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Определяя политическую идеологию, следует в первую очередь определить точный смысл 

слова «идеология». Идеология является отражением социального бытия в сознании населения. 

Речь идет именно о коллективном сознании, а не о индивидуальных представлениях, которые 

формируются их сочетания личного опыта и этих коллективных представлений. Важен также 

аксиологический, то есть ценностный момент – ценности редко могут устанавливаться на ос-

нове личного опыта, перед нами именно коллективный феномен, подразумевающий истори-

ческий опыт целого народа или достаточно крупной социальной группы. 

Идеология дополнительно укрепляется в связи с развитием средств массовой информации 

и значительно влияет на развитие общества. Исследователи выделяют прогрессивную и реак-

ционную идеологию. В первом случае идеология будет способствовать прогрессу общества, 

во втором – препятствовать социальному развитию либо способствовать откату уровня разви-

тия общества назад. Не всегда возможно определить, реакционной или прогрессивной явля-

ется та или иная идеология, так как оценка будет зависеть от целей общества или социальной 

группы, которая способствует развитию какой-то определённой идеологии. Конфликт интере-

сов и целей разных социальных групп переводит борьбу идеологическую в политическую 

плоскость.  

Политическая идеология понимается как система идей, взглядов на политическую жизнь, 

представлений, понятий, выраженная в различных формах общественного сознания. Полити-

ческая идеология призвана выражать идеалы и интересы какой-либо социальной группы и за-
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щищать их при помощи инструментов политической власти. В связи с тем, что различные об-

щественные группы обладают разными ценностями, интересами, предпочтениями – социаль-

ными, экономическими, национальными, этическими и т.д., возникли различные по своему 

идейному содержанию, формам выражения и целям виды политической идеологии – либе-

ральная, консервативная, радикальная и др.). Политические идеологии становятся определён-

ными течениями, доктринами, которые оправдывают, объясняют и наделяют ценностью при-

тязания какой-либо группы на власть и её использование. Вес политической идеологии зави-

сит от степени её влияния на социум, на общественное сознание.  

Термин «Политическая идеология» является мультисмысловым и вследствие этого широко 

используется в разных науках. Наиболее часто – в политических науках и в философии, кроме 

того – в юриспруденции, риторике, этике, эстетике, в лингвистике, культурологии, религиове-

дении.  

По наблюдению В. И. Ленина, в классовом обществе идеология является классовой. Взаи-

модействие нескольких идеологий приводит к формированию феномена идеологической 

борьбы, который оформился в XX веке, но продолжает эволюционировать. Наряду с полити-

ческой и экономической борьбой, идеологическая борьба является одной из основных форм 

классовой борьбы.  

Политическая наука, идеология и психология отражают политическое бытие во всем его 

многообразии, но делают это по-разному и выполняют разную социальную роль. Политиче-

ские теории и политические идеологии существенно отличаются друг от друга. Политические 

теории являются открытыми системами, они не претендуют на создание законченных систем, 

постигших истину и не готовых меняться. Политические теории открыты для новых взглядов, 

идей, решений, вливаний, политические теории могут быть критичны к своим выводам, одна 

из главных целей политических теорий – исследовательская цель. Идеологии же характеризу-

ются закрытостью, завершённостью и подчинённостью диктату конкретных политических це-

лей и мотивов, политические идеологии претендуют на истинность для социума, претендуют 

быть единственно верной системой идей и взглядов для общества. Говоря словами Макиа-

велли, политологи-исследователи, которые занимаются политической теорией, исходят из 

действительной правды вещей и понятий, а не из воображаемой. Политологи-идеологи, в от-

личие от исследователей, вполне могут поступиться истиной и сделать ставку на генеральные 

принципы, главную идею, идеологи готовы пренебречь действительным ради должного.  

Понятие политической идеологии  

Термин «идеология» появился в начале XIX века. Считается, что впервые в научный оборот 

его ввёл французский философ Дестют де Траси в работе «Элементы идеологии». 

В обществе XIX века было сформировано преимущественно отрицательное отношение к 

идеологиям. Это было связано с историческими событиями, которое переживало общество. 

