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АННОТАЦИЯ:
Введение. В последнее время актуализировалась дискуссии о роли и значении идеологии, об ее воз-

можностях как социально-политического регулятора, о причинах агрегирования в политическом 
дискурсе деструктирующих идеологий и возможных путях противодействия их влиянию. При этом 
достаточно часто упускается многоаспектность и многозначность самого понятия идеология, осо-
бенности ее функционирования как вида массового политического дискурса, возникающие в связи 
с этим риски идеологического конструирования в условиях информационного общества. 

Методы. Исследование опирается на методы неоинституционального (дискурсивный и конструк-
тивистский институционализм) и дискурсивного анализа, социо-когнитивный подход. Автор исхо-
дит из понимания идеологии как сложного, гибридного когнитивно-дискурсивно социального фе-
номена, который, с одной стороны, обусловлен социальными ценностями, потребностями, ожидания-
ми, социальными характеристиками различных политических акторов, с другой стороны, опирается 
на дискурсивные практики воздействия на общественное сознание. Эмпирическую базу исследова-
ния составили актуальные данные межстрановых сравнительных социологических исследований 
и мониторингов общественного мнения. 

Результаты. Автором в статье систематизированы ключевые признаки идеологии как вида массо-
вого политического дискурса, факторы, влияющие на востребованность идеологии на современном 
этапе, особенности функционирования идеологии как вида дискурса в информационном обществе, 
связанные с этим риски. Отмечается, что в условиях трансформации классических политических 
институтов, переосмысления их функций и задач, сохраняющейся высокой степени неопределен-
ности и усиливающейся конкуренции повесток политических акторов, придерживающихся разных 
(порой даже конфликтующих) ценностных установок, востребованность в идеологии как виде по-
литического дискурса будет только возрастать. Одновременно активная диффузия информацион-
ных технологий в различные сферы жизни общества, в целом ряде государств возрастание влияния 
экономических агентов на политические процессы, теневизация процессов образования политиче-
ских элит, усиление эмоционального компонента в политике приводит к усугублению рисков инвер-
сионной интерпретации идеологических концептов и деструктивного идеологического воздействия. 
Автором предложены возможные пути исключения данных рисков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идеология, идеологическое конструирование, политический дискурс, информа-
ционное общество, массовое политическое участие, политические институты, политические ценности.
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ВВЕДЕНИЕ
Сохраняющаяся тенденция диффузии инфор-

мационных технологий в различные сферы жиз-
ни общества, усиливающаяся конкуренция ин-
формационных повесток политических акторов, 
укореняющиеся попытки агрегирования в по-
литическом дискурсе ценностей, которые ранее 
относились к маргинальным, привели к актуа-
лизации обсуждения о необходимости опреде-
ления идейных и ценностных оснований, кото-
рые позволили бы консолидировать общество. 

В рамках разнообразных политических дискус-
сий все чаще стала обозначаться идея важности 
поиска (конструирования) национальной идео-
логии, небесспорности конституционных поло-
жений о недопустимости установления государ-
ственной идеологии, необходимости идеологи-
ческого обоснования политического курса. 

Обсуждение на современном этапе вопросов 
построения и функционирования идеологии, 
к сожалению, очень часто происходит без учета 
многообразия смысловых наполнений «идео-
логии» как концепта, особенностей функцио-
нирования идеологического дискурса, реаль-
ных возможностей и рисков идеологического 
конструирования в условиях общества инфор-
мационного (постиндустриального) типа. 

Понятие «идеология» в современном научном 
дискурсе употребляется в столь разных смыслах, 
что найти одно, систематизирующее разные под-
ходы, определение оказывается очень затрудни-
тельно [1, с. 30]. Смысловое многообразие кон-
цепта «идеология» не может не накладывать от-
печаток на обсуждаемые попытки идеологиче-
ского конструирования. В практической интер-
претации разными политическими акторами 
достаточно часто философско-парадигмальные 
и социологические, политические аспекты иде-
ологии не различаются [2, с. 69]. В результате, 
в происходящих политических дискуссиях об 
идеологии ее предметное поле существенно раз-
мывается и ее потенциал переносится на описа-
ния практически любых процессов, связанных 
с ценностными основаниями контактов обще-
ства с властью. 

