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4. Основные идейно-политические 
течения  современности.

 



Общественное сознание

• Общественное   сознание  - 
отображение в духовной 
деятельности людей интересов, 
представлений различных 
социальных групп, классов, наций, 
общества в целом. 



Уровни общественного 
сознания





Формы общественного сознания

• Искусство (художественное сознание)
• Наука (в т.ч. философия)
• Мораль
• Правосознание (право)
• Религия (буддизм, христианство, иудаизм и 
ислам) — на ранних этапах развития 
человечества всеобщая форма общественного 
сознания, зародившаяся около 40-50 тыс. лет 
назад

• Идеология (политическое сознание) — 
наивысшая форма общественного сознания



Формы общественного 
сознания

• Каждая из этих форм  общественного   сознания  

имеет свою специфику, 
• по-своему отражает сложность 
общественного бытия, отдельные 
его стороны, процессы жизни 
общества,

•  имеет свое общественное 
назначение  и  свои функции. 



Философия

• выполняет мировоззренческую, 
познавательную функцию. Она 
помогает людям мыслить 
абстрактными, теоретическими 
положениями, наиболее общими 
понятиями и категориями. 



Идеология

• обслуживает социальные группы, 
членов общества, обосновывая 
политические идеи, цели, а также 
подводит базу под политическими и 
правовыми интересами, 
юридическими нормами, законами, 
стратегией и тактикой 
достижения цели. 



Правовое сознание

• Это – совокупность 
представлений  и  чувств, 
выражающих не только знание 
права, но  и  отношение к нему, 
уважение его как социальной 
ценности, а также усвоение навыка 
одобряемого с точки зрения права 
поведения. 



Мораль 

• включает нравственные принципы 
общества, нормы поведения, 
способы формирования у человека 
нравственных чувств. 



Искусство

• формирует в обществе 
эстетическое сознание, 
эстетическое отношение к 
действительности, любовь к 
прекрасному, возвышенному, 
стимулирует создание  и  
сохранение его. 



Наука

• отражает  общественное   сознание
  в виде законов, теорий, вооружает 
людей научными знаниями, 
правильным пониманием 
действительности, процессов, 
событий, занимается накоплением 
фактов  и  их теоретическим 
объяснением, вооружает людей 
научными гипотезами и т. д. 



Религия

• формирует религиозное сознание, 
религиозные идеи, веру в Бога, в 
бессмертие души, формирует 
религиозную мораль. 



Формы общественного 
сознания

 отличаются друг от друга по предмету 
отражения. 
Так, если науку и философию интересуют 
как природа, так и общество, 
то политическое сознание — отношения 
между классами, нациями, социальными 
слоями и отношение каждого из этих 
образований к государственной власти.



Формы общественного 
сознания

•Каждая форма характеризуется 
специфическим соотношением обыденного 
сознания, психологии, теоретического уровня 
освоения действительности. 
•Некоторые формы выполняют сходные 
общественные функции, у других они 
принципиально различны. (Философии и религии, 
например, присуща мировоззренческая функция).



    Важной отличительной чертой форм 
общественного сознания является способ 
отражения действительности. 
Для науки — это теоретико-понятийные системы, 
для политики — политические программы и 
декларации,
 для морали — нравственные принципы, 
для эстетического сознания — художественные 
образы и т. д.



В наши дни происходит дальнейшая 
дифференциация общественного 
сознания. Так, на современном этапе 
имеются веские основания для 
выделения экономической формы 
общественного сознания, связанной с 
экономическими отношениями людей.



Вывод

•Сознание выступает необходимым атрибутом 
человеческой жизнедеятельности, и поэтому 
его проявления в обществе универсальны. 
Сознание общества функционирует в самых 
разнообразных  формах, видах, состояниях, 
уровнях. На определенном  этапе развития 
общества оно институализируется как 
духовное производство, обретает 
относительную самостоятельность. 



Аспекты общественного сознания

- гносеологический (познавательный);
- социологический



Гносеологический (познавательный) 
аспект

основывается на оценке общественного 
сознания и его элементов как идеального 
отражения объективного мира, 
общественного бытия. 
Все уровни, виды общественного сознания 
интегрируются, дифференцируются по тому 
признаку, отражают они объективную 
истину или нет, а если отражают, то с какой 
глубиной, в каких формах.



Гносеологический аспект

позволяет выделить в общественном сознании 
два своеобразных полюса: 
- науку и религию, различающиеся 
принципиально противоположным 
отношением к объективной истине;
 - теоретическое и эмпирическое сознание, 
различающиеся по уровням отражения 
действительности.



 Социологический аспект 

•предполагает оценку общественного сознания 
и его элементов с позиций их роли и значения 
для деятельности общественного субъекта. 
•Основным здесь является не объективная 
истина как таковая, а выражение интересов 
определенного общественного субъекта, роль 
в обосновании, развертывании его 
деятельности.



