
Тема 2

Взаимосвязь развития 
общества с идеями и 

идеологиями.  
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План

• Связь развития общества с определенными 
взглядами, идеями и идеологиями.

• Разнообразие идей, мнений в жизни 
человека и общества. 

• Отрицательное  влияние на общество 
разрушительных идей. 



• Идеология как неотъемлемый фактор 
общественной жизни начинает свое развитие 
с момента возникновения человеческой 
цивилизации. Основополагающие ценности и 
идеалы, на основе которых строятся 
взаимоотношения в государстве и 
регулируется общественная жизнь, 
рассматривались в трудах крупнейших 
мыслителей Древнего мира - Каутильи
Чанакья, Конфуция, Платона, Аристотеля и 
других. Так, Платон в своем учении об 
идеальном государстве подчеркивал прямую 
зависимость силы государства от наличия 
единой, обязательной для всех граждан 
идеологии.



Сущность понятия «идеология» и 
ее взаимосвязь развития общества.

• Понятие "идеология" в литературе и 

научных исследованиях имеет множество 

смысловых оттенков своего определения. 

• Идеология – выражение целей и 

устремлений, потребностей и интересов нации 

и народов, общественных групп, и различных 

слоёв общества в целом. Размышляя над, чем-

либо у человека возникают разнообразнейшие 

идеи по поводу определённого явления, вещи 

или человека. 



 Термин "идеология" был предложен 

французским философом и экономистом 

Дестютом де Траси ("Этюд о способности 
мыслить" и "Элементы идеологии" (1801 
г.). ) в начале 19-го века для обозначения 

науки об идеях, позволяющей установить 

твердые интеллектуальные основы для 

политики, этики и иных сфер 

общественной жизни и гуманитарных 

наук. 

 Пафос Дестюта де Траси состоял в том, 

что подлинное понимание человеком 

того, в чем состоит сущность идей, 

позволит построить справедливый и 



3 подхода  
изучения 

идеологии

Тезис о 

плюрализме 

идеологий

Определение 

идеологии как 

ложного 

Сведение 

идеологии к 

предвзятости в 

суждениях



• Об актуальности идеологии свидетельствуют 
следующие высказывания ее исследователей.

• К. Поппер: "идеи, особенно моральные и 
религиозные, обладают такой силой, которую 
можно сравнить по меньшей мере с силой в 
физике».

• Л. Козер: "идеологии придают коллективную 
ориентацию всякому движению, укрепляют 
социальные общности и делают борьбу людей 
целенаправленной".

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



• К. Мангейм — предвзятое отражение 
социальной действительности, выражающее 
интересы определённых групп или классов, 
находящихся у власти и, тем самым, 
стремящихся сохранить существующий 
порядок вещей.

• Ролан Барт — современный метаязыковой 
миф, коннотативная система, приписывающая 
объектам непрямые значения, и 
социализирующая их.

• Эрих Фромм — это готовый «мыслительный 
товар», распространяемый прессой, 
ораторами, идеологами для того, чтобы 
манипулировать массой людей с целью, 
ничего общего не имеющей с идеологией и 
очень часто совершенно ей противоположной.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


– Р. Будон рассматривает идеологию как 
специфическую идейную конструкцию, 
связанную с выражением конкретных групповых 
интересов и лежащую в основе социального 
действия. 

– Согласно Будону, идеология выполняет 
множество функций: способствует росту 
сплоченности группы, формулирует и 
обосновывает ее социальные ожидания и т.п.



• «Классическая» теория (К. Маркс, К. Манхейм) 
представляла идеологию как «ложное 
сознание».

• Идеология, по К. Марксу и Ф. Энгельсу, есть 
иллюзорное восприятие социального бытия, 
вытекающее из ограниченности и 
субъективности социальной практики, 
реципиентом которой выступает человек. Под 
влиянием марксизма сложилась традиция 
понимать идеологию главным образом как 
феномен политической сферы, как 
совокупность идей и теорий, в ложной, 
мистифицированной форме выражающих 
интересы больших социальных групп.



