
Исторические корни и этапы 

формирования  

«Национальная идея: 

Основные понятия и 

принципы» 



 План: 

 1. Влияние идей и идеологий на жизнь 
человека и общества.  

 2. Общественно-духовная потребность в 
разнообразии идей. Созидательные и 

разрушительные идеи. 

 3. Историко-философские корни 
созидательных идей. Созидательные 
идеи Заратуштры, Будды, Сократа, 
Платона, Конфуция, Амира Тимура и др. 

 



 Понимание идеи с точки зрения философии, 
т.е. гносеологии и онтологии отличается от 
его понимания с очки зрения политологии, 
конфликтологии или аксиологии.  

 Особенно важно понять идеи с точки зрения 
гносеологии (по-латыни «гносис» - знание). 
При этом признается, что это понятие 
является определенной ступенью в познании 
мира, философской категорией, означающую 
суть вещей и явлений. Это, в свою очередь, 
позволяет трактовать ее в качестве научного 
понятия и показывает нецелесообразность 
политизации или идеологизации идеи.  

 



 Понимание идеи с точки зрения 
онтологии является основой для 
утверждения ее неразрывной связи с 
объективной реальностью. Такой подход 
позволяет доказать, что настоящая идея – 
это не только субъективное явление, т.е. 
не выдуманное кем-то понятие, а оно и 
есть – сформированное на основе 
влияния внешнего мира и жизненных 
явлений, имеющее свой объект и субъект 
понятие.  

 



 Идея - это форма отражения в мысли 

явлений объективной реальности. Постигая 

действительность, идея включает в себя 

сознание цели дальнейшего познания и 

практического познавания мира. 

 

 Отражение объективной реальности и 
постановка практической цели перед 
человеком находятся в органическом 
единстве и определяют специфику идеи и ее 
место в движении человеческого сознания. 



 Идея имеет такую энергию, которая, 
проникая во внутренний мир человека, 
превращает духовную и умственную мысль 
в движущую силу, ведущую к цели.  

 Идея по своей сути имеет социальный 
характер. Определенная идея, как обычно, 
формируется в сознании отдельной 
личности, затем распространяется среди 
различных слоев общества, разных наций и 
народностей.  

 Новое поколение, вступающее в 
самостоятельную жизнь, воспитывается 
под влиянием действующих в обществе 
идей, усваивает определенные взгляды и 
идеи, а также, в свою очередь, создает 
новые идеи и пропагандирует их.  
 



 Идея как плод мышления возникает в процессе 
изучения, познания окружающего мира. Все формы 
общественного сознания – наука, религия, философия, 
искусство и художественная литература, мораль, 
политика и право – создают определенные идеи, 
опираются на них и развивают их. В известном смысле 
можно сказать, что каждая сфера сознания имеет свои 
идеи.  

 В зависимости от содержания и формы проявления 
идеи можно разделить на несколько видов:  

 -научные идеи;  
 -философские идеи;  
 -религиозные идеи;  
 -художественные идеи;  
 -социально-политические идеи;  
 -национальные идеи;  
 -общечеловеческие идеи и др.  

 
 



 Вместе с тем, имеют место и такие формы идеи, 
которые связаны с социальной структурой общества – 
партийные, классовые, этнические, а также 
различающиеся по объему – общечеловеческие, 
региональные и местного значения.  

 Религиозными идеями называются идеи, 
составляющие основу каждого религиозного учения и 
течения, и выступающие в форме веры – убеждения.  

 Общественно-политические идеи выражают мечты, 
чаяния и цели каждого народа, всего человечества, 
прославляют свободную жизнь и справедливый 
строй. К ним относятся идеи свободы и 
независимости, справедливости и правды, миролюбия 
и гуманизма. В течение веков эти великие 
бессмертные идеи даровали народам силу и 
вдохновение, мобилизовали их на борьбу за свою 
свободу.  
 