Анализ актуализировавшихся в последнее 
время научных дискуссий о современной роли 
и значении идеологии показывает, что они раз-
ворачиваются в основном в нескольких направ-
лениях: осмысление трансформации идеоло-
гии как социально-политического регулятора 

и в связи с этим возможных методологических 
подходов к ее исследованию [2; 3; 4; 5], систе-
матизация механизмов противодействия деструк-
тивным идеологиям [6, 7], поиск ценностей 
и концептов, которые могли бы стать основой 
государственной идеологии в современной Рос-
сии [8, 9, 10, 11]. При исследовании регулятор-
ного потенциала идеологии без внимания до-
статочно часто остаются аспекты, касающиеся 
особенностей конструирования и функциони-
рования идеологии как вида массового полити-
ческого дискурса. Идеология, конечно, способ-
на дать ценностное обоснование политическо-
му курсу, систематизировать аккумулируемые 
в политическом дискурсе идеи и ценности, об-
ладает серьезным ориентационным и мотиваци-
онным потенциалом для общества. Но при реа-
лизации попыток идеологического конструиро-
вания важно учитывать, что идеология является 
видом массового политического дискурса. Она 
всегда была достаточно функциональна, воз-
можность использования ее ориентационного 
и консолидирующего общество потенциала 
зависела и продолжает зависеть от целой сово-
купности факторов, ключевым из которых явля-
ется состояние самого общества и личностные 
характеристики субъектов, транслирующих 
идеологию и выступающих ее своеобразным 
символом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В политической и философской науке доста-

точно долго господствовало представление об 
идеологии как феномене, препятствующем ра-
циональному восприятию политической и об-
щественной жизни.  Доминировали мнения, что 
по мере завершения эпохи Модерна, все боль-
шей рационализации процессов социального 
и политического управления идеологии утратят 
свой регуляторный и мотивационный потенци-
ал, не смогут консолидировать общественное 
сознание, наступит эпоха «конца идеологии»¹
[12]. Но становление и развитие информацион-
ного общества привело к существенному услож-
нению процессов политического управления, 
расширению арсенала механизмов политиче-
ского влияния, обострению политической кон-
куренции и возрастанию политической неопре-
деленности. Институты, базирующиеся на рацио-

¹ Bell D. (1862). The End of Ideology. Free Press.
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нально осознанных обществом нормах и прин-
ципах, стали утрачивать свое значение достаточ-
но быстро, что снова актуализировало эмоцио-
нальную и ценностную составляющую в поли-
тической сфере. На сегодня идеология является 
многослойным феноменом. С одной стороны, 
идеология социально обусловлена, она связана 
с определенным социальным опытом, социаль-
ными переживаниями, ожиданиями и убеждени-
ями. Идеологии выступают важным фактором 
социальной идентификации, выполняют функ-
ции упорядочивания коллективных представ-
лений своих сторонников, социальной коорди-
нации их действий для достижения коллектив-
ных целей. С другой стороны, идеология дей-
ствует как «когнитивная матрица группового 
сознания» [13], опирается на нарративы и сим-
волы, призванные структурировать политиче-
ский дискурс. Идеология формируется и пере-
дается посредством текстов. 

Поэтому обоснованным при исследовании 
особенностей конструирования идеологиче-
ского дискурса в условиях информационного 
общества видится опора на понимание идеоло-
гии как гибридного когнитивно-дискурсивно-
социального феномена [5, 13, 14]. При анализе 
механизмов функционирования идеологии в 
статье применяются методы дискурсивного 
анализа и социально-когнитивный подход. До-
полнение дискурсивного анализа социокогни-
тивным компонентом позволяет исследовать 
различные актуальные контексты формирова-
ния и функционирования идеологии макси-
мально приближенно к реальности [15].