Революционные потрясения продемонстрировали, как теории и идеологии мыслителей транс-

формируются в ценности, а затем и в символы веры, а в политической борьбе жертвами ста-

новятся живые люди, которые боролись за абстрактные – идеологические – понятия. Идеоло-

гии в XIX веке трактовались как абстракции, оторванные от реальности, от действительности 

умозаключения и рассуждения, игра слов и смыслов.  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс также использовали термин идеология для обозначения 

определённого состояния сознания – изменённого, извращённого, когда набор знаний о соци-

уме, его целях, ценностях, конфликтах, интересах проявляется и демонстрируется с какой-то 

определённой позиции, преломляясь через призму интересов определённой группы или даже 
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одного лидера, поддержанного окружением. Основоположники марксизма обозначали ото-

рванность идеологий от реальности: для идеологий типично иллюзорное отображение бытия, 

создание иллюзий класса, группы или социума о самом себе. Эти иллюзии трансформируются 

в идеологических конструкциях в самодовлеющую силу, которая пытается перевернуть мир с 

ног на голову и убедить общество, что эти иллюзии первичны по отношению к реальности.  

В связи с этим идеологии, как социально ограниченные и закрытые системы, могут приво-

дить к сильным искажениям в понимании общественной жизни. Но идеологическое заблуж-

дение изо всех сил старается предстать перед зрителем – классом, обществом – истиной, един-

ственно правильной теорией. Идеологические иллюзии будут до последнего защищаться от 

разоблачения носителями и проповедниками идеологии. Достаточно вспомнить хрестоматий-

ный пример – «Волшебник изумрудного города», где правитель Гудвин поддерживал иллю-

зию всеми возможными средствами, даже абсурдными, в том числе и инструментами цирко-

вого фокусника. В рамках классовой борьбы идеологические иллюзии могут защищаться и 

сохраняться в том числе силовыми методами. В таком случае идеология стремится стать тота-

литарной идеологией. Эту тенденцию, приводящую к возникновению тоталитарной идеоло-

гии, можно видеть на примере идеологической борьбы XX века. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс не называли своё учение идеологией, а считали его наукой. 

Учёные, развивая марксистское учение, ставили целью освобождение познания социального 

бытия от идеологических познавательных установок. В.И. Ленин не согласился с основате-

лями марксизма в том, что это учение не идеология. Ленин сделал вывод, что марксизм тоже 

является идеологией – идеологией пролетариата. Ленин обозначил марксизм «научной идео-

логией», тем самым приравняв социальную науку, марксизм и пролетарскую идеологию. Так 

все сторонники марксизма получили пропуск, зелёный свет в стан политически правильного 

курса, политически непогрешимой идеологии. «Научная идеология» стала использоваться так, 

как используется любая идеология, – как инструмент оправдания, оценки и защиты любых 

политических решений.  

В то же время нельзя называть идеологию исключительно носительницей ложных, иллю-

зорных идей. Роль идеологий в политике значительна, и это связано в том числе с тем, что в 

идеологиях переплетены иллюзии, обещания, достоверные факты и знания, социальные инте-

ресы. Этот «коктейль» подаётся обществу как эликсир будущего счастья и обещание лучшего 

мироустройства.  

Современное общество характеризуется многоуровневой, сложной дифференциацией и 

стратификацией. Разные социальные слои и классы различаются подчас кардинально, значи-

тельно. Люди из разных социальных слоёв имеют разные ценности, жизненные смыслы, по-

зиции, интересы, представления о жизни и о путях изменения жизни к лучшему. Эти представ-

ления класса становятся некоей призмой, стеклом, через которое класс смотрит на мир. Идео-

логии фиксируют социально значимые проблемы, задачи, конфликты, которые требуют созна-

тельного выбора. Во время разработки такого решения и оформляются принципы этой кон-

кретной идеологии, вырисовываются социальные идеалы как стратегические устремления 

класса или общественной группы.  

Исходя из этой примерки идеологии на современное общество можно определить идеоло-

гию как общественно значимую систему идей, которая выстроена в теорию и отражает 

взгляды и интересы определённой общественной группы, класса или общества и служит за-

креплению или трансформации определённых общественных отношений. 
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Идеология – это система, которая объединяет людей в группу на основании общих взгля-

дов, целей, установок. Идеология становится самим способом общественно-группового мыш-

ления. Причём идеология – это не просто теоретически оформленное понимание обществом 

своего социального бытия и дальнейшего направления развития. Идеология становится для 

общества неким руководством к действию, ориентиром, системой ценностей, идеологических 

«заповедей». Эти ориентиры позволяют людям, разделяющим идеологические принципы, 

идти в одном направлении, ставить общие цели и двигаться на пути к ним, быть общественно 

активными, готовыми действовать в защиту и продвижение идеологических констант.  

Идеология видит и подчёркивает в человеке его социальную, общественную суть и устрем-

лённость. Идеология позволяет человеку идентифицироваться в своих социальных, политиче-

ских, этических, национальных интересах и ценностях. Идеология оправдывает социальное 

действие и придаёт ему смысл. 

