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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• Особое место в политическом сознании занимает идеология. Политическая идеология 
представляет собой одну из наиболее влиятельных форм политического сознания, 
воздействующую на содержание властных отношений, орудие «духовного княжения» 
(Макиавелли) той или иной политической силы. 

• Со временем появления соответствующего термина (его ввел французский ученый Антуан 
Дестют де Траси в XVIII в.) в науке сложились различные взгляды на это духовное явление. 
Так, марксизм исходит из обусловленности идеологических доктрин материальными 
условиями жизнедеятельности общественных групп. Современник Маркса немецкий 
философ К. Мангейм  понимал идеологию как систему «добровольной мистификации», в 
шкале представлений которой содержатся приемы «от сознательной лжи до 
полуинстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана»



                          ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• В. Парето рассматривал общественные (политические) идеологии как 

интеллектуальные системы, которые являются «языками чувств» и лишь оформляют 

побудительные мотивы человеческого поведения. В этом смысле идеология суть лишь 

ловкий словесный покров, оболочка, которая придает теоретическую форму 

человеческим эмоциям.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• Американский политолог Л. Саджент отмечал, что идеология, вырабатывая определенные 
цели и ценности политического развития, в то же время огрубляет решение практических 
проблем. Его соотечественник Ф. Уоткинс утверждал, что идеология всегда противостоит 
статус-кво и является политическим фактором, сохраняющим значительный преобразующий 
потенциал. Более дифференцированное представление об идеологии предложил Г. Лассуэл, 
рассматривавший ее как разновидность коммуникации, направленной на поддержание 
политического сообщества как такового. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• Вместе с тем в западной политологии все же сложились устойчивые 
позиции по отношению к идеологии. Так, принципиальным подходом 
является бескомпромиссное разведение идеологии и науки, отрицание 
за идеологией познавательных функций. Весьма распространено и 
сугубо функциональное толкование идеологии как инструмента 
интеграции общности (Т. Парсонс и др.), оставляющее в тени ее 
социально-исторические источники и детерминанты 



 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• политическая идеология представляет собой систематизированную совокупность 

понятий и представлений, с помощью которых различные субъекты (личность, группа, 

класс, общество и т.п.) осознают свои политические позиции и интересы и которые 

выступают зачастую в качестве мотивов их политической деятельности. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• Ориентационная, выражается в том, что, включая основополагающие представления 

об обществе, социальном прогрессе, личности и власти, она задает систему смыслов и 

ориентаций человеческой деятельности.

• Смысл мобилизационной функции заключается в том, что, предлагая идеалы более 

совершенного общества, политические идеологии выступают в качестве 

непосредственных мотивов политической деятельности и мобилизуют общество, 

социальные группы на их реализацию.



• Интегративная состоит в том, что, наделяя смыслом политическое действие в пределах 

предлагаемой фундаментальной картины мира, политические идеологии задают ему такую 

значимость, которая по своим масштабам превосходит любой индивидуальный или групповой интерес. 

Политические идеологии противостоят частным интересам и тем самым выступают интегрирующим 

фактором.

• Амортизационная функция означает, что, будучи способом интерпретации политической 

действительности, политические идеологии служат ослаблению социальной напряженности в 

ситуации, когда возникает несоответствие между потребностями общества, группы, индивида и 

реальными возможностями их удовлетворения. Предлагаемые идеалы выступают в качестве 

вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, группу находить в себе силы после неудач вновь 

стремиться к активным действиям по их реализации.

Политическая идеология



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

• Функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы 

проявляется в том, что политические идеологии могут возникать на базе интересов 

какой-либо социальной группы и призваны противопоставить этот интерес интересам 

других групп.



В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ПРИНЯТО 
ВЫДЕЛЯТЬ ТРИ УРОВНЯ: ТЕОРЕТИКО-
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ, ПРОГРАММНО-ДИРЕКТИВНЫЙ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ.

• Теоретико-концептуальный. На этом уровне формируются основные положения 
политической теории, обосновываются определенные ценности и идеалы, которые лежат в 
основе предлагаемого типа общественного устройства. И поскольку всякая идеологическая 
система стремится к внутренней непротиворечивости, создатели идеологической конструкции 
проводят большую работу по отбору и обобщению идейного материала, устранению 
противоречий между различными его аспектами и стремятся представить их как систему 
однородных идей, т.е. стройную, непротиворечивую, внутренне согласованную систему. От 
этого качества идеологической системы в определенной степени зависит ее восприятие 
массами.