• В политологическом словаре дается 
следующее определение этого понятия: 
идеология - это система социальных 
идей, оценок, требований конкретного 
класса, социально значимых групп, 
опирающихся на определенные 
теоретические установки, выражающие 
общественное положение интересы и 
программные цели данного класса, 
социальной группы, играющие 
практическую роль в функционировании 
политической системы.

• Политологический словарь. / Под ред. В.Ф. Халилова. 
- М., 1995. -С. 58.



Высокая значимость идеологии 
определяется теми функциями, которые она 

выполняет: 

• овладение общественным сознанием,
• внедрение в него собственных критериев 

оценки прошлого, настоящего и будущего, 
• определение стратегических координат 

развития общества и государства,
• создание позитивного образа в глазах 

общественного мнения определяемых целей и 
задач политического развития; 

• мобилизация граждан на реализацию 
выбранной стратегии развития;

• интеграция общества.



2 тенденции смены 

идеологии:

Концепции 

всеобщей 

деидеологизации 

Концепции 

реидеологизации



Среди множества различных концепций в контексте нашей темы 
обратимся коротко к двум основным направлениям, в которых 

отражены диаметрально противоположные точки зрения о роли 
идеологии.

• В конце 50 - начале 60-х гг. XX века 
развивается так называемая теория 
деидеологизации или конца 
идеологий, суть которой сводилась 
к идее о возможности построения 
«бесконфликтного» общества, в 
котором достигнуто общественное 
согласие, в связи с чем отпадает 
необходимость в каких-либо 
идеологиях, которые могут быть 
востребованными только в 
условиях тоталитарных режимов (Р. 
Арон, Ф. Хайек, Д. Белл, К. Поппер, 
Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, 
З.Бжезинский и др.).

• Другая оценка роли идеологии 
свое развитие получила в 70-е гг. 
прошлого столетия в теории 
реидеологизации или вечности 
идеологии, суть которой 
заключалась в восстановлении 
значения и функций этого 
феномена и обосновании 
идеологии как неотъемлемого 
элемента в организации 
общественной жизни (О. Лемберг, 
П. Ансар, Э. Винер, Т. Роззак и др.), 
как необходимого элемента 
общественного сознания для всех 
современных обществ (Д. Истон, 
А. Грамши, Р. Мангейм и др.)



• «Такие попытки подвести мир к 
единому идеологическому 
знаменателю, навязав всем народам 
либеральную идеологию, неизбежно 
приведут к усилению тоталитарных 
тенденций. За утверждениями о конце 
идеологий и призывами признать 
либерально-демократические 
принципы мировосприятия единственно 
истинными скрывается, на наш взгляд, 
не что иное, как экспансия либерализма. 
Либеральная идеология, единый, 
американизированный жизненный 
стандарт, культ товарного потребления 
приведут человечество к невиданным в 
прошлом формам зависимости и 
контроля над человеческим сознанием, 
над поведением, желаниями и 
потребностями людей».

• Чернаховский М. Точка перехода. К 
вопросу об идеологии, ее истинности и 
роли в обществе. Интернет: 
TraditionalLib.narod.ru.

ТЕОРИЯ 
ДЕИДЕО-

ЛОГИ-
ЗАЦИИ



3 основные части

идеологии:

• 1. Инвариантный миф (т. е. 

определенный архетип из 

области коллективного 

бессознательного, на который 

как бы "нанизывается" система 

тех или иных ценностей); 



• 2. Философские доктрины, чередующиеся в 

процессе исторического развития (наиболее 

развитые философские системы, которые 

составляют идейную основу идеологии, 

формулируют ее основные ценности и 

смысл); 

• 3. Учение о ведущей роли в обществе 

определенной социальной группы или класса 

(социально-политическая направленность 

идеологии). По мысли А. Винера, духовным 

цементирующим началом всякой идеологии 

является миф. 



Идеи, овладевая массами, становятся материальной 

силой, неоднократно получали подтверждение 
историей.