Анализ факторов, влияющих на востребован-
ность идеологии на современном этапе, прове-
ден с применением методов неоинституцио-
нального анализа, в первую очередь, подходов 
дискурсивного и конструктивистского инсти-
туционализма, которые исследуют, как измене-
ния в ценностных предпочтениях социальных 
акторов, аккумулируемые обществом идеи и дис-
курсивные практики влияют на социальные 
изменения, институциональный порядок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Утверждение идеологии в качестве вида по-

литического дискурса, влияющего на формиро-
вание общественного сознания, произошло на 
фоне Реформации и эпохи революций, которые 
привели к утрате религией статуса доминиру-

ющей ценностной системы общества. В эпоху 
Модерна происходит усиление конкуренции 
политических идей и ценностей, превращение 
данных идей в один из наиболее значимых ре-
сурсов политической борьбы, основной целью 
которой стало овладевание массами и влияние 
на массовое сознание. На фоне секуляризации 
политической сферы массы стали основными 
акторами политических процессов, их движущей 
силой. Но одновременно массы стали и объек-
том политической конкуренции, противостоя-
ния различных социальных групп, возможность 
доминирования которых оказалась в зависимо-
сти от возможности влиять на массы и получать 
их поддержку. Такую всеобщую политизацию, 
«поглощение политикой всех и вся» Х. Ортега-
и-Гассет назовет «восстанием масс»². Динамика 
массового участия в политике всегда влияла на 
востребованность идеологии [14, с. 13]. Про-
должительность данной востребованности, сте-
пень влияния идеологии на структурирование 
общественного сознания и политического дис-
курса определялась (и, в значительной мере, 
продолжает определяться) уровнем массового 
участия в политике или потребностью со сторо-
ны различных политических акторов в обеспе-
чении массового политического участия.

Утверждение массы в качестве основного 
адресата идеологии предполагало соблюдение 
определенных подходов к рационализации по-
литической сферы в рамках идеологического 
дискурса.

Во-первых, масса должна была понять виде-
ние будущего, которое предлагалось в рамках 
идеологии, и ощутить возможность своего уча-
стия в построении этого будущего, принять его 
как свое собственное. Поэтому идеология рацио-
нализировала мир политики путем его упроще-
ния, переводя на язык смыслов и практик по-
вседневной жизни граждан, позволяя социаль-
ной массе ощутить сопричастность к большим 
политическим проектам и важность своего уча-
стия в этих переменах.

Во-вторых, одной их важнейших задач идео-
логии было направление «энергии масс» на до-
стижение конструируемого ею видения будуще-
го. Любой идеологический проект имел деятель-
ностную составляющую. Он не просто предла-
гал видение будущего, а обозначал конкретные 

² Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ Москва, 
2003. 423 с. С. 201. EDN: QWEXAJ.
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пути и шаги его достижения, был ориентирован 
на изменения существующей действительности 
с участием в них масс. Мобилизационный по-
тенциал идеологии стал одним из ключевых 
факторов ее привлекательности как ресурса 
политической борьбы.

В-третьих, претендуя на новую форму раци-
онализации политического пространства, иде-
ология для воздействия на массовое сознание 
и мобилизации масс достаточно многое заим-
ствовала из религиозных практик [16, с. 132]. 
Массы очень часто действуют по принципу 
веры, их мнение и поведение имеют достаточно 
ярко выраженную эмоциональную окраску. 
Претендуя на стремление к максимальной ра-
ционализации сферы политического, массы 
чаще объединяются не в силу рационального, 
глубокого осознанного выбора тех или иных 
идей, а в силу общих эмоциональных пережи-
ваний и чувств. Идеологические проекты в сво-
их сюжетных построениях сценариев желаемо-
го Будущего, толкованиях политических собы-
тий и процессов во многом носят символиче-
ский и мифологический характер, предлагая 
принять возможность достижения этого Буду-
щего по принципу веры. Неслучайно М. Вебер 
прямо называет некоторые идеологические уче-
ния (в частности, марксизм) «суррогатом» ре-
лигии, Д. Белл говорит об идеологии как форме 
«светской религии», а К. Мангейм формулиру-
ет вывод, что политика и идеология как форма, 
прежде всего политического мышления, воз-
можны лишь до той поры, пока существует 
иррациональная сфера. Как вид массового по-
литического диcкурса идеология заимствовала 
из религиозных практик опыт символизации 
политического пространства и его символиче-
ского конструирования, объяснения событий 
и закономерностей путем схематизации действи-
тельности. Претендуя на истину и рациональ-
ность, идеология всегда предполагала интер-
претацию, оперировала практиками, основан-
ными, в большей степени, на эмоциях и вере.