Идеология, её развитие и укрепление сложно представить в отрыве от понятия политиче-

ской власти. Основным содержанием политической идеологии можно назвать политическую 

власть. Определение и трактовка власти, отношение к различным политическим институциям, 

сформированное понимание оптимального государственного устройства, представление о 

наилучших методах, средствах и инструментах социальных преобразований, – всё это также 

относится к содержанию политической идеологии.  

Политическая идеология чётко обозначает свою позицию, в которой фиксируется отноше-

ние к политическим партиям, социальным движениям, устанавливаются тенденции в отноше-

ниях с другими государствами, определяется национальный вопрос. Политическая идеология 

формирует определённые социальные идеалы и обозначает их значимость, доминирование, 

ценность для всего общества. 

Политические идеологии систематизируются и конкретизируются в политических доктри-

нах, в программах партий, в политических заявлениях различных идеологических представи-

телей. Политические программы, доктрины, партийные документы и заявления политиков при 

развитии идеологии движутся в сторону большей конкретности, чёткости, определённости, 

они обозначают и утверждают конкретные инструменты, меры, методы воздействия, которые 

приведут к трансформации ситуации и улучшению жизни общества. Обозначается необходи-

мость властных решений для эффективности преобразований.  

Особо значимыми и влиятельными идеологии становятся в кризисные периоды – во вре-

мена войн, эпидемий, революций, серьёзных социальных проблем. Тогда политическая идео-

логия охватывает максимальное число последователей – людям необходима опора, за которую 

они могут держаться в эпоху потрясений и болезненных трансформаций.  

История знает немало примеров, когда во времена революций в политическое действие 

были вовлечены огромные слои населения. Это движение Реформации в XVI веке. Это Ан-

глийская (1642-1649 гг.) и Французская (1789-1794 гг.) буржуазные революции. На этих при-

мерах видно, как идеология детерминирует, определяет политику, а идеологическая плат-

форма объединяет людей и направляет эту мощную силу единым потоком по тому пути, кото-

рый приведёт к достижению целей. 

Идеология обозначает значимой, значительной, влияющей на трансформацию как коллек-

тивную, так и индивидуальную деятельность. Идеологические принципы способствуют пре-

вращению социальных групп разной направленности и разной объединяющей основы в само-

стоятельных субъектов исторического действия. Поэтому политические силы, движения, 
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направления, а также политические лидеры видят как одну из важнейших своих задач выра-

ботку идеологических концепций, которые станут ориентиром социального поведения и обес-

печат последователям мотивацию как движущую силу изменений. 

К идеологиям некоторые исследователи относят не только социально значимые, теоретиче-

ски оформленные взгляды, но и верования. Английский историк А. Тойнби полагал, что либе-

рализм, социализм, национализм – это особый вид верований, своеобразные светские религии. 

Понимание идеологии как религии связано с особенностями массового сознания. По сравне-

нию с идеологами-теоретиками, социальные массы не располагают достаточным объемом тео-

ретических знаний и культурного образования. И им проще усваивать идеологию как веру. 

Идеология выступает как некая разновидность убеждений, которые имеют силу веры. По-

этому народу так сложно отказаться от старых идеологических принципов.  

И тем не менее, когда речь идёт о современном государстве, не стоит возводить в абсолют 

положение, что идеология – это «внутренняя религия». В идеологиях цели движения, партии, 

социального слоя обычно отождествляются с торжеством какой-то идеи. Идеи же, проникнув 

в массы, переосмысляются уже на уровне обыденного сознания. Более того, сами идеи начи-

нают жить своей отдельной жизнью, становятся самоценными конструктами, превращаются в 

символы веры, формирующие реальность. Разность между политическими идеологиями за-

ключается в том, что одни идеологии нацелены на решение эмпирических очевидных про-

блем, другие – на осуществление теоретически обоснованных проектов трансформации обще-

ства.  

Функции политической идеологии  

Легитимация власти политических сил и режимов является важнейшей функцией полити-

ческой идеологии. Эта же функция есть и у контридеологии, которая легитимирует право на 

государственную власть оппозиционных сил.  

Идеологии объединяют разрозненных людей или группки людей в социальное целое: это 

мобилизующая и интеграционная функция. Идеологии поднимают, воодушевляют, направ-

ляют социальные слои и классы на определённые действия, на борьбу за свои интересы. Идей-

ное единство формирует политическое сообщество, способствует возникновению ощущения 

коллективного «мы».  

Идеологии выполняют критическую функцию. Они несут в себе критический заряд осмыс-

ления действительности, нужный для низведения прежних кумиров и ценностей. 

