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Политическая идеология 

система основополагающих (базовых) идей, 
понятий, с большей или меньшей точностью 

отражающих политические явления и процессы, в 
соответствии с которыми формируется 

политическое сознание (мировоззрение) и 
жизненная позиция личности, социальных групп, 

общества в целом.



Политическая идеология 
обосновывает главное содержание, 

основные цели и социальное 
назначение политики. Термин 

«идеология» (от греч. «идея» и 
«логос» – учение, понятие) впервые 
ввел в оборот французский ученый 

Дестют де Траси в своем 
четырехтомном труде «Элементы 

идеологии» в начале XIX в. Он назвал 
идеологию «наукой об идеях, о том, 

как они возникают, и о 
закономерностях человеческого 

мышления».



Сущность.

Основным содержанием политической идеоло гии является 
политическая власть, ее трактовка, отно шение к различным 

политическим институтам, пред ставления о наилучшем 
государственном устройстве, методах и средствах социальных 

преобразований. В по литической идеологии фиксируется 
отношение к парти ям, массовым движениям, устанавливаются 
ориентиры в сфере международных отношений, определяются 

прин ципы решения национального вопроса. Политическая 
идеология формирует общественные идеалы и обосно вывает 

их как значимые для всего общества.

Политические идеологии конкретизируются в политических доктринах, в 
программных документах партий, в заявлениях различных политических сил. В 
политических программах и заявлениях идеологии при обретают четкость, ярко 
выраженную направленность на конкретную ситуацию, в них уточняются меры, эф 
фективные в достижении определенных целей, делается непосредственный выход 
на властные механизмы пре образований.



Положение, что идеология – это "внутренняя религия" 
современного государства, не следует абсолютизировать. Важно 

понять, что в идеологиях цели движения обычно 
отождествляются с торжеством некоей идеи. Идеи же, проникнув 

в массы, переосмысливаются и пере истолковываются 
применительно к уровню обыденного сознания. Кроме того, сами 
идеи начинают жить как бы самостоятельной жизнью, становятся 
самоценными, превращаются в символы веры, конституирующие 

реальность. Разность между политическими идеологиями 
заключается лишь в том, что одни идеологии нацелены на 
решение эмпирических очевидных проблем, другие – на 

осуществление доктринально выверенных проектов переделки 
мира, насаждающих сверху новые рациональные формы жизни.



Политическая идеология имеет 
достаточно сложную структуру. В 
содержании идеологии 
выделяют:

концептуальный

программно-политический

актуализированный 
структурные компоненты



Концептуальный компонент 
структуры идеологии 

основывает в теоретической, логически 
упорядоченной форме общественные идеалы и 
ценности определенного слоя. Это могут быть 
идеалы, объясняющие существующий порядок 
общественной жизни и указывающие пути его 

совершенствования (например, 
консервативная, либеральная идеология). Но 
могут быть и социальные утопии, имеющие 
мало общего с реальностью (анархистская 

идеология и др.). 



 В программно-политической 
части идеологии 

намечаются пути и способы реализации 
коллективных ценностей и интересов с помощью 

воздействия на государственную власть и ее 
использования. Этот структурный элемент 
идеологии выражается в форме программ 

политических партий, выдвижения лозунгов и 
требований, т.е. она ориентирована на практическую 

деятельность.



Актуализированный компонент 
идеологии 

отражает степень усвоения гражданами целей и 
принципов данной идеологии, что воплощается в 
практических делах и поступках. Данный элемент 

идеологии характеризуется довольно широким 
спектром вариантов усвоения людьми 

идеологических установок – от легкой смены 
политических позиций до восприятия своих 

политических привязанностей как глубинных 
мировоззренческих ориентиров.



Заключение.

В заключении хотелось бы отметить, что все современные 
политические идеологии, от ражая конфликты социального 

бытия, находятся в по стоянном развитии. Идеологии 
приобретают новые ис торические формы, заимствуя друг у друга 

ценностные ориентиры, которые лучше выполняют роль 
мобилиза ции, организации определенных социальных слоев, на 
правляют их социальное действие. Так либерализм становится 
"социалистичнее", а социализм - "либеральнее". Консерватизм 
усваивает ценности либерализма. Совре менные идеологии как 

бы отступают от одностороннего видения мира, движутся по пути 
взаимопроникновения и взаимодополнения. Однако это пока не 

приводит к утрате их само идентичности. В идеологиях 
отражается и социальный интерес и поиск более реалистичных и 

эф фективных программ общественного развития.


