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Важнейшим феноменом обществ современности 
является идеология, заменившая собой религию в ка-
честве способа легитимации общественных инсти-
тутов и процессов, прежде всего государства и поли-
тики. Идеология представляет собой относительно 
систематизированную совокупность специфических 
по содержанию социально-политических, экономи-
ческих, философских, правовых, культурно-истори-
ческих, религиозных и иных идей и представлений, 
в которых определенные группы людей осознают 
и оценивают существующую социальную действи-
тельность и свое положение в ней, исходя из своих 
интересов выражают свое отношение к ней, форму-
лируют свои цели по ее сохранению либо изменению 
и обосновывают пути и средства их реализации по-
средством осуществления коллективных действий 
в общественной жизни и политике. 

Отдаленную генетическую связь с феноменом 
идеологии исследователи усматривают уже в древ-
них верованиях людей и связанных с ними культовых 
практиках, широко распространенных среди различ-
ных народов вплоть до настоящего времени. Речь идет 
о духах или божествах и деятельности особых людей – 
шаманов, брахманов, прорицателей, оракулов, жрецов 
и т. д., выступающих посредниками между людьми 
и духами (божествами). Их задачей являлось истол-
кование фундаментальных начал реальности, смыс-
ла переживаемых определенным сообществом лю-
дей жизненных ситуаций и выработка рекомендаций 
к практическим действиям. При этом, как отмечает 
Р. Генон, эти люди не могли диктовать свою волю вож-
дям или правителям, за исключением, когда «царь» 
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одновременно являлся и «жрецом»,  и навязывать им 
свое мнение относительно конкретных шагов по осу-
ществлению сформулированных целей [1].

По мере развития и усиления статичности тради-
ционного общества функции интерпретации суще-
ствующей реальности все более сосредотачивались 
в религиозных организациях различной степени слож-
ности –  пантеистических, политеистических, моно-
теистических, племенных, региональных, мировых. 
В ходе данного процесса одни категории служителей 
культа оказывались на обочине духовной жизни и их 
регулирующая роль снижалась, другие же приобрета-
ли всё большее значение.

В Европе в период Средневековья фактически 
монополией контроля над формированием картины 
мира и обоснованием сложившегося общественного 
уклада завладела каста священнослужителей христи-
анской церкви, а после ее разделения на западную 
и восточную церкви (1054) –  католическое и православ-
ное духовенство. Данная группа людей, как отмечает 
К. Манхейм, выполняла не только функцию объяснения 
существующего мироустройства, но и преобразования 
и сглаживания противоречий в примитивных концепту-
альных представлениях о явлениях действительности, 
созданных мыслящими представителями других слоев 
общества. Проповедь, исповедь, вероучение – средства, 
с помощью которых происходит сближение различных 
концепций на том уровне социального развития, когда 
мышление еще не достигло своей последующей изо-
щренности [2, с. 15]. 

Во времена феодализма церковь сакрализовала 
практически все проявления жизнедеятельности лю-
дей, особенно связанные с осуществлением властных 
отношений. В то же время ей постоянно приходилось 
вести борьбу с то и дело появляющимися религиоз-
ными учениями, называемыми ересями, отклоняю-
щимися от официальной интерпретации явлений ду-
ховной, а также социально-политической и бытовой 
жизни верующих.