Когнитивная функция политической идеологии связана с тем, что, будучи отражением со-

циума, идеология неизбежно несёт в себе противоречия жизни, проблемы, связанные с харак-

тером социальной структуры, экономикой, культурой, социальным развитием, традицион-

ными ценностями. Идеология несёт знания об обществе и его конфликтах.  

Идеологические конструкции – это не циничная ложь, а естественная для идеологии форма, 

в которой группы и классы осознают свое положение и определяют вектор движения для до-

стижения определённых целей. Искажение действительности происходит в соответствии с со-

циальными интересами.  

Конструктивная функция политической идеологии проявляется тогда, когда программа 

действий реализуется на практике. Конструктивная функция может проявляться и опосредо-

ванно, когда политические идеалы влияют на отдельных представителей общества, мотивируя 

их на участие в политическом процессе. «Республика, – говорил в свое время Дантон, – жила 

в умах людей за двадцать лет до её провозглашения».  
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Политическая идеология выполняет нормативную и регуляторную функцию. В ней фикси-

руется определённый политико-идеологический императив, с которым сверяются практиче-

ские политические проекты. Идеология несёт тот свод правил и норм, которых следует при-

держиваться. Эта функция идеологии становится особенно актуальна в переходные, кризис-

ные периоды, во времена реформ и революций. Различными идеологическими движениями 

создаётся комплекс таких нормативных ориентиров. 

Политические идеологии не только наделяют действия смыслом и социальной значимо-

стью, но выполняют компенсаторную функцию, даруя надежду на благополучное изменение 

социального бытия, тем самым компенсируя социальную неудовлетворенность.  

Политические идеологии обладают огромным потенциалом, благодаря которому можно ма-

нипулировать общественным сознанием. Идеологии делают доступнее коммуникационное 

воздействие, поскольку, по меткому выражению американского политолога Р. Макридиса, 

«определённые социальные слои смотрят на мир в одинаковые бинокли». И пока существует 

глубоко стратифицированное общество, будут востребованы и идеологии как систематизиро-

ванный продукт, способ социально-группового мышления. В политике идеологии становятся 

инструментом легитимации власти, а для социума – гарантом социального и государственного 

единства на основе идеологической идентичности.  

Современные политические идеологии  

Идеологическое пространство плюралистично. В обществе одновременно сосуществуют 

разные идеологические теории. Они дополняют друг друга, создавая единую, цельную идео-

логическую систему. Даже в тоталитарных режимах с мощной государственной идеологией, 

которая становится монополистом во всех сферах общества – в культурной, духовной, нрав-

ственной, образовательной и научной, – развиваются контридеологии. Гонимые, подпольные 

контридеологии бросают вызов тоталитаризму и в какой-то мере уравновешивают идеологи-

ческую систему данного общества.  

Основные современные идеологии – либерализм, социализм, национализм – возникли в 

условиях становления и развития западноевропейской цивилизации. Эти идеологии отражали 

реальные и множественные конфликты эпохи буржуазного развития. В этих западноевропей-

ских идеологиях в максимальной степени нашло выражение понимание проблем современ-

ного общества основными социальными слоями и классами, и именно в этих идеологиях со-

циальные группы обрели ясное самосознание.  

Либерализм  

В политической истории запада возникновение либерализма связано с развитием капитали-

стического общества. Зарождение либерализма относят к периоду буржуазных революций 

ХVIII-ХIХ вв.  

Теоретики классического либерализма Дж. Локк (1632-1704 гг.), Адам Смит (1723-1790 гг.), 

Ш. Л. Монтескье (1689-1755 гг.) выражали интересы третьего сословия, ведущего борьбу с фе-

одальной реакцией. Идеи этих мыслителей стали основой концепции либеральной демократии.  

Центральное место среди идей либерализма занимает идея индивидуальной свободы, само-

ценности человеческой личности и её права на реализацию личного интереса. Индивидуализм 

в понимании эпохи просвещения – это способность утвердить себя как носителя разума, спо-

собность преобразовать реальность в соответствии с требованиями разума. Либеральная док-

трина естественных прав человека на жизнь, свободу, собственность требовала от общества 

предоставления личности максимальной свободы для самореализации. Естественным и един-
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ственным ограничением такой свободы являлась свобода другого индивида. Либеральная тео-

рия общественного договора обосновывала суверенность народа как источника власти и фор-

мирование государства как договора между народом и правительством. Охрана личной без-

опасности и прав собственности была первопричиной для социального договора: объединение 

людей в содружество и подчинение правительству и есть защита их безопасности и собствен-

ности. Правительство является опекуном общественных прав. Однако правительство должно 

уметь защитить права граждан и тем самым оправдать их доверие. Если этого не происходит – 

правительство не может претендовать на подчинение своих граждан.  

