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 В настоящее время в конституциях боль-

шинства государств декларируется идеологиче-

ское многообразие, предполагающее отсутствие 

официальной и обязательной государственной 

идеологии. Сложилось устойчивое мнение, что 

установление официальной идеологии несѐт в 

себе опасность формирования тоталитарного 

государства, сопровождающуюся «насилием 

над личностью, еѐ внутренним миром» [1]. В 

общественном и правовом пространстве, а так-

же в научной среде продолжается обсуждение 

вопросов о необходимости государственной 

идеологии для современной России. Диамет-

рально противоположные мнения выражены, с 

одной стороны, в том, что идеология, будучи 

фактическим отражением национальной идеи, 

содержит идеалы, ценности всего общества, тем 

самым укрепляя его единство, выступая факто-

ром его сплочения в интересах укрепления и 

дальнейшего развития государства. С другой 

стороны, противники конституционного за-

крепления единой идеологии государства опе-

рируют тезисами о том, что идеология всегда 

носит либо классовый, либо религиозный, либо 

расовый характер и выражает политические 

интересы определѐнных социальных слоѐв или 

групп. К тому же государству идеология вооб-

ще не нужна, поскольку оно может существо-

вать и без неѐ. 

Под идеологией традиционно понимается 

«система философских взглядов и идей, в кото-

рых осознаются и оцениваются отношения лю-

дей к действительности и друг к другу, а также 

содержатся цели социальной деятельности, 

направленной на закрепление или развитие 

данных отношений» [2]. Впервые включивший 

в употребление термин «идеология» француз-

ский философ Антуан-Луи-Клод Дестют де 

Траси рассматривал еѐ в качестве «науки об 

идеях» [3], учения об общих закономерностях 

происхождения идей. Согласно воззрениям 

Карла Манхейма идеология характеризовалась 

как «специфическое мышление господствую-

щих групп, разновидность коллективного со-

знания, когда правящие элитные группы реали-

зуют свои социальные интересы и мало забо-

тятся о том, каковы настоящие интересы управ-

ляемого ими общества» [4]. Фридрих Энгельс в 

своих поздних письмах высказывался об идео-

логии как о «ложном сознании» [5]. В марксиз-

ме идеологическим считалось «всякое теорети-

чески артикулированное сознание, имеющее 

более или менее наглядную, очевидную классо-

во-социальную детерминацию и способное вли-

ять на массовое поведение» [6]. Согласно фор-

мулировке Карла Маркса, идеология уравнива-

ется с «иллюзорными представлениями о дей-

ствительности, порождаемыми человеческим 

праксисом» [7]. О «научной идеологии» упоми-

нал В.И. Ленин, утверждая, что ей «соответствует 

объективная истина, абсолютная природа» [8]. В 

дальнейшем понятие идеологии не раз пере-

осмыслялось и дополнялось новыми элементами. 
Опираясь на существующие философские и 

политические воззрения на содержание термина 

«идеология», представляем целесообразным 

сформулировать авторское определение. Под 

идеологией предлагается понимать систему 

взглядов, представлений, убеждений, основопо-
лагающих идей относительно миропорядка, 
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общественного устройства, перспектив госу-
дарственного развития, а также осознания 

своего места и роли в социуме и государстве. 

Комплексные знания и нравственные представ-

ления, лежащие в основе идеологии, образуют 

нормативно-ценностный фундамент общества. 

Кроме того, идеология определяет направление 

интеллектуального развития, оказывая непо-

средственное влияние на формирование куль-

турных связей между субъектами обществен-

ных отношений. 

Как и любая сложная социально-полити-

ческая категория, идеология имеет внутреннюю 

структуру, характеризующуюся разносторон-

ними связями между составляющими еѐ эле-

ментами. Кроме того, данная категория харак-

теризуется рядом особенностей, к числу кото-

рых можно отнести системность. Внутренние 

элементы идеологии не находятся в состоянии 

хаоса и разобщѐнности, они не рассматривают-

ся в качестве бессвязного набора знаний и цен-

ностей об окружающей действительности. 

Напротив, еѐ содержанию присуще особое со-

стояние, связанное с согласованным функцио-

нированием составляющих его компонентов. 