• Идеи свободы и равенства в период буржуазных революций 
в Англии (1642-1649 гг.) и Франции (1789-1794 гг.) явились, в свое 
время, величайшей мобилизующей силой. Политические события 
этой эпохи позволили ученому Э. Берку сделать вывод о том, что 
решающую роль в осуществление революционных изменений 
сыграла возможность управления общественным сознанием. Он 
объясняет это тем, что крупные собственники, стремящиеся к 
присвоению государственной власти, воспользовались услугами 
известных литераторов и ученых, которые, в свою очередь, сумели 
настроить общественное мнение против существующего режима 
(«Размышления о революции во Франции»).

• Велико воздействие и религиозных идеологий с самого момента их 
появления и по настоящее время на политические процессы в 
различных регионах мира: Крестовые походы и Религиозных войны 
в Европе, разрушительные конфликты ХХ в., имевшие либо 
скрытую, либо откровенно религиозную подоплёку.



• Таким образом, идеология, как своеобразный 
феномен проявляет себя практически во всех сферах 
социально - политической жизни, являясь 
неотъемлемой частью общественной структуры, 
обязательным элементом успешного 
функционирования государства. Мощная 
преобразующая сила идеологии доказана всем ходом 
истории человеческой цивилизации. Но это была как 
история созидания, так и история разрушения. 
Направленность этих исторических процессов 
предопределялась содержательной сущностью той 
идеологии, которая лежит в основе этих 
преобразований.

•



 Исторически одним из первых в 
исследованиях по проблемам идеологии 
было позитивистское направление, у 
истоков которого стоял К. Манхейм. 

 По мнению К. Манхейма  "... в самом 
слове "идеология" содержится понимание 
того, что в некоторых ситуациях 
коллективное бессознательное 
определенных групп затушевывает 
реальные условия общества, как для себя, 
так и для других, и таким образом 
стабилизирует их".



Идеология разделяется

(по мнению Манхейна) на:

Тотальная 

идеология

Частичная 

идеология



Частичная идеология представляет 
собой определенную систему идей, которые 
являются более или менее искаженным 
отражением фактов и событий в угоду 
политическим или иным интересам ее 
носителя. 

Тотальная идеология отражает 
особенности, своеобразие и характер 
структуры сознания, типа мышления и 
восприятия определенных слоев населения, 
групп общества или же в целом эпох.



• В рамках Франкфуртской школы (неомарксизм) 
нашел развитие тезис о гипер - идеологичности 
действительности. В соответствии с ним ложность 
идеологии происходит не от ее обусловленности 
социально-политическими интересами и не 
вследствие ее ценностного характера, а от 
"ложности самой действительности". 

• Такие представители школы, как Г. Маркузе, М. 
Хоркхаймер, обращают внимание на проблему 
манипулирования сознанием масс и отдельного 
человека, на негативные процессы появления в 
массовом масштабе феномена "рафинированного", 
"одномерного" человека.



• По мнению Райта Миллса, любая 
идеология является, прежде всего, 
теоретическим выражением политических 
интересов определенных социальных групп 
(классов, слоев общества). Идеология как 
способ оправдания или опровержения 
существующего порядка вещей лежит в 
основе любой политической философии.        
Идеология является рациональной системой и 
представляет собой "коренящиеся в 
интересах социальные теории, верования, 
способы рассуждения с ограниченной 
рефлективностью". 



2.Влияние идеологий на жизнь 

человека и общества.

• Идеология в обществе: 
• Л. Браун видит его в ликвидации 

психопатологических напряжений 
(иллюзорно-компенсаторная функция, 
сублимация страхов), 

• А. Винер - в разработке глобальной 
стратегии человечества.

• Д. Белл представляет идеологию как 
превращение идеи в социальный рычаг



Идеологическая жизнь общества –

объект научного управления:

• идеология как система идей и 

взглядов

• идеологические отношения 

• деятельность идеологических 

институтов 



Структура системы 

идеологии:

Подсистема 

отражения

Футурологи

ческая 

часть

Инструмен-

тальная

подсистема 



Историческое проявление и развитие 
идеологии

• В развитие философии  внесли 

значительный вклад наши великие 

предки - Ходжа Ахмад Яссави, 

Бахоуддин Накшбанд, Имам-аль-

Бухари, Имам-ат-Термизи, Амир 

Тимур, Улугбек, Алишер Навои, 

Бабур



Слова Амира Темура:

• «Власть, не опирающаяся на религию и 

законы, не сохранит на долгое время свое 

положение и силу. Она подобна нагому 

человеку, который заставляет других при 

встрече с ним опускать глаза, не внушая 

никакого уважения к себе. Можно также 

сравнить с домом, не имеющим ни крыши, 

ни дверей, ни ограды, в который может 

проникнуть самый презренный человек».