Социологический аспект

•  Выделение   социологического аспекта  
общественного  сознания   позволило:

•    предложить более глубокую интерпретацию 
идеологии как способа  духовной  деятельности   
человека,

•   объяснить жизнестойкость всякого рода 
фетишистских форм общественного   сознания, 

•   разграничить   целеполагание, мотивацию   
человеческой  деятельности на теоретическом и 
обыденно-практическом уровнях, 

• решить ряд других проблем. 



 

•Раскрытие многокачественности 
общественного сознания ориентирует и на 
многоплановое выявление места и роли 
каждого его фрагмента, прежде всего таких, 
как обыденное сознание, общественная 
психология и идеология.



Обыденное сознание

Обыденное сознание — повседневное, 
практическое сознание; оно представляет собой 
функцию непосредственной практической 
деятельности людей и чаще всего отражает мир 
на уровне явлений, а не сущностных его связей. 
Обыденное сознание претерпевает изменения в 
процессе развития человеческого общества и 
испытывает воздействие таких уровней 
отражения, как наука, идеология; ассимилируя 
определенные их достижения, оно в то же время 
само активно влияет на них.



Обыденное сознание

Высказываются предположения, что в 
перспективе обыденное сознание исчезнет за счет 
подъема его до уровня более сложных форм 
отражения. 
Но  повседневная жизнь общества не требует 
обслуживания ее сознанием,  находящимся на 
уровне  науки. Например,   акты   купли-продажи   
могут   совершаться без обращения к 
экономическим категориям, а использование 
электричества, техники,  компьютеров  в  быту— 
без знания тех закономерностей, которые лежат в 
их основе. 



Обыденное сознание и познание 
объективной истины

Мир повседневных явлений, отражаемый обыденным 
сознанием, неразрывно связан с сущностью 
общественной жизни, поэтому и на уровне обыденного 
сознания в принципе возможно познание объективной 
истины. 
 Что  же касается  вопроса  о том,  на  каком уровне — 
обыденном  или  теоретическом — полнее отражается 
истина, то здесь все зависит от конкретных условий. 
Бывает, что обыденное сознание ближе стоит к истине, 
чем теоретическое. 



Обыденное сознание

Например, в годы застоя обыденное сознание 
гораздо точнее оценивало неблагополучие в 
обществе, чем официальные идеологические 
документы. Бывает и наоборот, когда в 
обыденном сознании содержатся ошибочные 
оценки, как, например, активное неприятие 
форм индивидуальной трудовой деятельности 
некоторыми слоями нашего общества.



Общественная психология

так же, как и обыденное сознание, относится к 
числу генетически первичных форм отражения 
действительности. 
Общественная психология представляет собой 
совокупность общественных чувств, эмоций, 
настроений, переживаний, волеизъявлений 
и т. д.



Общественная психология

Складывается в результате непосредственных 
и опосредованных воздействий общественной 
жизни.
 С одной стороны, общественная психология 
прямо зависит от реального положения дел в 
обществе. 
С другой стороны, существенно зависит от 
теоретического сознания, идеологического 
воздействия.



Общественная психология

Общественная психология может как ускорять, 
так и замедлять ход общественных 
преобразований. 
Так,  в недалеком прошлом нам не хватило  чувства 
стыда, по выражению К. Маркса, гнева, обращенного 
вовнутрь, за то состояние, в котором оказалось 
общество. Было бы оно — может быть, раньше 
начались бы преобразования



Современные реалии 
общественной психологии

социальная апатия, 
нетерпеливое желание немедленно насладиться 
успехами, 
склонность к разочарованиям при первых 
трудностях и неудачах. 



Идеология

       Идеология – это  теоретически 
систематизированное сознание, выражающее 
интересы определенного класса, социальной 
группы, общности вообще. 

   Пока у группы, общности, человечества 
есть какие-то интересы, есть 
необходимость их реализации—а это есть 
всегда,— до тех пор будет существовать 
идеология.



Схема взаимосвязей основных 
элементов политической 

идеологии



Идеология (пример)

Может существовать и на обыденном, 
социально-психологическом уровне.
 Например, классовый инстинкт, 
психологические установки, определяющие 
отношение одной национально-этнической 
общности к другой, не менее идеологичны, чем 
программы политических партий, ибо они 
выражают природу социального интереса и 
служат его реализации.



Идеология и наука

Для научного познания главным является отражение 
объективных законов, объективной истины при 
определенном отвлечении от интересов людей.
Для идеологии главными являются интересы
людей, их выражение и реализация. 
Абсолютизировать это различие, лишать идеологию 
познавательного момента, а познание — момента 
идеологического было бы неправильно, но все же 
природа идеологии как феномена общественного 
сознания определена областью общественного 
интереса.



Роль идеологии в общественной жизни

Она очень велика. В настоящий момент в нашем 
обществе очень важно идеологически обеспечить 
реформирование общественных отношений. 
Для этого необходимо:
 осознать и выразить коренные интересы народа;
 правильно сформулировать основные цели, пути их 
достижения;
 выявить движущие силы преобразований и 
возможные силы торможения;
 сделать это знание достоянием всего общества. 
От успеха идеологической работы в значительной 
степени зависит успех  реформ.



