительных тенденций, но оказались не 
в состоянии их предотвратить и устранить.

Поскольку нравственно-политические процессы в СССР еще не 
стали предметом комплексного познания и неоднозначно оценивают-
ся учеными, уместно напомнить мудрый совет выдающегося русского 
ученого В. И. Вернадского (1863–1945), жизнь которого была отмечена 
напряженными творческими поисками, тщательным изучением роли 
разума и науки в истории человечества: «Надо, чтобы в народе имелись 
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значительные группы людей, которые не ломаются бурей, но творят 
и созидают. Необходимо прямо смотреть в глаза происшедшему, пере-
смотреть все устои своего общественного верования, подвергнуть все 
критике, ни перед чем не останавливаясь. Продумать все искренно, до 
конца искренно. Надо <…> громко сказать всем <…> чтобы слово разбу-
дило мысли и чувства людей, которые до сих пор жили бессознательно. 
Нет хуже апатии, нет ничего вреднее и ужаснее безразличия серой буд-
ничной жизни в такой момент»1.

Определим приоритетные направления исследований, как мы их 
представляем.

Во-первых, обозначим истоки деформаций социализма в социально-
нравственной сфере: средства политики, абсолютизация методов при-
нуждения в регулировании общественных отношений и поддержании 
их стабильности.

Авторитаризм разрушал социокультурный базис моральности и ци-
вилизованности общества. Политические условия формировали под-
данническую культуру, конформистское сознание граждан, характери-
зующееся некритическим восприятием действительности и деструк-
тивных процессов в стране. Понятия добра и зла, гражданского долга, 
достоинства, чести и совести не только размывались, но и вытеснялись 
иллюзорными идеями властвующей элиты о грядущем процветании. 
Принижалось или отвергалось общечеловеческое содержание нрав-
ственности.

По нашему убеждению, тщетно пытаться решить задачи строитель-
ства гуманной государственности жестким монополизмом государства, 
тоталитарным господством его институтов, как и нельзя искоренить не-
справедливость в общественных отношениях, уповая на законы, декре-
ты, указы и распоряжения или на идеологические, воспитательные сред-
ства. Пагубная самонадеянность и прожектерство – стремление утвер-
дить высокие духовно-нравственные начала в социуме, злоупотребляя 
принуждением, ущемляя свободу человека, закономерно оборачиваются 
кризисом ценностей и банкротством политической системы.

Во-вторых, необходимо объективно исследовать идеологическую 
работу КПСС, ее негативные последствия. Важно, опираясь на эмпири-
ческие источники, оценить решения и мероприятия государственных 
структур и общественных организаций, их влияние на морально-пси-
хологическую атмосферу в регионах, производственных коллективах, 
учебных заведениях. Сегодня доступны материалы, которые находи-
лись под грифом «секретно». Они проливают свет на проявления дог-
матизма и формализма в пропаганде, агитации и воспитании, несоот-

1 Вернадский В. И. Фрагменты из писем и дневников // О смысле жизни : сб. ст. 
по гуманной педагогике [Электронный ресурс] / В. И. Вернадский // ВикиЧтение. – 
Режим доступа: https://public.wikireading.ru/22879. – Дата доступа: 17.12.2018.
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ветствий в политике, содержат факты пренебрежения партийных функ-
ционеров и государственных деятелей общими интересами, честью 
и достоинством. 

В-третьих, целесообразно переосмыслить укоренившиеся в науке 
данные о состоянии культуры в СССР, скорректировать оценки ее до-
стижений и проблем. Настала пора создания полноценных, правдивых 
трудов, в которых получило бы систематизированное исследование вли-
яния политических институтов на духовно-нравственную сферу, его по-
зитивный и негативный опыт.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что судьба, процветание 
и безопасность Республики Беларусь непосредственно зависимы от по-
рядочности, справедливости, ответственности и  профессиональной 
компетентности властных институтов.

Только демократическая и социально эффективная политическая 
система имеет будущее – обладает конкурентоспособностью и ресурса-
ми, адекватными интересам и ожиданиям граждан, вызовам, угрозам 
и рискам глобализации, постиндустриальной эпохи.

Реализуя заветную цель – динамичное социально-экономическое 
развитие, последовательное воплощение в жизнь апробированных 
практикой идеалов, – государственные служащие, менеджеры всех ран-
гов и статусов призваны уяснить уроки прошлого, чтобы разумно ис-
пользовать потенциал национальной культуры, правовых и нравствен-
но-этических регуляторов общественных отношений. Именно в этом, 
на наш взгляд, заключены духовно-ценностные гарантии созидания 
уклада жизни и воспитания человека в ХХI веке.
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P. Bondar

Moral culture and politics: contradictions of the Soviet era

On the basis of analytical studies crisis processes in the spiritual and moral sphere of society 
are revealed. Attention is focused on the paradoxes and metamorphoses of the political system, 
destroying the socio-cultural environment, such as the conservatism, the voluntarism, and the 
lack of democracy in the state management; the gap between a word and a deed, which are 
declared and embedded in the public consciousness by the ideals; the formalism in the spiritual 
and ideological regulation of behaviour and the education of the individual; the apologetics 
and dogmatism in social studies. A key conceptual idea is justifi ed: the moral and political 
crisis in the country mirrored the classical spectrum of problems and confl icts that had been 
brewing for decades and were not resolved by political institutions.
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