Объективизирующее влияние идеологии на все 

сферы жизни общества и государства неизбеж-

но существует независимо от степени осознания 

этого факта отдельными индивидами, социаль-

ными группами и властями предержащими. Со-

ответственно, важной особенностью идеологии 

представляется еѐ всепроникающее воздей-

ствие. Как следует из представленного выше 

определения, идеология включает в себя неко-

торые структурные элементы, представленные 

системой логически взаимосвязанных взглядов, 

убеждений, основополагающих идей. К ним 

также можно добавить знания и ценности в об-

ласти общественного и политического устрой-

ства, мироустройства в целом, понимания роли 

человека в социальных системах. Идеология 

основывается на ценностном восприятии окру-

жающей действительности. Вместе с тем объек-

тивная реальность существует вне зависимости 

от сложившейся на данный момент модели 

субъективного представления о ней. Поскольку 

они могут между собой существенно различать-

ся, диссонанс между указанными элементами 

влечѐт за собой разрушение идеологической 

инфраструктуры самого общества, основой для 

формирования качественного идеологического 

компонента может служить только органиче-

ское сочетание объективного и субъективного 

представления о реальности, результатом ко-

торого будет являться синхронизация идеологи-

ческих представлений общества и государства 
как свойство, присущее понятию «идеология». 

В противном случае наступает когнитивный 

диссонанс между субъективным восприятием и 

объективной реальностью, охватывающий как 

мировоззрение отдельного индивида, так и об-

щества в целом. Такая отрицательная перспек-

тива не может не сказаться на кризисном состо-

янии идеологических коннотаций властных ве-

лений государства в общественном сознании. 

Действительно, воздействие государства на об-

щественные отношения посредством правового 

инструментария не всегда отвечает объектив-

ной реальности. Соответственно, юридические 
конструкции, оформляющие государственно- 

властные предписания, не могут быть лишены 
идеологического начала, которое должно быть 

нацелено на конструктивное взаимодействие 

государства и общества для наиболее полной 

реализации прав и законных интересов граждан 

и независимости государства. Если юридически 

оформленная идеология не отвечает объектив-

ной реальности, то кризисная угроза неизбежна, 

поэтому правовая регламентация всех властных 

велений должна быть органически связана с 

идеологией, неизбежно влияющей на право и 

определяющей его содержание. Так, любые 

преобразования, выраженные как в строитель-

стве государства, так и в трансформации его 

правовой системы, носят либо либеральный, 

либо консервативный, либо расовый, либо иной 

идеологический характер. Направленность 

идеологии, в конечном итоге, определяет при-

чины, особенности проведения и обусловливает 

результаты этих реформаций.  
Важным свойством идеологии представляет-

ся еѐ объективный характер, влияние на созна-
ние субъектов общественных отношений. В 
этой связи целью идеологического воздействия 
на личность является формирование устойчи-
вого представления о своѐм социально ориен-
тированном предназначении. Для реализации 
этой цели формулируются следующие задачи 
идеологии: внедрение в сознание идеологических 
установок, формирование ценностных ориен-
тиров с раннего детства на примерах историче-
ского прошлого, литературного и общекультур-
ного наследия; синхронизация идеологии индиви-
да, общества и государства; формирование ре-
лигиозной и мультикультурной толерантности; 
обеспечение конструктивного межгосударст-
венного взаимодействия. 

Идеология как сложное многоплановое яв-
ление состоит из ряда структурных компонен-
тов. Объектами идеологического воздействия 
выступают общественные и государственные 
институты. В то же время данные элементы 
принимают участие в формировании идеологии 
и в этой связи могут являться еѐ источником, 
обладающим субъектным потенциалом. 
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В связи с этим субъектами идеологии явля-
ются индивиды, социальные группы, общество 

в целом и государство. Основанием для форми-

рования идеологических установок является 

результат воспитания, образования, интеллек-

туального и морально-нравственного развития 

личности. Неотъемлемым компонентом идеоло-

гии рассматриваются социально-экономические 

и политико-правовые отношения, неизбежно 
носящие идеологический характер. 