Амир Тимур утверждал:

«Десять долей государственных дел я 
решил с помощью совета и совещаний, и 
только одну долю – с помощью меча».

 В условиях строительства правового 
демократического государства и 
гражданского открытого общества эти 
высказывания мудрого государственного 
деятеля имеют большое практическое 
значение, и потому они своевременны и 
актуальны.



• В основе нравственных качеств должна 
быть бескорыстность;

• Беспрекословное соблюдение религиозных 
догматов, уважать личности, почитаемые по 
воле аллаха;

• Всегда нужно делать больше 
пожертвований в пользу бедных, каждую 
ссору надо внимательно изучать;

• Всю деятельность направлять к всеобщей 
выгоде и пользе. В этом деле без причины 
не обижать никого, оказывать посильную 
помощь тем, кто пришел к тебе за 
помощью;



• Выше ставить религиозные вопросы над 

обыденными, жизненными и светскими 

делами;

• Строго придерживаться справедливости;

• Никогда не обещать, если не в состоянии 

выполнить обещания;

• Никогда никому не вредить без причин;

• Себя считать слугой и рабом аллаха;

• Стремиться быть одинаковым и с простыми 

и с высшими слоями населения;



Заратуштра
• По-гречески Зороастр, его именем и 

названа эта религия, которая впоследствии  

послужила одним из источников  основных 

догматов ислама. С ранних  лет он был 

знаком с различными религиозными   

взглядами и учениями. Зороастр – выходец 

одного из племен Хорезмского оазиса –

Спитама. Родиной зороастризма считают 

Центральную Азию.



Сущность зороастризма:

• В мире существуют два начала, между 
которыми идёт постоянная борьба, борьба 
между тьмой и светом, борьба между 
добром и злом. Доброе начало 
олицетворяет Ахурамазда, а злое Ариман.

• В конце концов,  в этой схватке  должно 
победить добро. Потом наступит долгое 
доброе существование в мире. В 
зороастризме еще существует пять богов.



Зороастрийцы большое внимание уделяли 

нравственному воспитанию человека.  

Мудрость, праведность и добродетель 

высоко ими почитались. Об этом 

свидетельствует нижеприведенный отрывок 

из «Авесты».

 «Воистину есть два первичных духа, 

близнецы, славящиеся своей 

противоположностью. В мысли, в слове и 

действии – они оба, добрый и злой. Когда 

эти два духа схватились впервые, то они 

создали бытие и небытие».



3. Необходимость и значение 
идеологии в укреплении 

независимости Узбекистана

• К концу XX века сбылись вековые 
мечты нашего народа. Узбекистан 
приобрел свою независимость. Наша 
страна стала равноправным членом 
мирового сообщества, начали 
осуществляться коренные 
преобразования и  реформы для 
построения нового общества.



Какое общество мы 
создаем?

• Независимость дала нам  возможность 
самоопределения. Благодаря независимости 
восстановлены исторические, 
национальные и духовные ценности и 
традиции, священная вера. Создана  новая 
национальная армия, способная защищать 
границы и суверенитет страны, появилась 
совершенно новая система по обеспечению 
государственной безопасности и 
сохранению общественного порядка.









Мобилизация на реализацию 

идеи

Идея и цель, выраженные в идеологии, 

служат  основанием  программы  

деятельности многих партий, общественных 

движений  и организаций, мощным 

импульсом общественного развития. Они 

способствуют  коренным  преобразованиям  

в обществе, готовят широкие народные 

массы к ним  в духовно- нравственном 

плане, затем направляют  их на 

созидательные дела.