В-четвертых, явившись результатом усиле-
ния политической конкуренции, появления 
новых политических акторов, идеология обеспе-
чивала консенсус крупных социальных групп 
относительно общих для них ценностей и пред-
почтений, утверждая общее видение мироу-
стройства на основе рациональных подходов. 
Поэтому идеологии так много заимствовали 

нарративов из социальных наук. Но особенно-
стью массы является то, что она не способна 
предложить альтернативное, новое ценностное 
видение мироустройства, сформировать новую 
целостную картину мира³. Масса может потре-
блять идеи и ценности, распространять их, но 
не конструировать ценностные системы. Поэ-
тому, с одной стороны, идеологии позволяли 
приобщиться каждому гражданину к целям раз-
вития государства, осознать свою важность в ре-
ализации данных целей. Но, с другой стороны, 
идеология всегда предполагает автора, от мораль-
ных и этических качеств которого существенно 
зависит ценностное содержание идеологии. Она 
может дать массе ощущение власти, содейство-
вать усилению ее политической субъектности пу-
тем консолидации все больших социальных групп 
вокруг определенных идей и ценностей. Но идео-
логия также может помочь укрепить главенству-
ющее положение элит, позволяя им лидировать 
в оценке политических событий, объяснении це-
лей общественного развития, придания значи-
мости данным целям и определении их приори-
тетности, исходя из видения политических элит.

Повышение интереса к феномену идеологии 
как со стороны разных политических акторов, 
так исследователей на современном этапе свя-
зано с несколькими обстоятельствами.

Информационное (постиндустриальное) 
общество характеризуется возрастающей инди-
видуализацией жизненного пространства [17]. 
Личные установки, личные обстоятельства, лич-
ные ценности оказываются основными регуля-
торами социального поведения. Такая индиви-
дуализация разрушает основы коллективной 
идентификации, ослабляет способность к соци-
альной самоорганизации и согласованному по-
литическому действию [4, с. 82-83]. Современ-
ное общество характеризуется возрастающими 
тенденциями поляризации, снижения уровня 
межличностного доверия и доверия к институ-
там, призванным реализовать функции артику-
ляции и агрегирования социальных интересов.  
В ежегодном исследовании Edelman Trust Barom-
eter по итогам 2022 года было отмечено, что поч-
ти в четверти из 29 обследованных стран наблю-
дается сильная поляризация, предполагающая 
наличие разногласий и противоречий в обще-
стве, которые больше невозможно преодолеть. 

³ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ Москва, 
2003. 423 с. С. 202. EDN: QWEXAJ.
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При этом степень поляризации не зависит от 
уровня социального и экономического благо-
получия в стране. В число стран с наиболее вы-
сокой степенью поляризации общества, по мне-
нию опрошенных, попали США, Колумбия, 
Аргентина, Южная Африка, Швеция и Испания. 
Почти две трети опрошенных отмечают беспре-
цедентное отсутствие вежливости и взаимного 
уважения в обществе. Исследование также фик-
сирует сохраняющуюся тенденцию к снижению 
уровня доверия общества к государственным 
институтам, общественным организациям 
и средствам массовой информации⁴. В условиях 
информационного общества масса утрачивает 
свою политическую субъектность. Но при этом 
субъектность политических элит, их способ-
ность сохранять властное влияние продолжает 
оставаться в зависимости от так называемого 
«демократического консенсуса» и возможно-
сти идентифицировать интересы большинства. 
В создавшемся вакууме экономичным инстру-
ментом обеспечения легитимности решений 
и действий политических элит оказывается си-
муляция демократии и большинства. Это застав-
ляет политические элиты и политических акто-
ров, претендующих на их статус, снова обра-
щаться к идеологическим способам воздействия 
на общественное сознание. Пытаясь консолиди-
ровать общество и обеспечить его поддержку, 
политические лидеры все чаще оперируют в сво-
ем дискурсе ценностями и установками идеоло-
гического характера⁵.  