Многокомпонентность идеологии, с одной 

стороны, и дифференцированный подход к по-

ниманию места и роли личности, отдельных 

социальных групп (этносов) и иных субъектов в 

окружающем мире предполагает наличие не-

скольких еѐ уровней. Так, следует выделить бы-

товой уровень, выражающийся в повседневном 

отношении общества к тем или иным часто по-

вторяющимся явлениям. «Бытовая» идеология 

выступает ценностным началом и оказывает 

существенное мотивационное воздействие на 

поведение людей, является одним из ведущих 

факторов гражданской активности.  Професси-

ональный уровень характерен для определѐнных 

корпораций. Профессиональный уровень осно-

вывается на профессиональном самосознании, 

которое детерминируется фактом принадлеж-

ности к конкретной профессии. Во многом он 

формируется целенаправленно как форма соци-

ально-профессиональной идентификации. Офи-
циальная идеология, содержащаяся в основопо-

лагающих документах государства, отражает 

публично-правовую позицию в ракурсе склады-

вающихся отношений как в социуме и государ-

стве, так и в вопросах межгосударственного 

взаимодействия. В основе официальной идео-

логии лежит установление определѐнного по-

рядка, направленного на формирование пре-

обладающего мировоззренческого взгляда на 

основные сферы общественных отношений. 

На любых исторических этапах официальная 

идеология призвана способствовать укрепле-

нию власти и поддержанию контроля над об-

ществом. 

Политическое и идеологическое многообра-

зие, различные философские и мировоззренче-

ские подходы к изучению идеологии предпола-

гают возможность выделения разнообразных еѐ 

видов, категорированных в зависимости от вы-

бранных классификационных критериев. Так, 

по субъектам можно выделить следующие ви-

ды идеологии: общественную, идеологию инди-

вида, идеологию отдельных социальных групп. 
Общественная идеология отражает систему ос-

новополагающих ценностей, присущих широ-

ким слоям населения. Личностные интересы, 

мировоззрения и идеалы отдельных субъектов 

выражаются в идеологии индивида. В идеологии 
отдельных социальных групп находят воплоще-

ние в обобщѐнной форме идейно-ценностные 

основы определѐнных социальных категорий, 

отражаются ориентиры их социально-полити-

ческого поведения. По профессиональной дея-
тельности выделяется идеология лиц, пред-

ставляющих социально ориентированные про-

фессии, а также идеология лиц, работающих и 
обслуживающих технические устройства. 

Представителями первой группы являются вра-

чи, педагоги, государственные служащие и не-

которые иные, ко второй группе относятся про-

граммисты, инженеры, конструкторы, механики 

и т.д. Весьма значимой представляется класси-

фикация идеологии в зависимости от уровня 

выражения, где выделяется идеология межго-

сударственного общения, опосредующая уча-

стие субъектов международного права в меж-

дународных отношениях, и государственная 

идеология, характеризующаяся системой ценно-

стей, идей, основополагающих установок, опре-

деляющих пути развития государств. И, нако-

нец, идеологию можно исследовать по возраст-
ной принадлежности и выделять молодѐжную 

идеологию, идеологию лиц среднего возраста, 

идеологию пожилых людей. 

Подводя итог проведѐнному исследованию 

сущности, внутреннего содержания, основных 

структурных элементов категории «идеология», 

следует констатировать, что идеология является 

необходимым атрибутом любого государства. 

Идеологический вакуум невозможен по объек-

тивным причинам, поскольку идеологические 

доктрины лежат в основе всех принимаемых 

государственных решений и актов. Идеология 

оказывает существенное влияние на формиро-

вание национальной идеи, возможна и обратная 

связь, когда в основе идеологических траекто-

рий располагаются ценности и идеи какой-то 

части общества. При таком понимания значения 

идеологии даже конституционная декларация 

об отсутствии официальной идеологии носит 

идеологический характер. Самоустранение госу-

дарства de jure от определения своей идеологии, 

вероятнее всего, приводит к отрицательным 

последствиям, связанным как с дезориентацией 

общества в целеполагании его развития, так и с 

созданием благоприятной среды для деструк-

тивных сил и процессов. 
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IDEOLOGY AS AN OBJECTIVE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF STATE AND PUBLIC RELATIONS 

 

N.I. Biyushkina 

 

The article is devoted to the study of the category «ideology» as a complex socio-political institution. The object of 

the research is a system of philosophical and political views on the content of the term «ideology». The scientific novel-

ty of the work lies in the author's proposed definition of the concept of «ideology», generalization and systematization of 

its internal content, identification and characterization of its structural components. 
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