
Идеология – (1796 г. французский философ Деспот де Траси, «наука об идеях», по К. 
Макс – идеи «правящего и думающего класса») термин для обозначение той или иной 
социальной философии или мировоззрения. 

Также из-за отсутствия однозначной трактовки идеологию можно определить 
следующим образом:

• Процесс производства знаков, смыслов и ценностей в социальной жизни
• Совокупность идей, характерных для определенной социальной группы, класса
• Формы мышления, мотивируемые социальными интересами
• Тип идентификации
• Деятельно-ореинтированная группа убеждений
• «Ложные» идеи, способствующие легитимизации господствующей системы власти
• Совпадение установок власти в соответствии с преобладающим общественно-
политическим дискурсом 

• Социально необходимые иллюзии
• Постоянно искажаемая коммуникация



Политическая идеология - совокупность представлений, направленных на сплочение людей, 
аккумулирование их политической энергии и вырабатывание определенных целей и ценностей 
политического развития. 

Она представляет собой доктрину формы политического сознания, оправдывающую притязания 
той или иной группы лиц на власть и добивающуюся в соответствии с этими целями подчинения 
общественного мнения собственным идеям. 

Социальные функции 
политических идеологий:

• Когнитивная (познавательная) – идеология - «схема» для ориентирования в политике, 
помогает в самоидентификации в полит. пространстве 

• Интеграционная – идеологическая принадлежность помогает в политической 
социализации

• Легитимирующая – идеология дает обоснование права на власть
• Мобилизационная – идеология способствует сплочению социальных групп вокруг идей, 
которые переходят в действия



Функции политической 
идеологии:

• овладение общественным сознанием
• внедрение в него собственных 
критериев оценки прошлого, 
настоящего и будущего

• создание позитивного образа в глазах 
общественного мнения предлагаемых 
ею целей и задач политического 
развития.

• побуждение к целенаправленным 
действиям граждан во исполнение 
поставленных ею задач.

Идеология состоит из 
«ядра» 

и 
«оболочки»

(генезис идеологии)

• Ядро – «ложный» или скаженный 
образ реальности, модель. От него 
зависит способность идеологии к 
трансформации

• Оболочка развивает и конкретизирует 
фундаментальные идеи



Идеологию характеризует:
 целостность, 

систематичность, 
самодостаточность.

Она всегда заведомо «ложная», 
потому как представляет собой 
разновидность корпоративного 

сознания, отражающая 
сугубо групповую точку зрения 

на ход политического и социального 
развития

Идеология свойственна догматичность и 
ритуализация.

Это создание «священных текстов»: 
манифестов, деклараций и конституций и 

ритуалов: гимнов и праздников.

Идеология направленна на достижение 
наиболее эффективного убеждения или 

внушения. 

Она склонна к абсолютизации и 
универсализации своих «единственно 

истинных» принципов. 



Уровни политических идеологий:

Теоретико-концептуальный – уровень формирования 
идей и принципов, доктрин.

Программно-политический – создание лозунгов, 
манифестов и требований политической элиты, формируя 
таким образом нормативную основу для принятия 
управленческих решений и стимулирования политического 
поведения граждан.

Актуализированный (поведенческий) – уровень 
воплощения идей. Характеризует степень освоения 
гражданами целей и принципов данной идеологии, меру их 
воплощения в практических делах и поступках.



Нация
• Нация - политический институт. 
Социальный термин, характеризующий 
культурную общность, большую группу 
людей, сплоченных осознанием 
единства по причине родственного 
происхождения: географического, 
лингвистического и культурного 
сходства. 

• Нацию объединяют этнос, 
гражданство и то, что принадлежащие к 
ней люди сами себя осознают как 
нацию.

• Нация стремится к тому, чтобы получить 
(или сохранить) свою 
государственность и независимость, в 
том числе и культурную.

Государств
о

• Государство - политический 
термин, объединяющий народ, 
территорию, правительство и 
обладание суверенитетом. 

•Сплоченные под одним 
государством этносы 
объединяются в нацию.



Национализм как политический институт, объединяющий 
людей, появился не так давно в индустриальном обществе.
Истоки: Национализм является феноменом Нового времени, связанным с 
индустриализацией, модернизацией и распространением демократии. На этом этапе 
развития общества появилась «высокая» культура, которая стала основой социальных 
связей, где преобладает семантический характер труда. 

• Национализм — реакция на новые 
социальные условия и 
обстоятельства. 