Индивидуализация и поляризация жизнен-
ного пространства поставили серьезные вопро-
сы не только перед политическими элитами, но 
и перед самим обществом: утратив способность 
к солидаризации, оно одновременно потеряло 
доступ к рычагам влияния на власть. Пробле-
мы, которые в условиях политической субъект-

ности масс могли быть интерпретированы и ак-
туализированы как социально значимые, в ус-
ловиях информационного общества очень часто 
маркируются как индивидуальные пережива-
ния и неудачи. Атоматизированный индивид 
оказался лишен инструментов решения про-
блем, которые требуют коллективного участия 
и сохранения влияния на власть. Это стало при-
чиной усугубления чувства социальной незащи-
щенности, социальной потерянности, укрепле-
ния ощущения неопределенности относительно 
своих перспектив и возможности самореализа-
ции. Edelman Trust Barometer 2023 фиксирует, 
что личные экономические страхи населения 
(потеря работы, инфляция) находятся на одном 
уровне с общественными страхами (изменение 
климата, риски ядерной войны и нехватка про-
довольствия). Аналогичные выводы содержат-
ся в проводимом в более чем 20 странах ежегод-
ном мониторинге «Что беспокоит мир», соглас-
но которому темами, наиболее «беспокоящими» 
общество, стали: инфляционные риски (38%), 
преступность (32%), бедность и социальное не-
равенство (31%), коррупция и безработица (по 
26%)⁶. Усиливающееся чувство социальной не-
защищенности, тревоги и актуализация про-
блем, решение которых требует консолидации 
социальных сил, приводят к тому, что в совре-
менном общественном дискурсе начинают сно-
ва аккумулироваться установки о необходимо-
сти обеспечения социальной справедливости, 
справедливого распределения социально зна-
чимых благ, справедливого социального и по-
литического порядка, допустимых границ поли-
тической самореализации и самоутверждения. 
Перечисленные установки и ценности чаще всего 
получают свое смысловое наполнение в рамках 
идеологического дискурса, что приводит к ро-
сту значения идеологии как фактора идентифи-
кации определенных социальных групп и об-
щих интересов. Среди выводов Edelman Trust 
Barometer 2023 в том числе указано, что менее 
трети респондентов заявили, что помогли бы, 
жили бы рядом или работали с кем-то, кто не 
совпадает с ними по убеждениям и ценностям 
в самом широком смысле. 

⁵ Обама Б. Дерзость надежды: мысли о возрождении 
американской мечты. СПб., 2008. 416 с.;

Послание Д. Трампа к Конгрессу США «О положении 
дел в стране: ближневосточная политика и борьба с анти-
семитизмом». URL: http://worldcrisis.ru/crisis/3280789 (дата 
обращения: 02.10.2023);

Джо Байден – предвыборная программа кандидата в пре-
зиденты США 2020: мировое лидерство, ограничения на 
добычу нефти и отпор России// Комсомольская правда. 
URL: https://www.kp.ru/daily/217185/4290866/ (дата обра-
щения: 28.09.2023).

⁴ Edelman Trust Barometer 2023. Исследование подготов-
лено Институтом доверия Эдельмана, состоит из 30-минут-
ных онлайн-интервью, проведенных в период с 1 по 28 но-
ября 2022 года среди более 32 000 респондентов из 28 стран. 
URL: https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer
(дата обращения: 02.10.2023).

⁶ What Worries the World?  June 2023. Опрос, проведен-
ный исследовательской компанией Ipsos в период с 26 мая 
по 9 июня 2023 года, среди населения 29 стран путем про-
ведения 20 570 онлайн-интервью взрослых в возрасте 
от 18 до 74 лет. URL: https://www.ipsos.ru/ru-ru/what-worries-
world-iyun-2023-g (дата обращения: 23.09.2023).