Первые существенные подвижки секулярного ха-
рактера в культуре и, следовательно, общественной 
жизни феодальной Европы обозначились в эпоху 
Ренессанса –  интеллектуального и художественно-
го движения XIV–XVII вв. Поскольку система куль-
турных ценностей и миросозерцание, развивавшиеся 
в данный период, были ориентированы на изучение че-
ловека, на его духовное, нравственное и общественное 
обновление (возрождение), то ее принято называть гу-
манизмом. Своими корнями компоненты культуры Ре-
нессанса уходили не только вглубь Средних веков, но 
и во времена Античности. Особенностью этого про-
цесса является то, что он проходил внутри структур 
католической церкви. Искусство всё больше обраща-
лось к светским сюжетам, к сценам из классической 
мифологии (например, многие живописные полотна 
Боттичели), к пейзажу, портрету и т. п. «Без преувели-
чения, –  утверждает Т. Парсонс, –  можно сказать, что 
место центрального символа в искусстве итальянского 
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Ренессанса занимала Мадонна с ребенком. В сугубо 
религиозном значении это был серьезный отход от та-
ких сюжетов, как распятие Христа, мученичество свя-
тых и др.» [3, с. 67–68]. В данный процесс оказались 
вовлеченными художники, поэты, литераторы, фило-
софы, естествоиспытатели. В результате Ренессанс 
произвел не только дифференциацию религиозного 
и светского в общественно-культурной жизни, но и их 
взаимную интеграцию.

Важным этапом в процессе возникновения фе-
номена идеологии явилось широкое общественное 
движение в ряде стран Западной и Центральной Ев-
ропы XVI–XVII вв., антифеодальное по своей со-
циально-экономической и политической направлен-
ности и религиозное, антикатолицистское по своей 
форме, получившее название Реформации. Оно стало 
так называться потому, что ближайшими целями его 
участников являлись «преобразование, исправление» 
религиозной доктрины Римско-католической церкви, 
реформирование церковной организации, изменение 
принципов отношений церкви и государства. Внеш-
ними причинами, вызвавшими протестное движение, 
стали потеря церковью в глазах верующих авторите-
та, аморальный характер поведения католического 
духовенства. Более глубокий смысл Реформации со-
стоял в стремлении различных слоев европейского 
общества к радикальному обновлению европейского 
мироустройства, основывавшегося на безусловном 
политическом доминировании католической церкви.

Исходным очагом и центром реформационного 
движения являлась Германия (1517 г.). Вскоре оно 
охватило Швейцарию, Австрию, Чехию, Венгрию, 
Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию и дру-
гие страны. Главными деятелями Реформации были 
Мартин Лютер, Томас Мюнцер и Филипп Меланг-
тон (Германия), Жан Кальвин (француз, действовал 
в Швейцарии), Ульрих Цвингли (Швейцария) и др. Их 
идейной предтечей считается ученый-гуманист, бого-
слов и писатель Эразм Роттердамский, призывавший 
к очищению церкви, возвращению к истокам христи-
анского вероучения –  Новому Завету и творениям свя-
тых отцов. Основу вероучения деятелей Реформации 
составили положения о признании исключительного 
авторитета Священного Писания, о священстве всех 
верующих (право каждого проповедовать и совершать 
богослужение без посредников), о спасении (освобож-
дении от грехов) только личной верой в искупитель-
ную жертву Иисуса Христа. Важнейшим результатом 
реформационного движения стало возникновение но-
вой разновидности христианства – протестантизма.

Задача рассмотрения последствий Реформации 
для различных сторон общественно-политической 
и духовно-культурной жизни европейцев – предмет 
многочисленных научных исследований. Здесь лишь 
подчеркнем, что в тех странах, где реформационное 
движение одержало верх, утвердилась новая вероучи-
тельная система, отвергающая необходимость посред-
нических функций священнослужителей; верующие 

смогли навсегда избавиться от непомерного экономи-
ческого бремени, налагаемого на них римской курией; 
местные светские властители получили возможность 
устанавливать свой контроль над деятельностью цер-
ковных иерархов. 

В ответ на реформационные нововведения и сама 
католическая церковь предприняла комплекс дей-
ствий, получивших название контрреформации, или 
католической реформы. Это прежде всего решения 
Тридентского собора (1545–1563 гг.), а также дея-
тельность монашеского ордена иезуитов, созданного 
в 1534 г. испанцем Игнатием Лойолой и утвержденно-
го в 1540 г. Папой Римским Павлом III. Осуществлен-
ные меры были направлены не только на защиту ста-
ро-европейских порядков, но и на их модернизацию. 
В частности, церковь отказалась от индульгенций, 
послуживших поводом к протестным выступлениям, 
активизировала усилия по оздоровлению нравствен-
ного состояния клира, усовершенствовала проповед-
ническую деятельность среди крестьянства и город-
ских низов, разнообразила формы взаимодействия 
с новыми социальными силами. В целом в результате 
реформационных и контрреформационных действий 
претерпели в той или иной мере изменение все аспек-
ты жизни европейцев. 

