
го в личном свободно-разумном бытии. Основное вероучительное 
положение христианства -  догмат Троицы -  был сформулирован 
окончательно: Бог един по существу и троичен в Лицах: Отец, Сын, 
Святой Дух; каждое Лицо Троицы обладает своими личными (ипо- 
стасными) свойствами. Тринитарные ереси оказались отброшен
ными не только по вероучительной, но и по теоретической несо
стоятельности. Это было решением важной задачи христианского 
богословия.

Вместе с тем оказалась решенной проблема соотношения 
философии и богословия. Богословский опыт продемонстриро
вал, что философия и не опасна, и не обязательна, она полезна. 
Это доказала история христианской мысли в эпоху тринитарных 
споров.
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Слово «идеология» на слух знакомо многим, но сформулиро
вать его определение сможет далеко не каждый и ученый чело



век, что не случайно: научное, философское понимание идеоло
гии складывалось на протяжении столетий, при этом единство 
в осмыслении данного понятия в науке до сих пор не достигнуто.

Выявить, что есть идеология по существующим философским 
и научно-специальным определениям, сегодня довольно затрудни
тельно. Исторические и современные подходы к определению тер
мина «идеология» весьма разрозненны и категориально неустой
чивы.

На основании изученного нами материала мы сделали вывод, 
что идеология тесно связана с философией и политикой. Для при
мера можно взять работы, которые обычно называют основопо
лагающими идеологическими теориями. Они, как правило, носят 
философско-политический характер. В них постулируется необхо
димость определенных политических преобразований, но необхо
димость эта носит философский характер, потому что базируется 
на идеях, которые нельзя в полной мере ни доказать, ни опро
вергнуть.

В общем-то, уже по Марксу идеология -  это плохая философия, 
некомпетентная наука и прочие оторванные от реальной материаль
ной жизни социальные явления: мораль, религия, метафизика. Маркс 
противопоставлял идеологию своей философии, которую он считал 
верной и которая идеологией, с его точки зрения, не являлась (см.: [4]).

Это неверно, но не в корне. В основе того, что можно назвать 
идеологией, действительно лежит определенная философская 
теория (или несколько теорий, как мы можем видеть на примере 
любой известной исторической идеологии: марксизма-ленинизма, 
национал-социализма, либерализма и др.). Любая идеология свя
зана с философией.

С другой стороны, Маркс и другие западные его коллеги счита
ли идеологию явлением исключительно идеальным, нематериаль
ным, философским, лежащим в области сознания, но в то же время 
Маркс не заметил, что он сам положил начало развитию теории 
новой идеологии, которая была сопряжена не только с философи
ей, но и с реально-практической действительностью в социалисти
ческих обществах. Напомним, что В. Ленин, в частности, был не 
только теоретиком, но и своего рода политиком марксизма, пред
приняв попытку его реализации на практике. Ясно, что идеология 
одной лишь философией не исчерпывается.

Уже известный западный исследователь идеологии К. Ман
гейм, который хотя и рассматривал ее как часть «ложного созна
ния» [3, с. 41], в своей работе «Идеология и утопия» отметил, что 
с момента своего образования идеология тесно связана с полити
ческими отношениями. «Подозрение в наличии идеологии, -  го
ворит он, -  впервые возникло в сфере повседневного опыта по



литической практики» [3, с. 37]. Действительно, уже французские 
«первые идеологи» являлись и активными политическими деяте
лями. Идеология тесно связана не только с философией, но и с по
литикой.

Если бы идеология ограничивалась лишь философией, то в по
нятии «идеология» не было бы смысла, оно претендовало бы на 
равенство с понятиями «философия» или, например, «мировоз
зрение». Внутренняя связь идеологии с политикой, которая наряду 
с философией также является составной частью идеологии, исклю
чает ее с ними равенство.

Идеология не охватывается только лишь теорией (философи
ей); благодаря реальным политическим мерам она обретает самою 
себя лишь при реальном воплощении в общественном устройстве. 
И специфика общественного устройства дает основания говорить 
о наличии в нем определенной идеологии.

Например, в качестве теоретического фундамента советского 
общества была сделана попытка использовать концептуальные 
идеи основоположников марксизма-ленинизма. На протяжении 
всей советской истории публиковались комментарии и развиваю
щие труды указанных идей в соответствии с требованиями конъ
юнктуры. Очевидна была попытка реализации этих идей на прак
тике. И в разных элементах общественного устройства советского 
общества прослеживалось функционирование связывающей их 
идеологии, при исследовании их в совокупности мы уже опреде
ленно можем утверждать ее наличие в обществе. Так, в советской 
экономике был слабо развит институт частной собственности, в по
литике явно провозглашалось доминирование коммунистической 
партии, в науке и образовании тотально прослеживалась идеали
зация марксизма-ленинизма, религиозные убеждения не поощря
лись и преследовались, искусство было пропитано материализ
мом и т. д. и т. п.