• Программно-директивный. На этом уровне социально-философские принципы и идеалы 
переводятся в конкретные политические программы, лозунги и требования политических 
элит, политических партий, формируя таким образом стратегию и тактику политической 
борьбы по отношению к солидарным или враждебным классам и социальным группам. 

• Поведенческий. Внедрение в общественное сознание определенных идеологических 
установок в виде программ, лозунгов и требований приводит к определенному типу 
политического поведения. 

В политической идеологии принято выделять три уровня: теоретико-концептуальный, 
программно-директивный и поведенческий.



• Идеология и политика в равной мере активны и связаны с борьбой и многообразием 

мнений, взглядов, программ. Идеология неизбежно поляризуется на различные 

(зачастую прямо противоположные) направления с положительными и отрицательными 

оценками, на «левые» и «правые», революционные и реакционные, прогрессивные и 

консервативные. Вместе с тем и идеология, и политика способны на компромиссы, 

взаимоприемлемые решения.



• национальная идея - это диалектическое единство оплодотворяющего начала нации 
и одновременно традиций ее многовекового бытия (понятие «идея» в общем смысле 
в философии означает ведущую мысль, которая не только подытоживает 
предыдущее развитие чего-то, но и указывает дальнейшее направление его 
развития).

• С.С. Уваровым в 1833г. национальной идее: «Православие, самодержавие, 
народность». С.С. Уваров заявлял, что необходимо «завладеть умами юношества», 
которому следует привить «истинно русские охранительные начала православия, 
самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и 
вернейший залог силы и величия нашего общества».

Национальная идея и нормативный тип личности



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

•  Можно попытаться по аналогии сформулировать национальную идею и для 
нынешнего периода развития России. Для этого обратимся к 
особенностям российского менталитета. Ведь у каждого народа, культурной 
целостности есть свой особый строй мышления, образ жизни, который и 
предопределяет картину мира, что здесь складывается, и, сообразуясь с которою и 
развивается история народа, сообщества и каждый человек, соответствующим его 
национальному менталитету ведет себя.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• В чем же основные особенности российского менталитета? Во-первых, необычайно 

большая доброта. Естественно, добрые люди есть среди каждого народа. Но есть народы, 
у которых масса недостатков, но именно доброта стоит на первом месте. Это и есть 
россияне. У этого качества есть и обратная сторона - удивительная терпимость к угнетению, 
стойкие перенесения страданий от угнетателей.

•  Во-вторых, очень гуманное мировоззрение, когда на первом месте в системе ценностей 
человека стоят судьбы всего человечества, на втором плане - судьба своего народа, на 
третьем - судьба своей семьи, и на последнем – своя собственная судьба. Это качество 
имеет и свою обратную сторону - пренебрежение к своим бытовым условиям жизни. 
Россиянин может жить в полуразвалившемся доме, в грязи, довольствоваться самым 
малым, не имея даже желания что-то улучшить, но размышлять при этом о глобальных 
проблемах.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• В-третьих - высокоразвитое чувство подвижничества. Россиянину нет равных, когда 

надо поднять неподъемное или вытерпеть нестерпимое, когда надо «растворить» 
свою жизнь в жизни других людей или целиком посвятить себя делу, которому 
служишь.

•  Вот эти три качества - доброту, гуманное мировоззрение и подвижничество можно 
объединить общим понятием - «духовность» - как первая общая отличительная 
черта российского менталитета.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• Духовность можно попытаться определить как особое нравственно-эстетическое 

состояние человека, когда он искренне привержен таким ценностям как истина, 
добро, красота, гуманизм, свобода, социальная справедливость; когда он ведет 
бесконечный внутренний диалог о своем предназначении и смысле жизни.

•  Следующая группа отличительных российского менталитета. Во-первых, это 
- общинность. Её также можно было бы назвать соборность, а в советский период 
она именовалась коллективизмом. И здесь россияне принципиально отличаются от 
западной цивилизации.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• Во-вторых, это - традиционность, которая проявляется в опоре на народную 

культуру, народные традиции, народный язык, народную педагогику, народные 
обряды, народные ремесла, промыслы и т.д. В этом отношении интересно провести 
аналогию с США. Бывая там, удивляешься - как будто народной культуры, народных 
традиций не существует вовсе. В этом отношении все выдающиеся достижения 
России в культуре, искусстве и т.д. всегда вырастали на народной почве, из народных 
традиций. В третьих - это открытость, т.е. любознательность россиянина, 
способность российской культуры открываться внешним влияниям, впитывать 
ценности разных народов, духовно обогащаться и преобразовывать их, сохраняя при 
этом свою неповторимость и единство.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• третья группа качеств. Во-первых - это патриотизм как любовь к Отчизне, любовь к 