http://worldcrisis.ru/crisis/3280789
https://www.kp.ru/daily/217185/4290866/
https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer
https://www.ipsos.ru/ru-ru/what-worries-world-iyun-2023-g
https://www.ipsos.ru/ru-ru/what-worries-world-iyun-2023-g
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Немаловажным фактором переосмысления 
значения идеологии стала утрата функциональ-
ности так называемыми классическими поли-
тическими институтами, которые возникли 
и укрепились в эпоху Модерна. В последней чет-
верти ХХ века целым рядом исследователей было 
высказано мнение о кризисе институтов пред-
ставительной демократии⁷ [18], институциональ-
ных основ национального государства [19]. Со-
гласно данным подходам, свидетельствами кри-
зисных тенденций классических политических 
институтов являются усиление закрытости по-
литической элиты, все возрастающее влияние 
на политические процессы экономической элиты, 
бюрократизация институтов представительной 
демократии, фактическое отсутствие со стороны 
общества возможности принять участие в фор-
мировании политической повестки и государ-
ственной политики, на фоне политической субъ-
ективизации экономических элит и максималь-
ной индивидуализации жизненного простран-
ства утрата государством способности сохранять 
контроль за обеспечивающими его стабильность 
ресурсами, исполнять эффективно взятые на себя 
обязательства по поддержанию правопорядка. 
В Edelman Trust Barometer 2023 отмечено, что 
государственным институтам в настоящее вре-
мя стабильно не доверяют в 16 из 28 опрошен-
ных стран (51%), включая США (42%), Велико-
британию (37%), Японию (33%) и Аргентину (20%). 
Согласно World Development Report, за 25 лет уро-
вень участия граждан в выборах сократился всред-
нем по широкому кругу стран на 10%. При этом 
падение не зависит от уровня экономического 
развития страны⁸. Исследование мнения аме-
риканского общества показывает, что только 
16% опрошенных говорят о доверии федераль-
ным и региональным органам власти, не более 
4% оценивают положительно функционирова-
ние политической системы⁹. 

Учитывая приведенные тенденции, предла-
гались (и продолжают предлагаться) разные 
пути преодоления данного кризиса: от расши-

рения механизмов участия населения в управ-
лении делами государства [20; 21] до поиска 
новых моделей и подходов, в соответствии с ко-
торыми следует выстраивать современное го-
сударство и систему государственного управле-
ния [22]. Приведенная дискуссия свидетельству-
ет об остром дефиците институтов, которые 
структурируют значимые для общества сегмен-
ты его жизненного пространства. На фоне уско-
рения темпов внедрения изменений, возраста-
ния неопределенности и индивидуализации 
жизненных стратегий привычные институци-
ональные основы общества, политического по-
рядка утрачивают свою функциональность на-
много быстрее. В условиях, когда институцио-
нальные регуляторы не успевают перестроиться 
под новые обстоятельства социальной и поли-
тической жизни, возрастает значение регулято-
ров ценностных, которые позволяют заполнить 
образовавшийся институциональный вакуум 
и структурировать общественные отношения, 
предупредив абсолютную социальную энтро-
пию. Ситуация трансформации институтов 
актуализирует идеологические функции объяс-
нения, целеполагания и обоснования происхо-
дящих перемен. Спор на сегодня идет не только 
(и даже не столько) о функциональности идео-
логии как вида политического дискурса. Спор, 
по сути, разворачивается относительно ценно-
стей, которые должны определить ее содержа-
ние [23, с. 146] и стать, фактически, ценностной 
базой нового социального и политического 
институционального порядка. Поэтому возрас-
тает политизация повесток о соотношении ин-
дивидуальных и коллективных прав, личного и 
общественного интереса, о равенстве и спра-
ведливом распределении благ. Указанная поли-
тизация втягивает в политическую плоскость 
дискуссии по вопросам, которые ранее относи-
лись к пространству личной жизни граждан: 
о родительских правах и влиянии государствен-
ных институтов на процессы воспитания и об-
разования, о допустимости обеспечения равно-
го доступа меньшинств к репродуктивным тех-
нологиям, опеке и усыновлению, о необходи-
мости введения ответственности за домашнее 
насилие и т.п. 

Переход от общества Модерна к Постмодер-
ну парадоксальным образом не ослабил, а, на-
оборот, укрепил востребованность идеологиче-
ского дискурса. Идеологии утратили те прин-

⁷ Brown R. H. (2005). Culture, Capitalism, and Democracy 
in the New America. Yale University Press.