         Политическое сознание

 Политическое сознание — это осознание
сферы политики социальными субъектами 
(индивидами, группами, общностями и др.).
Оно представляет сочетание рационального и 
эмоционального, переплетение рассудочных 
форм и эмоций, сегодняшних представлений и 
сложившихся традиций, привычек, взглядов, 
мировоззренческих элементов и проявляется в 
умонастроениях людей

     



• Сознание вообще представляет 
собой специфическую способность 
человека и человечества так 
ориентироваться в окружающей 
среде, чтобы можно было 
существовать или адаптироваться 
творческим образом - 
взаимодействуя со средой 
преобразующим способом.



• Политика занимается делами людей, а не 
природы. Поэтому политическое 
сознание направляет свое внимание на 
общество в целом, а его 
непосредственной задачей является 
осознание того, как можно организовать 
сообщество с максимальным учетом 
потребностей людей и минимальным 
уровнем насилия.



Политическое сознание

• Политическое сознание всегда является 
ситуативным, оно осознает общество, исходя 
из его реального содержания здесь и сейчас. 
Это сознание всегда носит партийный 
характер, поскольку нет людей вообще, а 
существуют конкретные люди, выражающие 
в сознании не только предметы но и свою 
индивидуальную жизнь среди них. Это 
обстоятельство делает политическое 
сознание идеологией.



Политическое сознание

•Политическое сознание носит всегда 
открытый характер; поскольку у всех 
людей по поводу политики не может 
быть единого мнения, это всегда борьба, 
диалог, компромисс, консенсус - на 
любой вкус.



•Реальное политическое сознание ищет ответы на 
вопросы:  что такое политика, каковы интересы 
основных групп населения, какова общественно-
политическая потребность, как организовать эти 
группы населения, чтобы они выполняли свои 
функции, каково содержание законов, как 
обеспечить их исполнение, как совместить статус 
человека и необходимость в его политическом 
ограничении, как заставить население подчиниться 
всей политической организации и полюбить своих 
правителей, как избавиться от конкурентов и 
претендентов на власть, как взаимодействовать с 
другими странами, с кем воевать и как побеждать, 
как обойтись без шпионов и т. д.



•Политическое сознание выражает 
интересы, которые возникают в 
реальной жизни. Оно позволяет 
сформулировать ценности, на которые 
ориентируются люди, пытаясь 
реализовать свои интересы. В пределах 
политического сознания создаются 
нормы, которые определяют условия 
социополитического взаимодействия 
людей.



Формы политического 
сознания

•Политическое сознание распределено 
среди всех людей, живущих в обществе. 
Такое сознание есть массовое 
политическое сознание.
• Существуют также элитарные формы 
политического сознания, которые 
возникают в головах великих 
мыслителей и профессионалов, 
занимающихся политикой и идеологией.



Уровни политического 
сознания

• Государственный
• Теоретический
• Эмпирический
• Обыденный



Государственный уровень  
политического сознания

1. На этом уровне осуществляются выработка и 
обоснование официальной политики. 

    «Государственное» сознание регулирует 
политические отношения различными 
законопроектами, программами, 
конституцией и т.д. 

      На данном уровне политического сознания 
наиболее последовательно защищаются 
существующие политические порядки и 
принципы управления.



Теоретический уровень
Представлен различного рода концепциями, идеями, 
воззрениями, имеющими политический характер. 
Осознание политики на теоретическом уровне позволяет:
•  ставить и решать важнейшие политические цели и 
задачи — как фундаментальные (стратегические), так и 
текущие,(тактические);
•  определять средства и методы их достижения;
•  определять направления и пути организационно-
политического обеспечения решения назревших проблем;
•  вырабатывать концептуальные подходы к социальному 
контролю за ходом выполнения политических решений и 
целевых программ;
•  корректировать политику с учетом данных 
практического опыта;



Эмпирический уровень 

•  Эмпирический  уровень- это более или менее 
осознанная сумма наблюдений о явлениях и 
процессах политической жизни, которые возникают 
у ее участников. Формируется на почве 
практического повседневного опыта людей, участия 
в политическом процессе различных социальных 
общностей. 

•   Данному уровню  присущи чувства, настроения, 
импульсивность, эмоциональное восприятие 
происходящих политических событий.

•     Эти несистематизированные взгляды и 
чувства, складывающиеся стихийно в процессе 
практической деятельности, составляют сферу 
политической психологии.



 Обыденный уровень

— характеризует совокупность возникающих 
непосредственно из будничной жизни идей, взглядов 
общественного класса, социального слоя или группы 
людей. 
Данному уровню присущи ярко выраженные 
социально-психологические черты: настроения, 
чувства, эмоции. Это придает ему особую 
динамичность, способность чутко реагировать на 
изменения политической ситуации.



