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ВВЕДЕНИЕ

Философские, мировоззренческие аспекты мира 

политического воплощаются в идеологических или 

идейно-политических установках, ориентациях, 

принципах соответствующих политических сил. 

Поскольку инфраструктуру современного мира 

составляют гражданское общество, правовое 

государство, социальный, политический, 

конфессиональный и другие формы плюрализма, то 

естественно, что происходит более или менее 

глубокое размежевание социально-политических 

сил по их интересам, потребностям, симпатиям, 

приоритетам и т.д. 



Такое размежевание, как правило, выражается в 

существовании целого ряда идейно-политических 

течений и направлений. Среди них особенно 

выделяются либерализм, консерватизм, социал-

демократизм, марксизм, различные формы 

тоталитаризма и авторитаризма. 

Эти идейно-политические течения представляют собой 

сложные и многоплановые явления, проявляющиеся 

в различных вариациях, как внутри отдельных 

стран, так и особенно на межгосударственном 

уровне. Каждое из них составляет комплекс идей, 

принципов и установок, которые могут лежать в 

основе программ политических партий и 

политической стратегии тех или иных социально-

политических сил, того или иного правительства или 

правительственной коалиции. 



ТИПЫ ИДЕОЛОГИЙ В XIX ВЕКЕ

СЛОЖИЛИСЬ 5 ОСНОВНЫХ ИДЕОЛОГИЙ: 

 Либеральная 

 Консервативная 

 Социалистическая (Коммунистическая)

 Анархическая 

 Националистическая 



идея самоценности
отдельно взятой 

личности и ее 
ответственности за свои 

действия; 

идея частной 
собственности, как 

необходимого условия 
индивидуальной 

свободы; 

принципы свободного 
рынка, свободной 

конкуренции и 
свободного 

предпринимательства; 

принцип равенства 
возможностей; 

система разделения 
властей, сдержек и 

противовесов; 

идея правого государства 
с принципами равенства 

всех граждан перед 
законом; гарантия 

основных прав и свобод 
личности

всеобщее избирательное 
право и т.д.

Либерализм ассоциируется с такими понятиями 
и категориями, как: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА



Существенный вклад в формирование либерального 

мировоззрения внесли представители европейского и 

американского Просвещения, французские физиократы, 

приверженцы английской манчестерской школы, 

представители немецкой классической философии, 

классической политэкономии.

Своими корнями либеральное мировоззрение восходит к 

Ренессансу, Реформации, ньютоновской научной 

революции. У его истоков стояли такие личности, как 

Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Кант, А. Смит, 

В.Гумбольдт, Т.Джефферсон, Дж. Медисон, Б.Констан, А. 

де Токвиль и др. На протяжении всего XIX в. эти идеи 

были продолжены и дальше развиты И.Бентамом, Дж. С. 

Миллем, Т.Х.Грином, Л.Хобхаузом, Б.Бозанкетом и 

другими представителями западной общественно-

политической мысли. 



Поворотным пунктом в формировании либерализма, 

да и в размежевании основных течений западной 

общественно-политической мысли Нового и 

Новейшего времени следует считать Великую 

французскую буржуазную революцию конца XVIII в. 

В частности, один из ее главных политико-

идеологических документов — «Декларация прав 

человека и гражданина» 1789 г.— в емкой форме 

провозгласила те идеи, ценности и установки, 

которые стали важнейшими системообразующими

элементами классического либерализма: 

«Целью всякого политического объединения 

является сохранение естественных 

неотъемлемых прав человека».



В целом либеральное мировоззрение с самого начала 
тяготело к признанию идеала индивидуальной 
свободы в качестве универсальной цели. Если для 
Аристотеля полис есть самодостаточная
ценность, а для консерватора Э. Берка «люди 
проходят, как тени, но вечно общее благо», то у 
одного из столпов либерализма Дж. Локка отдельный 
индивид, противопоставляемый обществу и 
государству,— «хозяин своей собственной 
персоны». 

Дж. С. Милль сформулировал эту мысль в форме 
следующей аксиомы: «Человек сам лучше любого 
правительства знает, что ему нужно».



 Важным компонентом либерализма стал принцип 
плюрализма во всех сферах общественной жизни.