⁹ Данные представлены по итогам опросов, проводимых 
Pew Research Center в 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2023 гг. 
среди 8 480 респондентов взрослого возраста.  URL: https://
www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-
views-of-the-nations-politics/ (дата обращения: 26.09.2023).

⁸ World Development Report 2022: Finance for an Equita-
ble Recovery. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/
7771886/mod_resource/content/1/World%20Development
%20Report%202022.pdf (дата обращения: 26.09.2023).

https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-views-of-the-nations-politics/
https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-views-of-the-nations-politics/
https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-views-of-the-nations-politics/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7771886/mod_resource/content/1/World%20Development%20Report%202022.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7771886/mod_resource/content/1/World%20Development%20Report%202022.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7771886/mod_resource/content/1/World%20Development%20Report%202022.pdf
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ципы построения, которые им были свойствен-
ны в период Модерна: иерархичность в струк-
турировании и распространении идеологии 
(от политических элит к массам), моральная 
детерминированность ценностей, потенциаль-
ная универсальность и авторитарность идеоло-
гических нарративов. Но перечисленные изме-
нения не отменили значение мотивационного 
и регуляторного потенциала идеологии, востре-
бованность в котором со стороны различных 
политических акторов на фоне растущей инсти-
туциональной неопределенности только воз-
растает [4, с. 10-11]. 

Функциональная востребованность идеоло-
гии при одновременно набирающей все боль-
шие темпы конкуренции различных политиче-
ских акторов, институциональной и ценност-
ной неопределенности и сохраняющейся фраг-
ментарности общественного сознания создают 
как возможности, так и риски для обеспечения 
социального и политического порядка. 

На современном этапе попытка иницииро-
вания построения идеологических проектов 
может столкнуться с целым рядом рисков.

Во-первых, становление информационного 
общества было связано с изменениями в струк-
туре самого общества. Оперативнее всего на 
эти изменения отреагировали экономические 
агенты, почувствовав возможность занять но-
вые рыночные ниши, возникающие в связи 
с появлением новых потребностей у населения. 
Поэтому ключевыми акторами распространения 
цифровых технологий стали негосударствен-
ные, в первую очередь, экономические институ-
ты. Интерес экономических агентов к процес-
сам цифровизации был связан не только с воз-
можностью занять новые рыночные ниши, мак-
симально оперативно удовлетворить спрос на-
селения и действовать даже на его опережение. 
Они претендуют на статус основных политиче-
ских субъектов, активно влияя на политику го-
сударств, пытаясь поставить политические элиты 
в зависимость от тех ресурсов, которыми обла-
дают элиты экономические, претендуют нагоспод-
ствующее положение в политической сфере¹⁰. 
В опубликованном организацией Campaign for 
Accountability в 2016 году докладе «Google Trans-
parency Project» приведены данные, согласно 
которым Google имеет очень тесные связи с аме-

риканским правительством не только по вопро-
сам прав на интеллектуальную собственность, 
энергетики и цифровых медиа, но и внешней 
политики и национальной безопасности, кор-
порация последовательно стремится укрепить 
свое влияние в ЕС путем обмена сотрудниками 
с европейскими правительствами. В 2019 году 
было опубликовано исследование об использо-
вании корпорацией государственных диплома-
тических институтов для укрепления своего вли-
яния на мировой политической сцене. В 2023 го-
ду было выявлено, что цифровые платформы 
YouTube и X стимулируют контент антимигрант-
ских настроений и так называемых «групп не-
нависти» и даже  потенциально получают доход 
от рекламы за счет такого контента¹¹. Стремясь 
усилить свое влияние в мировых политических 
процессах и сохраняя доминирующее положение 
в процессах цифровизации, экономические эли-
ты к идеологическим проектам и ценностям 
подходят исключительно как к одному из ресур-
сов укрепления своего политического статуса. 
Поэтому для них важнее оказывается не рацио-
нализирующая политический дискурс компонен-
та в идеологии, а ее мобилизационный потен-
циал, который позволяет направлять «энергию 
масс» в нужное для экономических элит русло.