малой и большой Родине, готовность верно служить делу их процветания, любить 
свой дом и готовность защищать его. Конечно, патриотизм в той или иной мере 
развит у людей всех народов. Но у россиянина в высочайшей степени, до боли 
развито чувство ностальгии - тоске по Родине - достаточно посмотреть фильм А.
Тарковского «Ностальгия». Кроме того, российский народ, как уже говорилось выше, 
может исключительно долго терпеть угнетения. Но угнетения от своих, внутренних 
угнетателей. И совершенно не терпит не только внешних, зарубежных угнетателей, 
но и любого внешнего вмешательства в свою жизнь. Как писал А.С.Пушкин, он 
терпеть не мог российских чиновников, но возмущался, когда их начинали ругать 
англичане.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ
• Во-вторых, это признание необходимости сильной державной власти. Исторически 

сложилось так, что Россия развивалась скачками, и эти скачки приходились на 
периоды сильной государственной власти - Ивана Ш Великого (просьба не путать, 
что часто происходит, с Иваном IY - Грозным), Петра Первого, тоже прозванного 
Великим, Екатерины Второй - Великой, а также, как это не горько признавать - 
Сталина. Сильная государственная власть вовсе не противоречит демократии - ведь 
демократия может быть сильной и слабой. Так что сильная державная власть России 
сегодня в условиях демократических реформ крайне необходима.

• патриотизм и признание необходимости сильной государственной власти могут быть 
объединены третьим обобщающим понятием - державность. 
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• Психологический подход к категории доверия. С позиции психологии доверие 
трактуется как оценка индивидуального самочувствия людей, их внутреннего 
субъективного ощущения комфорта и безопасности. Объектом эмпирического 
анализа в данном подходе выступает психика человека и влияние ее особенностей̆ 
на поведение личности в социуме.
С позиции психологического подхода можно говорить о потребности человека в 
обеспечении социального и психологического благополучия и безопасности при 
взаимодействии с внешним, в том числе политическим, миром. В этой связи Э. 
Эриксон вводит понятие «базовое доверие», формирующееся на ранних стадиях 
онтогенеза. 

Политические идеалы и политическое доверие



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДОВЕРИЕ

• Внутреннее ощущение доверия или недоверия к внешнему окружению выступа- ет 
мерилом отношения человека к окружающему миру, общим ожиданием от мира в 
целом, общественных систем и социального порядка (Б. Барбер, Т. Говир, Х. Гра- 
финкель, Н. Луман, Д. Руссо, С. Ситкин, Дж. Хоманс, Л. Хосмер и др.). Несмотря на 
значительный потенциал, который несут в себе психологические концепции 
понимания доверия и возможности эмпирического познания данного феномена, 
данные концепции являются односторонними, поскольку не позволяют учитывать 
конкретно-историческую обстановку в обществе и влияние больших и малых со- 
циальных групп на появление доверия или недоверия. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДОВЕРИЕ

• Для Т. Парсонса доверие является существенным условием, которое обеспечивает 
общественную стабильность.
Существуют иные теории в социологии, анализирующие общественные связи в 
качестве социального обмена, указывающие, что большая часть взаимных обменов в 
обществе реализуется на основании риска, доверия и ожидания взаимности 

• В такой концепции получают свое развитие идеи Э. Дюркгейма о до- говорных 
началах, то есть о необходимости правил, которые регулируют рынки и управляют 
исполнением договоров. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДОВЕРИЕ

• В политологическом анализе понимание доверия приобретает онтологическое 
звучание, понимание как «метакатегории». Это означает, что отсутствие доверия к 
государству, власти, по- литическим институтам ведет к системному онтологическому 
кризису. В полито- логическом анализе доверие решает целый ряд принципиальных 
задач. В первую очередь — это устойчивость государства и его органов. Все 
институты государства функционируют в континууме, т. е. пространстве действия, 
доверия или недоверия. Значение доверия может меняться в зависимости от 
политического института, так аппарат государственного насилия может 
функционировать вне категории доверия, тогда как континуум института выборов 
имеет особую чувствительность к институту выборов. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДОВЕРИЕ

• В политологическом анализе доверие рассматривается также как основа для 
формирования стабильности власти в долгосрочном периоде, определяющая 
легитимность и устойчивость власти. Доверие напрямую включено в механизм 
легитимации власти, формируя социальную базу поддержания властных институтов 
и осуществляемого ими экономического или политического курса. В более широком 
осмыслении доверие следует рассматривать как один из факторов, которые 
поддерживают интегрированность и устойчивость общества в целом. Индикаторами 
недоверия в политологическом ключе выступают электоральный абсентеизм 