Идея сопротивления деспотической власти занимала ключевое место в идеологии и поли-

тической борьбе ХVII-ХVIII веков. Мнения либералов в основном расходились в вопросе о 

способах сопротивления власти, превышающей полномочия. Либерализм признавал право на 

революционное сопротивление деспотизму и оправдывал не только революции в Англии и 

Франции, но и американскую войну за независимость. Либерализм обосновывал как принцип 

управления с согласия граждан, так и принцип управления на основе закона. Целью государ-

ства является обеспечение торжества права, которому и само государство должно подчи-

няться. Классический либерализм выступал за равенство граждан перед законом, защищал 

правовые основы демократии и парламентаризма. Либеральный императив права – равенство 

в свободе по всеобщему закону.  

В экономической области либералы защищали принцип свободного рыночного обмена, 

предпринимательской инициативы, принцип конкуренции. Осуждению подвергался протек-

ционизм, политическое вмешательство в экономику.  

Основную функцию государства либералы той эпохи видели в охране частной собственно-

сти, в установлении общих рамок свободной конкуренции, в охране порядка, в контроле за 

соблюдением гражданами закона, в защите внешнеполитического суверенитета страны. Госу-

дарство – это всего лишь «ночной сторож». Лозунг «Анархия плюс констебль» хорошо отра-

жал суть этой точки зрения.  

Т. Пейн, один из ведущих идеологов американской буржуазной революции, сформулировал 

наиболее последовательную концепцию либеральной демократии и конституционализма. 

Пейн считал государство необходимым злом: чем оно меньше, тем лучше для общества. Наде-

ленные неотъемлемыми правами, свободные и равные от природы индивиды предшествуют 

государству как в прошлом, так и в настоящем и будущем. Государство считается законным и 

цивилизованным лишь в том случае, если оно образовано на основе активного согласия граж-

дан, конституционно оформлено и зафиксировано с помощью парламентских представитель-

ных механизмов. Такое представительство и правительство практически не имеют прав, но 

имеют обязанности перед своими гражданами.  

В демократическом представительном правлении либералы видели достаточно эффектив-

ный механизм защиты интересов личности и общества. Теоретики либерализма, в частности, 

Дж. Локк и его последователь Ш.-Л. Монтескье, обосновали принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, которые должны сдерживать и уравновеши-

вать друг друга. Система сдерживающих факторов и противовесов рассматривалась как пре-

пятствие к узурпации власти кем бы то ни было, будь то личность, партия, ветвь власти или 

большинство. Либералы считали, что демократическое большинство, не ограниченное ничем, 

тоже может стать деспотом. Поэтому в демократии должен существовать центр сопротивле-

ния демократии, т.е. выборному деспотизму большинства. Права меньшинства должны быть 
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гарантированы. По сути дела, либералы отстаивали право на политическую оппозицию. В ду-

ховной сфере либерализм склонялся к терпимости и компромиссу. Свобода мнения и слова 

для либерала – это важнейший принцип жизнедеятельности.  

Либерализм сыграл огромную роль в разрушении старых идеологических ценностей тради-

ционного общества. Он утвердил новый демократический символ веры: индивидуализм, кото-

рый признаёт основной задачей общества и государства обеспечение каждому индивиду воз-

можностей для развития его способностей; свобода, которая должна обеспечиваться в рамках 

закона в максимально возможных пределах для каждого индивида; равенство – все люди 

равны от природы и имеют равные права и возможности; братство, понимаемое как сотрудни-

чество людей в создании благополучного общества и отказ от использования своей свободы 

во зло другим.  

Либеральный реформизм  

Идеология классического либерализма начала видоизменяться в XIX веке. Либерализм эво-

люционировал в сторону либерального реформизма. Одним из первых среди идеологов либе-

рализма был Дж. Ст. Милль (1806-1877). Он уже в середине XIX века указывал на необходи-

мость гибкой социальной политики, направленной на сглаживание тех неровностей, которыми 

судьба несправедливо наделила человечество, но в рамках ныне существующего обществен-

ного порядка.  

Теоретики либерального реформизма поставили под сомнение и принцип невмешательства 

государства в сферу рыночной экономики. Государственное регулирование экономики и ре-

формы стали рассматриваться как необходимое условие совершенствования общества и раз-

решение его противоречий и конфликтов.  

Тенденция развития бурного реформизма становится заметной с 70-х годов XIX века. Ре-

формами в области избирательного взимания подоходного налога, развитием антитрестов-

ского и трудового законодательства отмечен этот период в США, Англии Франции, Германии. 