 В целом либерализм представляет собой 
определенный образ мысли, противоположный 
догматизму, схематизму, одномерности и 
нетерпимости. Здесь нет однозначных, раз и 
навсегда установленных норм и правил. Можно 
сказать, что гносеологические и социально-
философские корни либерализма лежат в 
стремлении людей приспосабливаться к 
изменяющимся условиям жизни, 
модифицировать, пересматривать 
изжившие себя, устаревшие социальные и 
политические институты, нормы, 
ценности. 



ПОЗИЦИИ ЛИБЕРАЛИЗМА ПО КЛЮЧЕВЫМ

ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

 В вопросе о взаимоотношениях отдельного индивида, 
государства и общества одно из центральных мест в 
либерализме отводится переосмыслению роли 
государства в экономической и социальной 
сферах, сохраняется приверженность ряду 
важнейших постулатов либерализма послевоенных 
десятилетий, в частности программам социальной 
помощи малоимущим слоям населения, 
вмешательству государства в социальную и 
экономическую сферы и т.д.

 Вместе с тем, осознав факт возрастания негативных 
последствий чрезмерно разросшейся бюрократии и 
государственной регламентации в экономической и 
социальных сферах, либералы выступают за 
стимулирование рыночных механизмов при 
одновременном сокращении регулирующей роли 
государства.



КОНСЕРВАТИЗМ

 Консерватизм вобрал в себя различные, порой противоречивые 
идеи, концепции, доктрины, традиции. Характерно, что в 
четырехтомной антологии «Мудрость консерватизма» среди 
приверженцев консервативной традиции перечислены такие 
разные по своим социально-философским и идейно-
политическим позициям мыслители, как Платон, Аристотель, 
Цицерон, Н. Макиавелли, Г. Болингброк, Э. Берк, Ж. де Мэстр, 
Л. де Бональд, А. де Токвиль, Ф. Ницше, А. Гамильтон, Дж. 
Адамс, Ф. фон Хайек и др. 

 По общепринятому мнению, история современного 
консерватизма начинается со времен Великой французской 
революции конца XVIII в., а именно с опубликования в 1790 г. 
эссе «Размышления о революции во Франции» 
английского политического деятеля и политического философа 
Эдмунд Берка. Примерно с того времени берут начало две 
классические традиции консерватизма: первая — восходящая к 
французским мыслителям Ж. де Мэстру и Л. де Бональду; 
вторая — к Э. Берку. 



вера в естественный 
закон, независимый от 

воли людей; 

убеждение в том, что 
человеческое общество 

представляет собой 
своего рода «духовную 

корпорацию», такую как 
церковь; 

тезис, согласно которому 
порядок, справедливость 

и свобода являются 
продуктами очень 

длительного периода 
человеческой истории; 

вера в многообразие, 
сложность и 

непознаваемость 
установившихся 

социальных институтов и 
форм жизни; 

убеждение в том, что частная 
собственность — продукт 

человеческого разнообразия, без 
нее свобода невозможна, а 

общество обречено на гибель и т.д.

Идеи и концепции традиционного консерватизма 



 Отцы-основатели консерватизма противопоставили 
выдвинутым европейским Просвещением и Великой 
французской революцией идеям индивидуализма, 
прогресса, рационализма взгляд на общество как 
органическую и целостную систему. 

 Объясняя власть и общество волей божьей, Л. де Бональд
рассматривал власть как «живое существо», воля 
которого «называется законом, а его действия —
правительством». Общество также живое существо, 
имеющее свое детство, юность, зрелость. Возражая Руссо и 
Канту, которые считали, что общество создано человеком 
и для человека, де Бональд утверждал: «Человек 
существует только для общества; общество создается 
только для самого себя». Критикуя индивидуализм, де 
Бональд, в отличие от философов Нового времени, 
которые создали философию «я», говорил, что «я хотел 
создать философию социального человека, философию 
мы». Исходя из этого он рассматривал государство как 
«большую семью», которой и телом, и душой принадлежат 
все составляющие ее «обездоленные индивидуумы». 



 Гносеологической предпосылкой консерватизма является 
то, что общественно-политический процесс имеет 
двойственную природу. Это, с одной стороны, эволюция, 
развитие и отрицание старого, разрыв с прошлым и 
творение нового. С другой стороны, он сохраняет и 
переносит из прошлого в настоящее и будущее все 
жизнеспособное, непреходящее, общечеловеческое. 
Любая общественно-политическая система может 
трансформироваться во многих своих аспектах, в 
то же время сохраняя преемственность в других 
аспектах.