• Возникшие индустриальные 
общества характеризуются 
социальную мобильностью, 
самостоятельностью и 
конкуренцией, 

ПОТОМУ для сохранения культуры и 
культурного единства обществу 
потребовалась новая идеология.

Вывод: культура создает нацию.

•Национализм как 
политический принцип 
имеет в своей основе 
защиту и сохранение 
национальной культуры 
этноса. Эту функцию на себя 
берет государство. 

•Тогда и возникает 
неразрывность 
политических и 
национальных образований.



Национализм - идеологическое достижение и 
установление автономии и сплоченности социальной 
группы, часть членов которой видят себя нацией.

• Национализм - идеология 
современного нации-
государства, где лояльность 
воздается не конкретному 
человеку или общине, а идее, 
традиции, истории. 

• Меняются установки с "я" на 
"мы", затем меняются и ценности, 
способы реализации 
потребностей общества. 
ПОТОМУ национализм 
плюралистичен в своих 
проявлениях.

Природа национализма 
чрезвычайно многообразна: в 
каждом отдельном случае 
свою роль здесь играли как 
исторические 
обстоятельства, 
воздействовавшие на данную 
форму национализма.



Националистические 
политические силы 
могут выдвигать 
требования:
- защиты культурной 
самобытности национальной 
диаспоры (вплоть до образования 
самостоятельной 
государственности); 

- либо расширения 
геополитического пространства 
для жизни нации или, напротив, — 
защиты собственной территории 
и национального суверенитета от 
внешних посягательств; 

- либо создания привилегий для лиц 
«коренной национальности» или же 
— интенсивного расширения 
интернациональных контактов.

Национализм может быть 
созидательный 

(способствовать сплочению 
нации) 

и деструктивный 
(культивируя национальность, 
создавая угрозу для внешних 
стран и внутреннего порядка в 

самом государстве)



Национализм может:

• способствовать 
разрешению 
межнациональных 
конфликтов, усилению 
культурной однородности и 
интеграции общества
• стать источником 
укрепления 
межгосударственных 
отношений

• подрывать целостность 
общества и стабильность 
политического правления, 
создавая очаги сепаратизма и 
этнического гегемонизма
• создавать острые 
противоречия между 
государствами, особенно в 
связи с проведением политики 
по отношению к своим 
национальным землячествам 
на чужих территориях



Разновидности политического 
национализма
•  Либеральный 

- зиждется на вере во всеобщее право наций на 
самоопределение. 
Он видит в нации скорее политическое, чем 
культурно-этническое сообщество и требует лишь, 
чтобы многообразие культур не противоречило 
принципам общественной толерантности и свободы 
личности.

•  Консервативный 
- превыше всего ставит роль патриотизма в деле 
общественного и политического сплочения нации. 
Он видит в многообразии культур прямую угрозу 
нации — источник недоверия между людьми, 
враждебности и даже насилия. 

• Национализм 
экспансионистского толка 
- выступает идеологией агрессии и завоевания.

• Антиколониальный национализм 
- связан с борьбой за национальное освобождение 
и социально-экономическое развитие общества.



Преимущества и недостатки 
национализма

•Национальная идентичность 
порождает демократию
•Содействует равенству 
внутри самой нации
•Обеспечивает равенство 
перед законом, его 
верховенство
•Стремится к всеобщему 
благосостоянию

•Верность нации может 
привести к демонизации 
других народов, что может 
привести к  этническими 
чистками меньшинств
•Рост национализма 
увеличил частоту войн, 
увеличил рост насилия



Национальное 
государство

•политическое и социальное 
единство
•коллективный прогресс 
(экономический рост и рост 
уровня жизни)

•права и развитие граждан, 
включая равенство и 
улучшение возможностей

Среди целей 
национального 
государства: 



Достоинства: 
• ему присуще объединение общества как 
культурно, так и политически, тем самым и 
давая сообществу, объединенному общим 
прошлым и этнической идентичностью, 
право на независимость и политическое 
самоопределение

• народ является единственным законным 
источником политической власти

• права человека и права нации на 
самоопределение противопоставляются 
принципам 
государственного суверенитета и территориа
льной целостности

• национальные государства упрекают в 
неспособности обеспечить эффективное 
управление в условиях глобализации 

(Внешние вызовы национальным 
государствам исходят от все более широкого 
развития наднациональных структур, от 
экономической и культурной глобализации и 
необходимости найти решения для 
международного экологического кризиса)

• в современных условиях поликультурализма 
подрываются основы национализма

Критика: 

Национальное 
государство
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