Вмешательство государства в экономику усилилось в годы первой мировой войны и особенно 

во время мирового кризиса 1929-1933 гг. Огромный вклад в формирование доктрины либе-

рального реформизма внёс английский экономист Дж.Кейнс (1883-1946 гг.). Его программа, 

сформулированная под воздействием мирового экономического кризиса, включала в себя ак-

тивное вмешательство государства в социально-экономическую сферу, в частности, увеличе-

ние расходов государства, расширение общественных работ, инфляционную и цикличную 

налоговую политику, цикличное балансирование бюджета, достижение баланса «спроса» и 

«полной занятости» и др.  

Свое политическое воплощение либеральный реформизм по Кейнсу получил в новом курсе 

президента Ф.Д. Рузвельта, благодаря которому США вышли из экономического кризиса и 

смогли реализовать глубокую экономическую перестройку общества.  

Звёздный час либерального реформизма в США приходится на 60-е годы ХХ века, на пе-

риод правления администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона.  

Идеологами либерального реформизма была выдвинута концепция «государства благосо-

стояния», которая отражала новую роль государства в социальной сфере западных стран. Со-

циальная политика в капиталистических странах стала важнейшей сферой деятельности госу-

дарства, ассигнования на социальные нужды выросли в гигантских размерах. Оптимистиче-

ская целеустремленность идеологов и политиков была связана с успехами научно-техниче-

ской революции и экономическим ростом. Казалось, что наступила эра технических ответов 
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на социальные запросы, и экономический рост при рациональной политике решит, наконец, 

острые социальные вопросы и покончит с бедностью.  

Социальный либерализм действительно сумел разрешить многие вопросы, связанные с об-

разованием, медициной, страхованием, трудоустройством, правами меньшинства, расшире-

нием участия граждан в политике. Но безработица и бедность остались, хотя в меньших раз-

мерах по сравнению с XIX веком.  

Социальный либерализм породил и новые проблемы. Разрастание государственных и об-

щественных политических движений приводило к росту бюрократических структур и бюро-

кратизации политики. Увеличение социальных программ породило своеобразную «револю-

цию растущих притязаний»: граждане стали смотреть на государство как на орган, который 

должен им обеспечить все права и потребности во всё возрастающих размерах. Возникли и 

другие проблемы, требовавшие новых идеологических подходов в 80-е годы XX века.  

Несмотря на существенные отличия, либеральный реформизм не порвал идеологической 

связи с классическим либерализмом. Связующим звеном между старым и новым либерализ-

мом стала приверженность индивидуальной свободе, социальному прогрессу, политическому 

плюрализму и демократии. Только теперь достижение всего этого признавалось невозможным 

без государственного вмешательства, так как только государство, будучи с точки зрения ли-

бералов органом надклассовым, способно выступить беспристрастным посредником между 

социальными интересами и действовать ради общего блага и во имя свободы каждого.  

Заслуга либеральной идеологии заключается в том, что она утверждала индивидуально-

личностное начало бытия. Эта идеология сумела донести в качестве универсальных, цивили-

зованных ценностей – демократию, свободу и самоценность человеческого Я. Либерализм из-

менил политическую практику и политический язык, привил новую правовую культуру, новое 

правосознание, способствовал созданию гражданского общества и правового государства.  

Таким образом, либеральная идеология представляет собой достаточно цельную теорети-

ческую конструкцию, имеющую ряд признаков. В экономике – это обоснование экономиче-

ской свободы и права собственности, в социальных отношениях – равенство возможностей, в 

политике – защита представительной плюралистической демократии, в духовной жизни – сво-

бода мысли и слова, в религии – антиклерикализм, в морали – индивидуализм. Современный 

либерализм является выразителем интересов среднего класса. Как идеология современный ли-

берализм, подобно классическому либерализму, выступает за динамичное, ориентированное 

на социальный прогресс общество, в котором личностный фактор, личные заслуги и резуль-

таты находились бы на первом плане. Эта идеология требует от личности максимальной реа-

лизации своих способностей, желания брать на себя ответственность за собственную судьбу, 

не рассчитывая на благотворительность и гарантии государства-покровителя.  