Идеология национальной 

независимости, которая начала 

формироваться в годы независимости, 

воплощает в себе вековые традиции и 

ценности нашего народа, обогащают 

их общечеловеческими ценностями, 

достижениями мировой цивилизации и 

передовыми, прогрессивными идеями, 

ярко отражает благие цели и задачи, 

поставленные перед страной. 



• Создание для всех людей, проживающих в 

Узбекистане, независимо от их 

национальности, языковой и религиозной 

принадлежности, достойных условий 

жизни, обеспечение такого 

гарантированного жизненного уровня и 

свобод, как в развитых демократических 

странах мира путем внедрения рыночной 

экономики. Основанной на различных 

формах собственности, - это и составляет 

суть и содержание политики нашего 

государства.



Построение нового общества:

• Во-первых, обеспечение поэтапного, 
последовательного повышения 
материального благосостояния народа, 
создание необходимых условий для 
достойной и благополучной жизни, 
дальнейшее совершенствование механизма 
социальной защиты населения, прежде 
всего той его части, которая особенно 
нуждается в помощи, а это- дети, 
старики, инвалиды, учащаяся молодежь.



• Во-вторых, продолжение 

систематической работы по повышению в 

обществе роли матери и женщины, семьи, 

являющейся для каждого надежной опорой, 

колыбелью духовности и нравственности.

• Семья составляет основу любого общества. 

Чем крепче, благополучнее и прогрессивнее 

семья, и общество тем стабильнее

• Если крупные проекты, коренные 
преобразования, реализуемые в обществе, 
укрепляют основы семьи и прогрессивнее. 



 В-третьих, совершенствование 

деятельности государственных структур, 

обеспечивающих безусловное 

гарантирование правового равенства 

граждан, их безопасность, приоритет 

закона.

В-четвертых, исходя из того, что 

молодежь-это будущее нашей страны, 

работу по воспитанию гармонично 

развитой личности и в дальнейшем 

считать приоритетом государственной 

политики, превратит ее в общенародное 

дело.



4. Главная цель национальной 

идеологии – независимая и 

процветающая Родина, свободное  и 

развитое общество.
• Президент  Ислам Каримов: « Достижение 

наших благородных целей,  окончательное 
освобождение  от старых  идеологических 
догм, не допущение  идейного  вакуума, 
защита от посягательств чуждых идей , 
воспитание  всесторонне развитых 
личностей – иве это  требует формирование 
новой идеологии, соответствующей 
интересам нашего общества » .



Убеждение людей в 

определенной идее

• Идеология  ставит перед собой целью 
пропаганду определенной идеи в качестве 
системы идей,  убеждение людей в 
правильности, жизненности  и 
прогрессивности этой идеи.

• Действующие в демократическом 
обществе  плюрализм позволяет людям 
выбирать, защищать и развивать передовую 
идею, отражающую их жизненные 
интересы, цели и стремлений.  



Объединение людей на 
основании идеи

 Общество не состоит  лишь из людей,  

преследующих свои личные интересы. 

Глубокое сознание  общих интересов 

служит основанием   для объединения  их в 

единое общество  на основе  соблюдения 

ими общественных требований и норм. Вот 

поэтому  объединение членов  общества на 

пути общих целей и интересов  является  

одним  из  главных задач идеологии.



Нравственно-духовное 

поддержание людей
• Идеология в самое тяжелое, сложное время,  

в особенности в ходе перехода из одной 
социально-политической формации в 
новую, оказывает нравственно-духовную 
поддержку широким народным массам, 
служит формированию у них чувства веры 
в будущее.  Вот поэтому идея 
независимости, являющаяся истинной 
национальной идеологией, своей 
притягательной силой призывает людей 
верить в свои силы.



Идейное воспитание

• Воспитание активного отношения к 

имеющимся в обществе идеям, активной 

жизненной позиции – еще одна важная  

цель идеологии.  Идейное воспитание 

составляет основу нравственного , 

политического, правового воспитания. 

Любое нравственное,  политическое, 

правовое воспитание направлено на защиту, 

пропаганду и развитие определенной идеи.