Общественное мнение как форма 
обыденного  политического 

сознания
• Общественное мнение - исторически 
обусловленное и изменяющееся 
состояние общественного  сознания  
больших групп людей, выражаемое 
публично по проблемам, важным для 
общественно-политической жизни

•  Общественное мнение - конкретные 
суждения по тем или иным проблемам 
жизни, разделяемые многими членами 
общества



Формы политического 
сознания

Специализированное ПС — это 
идеологически однородное сознание. 
Главное в этой форме — выработка, 
развитие и внедрение в сознание рядовых 
представителей общественного класса, 
социальной группы и др. определенных 
ориентации и установок. 
Носители специализированного сознания —
политические партии и иные политические 
организации и объединения.



Массовое политическое сознание

 Выражает опосредованно уровень и содержание 
потребностей общества, 
отражает характер знаний общества о политической 
действительности. 

Массовое политическое сознание весьма динамично. 
Оно испытывает на себе воздействие множества 
факторов: различные социальные потрясения, 
содержание конкретной исторической ситуации и 
многое другое.
•  



Функции политического сознания:

1. Когнитивная — потребность в познании 
человеком различных сторон мира 
политики; 

2.  идеологическая —необходимость в 
сплочении политических партий, наций и 
государств, в сохранении завоеванных 
властных позиций; 

3.  коммуникативная — обеспечение 
взаимодействия субъектов политики с 
институтами власти; 



Функции политического сознания

4-оценочная - способствует ориентации в политической 
жизни, оценке политических событий;
5- регулятивная - дает ориентиры относительно 
политического участия;
6-интегрирующая - способствует объединению социальных 
групп общества на базе общих ценностей, идей, установок;
7-прогностическая - создает основу для предвидения 
содержания и характера политического процесса;
8- нормативная - создает общепринятый образ будущего.



Политическая идеология. 

  Термин  «идеология»  введен в научный 
оборот в XVIII веке французским ученым 
Антуаном Дестют де Траси (1754-1836). 



Антуан Дестют де Траси



• Маркс и Энгельс считали, что идеология не 
отражает действительность адекватно. В своих 
работах они чаще всего определяли идеологию 
как «ложное сознание».

• Известный исследователь проблем 
человеческого мышления К. Мангнгейм, так же 
как и К. Маркс, понимал идеологию как 
«совокупность ложных представлений». Однако 
наиболее важная, по его мнению, функция 
идеологии выражается в ее способности 
сплачивать людей, аккумулировать их 
политическую энергию.



Марксисты  термин "идеология" 
использовали в трех значениях: 

1- сознание определенного класса в целом; 
2 - теоретическое сознание; 
3- ложное, извращенное сознание, 
вызванное противоречиями 
производственных отношений.



К.Маркс          Ф.Энгельс



Д. Истон, М. Дюверже определяли идеологию 
как систему ценностей и предпочтений. 
Благодаря ценностям осуществляется процесс 
дифференциации и иерархизации объектов по 
степени их значимости, что необходимо для 
стимулирования человеческих действий.



Д.Истон                  М.Дюверже



•М. Вебер относил идеологию к области веры, 
отрицая тем самым даже саму постановку 
вопроса о ее научности. 

Современные политологи Э. Шилдс и У. Матц 
расценивают политическое мировоззрение как 
веру.



Макс Вебер



• Американский политолог Ф. Гросс характеризует 
политическую идеологию как самостоятельный вид 
идеологии, имеющий свою структуру, цели и 
специфическую направленность. Он выделяет в 
политической идеологии:

• ? основные ценности («Всеобщая декларация прав 
человека», десять христианских заповедей);

• ? вспомогательные или инструментальные 
ценности, полезные при определенных 
обстоятельствах, но не обязательные для всех 
(надежность, корректность, честная игра, 
пунктуальность и т. п.);

• ? абсолютные ценности (свобода, равенство, 
справедливость, толерантность и др.).



Определение идеологии

•Большинство политологов определяют 
идеологию как систематизированную 
совокупность идей, выражающих 
интересы, цели и намерения больших 
социальных групп — классов, наций, 
партий и пр.



Определение идеологии

• Политическую идеологию можно 
определить как совокупность по 
преимуществу систематизированных 
идей, взглядов, представлений той 
или иной социальной группы 
(общности), содержащую 
теоретическое (концептуальное) 
осмысление политической жизни и 
защищающую ее интересы и цели с 
помощью политической власти.



Политическая идеология

•Любая идеология носит политический 
характер, но понятие политическая 
идеология употребляется в 
специфическом смысле — как 
совокупность взглядов социальных 
групп на политическое устройство 
общества, на место политики в 
общественной жизни.



Функции политической идеологии

• Основными функциями политической идеологии являются:
• ? гносеологическая – создание модели мира и определение 

места человека в нем;
• ? аксиологическая – оценка прошлого и настоящего на 

основе различных норм и ценностей;
• ? программно-целевая – формулирование цели 

деятельности группы, разработка программы ее 
достижения;

• ? футурологическая – моделирование развития своей 
группы и общества в целом;

• ? интегрирующая – формирование определенного подхода 
к тем или иным явлениям социокультурной практики 
общества;

• ? защитная – конкурентное взаимодействие с другими 
идеологиями;

• ? социально-организационная – определение принципов 
организации и управления жизнью общности.



ФУНКЦИИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

1-легитимация власти правящих сил или 
права на власть оппозиции;
2-артикуляция интересов групп и слоев 
общества;
3-мобилизация и интеграция граждан, 
стимулирование целенаправленных действий с 
их стороны;
4-компенсация социальной 
неудовлетворенности надеждой на 
благополучное изменение социального бытия.



Функции политической идеологии

5- прогностическая — способность 
индивидов и групп к формулированию 
целей, перспективной оценке 
направлений развития политических 
процессов;
 6- воспитательная — возможность 
влиять на политическое поведение в 
соответствии с определенными целями, 
идеалами.



Идеология и политика

•Идеологизация политики делает ее 
нефункциональной, неспособной определять и 
решать общественно важные задачи.
•  Превалирование идеологических ценностей над 
практическо-политическими и тем более социально-
экономическими целями стало одной из причин 
краха тоталитарных режимов в СССР и странах 
Восточной Европы.



•Идеологизация международных отношений в XX в., 
особенно в период между 1945 и 1985 годами, означала 
их подчинение задачам межгосударственной борьбы 
по идеологическим мотивам. Мирное 
сосуществование социалистических и 
капиталистических государств рассматривалось в 
Советском Союзе как специфическая форма 
классовой борьбы на международной арене. Такой 
подход не раз подводил человечество к грани мировой 
войны.



Уровни политической идеологии:

1- теоретико-концептуальный. 
На нем формулируются основные положения, 
раскрывающие интересы и идеалы класса, 
слоя, нации, государства;
2- программно-политический.
 На нём социально-философские принципы и 
идеалы переводятся в программы, лозунги и 
требования;



Уровни политической идеологии

3- актуализированный. 
Он характеризует степень усвоения 
гражданами целей и принципов данной 
идеологии и их воплощения в тех или иных 
формах политического участия.
 Этот уровень может охватывать довольно 
широкий спектр вариантов усвоения 
идеологии: от незначительного изменения 
позиций до формирования глубинных 
мировоззренческих ориентиров.



Пропаганда

•Служит инструментом распространения 
идеологического влияния.
•  Ее назначение заключается в 
целенаправленном соединении 
теоретического и обыденного уровней 
политического сознания, в формировании у 
людей готовности к определенному типу 
политического действия.



Вывод

Таким образом, существование 
социально структурированного общества 
порождает потребность в идеологии как 
систематизированном, теоретически 
оформленном способе социально-
группового мышления, являющегося 
существенным элементом отношений 
власти.
 



Политическая психология

- это неотъемлемая часть политического 
сознания, обрамляющая и фиксирующая 
политические отношения и интересы в 
общественно-психологической форме и 
способствующая выработке у субъекта 
непосредственных мотивов и установок 
политического поведения.
Политическая   психология - это низший 
уровень политического сознания.



Политическая психология

•Складывается на основе стихийного 
(теоретически несистематизированного и 
неосмысленного) отражения  интересов и 
потребностей классов и проявляется в виде 
симпатий и антипатий, чувств ненависти и 
доверия, дружбы и вражды, настроений 
энтузиазма, подъема, активности и 
пассивности. В нее также входят иллюзии, 
предрассудки, предубеждения, порожденные 
субъективными искажениями в оценках 
действительного  классов в обществе.



Источник формирования 
политической психологии

• обыденно-практическое сознание, которое само 
вырастает из практической деятельности людей как 
отражение их  эмпирических условий  существования, 
труда и борьбы.

• Оно представляет сочетание рационального и 
эмоционального, переплетение рассудочных форм и 
эмоций, сегодняшних представлений и сложившихся 
традиций, привычек, взглядов, мировоззренческих 
элементов и проявляется в умонастроениях людей



• Все вышеназванное характерно и для политической 
психологии. Она выражает политические настроения, 
в которые включены представители данного класса 
или группы, практику их контактов с 
представителями других  классов и групп, 
общественно-политических организаций, с 
государственной властью, социально-психологическую 
реакцию на важнейшие политические события, 
государственные установления.



•Политическая  психология и есть 
необходимое условие направления мощных, 
потоков энергии масс, стимулирования их 
политической активности. Оно во многом 
формирует общественное мнение, оценки 
данного класса , социальной группы тех 
или иных политических действий, 
политической линии в целом.



Особенности политической психологии   
1. Формируется в процессе непосредственной активности 

граждан на основе их практического взаимодействия 
между собой и институтами  власти;

2. Отражение политических событий и процессов носит 
поверхностный характер;

3. Доминирующую роль  играют чувственные и 
эмоциональные   элементы сознания;

4. Отражают преимущественно не перспективные, а 
насущные интересы людей, их повседневные нужды; 

5. Испытывает влияние различных идеологий и 
складывается  в процессе их противоборства;

6. Способна быстро изменяться и чутко  реагировать на  
изменяющиеся политические условия.