Социалистическая идеология  

История социалистической идеологии уходит корнями в далёкое прошлое – идеи, которые 

в дальнейшем оформятся как социализм, звучали уже в XVI веке, выражая протестное настро-

ение угнетаемых слоёв в эпоху первоначального накопления капитала. Но термин «социа-

лизм» появился в литературе относительно недавно – в 30-е годы XIX века, в статье 1834 года 

французского автора Пьера Лира «Об индивидуализме и социализме». Теории-предшествен-

ники социализма говорили об идеальном общественном строе, который не противоречит при-

роде человека, устраняет социальное неравенство и эксплуатацию одних групп общества дру-

гими, а также ликвидирует частную собственность. В дальнейшем подобная идеология полу-
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чила название «утопический социализм». Среди основоположников утопического социа-

лизма – автор книги «Утопия» англичанин Томас Мор (1478-1535 гг.) и автор книги «Город 

Солнца» итальянец Томмазо Кампанелла (1568-1639 гг.). По их мнению, общественная соб-

ственность является условием справедливого распределения, социального равенства, мира и 

благополучия. А социальное равенство являлось высшим благом как для отдельного человека, 

так и для общества в целом.  

В ХVII-ХIХ веках философы пытались найти формулу идеального социума. И это не был 

капиталистический мир, поскольку он не смог избавить общество от нищеты. Среди авторов-

теоретиков социалистических утопических концепций – англичанин Роберт Оуэн (1771-

1858 гг.), французы А. Сен-Симон (1760-1825 гг.) и Шарль Фурье (1772-1837 гг.). На их 

взгляды повлияла Великая Французская революция, а также интенсивное развитие промыш-

ленного капитала. 

Взгляды теоретиков утопической социалистической идеологии во многом не совпадали, од-

нако сходились они в том, что в социуме уже есть фундамент для реформирования строя, для 

тех реформ, которые избавят общество от неравенства, бедности и других социальных про-

блем. Примечательно, что инициатива изменений должна идти «сверху вниз» – от богатых и 

влиятельных к бедным. Среди достижений социалистической концепции, которые актуальны 

и сегодня, – защита прав трудящихся, вера в социальный прогресс.  

Коммунистическая идеология возникает в качестве крайнего проявления социалистической 

концепции примерно в это же время. Во главу угла коммунистическая концепция ставит идеи 

равенства, которое можно достичь за счёт установления общественной собственности на сред-

ства производства, а в некоторых случаях и на предметы потребления. Среди отличительных 

черт коммунистической идеологии – внимание к личности человека, понимание важности гар-

моничного развития человека, понимание важности как физического труда, так и духовного и 

творческого. Каждый должен быть свободен, тогда будут свободны все.  

Теоретики утопического социализма и коммунистической идеологии предлагали разные 

инструменты реализации своих концепций. Путь реформ был близок Сен-Симону и Фурье. 

Революционный путь привлекал Мабли, Мелье, Бабефа. 

Марксизм как идеология пролетариата 

В 40-е годы XIX века возникает марксизм, отражающий сущность пролетарского движения 

и близкий по своим принципам к коммунистической идеологии. Карл Маркс (1818-1883 гг.) и 

Фридрих Энгельс (1820-1895 гг.) создали философскую, экономическую и социально-полити-

ческую теорию, которая оказала масштабное влияние на историю человечества. Согласно 

марксистской идеологии, коммунистическое общество возникает в результате прогресса ци-

вилизации, а капитализм сам создаёт условия для социальной революции и перехода к социа-

лизму. 

Главное противоречие, которое обеспечивает трансформацию капитализма, – это противо-

речие между общественным характером труда, который сформирован промышленностью и 

рынком, и частной собственностью на средства производства. А действующей силой, которая 

избавит социум от капитализма, является пролетариат. Освобождённый от эксплуатации про-

летариат способен совершить социальную революцию и освободить всех трудящихся от раз-

ных форм эксплуатации. Только при диктатуре пролетариата становится возможным дости-

жение социализма. Один из ведущих лозунгов социальной революции становится призыв 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Марксизм стал мощным движением, охватившим 

миллионы угнетённых людей в едином порыве борьбы с эксплуататорами. 
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Развёртывание коммунистической формации происходит в несколько этапов, согласно уче-

нию Маркса и Энгельса: это переходной период, социализм и, наконец, коммунизм. Главным 

творцом, субъектом и участником общественной жизни признаётся человек, свободный, осо-

знанный, деятельный, инициативный. Бесспорной становится ценность гуманизма. Человек, 

свободный от эксплуатации, способен развернуть максимум своих талантов и способностей. 

Коммунизм предоставляет все возможности для расцвета личности.  

Коммунизм в своём высшем развитии, в идеальном проявлении – это общество свободных 

и сознательных трудящихся, это общественное самоуправление, отсутствие классового нера-

венства, это главенствующий принцип социальной жизни «От каждого по способностям, каж-

дому – по потребностям».  