Для раскрытия предпосылок возникновения иде-
ологии как феномена обществ современности важ-
нейшее значение имеет тот факт, что Реформация 
если не лишила полностью, то, во всяком случае, се-
рьезно подорвала монополию Римской католической 
церкви на осуществление функции интерпретации 
картины мироздания и, в частности, легитимации 
существующего политического порядка. Одновре-
менно она явилась началом десакрализации явлений 
политики, или, иными словами, секуляризации обще-
ственно-политической жизни. Сначала это вырази-
лось в возникновении новых религиозных доктрин, 
в которых не оказалось места  католическому клиру 
и которые были положены в основу социально-по-
литической и духовно-культурной жизни значитель-
ной части европейцев. Еще одним следствием Ре-
формации явилось лишение церкви обоснованной 
в теологическом учении Фомы Аквинского ее миссии 
определять, в какой мере действия светской власти со-
ответствуют божественным заветам, и, следователь-
но, санкционировать от имени Бога сопротивление 
подвластных злоупотреблению властителей вплоть 
до восстаний и их насильственного свержения [4, 
с. 114–115]. Реформация, таким образом, привела 
к религиозному плюрализму и разделению светской 
и духовной властей.

Российский исследователь А. Г. Дугин обратил 
внимание на то, что протестантизм как порождение 
Реформации являл собой не только предпосылку появ-
ления идеологии как квазирелигиозного феномена, но 
и содержал в себе зародыши будущих основных иде-
ологических доктрин. С его точки зрения, можно вы-
делить три направления протестантизма: радикальное 
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протестантство, или анабаптизм; швейцарское протес-
тантство, или кальвинизм; немецкое протестантство, 
или лютеранство. 

«В трех направлениях Реформации мы без тру-
да угадываем истоки трех основных политических 
моделей, характерных для ХХ века, – анабаптисты 
являются предтечами коммунизма, кальвинисты –  
либерал-капитализма, лютеране –  национально-госу-
дарственных режимов» [5, с. 259].

Новые  предпосылки феномена идеологии созда-
ются в XVII–XVIII вв. в странах Европы и Северной 
Америки в результате деятельности участников ин-
теллектуального движения, получившего название 
просвещения. Видными его представителями в Ан-
глии были Дж. Локк, И. Ньютон, Ф. Бэкон, Т. Гоббс 
и др., в Шотландии –  А. Смит, Дж. Макферсон, Д. Юм 
и др., во Франции  – Вольтер, Д. Дидро, ДʼАламбер, 
Ш. Монтескьё, Ж. О. Ламетри, К. А. Гельвеций, 
П. А. Гольбах, Э. Б. Кондильяк, Ж. А. Кондорсе, 
Ж. Ж. Руссо и др., в Германии – Г. Э. Лессинг, 
Г. В. Лейбниц, И. Г. Гердер, И. В. Гёте, Ф. Шиллер, 
В Гумбольдт, в Северной Америке – Т. Джефферсон, 
Б. Франклин, Т. Пейн и др. Просветители действовали 
в Венгрии, Польше, Чехии, России и других странах 
Европы. Путем распространения тогдашних научных 
знаний, идей прогресса, добра и справедливости они 
стремились исправить недостатки существующего миро-
устройства, изменить общественные нравы и быт людей. 