 Идеологии, по своему содержанию и сущности, 
создаются на основе философских, светских, 
религиозных и различных других учений. Различные 
социально-политические силы при создании своих 
идеологий наряду с политическими идеями опираются и 
на религиозные учения и достижения науки, 
пользуются ими в качестве теоретической основы.  

 Светские корни идеологии составляет совокупность 
политических, экономических, общественных, 
культурных отношений, присущих просвещенному 
миру. Такие общепризнанные принципы и особенности, 
как приоритетность закона, политический 
плюрализм, межнациональное согласие, религиозная 
толерантность составляют основу светского 
общества.  

 В таком обществе права и свободы человека, в том 
числе свобода совести гарантируются законом. 
Идеология такого общества развивается на основе 
принципа: «светское – несть атеизм», но несть и религия.  
 



 Под религиозными корнями идеологии понимается 
то, что они неразрывно связаны с сознанием и 
психикой человека и поэтому идейные корни 
человека касаются религиозных учений. То есть, мы 
видим, что во многих книгах, как Авесто, Веды, 
Упанишады, Библия и Коран, но это и есть основа 
религиозной идеи и идеологии.  

 В условиях, где светские и религиозные идеи 
взаимно обогащают друг друга, прогресс 
достигает больших высот. Ярким примером этому 
служит эпоха, когда такие великие мыслители, 
оставившие немеркнущие следы в истории 
человечества, как Имам Бухари Мусса Хорезми, 
Имам Мотуруди и Абу Райхан Беруни, Имам Газзали 
и Абу Наср Фараби жили и работали рядом.  

 



 Традиционный подход западной науки к исследованию идеологии 
основывается преимущественно на трех основных пунктах: 

 – Тезис о плюрализме идеологий; 

 – Определение идеологии как ложного или сочетания ложного и истинного 
сознания; 

 – Сведение идеологии к предвзятости в суждениях, отрицание в ней 
творческого начала. 

 Центральным пунктом исследований по идеологии является представление 
об идеологии как о ложном сознании. Однако понятие «ложности» идеологии 
здесь не тождественно понятию лживости. Идеология включает в себя не 
обязательно истинное или ложное знание, она может иметь вероятностный 
характер. Соответственно, в определении сущностных черт идеологии 
произошел переход от противопоставления качеств ее истинности и 
ложности к анализу ее идейно-ценностной природы, к пониманию ценностей 
как основы идеологии. По своей сути идеология «ложна» не потому, что она 
намеренно искажает действительность в угоду тем или иным политическим 
интересам, а в силу того простого факта, что ценности по своей природе не 
являются простым адекватным отражением действительности. Ценности и 
идеи, их выражающие, представляют собой как бы иную реальность, чем та, 
что дана человеку в его простых ощущениях. На языке философии этот факт 
отражен в определении трансцендентного характера ценностей по 
отношению к «объективной реальности». Человек не может воспринимать 
окружающую реальность иначе, как сквозь призму своих идейно-ценностных 
ориентаций.  



 В зависимости от уровней анализа, подходов и взглядов на 
идеологию, меняются представления о назначении идеологии в 
обществе. Л. Браун видит его в ликвидации 
психопатологических напряжений, А. Винер – в разработке 
глобальной стратегии человечества, П. Ансар – в обеспечении 
политических решений. А. Сейхи – в способности объяснять 
общественные явления, Т. Парсонс – в способности сплачивать 
людей. 

  В представлении М. Фуко идеология являет собой некую 
спонтанную эманацию «массового сознания», обеспечивающую 
самоописание общества. Д. Белл представляет идеологию как 
превращение идеи в социальный рычаг, Брахер – как 
ориентированную на действие систему убеждений, и т.д.  

 Различия в оценках роли и значимости идеологии обусловлены в 
немалой степени тем, что идеология как специфическая область 
социально-культурных явлений потенциально несет в себе как 
позитивное, так и негативное. Ее роль и характер влияния 
зависят от того, какое место она занимает в обществе, и как с ней 
обращаются.  



 К.Поппер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л. Козер 

"идеологии придают 
коллективную ориентацию 
всякому движению, укрепляют 
социальные общности и 
делают борьбу людей 
целенаправленной" 

"идеи, особенно моральные 
и религиозные, обладают 

такой силой, которую можно 
сравнить по меньшей мере с 

силой в физике",, 

Об актуальности идеологии 
свидетельствуют следующие 

высказывания.  
 



 "…настоящая идеология 
является выражением того, 
ради чего человек живет“ 

 

 "идеология придает смысл 
существованию и всему 
происходящему, она 
интерпретирует мир для людей 
и ориентирует их в нем“ 

 

  "идеологии дают человеку 
общую ориентацию в жизни, 
цели и задачи, приготавливают 
его к осуществлению этих 
целей, дают систему ценностей 
и норм его поведения". 

 

О. Лемберг 

 

Э. Шпрингер 

 

Я. Барион 



 В каждую историческую эпоху умы и 
сердца людей занимали идеи, 
выражающие ее дух и соответствующие 
ценностям и чаяниям народа. Надо 
подчеркнуть, что в течении 
противоречивой истории человечества 
наряду с животворящими идеями 
существовали и идеи фальшивые и низкие, 
агрессивные и корыстные. Следовательно, 
идеи по их влиянию на судьбы народов и 
государств, по своим качествам могут быть 
высшими или низкими, созидательными 
или разрушительными, 
подстрекательскими, животворящими или 
агрессивными.  



Таким образом, история человечества есть непрерывный процесс, 
состоящий из возникновения, развития и гибели различных идей и 
идеологий, их действий и взаимоотношений. Различные идеи 
отличаются друг от дуга тем, каким силам они служат, к каким целям 
ведут людей, следующим им. 

 Человечество в течении 
тысячелетий породило 
различные идеи. Эти идеи 
вдохновляли человека на 
создание орудий труда, 
оборудования, сооружений, 
намного облегчающих 
тяжелый физический труд 
человека. Из истории 
известно, что люди, 
вооруженные 
созидательными идеями, 
вели борьбу за построение 
благополучной жизни, 
свободного общества. 
Идеологии, служащие 
благим целям основываются 
на созидательных идеях.  

 

 Идеологии, основанные на 
разрушительных идеях, 
приводят народы и 
государства к упадку, 
приносят людям 
бесчисленные бедствия. 
Поэтому изучение истории 
идейных процессов, 
осознания их сущности и 
содержания является 
сегодня важнейшей 
необходимостью.  

 



 «Сейчас, когда завершается век, на 
который пришлось много испытаний, 
бедствий, трагедий, воин, репрессий, в 
период, когда человечество стоит на 
пороге нового тысячелетия, борьба старых 
и новых идеологий как никогда набирает 
стремительный темп. Разнообразные, 
иногда совершенно противоречивые 
мировоззрения, споры между 
политическими, национальными, 
религиозными течениями, сектами порой 
выходят за рамки дискуссий и становятся 
причиной кровавых столкновений, 
массовых убийств, приносят много 
бедствий людям».  
 



 

 
СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ 

ИДЕИ 

 
    

 Идеи     мира 

 Идеи гуманизма 

 Идеи 
независимости 

 Идеи патриотизма 

 Идеи толерантности 

 

 Идеи     войны 

 Идеи фашизма 

 Идеи порабощения 

 Идеи фанатизма 

 Идеи 

космополитизма 

 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ 

ИДЕИ 

  
 



Основными идеями, составляющими 

ядро национальной идеологии, к 

изучению которой мы приступаем, 

являются:  

 
 - Процветание Родины;  

 - Мир и спокойствие в стране;  

 - Благополучие народа;  

 - Гармонично развитая личность;  

 - Социальная солидарность;  

 - Межнациональное согласие;  

 - Религиозная терпимость (толерантность).  

 