Формирование идейного 

иммунитета
• Формирование  идеологического 

иммунитета не означает 

принудительное внедрение  в сознание 

людей одной идеи,  а предусматривает 

воспитание у них свойств разбираться 

отделять черное от белого, быть 

бдительным и осторожным напротив 

вредных идей.



Роль программы действий

Идеология служит своеобразным 

руководством  к социально-политическим 

действиям в обществе. Потому что она хоть 

возникает из-за необходимости сплочения и 

мобилизации людей для решения 

сегодняшних проблем, но в то же время  она 

устремлена в дальнюю перспективу. По 

мере изменения исторической эпохи 

возникает необходимость дальнейшего 

совершенствования  национальной 

идеологии



Основные задачи идеологии 

национальной независимости

• Идеология национальной независимости по своей 

сущности предусматривают укрепление свободы 

и независимости Родины, обеспечение ее 

процветание,  мира и народного благополучия.    

Выполнение таких великих задач требуют от 

каждого гражданина свободного  мышления,  

ответственности за судьбы Родины, ее будущего.  

Там где отсутствует свобода,  там возникает 

безответственность, равнодушие .  Национальная 

независимость  дала нашему народу возможность 

такого свободного мышления. 



 Идеология независимости 

способствует созданию  в нашем 

обществе здорового общественного 

климата, где имеют приоритет  

прогрессивные идеи. Широкое 

развитие демократических ценностей 

приведет к утверждению плюрализма 

мнений и взглядов , люди будут 

стремится к духовному росту ,  к 

счастливой и благополучной жизни. 



Идеология национальной независимости 

выражая в себе благие надежды и чаяния  

нашего народа  и его жизненные  интересы  

уделяет  особое внимание формированию 

всесторонне  развитой личности как 

необходимое условие  достижения  этих 

целей.  Потому что только духовно развитые 

люди глубоко чувствуют гармонию личных 

и общенациональных интересов,  понимают, 

что если пока Родина не свободна,  

личность не бывает свободной.



Идеология  национальной независимости в 

первую очередь направлена приданию 

нового смысла и содержания жизни 

молодого поколения,  только вступающего  

в жизнь, формированию у них активной 

жизненной ситуации. Потому что 

молодежь только в лице национальной идеи 

видит важное средство обеспечения  

прогресса страны, мира и благополучия 

народа. Идеология национальной 

независимости  защищает этих молодых 

людей 



Основные черты идеологии:

1.Она выражает глубокие интересы  

народа Узбекистана

 2. Она является духовным мостом, 

связывающим прошлое с будущем

3. Она является  объединяющей и

мобилизующей людей силой на пути 

к великим целям



4.  Идеология национальной 

независимости является 

своеобразным критерием 

созидательной деятельности членов 

общества

5. Она является средством 

мобилизации людей на 

созидательную деятельность

6. Огромный фактор воспитания 

молодого поколения



Идеология национальной 

независимости опирается на идею 

свободы личности

• Только человек, хорошо знающий свои 

права, опирающийся на собственные силы 

и возможности, самостоятельно 

относящийся к происходящим вокруг 

событиям, в то же время гармонично 

соотносящий свои интересы с интересами 

страны и народа способен правильно 

оценивать принципы национальной идеи. 



Принципы действия идеи национальной 

независимости, прежде всего, связаны с 

построением государства с великим 

будущим. При этом особо важное значение 

имеют строящееся новое общество, 

демократия, либерализация всех сфер 

жизни, необходимость поэтапного перехода 

на рыночные отношения. С этой точки 

зрения, утверждение новых общественных 

отношений, соответствие реформ интересам 

людей, воспитание всесторонне развитого 

человека.



Правильная организация каждым 

человеком своей жизни в сегодняшнем 

небезопасном мире, гармонизация 

личных интересов и стремлений с 

конечными целями народа и Родины 

является важным показателем действия 

принципов идеи национальной 

независимости. Воспитание таких 

людей возлагает большую 

ответственность на каждого из нас.



Благодарим за 

внимание!!!!!