Элементы политической психологии:

•1. чувства и эмоции людей, создающие 
определенные мотивы их политической 
деятельности;
•2.  индивидуально-психические свойства (воля, 
память);
•3.  физиологические механизмы, обусловленные 
врожденными качествами человека 
(наследственностью) и проявляющиеся в 
психофизических свойствах, регулирующих 
темперамент, демографические и половозрастные 
черты.





Иммануил Кант
• Иммануил  Кант  (22 
апреля 1724, 
Кёнигсберг, Пруссия, 
ныне Калининград, 
Россия — 12 февраля 
1804, там же) — 
немецкий философ, 
родоначальник 
немецкой 
классической 
философии, 
стоящий на грани 
эпох Просвещения и 
Романтизма. 



Джон   Локк
• Джон  Локк  (англ. John Locke; 

29 августа 1632, Рингтон, 
Сомэрсет, Англия — 28 
октября 1704, Эссекс, 
Англия) — британский 
педагог и философ, 
представитель эмпиризма и 
либерализма. Способствовал 
распространению 
сенсуализма.

• Его идеи оказали огромное 
влияние на развитие 
эпистемологии и 
политической философии. 
Он широко признан как один 
из самых влиятельных 
мыслителей Просвещения и 
теоретиков либерализма. 

•  



• Шарль Луи де  Монтескье  
(родился 18 января 1689 — 
умер 10 февраля 1755) — 
французский писатель, 
правовед и философ, 
автор романа «Персидские 
письма», статей из 
«Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, 
искусств и ремёсел». 
Собеседник французского 
исследователя спорных 
вопросов международного 
права Г. Мабли. 



• Адам Смит (англ. Adam 
Smith); крещён и 
возможно родился 5 
июня (16 июня) 1723, 
Керколди — 17 июля 
1790, Эдинбург) — 
шотландский 
экономист, философ-
этик; один из 
основоположников 
современной 
экономической теории



Алексис Токвиль
• Алексис  Токвиль  (фр. 

Alexis-Charles-Henri Clerel de 
Tocqueville; 29 июля 1805 — 16 
апреля 1859) — видный 
французский политический 
мыслитель, историк и 
политический деятель, 
лидер консервативной 
Партии порядка, министр 
иностранных дел Франции 
(1849).

•

• Его книга О демократии (De la 
dmocratie, 4 vol., 1835–1840; в 
английском переводе 
Democracy in America), главный 
результат пребывания в 
США, была первым глубоким 
анализом американской 
политической жизни.

•







• Ядро классического либерализма образуют следующие 
положения:

• 1) абсолютная ценность человеческой личности и изначальное 
("от рождения") равенство всех людей;

• 2) автономия индивидуальной воли;
• 3)  существование неотчуждаемых прав человека (на жизнь, 

свободу, собственность);
• 4) договорный характер отношений между государством и 

индивидом;
• 5) верховенство закона как инструмента социального контроля;
• 6) ограничение объема и сфер деятельности государства;
• 7) защищенность — прежде всего от государственного 

вмешательства — частной жизни человека и свобода его 
действий (в рамках закона) во всех сферах общественной жизни.



Либерализм

• Термин «либерализм» происходит от 
латинского «свободный», «имеющий 
отношение к свободе». Именно поэтому 
либеральное мировоззрение с самого 
начала тяготело к признанию идеала 
индивидуальной свободы в качестве 
универсальной цели.



• Предпосылкой либерального 
мировоззрения является философия 
индивидуализма, основанная на 
вычленении человеческой 
индивидуальности, утверждении 
представления о равенстве всех людей в 
своем врожденном, естественном праве на 
самореализацию. Сфера индивидуальной 
активности человека, не подлежащей 
вмешательству со стороны внешних сил, 
рассматривалась как сфера реализации 
естественной свободы и, стало быть, 
естественного права.



• Исходя из этого постулата были сформулированы 
принципы экономической, правовой и государственно-
политической системы. Эти идеи воплотились:

• ? в социальной сфере: в утверждении абсолютной 
ценности человеческой личности и равенстве всех людей, 
признании неотчуждаемых человеческих прав на жизнь;

• ? в экономике: в идее свободного рынка, свободной, 
ничем не ограниченной конкуренции;

• ? в политической сфере: в признании прав человека, в 
разделении законодательной, исполнительной и судебной 
властей, в идее государства-«ночного сторожа», 
правового государства, демократии и парламентаризма.



• Неолиберализм более терпимо относится 
к государственному вмешательству в 
экономику. В основу политической 
программы неолибералов легли 

• идеи консенсуса управляющих и 
управляемых,

•  идеи необходимости участия масс в 
политическом процессе, о демократизации 
процедур принятия управленческих 
решений



• Основное различие неолиберализма и 
классического либерализма состоит в 
разном понимании общественной роли 
государства: 

• классический либерализм выступал против 
вмешательства государства в 
экономическую жизнь;

•  современные либералы отводят ему   
значительную роль в решении социально-
экономических проблем.





