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ЦЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ И ЦЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ В 
СТРУКТУРЕ ИДЕОЛОГИЙ ПЕРЕХОДНЫХ ОБЩЕСТВ 

Н.А. Станкевич, г. Минск, Беларусь 
Историческая реконструкция философско-методологической 

традиции изучения идеологии как целостного социокультурного феномена 
позволяет  выделить в ней ряд исследовательских программ: социально-
экономическая (К.Маркс, Ф.Энгельс), анализирующая идеологию в рамках 
концепции превращенного сознания, связывающей ее содержательные 
характеристики с функционированием специфических механизмов обмена 
деятельностью между людьми; социально-проективная (К.Майнхейм), 
акцентирующая внимание на стабилизирующей функции идеологии в 
обществе, активирующей терапевтический потенциал малой группы, 
переструктурирующей «жизненный мир» индивидов и тем самым 
способствующей изживанию рудиментарных элементов архаических 
идеологических образований; лингво-психоаналитическая (Р.Барт, 
Ю.Кристева, Ю.Эко, М.Пешё, П.Серио, Л.Альтюссер), рассматривающая 
идеологию в качестве специфической семиотической системы и 
вырабатывающая способы противостояния тотализирующим 
идеологическим дискурсам. 

Усилиями вышеупомянутых ученых была выстроена интегративная 
характеристика идеологии как целостного социокультурного феномена. 
Рассматривая  социальную реальность как поддающуюся объяснению и 
адекватному отображению, идеология интерпретирует свое содержание 
как само собой разумеющееся, естественное описание мира в том виде, как 
он существует сам по себе. Идеологические системы отличаются 
холистскими амбициями: они строят целостный, непротиворечивый образ 
действительности, сводят к определенному  единству многообразие 
внутренних связей и дифференциаций социального мира. Будучи реально 
связанной  со статусом и интересами конкретной социальной группы 
(класса), идеология выражает целое в определенном ракурсе, в 
определенной исторически обусловленной перспективе. Для идеологии 
характерна интенция к выработке ценностей, консолидирующих социум, к 
выражению потребности общества в устойчивом порядке и социальной 
справедливости, в оптимистическом видении перспектив своего развития. 

Идеологии выступают в качестве амбивалентных социокультурных 
образований, несущих в себе разнонаправленные социальные ценности. В 
содержании идеологических систем сочетается ряд идей и представлений о 
социальных ценностях, (1)  фундирующих инновационное начало 
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эволюции социальных систем и  (2)  обеспечивающих их стабилизацию и 
устойчивость. 

Появление классических идеологий в период становления 
техногенной цивилизации, выдвижение на первый план ценностей 
прогресса (либерализм) или ценностей традиции (консерватизм) – было 
связано с попытками нейтрализовать нараставшие процессы социальной 
аномии, обозначить позитивные перспективы развития европейских 
обществ. 

Применительно к идеологии либерализма в качестве идей, 
ориентированных на обеспечение динамичности общественной эволюции, 
следует выделить представления: о витальной активности 
атомизированных индивидов, о существовании трансцендентной  позиции, 
задающей перспективу тотального обзора социального бытия и 
безграничность возможностей манипуляций   над социальными системами; 
об исторической эволюции как линейном необратимом процессе смены 
одних состояний социума – другими, когда настоящее переживается как 
начало будущего. Указанный комплекс идей уравновешивается рядом 
представлений, отражающих стабилизирующее начало либеральной 
системы ценностей. Среди них постулаты, фиксирующие: возможность 
рационального оформления индивидуальных волевых импульсов, 
подчинения их универсальной, направляющей норме; связанность 
индивидуальных воль системой многосторонних обязательств и 
зависимостей (договорное начало как система взаимных ограничений, 
сдержек и противовесов); способность разума усматривать естественные 
границы инноваций (разумная политика как «искусство возможного»). В 
качестве мировоззренческих установок, образующих социально-
стабилизирующий потенциал консерватизма, следует назвать: аппеляцию к 
социокультурным ресурсам традиции, активирующим свой потенциал 
лишь в случае складывания благоприятных условий; пространственное 
видение истории, выступающей в качестве единого континуума, 
интерпретируемого как «место» сосуществования традиции и 
современности, когда настоящее трактуется как предел прошлого. К числу 
консервативных ценностей, обеспечивающих  обновление социума, 
следует отнести представления:  об имманентно присущей механизмам 
культурной традиции энергии развития, аккумулированной в сложившихся 
институтах, нормах; о наличии в культурной традиции способов ее 
собственного изменения, знаков и символов, обозначающих пределы 
стабильности и порядка, дистанцирующих социальные  системы от 
явлений стагнации и культурной атрофии. 

Новые идеологические образования («зеленые», «пацифисты», 
защитники прав меньшинств) вольно или невольно пытаются освоить 
социокультурный и мобилизационный потенциал классических идеологий. 
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Они обращаются к «обновленческим» ценностным ресурсам либерализма, 
утверждая кризисный характер современной культурной и политической 
ситуации, полагая возможным осуществить «новое начало мира»; к 
культурно-стабилизирующим аксиологическим ресурсам консерватизма, 
фиксируя внимание на созидательном потенциале традиции, на частных 
элементах социального целого как объектах возможного 
оптимизирующего воздействия, утверждая ценность локальных 
субкультур, местных традиций. Преодоление кризисных явлений 
ценностных оснований современных идеологий будет возможно на путях 
их обращения к действительным проблемам, связанным с обоснованием 
оптимальных форм природопользования, обеспечением экологической 
(энергетической, продовольственной) безопасности жизнедеятельности и, 
в конечном счете, выживания человечества; становлением многополюсной 
структуры взаимодействия регионов современного мира, утверждением 
ненасильственных норм межцивилизационного взаимодействия; 
преодолением антропологического кризиса, обеспечением развития всех 
способностей  и дарований современного человека. 

При этом необходимо констатировать, что одним из важнейших и 
актуально востребованных ракурсов исследования идеологии в ее 
социально-философской интерпретации являются следующие 
тематические приоритеты: анализ идеологии как системы ценностей; 
выявление и экспликация амбивалентной природы идеологии, которая 
обнаруживает себя в потенциально возможных  формах взаимодействия 
ценностей и социальных технологий, направленных на достижение 
социального консенсуса в обществе и вместе с тем ориентирующих его на 
инновационно-динамичный тренд развития.  

 
ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ФИЛОСОФОВ 

БАДЕНСКОЙ ШКОЛЫ 
Н.В. Сторчеус, г. Рязань, Россия 

Кроме бытия имеются еще 
ценности, значимость которых мы 
хотим понять. Лишь совокупность 

бытия и ценностей составляет вместе 
то, что заслуживает имени мира. 
Г. Риккерт. О понятии философии 

 
В творчестве основоположника баденского неокантианства 

Вильгельма Виндельбанда традиционно выделяют два основных 
направления: 

- историко-философские исследования; 
- разработка трансцендентальной философии ценностей. 
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