Предметом критического анализа просветителей 
явилось «старое», основанное на освященных цер-
ковью традициях общественное устройство; религи-
озному объяснению мироустройства они противопо-
ставили понимание природных и социальных явлений 
согласно данным науки и доводам разума. Принципи-
альными положениями мировоззрения просветителей 
стали наделение разума,  а не Священного Писания,  
статусом высшего авторитета и следующий из этого 
этический принцип ответственности его носителей –  
просвещенных индивидов. В то время мир пред-
ставлялся просветителям в виде жесткой гигантской 
конструкции, функционирующей по законам механи-
ки. Они были убеждены, что второй закон Ньютона 
по данному начальному состоянию природных тел, 
в том числе органических, позволяет по значениям их 
координат и скоростям движения рассчитать любое 
последующее состояние природы. «Ум, –  писал П. Ла-
плас, –  которому были бы известны для какого-либо 
данного момента все силы, одушевляющие природу, 
и относительное положение всех ее составных ча-
стей… объял бы в одной формуле движение величай-
ших тел Вселенной наравне с движением мельчайших 
атомов: не осталось бы ничего, что было бы для него 
недостоверным, и будущее, так же как и прошедшее, 
предстало бы перед его взором…» [6, с. 12]. 

Свои идеи просветители излагали в философских, 
исторических, политических, экономических, юриди-
ческих и педагогических трудах, литературных произ-
ведениях, театральных пьесах. Произведения многих 

из них вошли в золотой фонд мировой философской, 
социально-политической, правовой и педагогической 
литературы. Среди них работы Ф. Бэкона «Новый 
Органон, или Истинные указания для истолкования 
природы» (1620), Дж. Локка «Два трактата о правле-
нии» (1690), Ш. Монтескье «О духе законов» (1748), 
Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762) 
и «Эмиль, или О воспитании» (1762), А. Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов» 
(1784–1792) и др. Самым знаменитым произведением 
французских просветителей стало многотомное изда-
ние «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, ис-
кусств и ремесел» (35 т., 1751–1780), осуществленное 
Д. Дидро и ДʼАламбером. 

Идеи просветителей мировоззренческого харак-
тера, выдвигавшиеся ими конкретные принципы 
организации различных областей жизнедеятельно-
сти общества –  государства, политики, экономики, 
права, статуса индивида, этические и эстетические 
нормы –  оказались адекватными назревшим обще-
ственным изменениям, особенно устремлениям тре-
тьего сословия во Франции. Одновременно их идеи 
получали апробацию и практическое воплощение 
в ходе революций XVII–XVIII вв. в странах Европы 
и Северной Америки. С этих революций начался от-
счет эпохи cовременности – времени утверждения 
и развития обществ, организация производства в ко-
торых основывается на частной форме собственности 
и индустриальных технологиях. Согласно известному 
американскому социологу-теоретику ХХ в. Т. Парсон-
су, общества современности – это «не какие-то слу-
чайные разновидности, а в определенном смысле не-
кая система, части которой дифференцированы друг 
от друга и в то же время интегрированы друг с другом 
на основе взаимозависимости», что, однако, не исклю-
чает «факторы напряженности и конфликты, столь 
очевидные в реальной жизни» [3, с. 10].

Далее приведем основные организационные прин-
ципы обществ современности, содержание которых 
представим на основе их систематизации видным 
польским ученым П. Штомпкой в «Социологии соци-
альных изменений» (1996) [7, с. 105–106].

Индивидуализм. Индивидуализм есть принцип, 
согласно которому индивид свободен от обязатель-
ных групповых связей и по своему усмотрению 
определяет свои действия, а также несет личную 
ответственность за собственные поступки, успехи 
и неудачи. Принцип вытекает, с одной стороны, из 
представлении о человеке как абстрактном существе, 
свойства которого не зависят от исторических, со-
циальных и культурных условий его жизнедеятель-
ности, с другой – из представлений о человеческих 
общностях (общинах, народах, нациях) и группах 
людей только как механических скоплениях отдель-
ных индивидов. Дж. Нейсбит и П. Абурден называ-
ют «триумф индивидуального» центральной среди 
«мегатенденций», характеризующих современную 
эпоху [8, с. 105].
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Дифференциация. Сфера материального произ-
водства и услуг, организуемая на индустриальных 
технологиях (т. е. с использованием неодушевленных 
источников физической энергии в сочетании с клю-
чевой ролью машинного оборудования и сложными 
механическими инструментами), требует множества 
специальных занятий и профессий. Это, в свою оче-
редь, предполагает высокий уровень образования, 
компетентности, опыта и ответственности работни-
ков. Данный принцип наиболее значим в сфере труда 
и в сфере потребления с ее разнообразием возможно-
стей и «жизненных шансов».