• Консерватизм – идейно-политическое 
течение, выдвигающее в качестве 
основных требований сохранение и 
поддержание исторически 
сформировавшихся форм политической 
и общественной жизни, в первую 
очередь ее правовых и нравственных 
устоев, лежащих в основе семьи, 
религии, собственности.



• Фундаментальные идеи консерватизма были 
сформулированы англичанином Эдмундом Берком 
в книге "Размышления о революции во Франции". 
Основателями этого идейного течения были также 
французы Жозеф де Местр и Луи Бонапьд.

• Их система воззрений базировалась на приоритете 
преемственности над инновациями, на признании 
незыблемости исторически сложившихся форм 
государственной и общественной жизни, 
воплощенных в нации, религии, морали, семье, 
собственности. Эти принципы отрицали 
либеральный дух индивидуальной свободы, 
который, по мнению консерваторов, разрушал 
целостность человеческого сообщества.



Эдмунд  Бёрк  
(англ. Edmund Burke; 12 
января 1729, Дублин — 9 
июля 1797, Биконсфилд, 
Бакингемшир) — 
английский 
парламентарий, 
политический деятель, 
публицист эпохи 
Просвещения, идейный 
родоначальник 
британского 
консерватизма



Жозеф де 
Местр
Жозеф-Мари, 
граф  де   Местр  (1 
апреля 1753 — 26 
февраля 1821) — 
французский 
(сардинский) 
католический 
философ, литератор, 
политик и дипломат, 
основоположник 
политического 
консерватизма. 
Известен как один из 
наиболее влиятельных 
идеологов 
консерватизма в конце 
18-го — начале XIX веков



Луи Габриэль Амбруаз Бональд: 
02 октября 1754 - 23 ноября 1840

•

• французский 
философ, 
родоначальник 
традиционализма, 
активный 
политический 
деятель периода 
Реставрации



• Общие положения идеологии консерватизма (от лат. conservar – охранять, сохранять), 
разделявшиеся представителями этого направления в течение XVIII–XIX вв., 
следующие:

• 1. Законы истории и общества предопределены Богом, и любые социальные 
изменения способны вызывать хаос.

• 2. Перестройка общественного и политического устройства по рациональному плану 
невозможна и вредна. Любые перемены могут быть только частичными и 
постепенными.

• 3. Человек является продуктом жизнедеятельности общества (образования, 
воспитания).

• 4. Традиции («скрытый коллективный разум», «вековая мудрость народа») имеют 
преимущество перед разумом отдельного человека.

• 5. Отдельный человек не должен противопоставлять себя обществу как целому 
(органицизм).

• 6. Законы и конституции по-настоящему эффективны, если опираются на моральные 
и религиозные нормы.

• 7. Разум отдельного человека в вопросах политики и общественного устройства 
обречен на ошибку, поскольку не может охватить всей сложности существующих в 
этой сфере проблем – что опять же подчеркивает важность опоры на опыт и 
традицию.

• 8. Революция не освобождает, а разрушает человека; при этом не столько человек 
управляет революцией, сколько революция – человеком («Дальше всех идет тот, кто 
не знает, куда идет»).



• По своему происхождению политический консерватизм 
стал реакцией на чрезмерный радикализм Великой 
Французской революции. И если многие его идеи 
(органицизм, культ неограниченной монархической власти 
и клерикализм, неприкосновенность сословных 
привилегий) были отвергнуты последующим развитием 
политической мысли, то другие (необходимость уважения 
к государству и нормам традиционной морали, допущение 
лишь постепенных и эволюционных изменений общества, 
критика уравнительной психологии и чрезмерного 
индивидуализма) нашли свое продолжение в идеологии 
неоконсерватизма (или либерального консерватизма), 
ключевыми разработчиками которой стали А. де Токвиль, 
Р. Актон, Ф. Хайек, К. Поппер, И. Кристол и др



Фри́дрих А́вгуст 
фон  Ха́йек 
(8 мая 1899,— 23 марта 
1992)

 — австрийский экономист 
и философ, 

представитель новой 
австрийской школы,

 сторонник либеральной 
экономики и свободного 
рынка
. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике 
(1974).





• Неоконсерватизм отразил такие глубинные 
процессы в ослаблении государственного 
регулирования и поощрении 
предпринимательской инициативы, в 
расширении сферы действия конкурентных 
рыночных начал. Как идеология и, 
особенно, как политика он синтезировал 
принципы либерализма (рынок, 
конкуренция, свободное 
предпринимательство и др.) с 
традиционными ценностями консерватизма 
(семья, культура, мораль, порядок и пр.).



• Социальную базу неоконсерватизма 
составляет "новый средний класс", 
заинтересованный во внедрении в эконо мику 
достижений научно-технической революции, и 
груп пировки так называемого "молодого 
капитала", сформи ровавшиеся в современных 
отраслях экономики — элек тронной, 
аэрокосмической, авиационной и др.