 Лишь при наличии взаимодействия и тесного 
переплетения двух начал: развития и творения нового, 
с одной стороны, и сохранения преемственности с 
прошлым — с другой, можно говорить об истории и 
общественно-историческом процессе.



Можно выделить неоконсерваторов, новых правых, 

традиционалистских или патерналистских 

консерваторов. Отдельные группировки новых правых и 

часть неоконсерваторов в ряде стран по комплексу 

вопросов, связанных с социально-экономической сферой и 

ролью государства в ней, идут настолько далеко, что их, 

как правило, объединяют в так называемое 

«радикалистское» течение консерватизма.

Когда говорят об «антиидеологичности» и 

«антитеоретичности» консерваторов, по сути дела, имеют в 

виду не отсутствие у них вообще идей и теорий, а то, что 

они отдают предпочтение прагматизму, оппортунизму, 

компромиссу перед абстрактными схемами. Они против 

абсолютизации каких бы то ни было идей и теорий, тем 

более против их реализации в чистом виде на практике. 



ПОЗИЦИИ КОНСЕРВАТОРОВ В ТРАКТОВКЕ ПРОБЛЕМ

СВОБОДЫ, ДЕМОКРАТИИ, ГОСУДАРСТВА

 Значительное место в конструкциях современных 
консерваторов занимают проблемы свободы, равенства, 
власти, государства, демократии и т.д. Следует отметить, 
что в трактовке данного круга проблем большинство 
консерваторов считают себя решительными защитниками 
прав человека и основополагающих принципов 
демократии. «Человек рожден свободным, но он всюду в 
цепях»,— говорил Ж. Ж. Руссо. «В цепях он и должен 
быть»,— отвечает на это консерватор, защищающий 
«необходимые цепи традиции и исторической 
преемственности», на которых, по его мнению, 
основываются гражданские свободы. 

 При необходимости выбора между индивидом и 
обществом значительная часть консерваторов ставит на 
первое место общество. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Под социал-демократией, как правило, подразумевают 

теорию и практику всех партий, входящих в 

Социалистический интернационал. Причем внутри 

нее существует целый ряд национальных и 

региональных вариантов, социально-философских, 

идеологических и политических течений. Например, 

применительно к социалистическим партиям 

Франции, Италии, Испании, Греции, Португалии 

используются понятия «социализм», «латинский 

социализм» или «средиземноморской социализм». 

Выделяют «фабианский социализм», «гильдейский 

социализм» и т.д.



 Само понятие «демократический социализм» 
вошло в научный и политический лексикон 
в конце XIX в. и включало в себя идею 
политической, экономической и культурной 
интеграции рабочего движения в 
существующую систему. Для представителей 
данной традиции с самого начала было 
характерно признание правового 
государства как позитивного фактора в деле 
постепенного реформирования и 
трансформации капиталистического 
общества.

 Немаловажный вклад в разработку идей 
демократического социализма внесли 
представители английского фабианского и 
гильдейского социализма, поссибилизма и 
других реформистских течений во 
французском социализме, австромарксизме 
и особенно его идейные руководители 
О.Бауэр, М.Адлер, К.Реннер и др. Особенна 
велика была роль Э.Бернштейна. 



В целом для демократического социализма 

идеалом является постепенность, конкретность 

мер, осуществляемых в процессе выполнения 

повседневной рутинной работы, реализации так 

называемых «малых дел», которые в 

совокупности и составляют движение к 

социализму. В этом смысле движению отдается 

приоритет перед отдаленной абстрактной целью. 

Такой подход в сущности стал стратегической 

установкой политических программ большинства 

партий демократического социализма. 



СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ

МАРКСИЗМА

 Марксизм — одно из крупных течений идейно-
политической и социально-философской мысли, 
включающее в себя комплекс воззрений по широкому 
спектру общественно-исторических, экономических, 
социальных, политических, идеологических и мно-
жеству других проблем. Основные его положения 
были разработаны в XIX в. К.Марксом и 
Ф.Энгельсом. Их идеи были дальше развиты 
многочисленными последователями —
Э.Бернштейном, Г.В.Плехановым, В.И.Лениным, 
К.Каутским и многими другими. 