Ленинизм воспринял революционный посыл марксизма как основу для своей теории и 

практики. Ленинизм лёг в основу пролетарской революции в России и социалистического 

строительства в СССР.  

Однако с ходом истории выявились многие недоработки в марксистской идеологии. Напри-

мер, она затрагивала только пролетиариат и крестьянство, остальные же социальные группы 

оставались вне поля ее внимания. С развитием технологий эти группы стали играть все боль-

шую роль в обществе, влияние их росло и требовало политического выражения.  

Еще одна идеологическая проблема марксизма-ленинизма – изолированность и отсутствие 

взаимообогащающего сотрудничества с другими, близкими идеологиями, как то: евросоциа-

лизм или демократический социализм. 

Ленинизм сегодня потерпел тактическое поражение в связи с распадом Советского Союза 

в 90-х годах XX века, однако новой идеологической системы, решавшей бы все вышеперечис-

ленные проблемы и выступившей заменой марксизма-ленинизма за 30 лет так и не появилось. 

Поэтому и сегодня марксизм оказывает своё влияние на некоторые социальные группы в пост-

советском пространстве. Остаются привлекательными идеи социального равенства, справед-

ливости, гарантий со стороны государства в виде бесплатного образования, медицины, обес-

печения рабочими местами, обеспечения пособиями отдельных социальных групп (женщины 

с детьми, многодетные семьи, люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью и т.д.).  

Демократический социализм 

На основе марксизма, одновременно с революционным, формировалось ещё одно направ-

ление: социал-демократическое, или демократический социализм. В отличие от революцион-

ного коммунизма демократический социализм предполагал возможность общественной 

трансформации через социальные реформы, а не путём революции. 

Демократический социализм берёт начало от реформистского течения во II Интернацио-

нале (1889-1914 гг.), представленного Бернштейном, Вандервельде, Фольмаром, Жоресом и 

др., от воззрений теоретиков Рабочего Социалистического Интернационала, существовавшего 

в межвоенный период, от концепций либерального реформизма, в том числе кейнсианства.  

Фундамент идеологии социал-демократии – реформы, политика регулирования и перерас-

пределения доходов в эффективно работающей рыночной экономике. Видный теоретик II Ин-

тернационала Э. Бернштейн отрицал неизбежность крушения капитализма в связи с наступле-

нием социализма. По мнению Бернштейна, социализм не сводится к замене частной собствен-

ности на общественную. Путь к социализму – это поиск новых «товарищеских форм произ-

водства» в условиях мирного развития капиталистической экономики и политической демо-

кратии. Лозунг реформистского социализма – «Конечная цель – ничто, движение – всё». 
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Современная концепция социал-демократии возникла в 50-е годы XX века и ознаменова-

лась Декларацией принципов Социалистического Интернационала, принятой на международ-

ной конференции социалистических партий во Франкфурте-на-Майне в 1951 году.  

«Демократический социализм», согласно программным документам социал-демократии, – 

это путь, который отличается и от капитализма, и от «реального социализма». Капитализм, по 

мнению социал-демократов, развил огромные производительные силы, однако поставил права 

собственности над правами человека. Коммунисты же, там, где они пришли к власти, уничто-

жили свободу, создали новое классовое общество и неэффективную экономику, основанную 

на принудительном труде. Социал-демократы одинаковое значение придают как принципу 

личной свободы, так и принципам солидарности и справедливости. Традиционная формула: 

«Социализм = обобществление + плановая экономика», по мнению теоретиков социал-демо-

кратии, должна быть окончательно отброшена. Критерий различия между капитализмом и со-

циализмом заключается не в принципах организации экономики, а в том положении, которое 

человек занимает в обществе, в его свободе, праве на участие в принятии решений, значимых 

для государства, возможности реализовать себя в различных сферах общественной жизни.  

Идеологии приобретают новые исторические формы, заимствуя друг у друга ценностные 

ориентиры, которые лучше выполняют роль мобилизации, организации социальных слоев, 

направляют их социальное действие. Так либерализм становится «социалистичнее», а социа-

лизм – «либеральнее». Консерватизм усваивает ценности либерализма. Современные идеоло-

гии отступают от одностороннего видения мира, движутся по пути взаимопроникновения и 

взаимодополнения. Однако это пока не приводит к утрате их самоидентичности. В идеологиях 

отражается и социальный интерес, и поиск более реалистичных и эффективных программ об-

щественного развития. Конкуренция сил, претендующих на власть, как и конкуренция идео-

логий – элемент властеотношений, это мотор политического развития, одна из гарантий его 

непрерывного развития. Выбор же направления этого развития остается за народом как источ-

ником всякой власти в обществе.  