• В связи с возрастанием в современном 
обществе роли знаний, информации 
неоконсерватизм ориентируется главным 
образом на проблемы образования, культуры и 
качества жизни





• Социал-демократическая идеология пытается 
соединить представления об обществе 
социальной справедливости с рядом 
либеральных идей и представлений, исходит из 
приоритета постепенной эволюции общества в 
направлении строя социальной 
справедливости и равенства граждан 
независимо от их общественного положения.

• Стержнем социал-демократического движения 
выступает концепция демократического 
социализма, в качестве основных целей 
провозглашающая стремление к свободе, 
справедливости и солидарности.



• В идеологической системе 
демократического социализма особое 
место принадлежит свободе. Свобода, 
которая игнорирует права каждого 
человека, становится произволом. Ядром 
свободы является равенство – прав 
человека на самоопределение, на 
признание его интересов. Иначе, свобода и 
равенство определяют друг друга. 
Соответственно социальная 
справедливость выступает как равная для 
всех свобода.



• В соответствии с идеологией 
демократического социализма, подлинная 
свобода является не только 
индивидуальной, но и коллективной 
свободой. Более того, индивидуальная и 
коллективная свобода предполагают друг 
друга. Свобода каждого может 
осуществиться только в свободном 
обществе, и, напротив, не может быть 
свободного общества без свободы 
отдельного индивида.



• В соответствии с идеологией 
демократического социализма, подлинная 
свобода является не только 
индивидуальной, но и коллективной 
свободой. Более того, индивидуальная и 
коллективная свобода предполагают друг 
друга. Свобода каждого может 
осуществиться только в свободном 
обществе, и, напротив, не может быть 
свободного общества без свободы 
отдельного индивида.



• Конструктивная роль социал-демократии в 
обеспечении свободы и социальной 
справедливости особенно ярко 
высвечивается на примере «шведской 
модели», демократического социализма. 
Характерными особенностями этой модели 
признаются: высокий экономический рост, 
обеспечение занятости населения, 
преодоление социального неравенства и в 
обществе, ликвидация бедности; 
достижение высокого культурного уровня 
граждан.





• В целом национальные идеологии выражают 
политические требования граждан, чьи интересы 
связываются с национальной принадлежностью. 
Концептуально-теоретические основы этих 
идеологических течений прежде всего выражают то или 
иное понимание природы национальной группы, которая 
может трактоваться либо в качестве общности, 
складывающейся на основе единых экономических 
условий жизни людей, территории, языка и определенных 
черт духовной культуры (марксистская традиция), либо 
культурной общности, интегрируемой политическими 
событиями и институтами (М. Вебер); либо воплощения 
национального духа, поддерживаемого культурными 
нормами и символами (А. Тойнби, С. Хантингтон), либо 
народа, которому ниспослано божественное откровение 
(православная и исламская традиции).



• Экстремистские идеологии провозглашают целью коренное 
преобразование общества и даже мира насильственными 
средствами. Политический экстремизм – это приверженность 
крайним методам, позициям, решениям, взглядам. К 
экстремистским направлениям в политике относятся, например, 
фашизм и большевизм. В первом случае речь идет об 
ультраправом экстремизме, во втором – об ультралевом. Какие 
группы в обществе могут быть носителями экстремистских 
настроений, порождающих соответствующие политические 
идеи? 1. Социальные силы, которым «нечего терять»: 
реакционная правящая группа, утрачивающая власть и не 
останавливающаяся поэтому перед крайними методами; 
деклассированные слои населения, которым близок и понятен 
лозунг «грабь награбленное», а также маргиналы. «Маргиналис» 
(лат.) значит «пограничный». Речь идет о таких слоях общества, 
представители которых в результате неблагоприятных 
исторических условий утратили привычное им и стабильное 
место в социальной структуре. Это – люди, «выбитые» из своей 
«ячейки» в обществе и не нашедшие другой. 



• Социальные группы, еще не осознавшие своих 
подлинных социальных интересов («класс в 
себе»). В современном мире экстремистские 
идеологии еще далеко не отжили свой век. 
Например, большую угрозу человечеству 
представляют исламские фанатики-
фундаменталисты, в том числе «братья-
мусульмане» на Ближнем Востоке, движение 
«Талибан» в Афганистане. Речь идет о 
неблагополучных регионах мира, где 
сохраняются массовая бедность и социальная 
нестабильность. Противостояние 
политическому экстремизму – одна из 
серьезных проблем глобального масштаба.



• Обустроить политический универсум на 
собственных принципах, повлиять на 
умонастроения людей хотят и доктрины, 
строящие свои требования на основании 
религиозных постулатов и ценностей. 
Среди них важнейшая роль принадлежит 
христианско-демократической идеологии, 
увязывающей ценности и идеалы 
христианской картины мира с моральными 
и общедемократическими требованиями к 
организации власти, государства и 
общества.



• Существенное политическое влияние в 
современном мире оказывают 
идеологии «зеленых», 
«антиглобализма», «феминизма», 
«сексуальных меньшинств» и т. д.