 Марксизм возник и развивался в общем русле 
европейской политико-философской мысли, и в этом 
отношении он являлся детищем Просвещения и 
рационалистической традиции. 



 Главное внимание уделялось обоснованию мысли о 
том, что экономический базис определяет структуру 
и характер политической и идеологической 
надстройки. Именно противоречие между 
производительными силами и про-
изводственными отношениями служит 
движущим фактором общественно-исторических 
изменений. 

 «Способ производства материальной жизни,—
писал К. Маркс,— обусловливает социальный, 
политический и духовный процессы, жизни 
вообще. Не сознание людей определяет их 
бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание... С изменением 
экономической основы более или менее быстро 
происходит переворот во всей громадной 
надстройке». 



Выходя далеко за пределы экономической теории, 

марксизм претендовал на всеохватывающее 

толкование смысла истории и самого 

человеческого существования. Не случайно, что 

свою социальную теорию Маркс назвал 

историческим материализмом. Центральное 

место в нем занимала теория классов и 

классовой борьбы как движущей силы 

общественно-исторического прогресса. Эта 

конфликтная ситуация порождает классовую 

борьбу, которая разворачивается вокруг вопроса 

о собственности и контроле над средствами 

производства.



 Марксизм представляет собой не только вызов 

классической политической экономии, не только 

критику капиталистических производственных 

отношений, но и критику национализма и религии. 

Будучи программой освобождения людей от 

промежуточных образований, мешающих 

превращению отдельного индивида во «всемирную 

историческую личность», марксизм постулировал 

образование пролетариата в качестве силы, 

трансцендирующей национальные приверженности 

и действующей на наднациональном уровне.



ТОТАЛИТАРИЗМ И АВТОРИТАРИЗМ

 Наряду с ленинизмом сформировались фашизм и 
национал-социализм. С ними тесно связано еще одно 
течение, называемое авторитаризмом. Тоталитарные 
течения, равно как и любые диктаторские идейно-
политические течения, при всех существующих между 
ними различиях едины в неприятии конституционных и 
плюралистических принципов демократии. Для 
авторитаризма также присущи доминирование 
государства над обществом, примат исполнительной 
власти над законодательной и судебной ветвями. Но 
здесь такое доминирование не приобретает ту жесткость 
и всеохватность, которые характерны для 
тоталитаризма. 

 Авторитаризм использует слабость и неразвитость 
гражданского общества, но в отличие от тоталитаризма 
не уничтожает его. Здесь экономика сохраняет 
значительную степень самостоятельности. Сохраняется 
плюрализм социальных сил. 



Авторитаризм может 
уживаться и сочетаться как с 

государственной, так и с 
рыночной экономикой. 

Допускается разграничение 
между светской и религиозной, 
личной и публичной сферами 

жизни. В ряде случаев 
формально функционируют 
парламент и политические 
партии, но их деятельность 

ограничена. 

Допускается «дозированное 
инакомыслие». 

Сохраняются классовые, 
сословные, клановые, 
племенные различия. 

Если средоточием власти в тоталитаризме является 
партия, поглощающая государство, то в авторитаризме 

таким средоточием является государство. Поэтому переход 
от авторитаризма к демократии нередко означает смену 
политического режима без радикального переустройства 
экономического строя. Переход же от тоталитаризма на 

рельсы демократизации предполагает коренное изменение 
всей общественной системы.



 Термин тоталитаризм происходит от 

позднелатинского слова «totalitas», означающего 

цельность, полнота. Он возник и получил 

распространение в 20-30-е годы и использовался для 

обозначения политических систем в фашистской 

Италии, нацистской Германии и большевистском 

СССР, а также так называемых народно-

демократических режимов, установленных после 

Второй мировой войны в ряде стран Восточной 

Европы и Азии. 

 Сущностные характеристики правой разновидности 

тоталитаризма в наиболее завершенной форме 

воплотились в германском национал-социализме, а 

левой — в советском большевизме.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 История предоставляет нам множество 

примеров того, что одни и те же идеи в разных 

исторических условиях могли использоваться 

для обоснования совершенно различных 

интересов и целей. Более того, на основе одного 

и того же набора данных можно построить 

разные, часто несовместимые друг с другом 

философские и идейно-политические 

конструкции. Как правило, большее значение 

приобретает не просто какая-либо идея, взятая 

сама по себе, а то, как она интерпретируется, в 

чьих интересах используется. 
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