Философия и политика -  ключевые составляющие идеологии. 
Идеология и представляет собой некий философско-политический 
механизм, который регулирует жизнедеятельность государства 
и общества его народов -  в той или иной мере все сферы их жиз
недеятельности .

Идеология, по словам одного современного российского иссле
дователя, составляет своего рода мозг и разветвленную нервную 
систему общества, с разрушением которой начинают действовать 
вразнобой и постепенно разрушаются все его сферы (см.: [і, с. 75]). 
Действительно, философско-идеологические взгляды с помощью 
политико-идеологической практики проникают в обществе всюду: 
они дают основу для формирования государственной системы, со
ставляют образ государственной деятельности; являются стимулом



искусства; окрашивают науку и культуру и тесно с ними переплета
ются; составляют основы социального, государственного, мораль
ного единства народов, избравших эти теории, идеи, взгляды в ка
честве основополагающих.

Современные исследователи идеологии отмечают, и с этим 
можно согласиться, что идеология -  многофункциональное яв
ление (см.: [2, с. 73_74])- Она выполняет функции в едином об
ществе народов по определению цели общественного развития; 
интеграции различных сфер общественной жизни; обеспечению 
единства общества в условиях влияния инородных идей и идео
логий; по определению принципов организации и управления 
жизнью общества; по стимулированию развития различного 
рода ценностей и норм индивидуального поведения в обществе; 
по созданию той или иной модели социального мира и места че
ловека в нем.

Выделяются также уровни идеологии, различающиеся по 
иерархии внутреннего функционирования идеологии (см.: [2, с. 75]). 
С точки зрения нашего подхода идеология имеет два общих, по сути 
дела, уже названных уровня: теоретический (философия) и практи
ческий (политика).

Идеология -  это не просто некий философско-политический 
механизм, но механизм, ядром или основанием которого являет
ся определенная вера: философская или религиозная. Это ключ, 
который открывает все существующие и существовавшие когда-то 
в мире идеологии.

Философские труды в идеологиях лишь защищают какую- 
либо веру, возможно, и придуманную их авторами, как в марксиз
ме. Далее это делают различные зависимые от господствующей 
философии политические, экономические, социальные и дру
гие подчиненные теории, в результате чего складывается целый 
философско-политический механизм обеспечения и защиты 
определенной веры, которому подчиняется все: государственный, 
общественный строй, все жизнеустройство определенных наро
дов.

Вера в нечто сверхъестественное -  это ядро любой идеоло
гии. Во все времена, во всех государствах существовал механизм 
защиты определенной господствующей веры: и в государствах 
древнего мира, и в тех, которые называют средневековыми, 
и в более поздних обществах всегда существовала определенная 
вера, которую рассудочно нельзя было в полной мере ни дока
зать, ни опровергнуть. Эта вера могла быть религиозной или 
философской.

Идеология -  это некий философско-политический механизм, 
который лежит в основе жизнеустройства объединенных им наро



дов, духовным ядром или основанием этого механизма является 
философская или религиозная вера (в нечто сверхъестественное, 
к которому общество этих народов, избравших определенную веру 
в качестве основополагающей, призвано стремиться). Идеологиче
ский механизм эту веру обеспечивает, охраняет или, в некоторых 
случаях, развивает.
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Название статьи спровоцировано сценой, случайным свидете
лем которой я оказалась: соседи по трамваю обменивались впе
чатлениями от разговора со своим товарищем. Он попытался по
лучить от них ответ на вопрос: кто же он? Был марксистом, потом 
коммунистом, а сейчас верующий. «Философ» -  ответил один из 
них, «человек» -  заметил другой. Ситуация показалась мне ин
тересной, так как в обсуждение поставленного вопроса втянулись 
и окружающие. Судя по разгоревшейся дискуссии, вопрос задел 
моих попутчиков за живое. Я бы не обратила внимания на возник
ший спор, если бы тема спора не поднималась в последнее время 
довольно часто. Ни экономика, ни политика, ни футбол или оче
редной «мыльный» сериал не вызывают у людей особого интере
са, а вот философские вопросы «Кто я?», «Откуда я?» их волнуют. 
В трамвае, где я ехала, темы эти обсуждались отнюдь не професси
оналами, а обычными людьми, которые в своей повседневной жиз
ни, житейской практике редко задаются подобными вопросами. 
В данном случае речь шла о попытке самоопределения, необходи
мости понять не то, что происходит в окружающем человека мире, 
а то, что происходит в нем самом, в его внутреннем мире. Можно 
по-разному интерпретировать сценку в трамвае, но я увидела в ней 
пробуждение самосознания, стремление обрести личностную сво