Рациональность. Важнейшая роль в модерном 
обществе принадлежит науке как средству познания 
и инструменту преобразовательной деятельности. 
Организация общественных институтов и управле-
ние социальными процессами в таких обществах осу-
ществляются на основе достоверного, т. е. логически 
непротиворечивого и опытно обоснованного, знания. 
Функцию управления здесь обеспечивает свободная 
от каких бы то ни было элементов традиционализма 
бюрократия, руководствующаяся рациональными, по-
нимаемыми как ведущими к достижению искомого 
результата, правилами и нормами.

Экономизм. Это основанная на частном владении 
капиталом и использовании лишенного собственно-
сти наемного труда система производства товаров 
и услуг, рассчитанных для рынков со свободной кон-
куренцией. Такой вид экономики становится домини-
рующей сферой жизнедеятельности общества, опре-
деляющей динамику других областей человеческой 
деятельности и служащей показателем эффектив-
ности социальных процессов. Современное обще-
ство в первую очередь является обществом потре-
бления товаров и услуг. Проблемы взаимоотношений 
в семье, с родственниками, например, волновавшие 
примитивные общества, или политические, воен-
ные вопросы, типичные для традиционных аграр-
ных обществ, сегодня занимают уже второстепен-
ное значение.

Экспансия. Это способность процессов и отноше-
ний обществ современности подчинять своим законо-
мерностям отставшие от них в своем развитии другие 
общества. Согласно И. Валлерстайну, капиталистиче-
ская экономика в немногих отношениях связана с гра-
ницами определенных социальных систем: «Капита-
лизм с самого начала был проектом в рамках мировой 
экономики, а не национальных государств… Капитал 
никогда не допускал, чтобы его стремления опре-

делялись границами национальных государств» [9, 
с. 194]. Экспансионистская природа капиталистиче-
ского производства проявляется в том, что техноло-
гические новшества имеют тенденцию стать посто-
янными и всеобъемлющими. Сфера распространения 
институтов современности изначально ограничива-
лась европейскими масштабами, а затем охватила 
весь мир. Согласно формулировке Э. Гидденса, «со-
временности присущ глобализм». Иными словами, 
она имеет тенденцию охватывать все более не только 
широкие географические районы, но и распростра-
няет свое влияние вглубь, касаясь самых частных, 
интимных сфер повседневной жизни (например, ре-
лигиозных убеждений, вкусов потребителя, сферы 
услуг и т. д.).

Таким образом, феномен идеологии является важ-
нейшим элементом обществ современности. Предпо-
сылки появления идеологии складывались в результа-
те процессов, происходивших в общественной жизни 
феодальной Европы в периоды Ренессанса, Реформа-
ции, в эпоху Просвещения и в ходе революций в ев-
ропейских странах и Северной Америке. Социальные 
субъекты, отбросив в изменившихся условиях преж-
ние способы обоснования общественного порядка – 
сакрализацию политики, вынуждены были искать 
новые способы легитимации отношений господства 
и подчинения. Таким инструментом стала идеология. 
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Аннотация

В статье рассмотрено понятие «современность». Проведен анализ феномена идеологии как важнейшего элемента об-
ществ современности. Выявлены и обоснованы предпосылки появления феномена идеологии. Раскрыты основные организа-
ционные принципы обществ современности на основе их систематизации П. Штомпкой.

Summary

In this article, the concept of «modernity» is considered. The analysis of the phenomenon of ideology as an important element of modern 
societies is carried out. The prerequisites for the appearance of the phenomenon of ideology are revealed and substantiated. The main organi-
zational principles of modern societies are revealed on the basis of their systematization by P. Shtompka.