Во-вторых, цифровизация большинства сфер 
жизни общества, усиление позиций экономиче-
ских элит в процессах принятия политических 
решений привели к тому, что сфера политиче-
ского приобретает все более эмоциональный 
характер. Информационные технологии, с одной 
стороны, позволяют населению максимально 
оперативно получать сведения из разных источ-
ников о текущих событиях, дают ощущение их 
самостоятельной оценки и возможности влия-
ния на политическую повестку.  С другой сторо-
ны, информационные технологии дают возмож-
ность влиять на общественное мнение, его кон-
струировать и аккумулировать в общественном 
дискурсе альтернативных, конфликтующих то-
чек зрения, которые будут восприниматься мас-
совым сознанием как свои собственные. Погоня 
за общественным мнением в политической борь-
бе зачастую оказывается самоцелью. Учитывая 

¹⁰ Дэвис У. Нервные государства. М. : Издательство 
«АСТ», 2021. С. 260–261.

¹¹ Данные приведены по материалам сайта Тechtranspar-
encyproject, на котором представлены исследования раз-
личных аналитических организаций и исследовательских 
групп о политике крупнейших информационных корпо-
раций США по укреплению своего влияния. URL: https://
www.techtransparencyproject.org/ (дата обращения: 26.09.2023).

https://www.techtransparencyproject.org/
https://www.techtransparencyproject.org/
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возможности, которые дают информационные 
технологии в его конструировании, данное мне-
ние все чаще начинает носить внерациональный 
характер, который самим обществом не осоз-
нается таковым. Эмоции стали одним из клю-
чевых ресурсов экономической конкуренции 
и политической борьбы. В рамках последних 
исследований, проводимых компанией Ipsos, 
отмечается рост значения эмоций в регулиро-
вании поведения в различных сферах, обосно-
вывается важность, исходя из этого, применения 
новых методологических подходов к понима-
нию мотивов поведения¹². Эмоция гнева и не-
довольства правящими элитами оказалась опре-
деляющей в победе Дональда Трампа в прези-
дентской кампании 2016 года. В 2022 году было 
проведено исследование избирательной кампа-
нии в конгресс, где в том числе выявлено актив-
ное использование эмоций «гнева» республи-
канцами и «страха» со стороны демократов при 
формировании предвыборной повестки¹³.

В-третьих, успех идеологии, возможность 
ее проникновения в массы во многом зависит 
от политического лидера, транслирующего по-
литический курс, в основе которой лежит дан-
ная идеология. Такое личностное воздействие 
на массовое сознание с целью донесения опреде-
ленных идей и ценностей идеология тоже заим-
ствует из религии. Политический лидер в своем 
образе, поступках, жизненных подходах и об-
лике должен символизировать возможность 
достижения предлагаемого в рамках идеологии 
видения будущего. Он тоже является частью 
символического пространства идеологии. Эко-
номические элиты, стремясь к усилению своего 
политического влияния, предпочитают не выка-
зывать его. В результате, происходит теневиза-
ция процессов образования политических элит 
и продвижения политических лидеров, иденти-
фицировать реальных субъектов власти стано-
вится все сложнее. Находясь в зависимости 
от экономических элит, политические элиты 
и политические лидеры не обладают реальны-

ми ресурсами для преодоления тех затрудне-
ний, которые действительно волнуют общество. 
В результате, в массовом сознании накаплива-
ется недовольство и раздражение политически-
ми элитами и они утрачивают в восприятии масс 
свой элитарный статус [24, c. 251-254]. Edelman 
Trust Barometer 2023 фиксирует низкий уровень 
доверия (менее 50%) к руководителям и лиде-
рам во всех сферах жизни общества, связанных 
с реализацией общественных интересов, пред-
ставлением общественного мнения и возможно-
стью оказывать влияние на политические реше-
ния : руководителям органов власти, бизнес-
лидерам, руководителям общественных орга-
низаций и СМИ. В различных исследованиях 
Pew Research Center отмечено устойчивое мне-
ние американского общества о негативном вли-
янии экономических элит на политические, не-
гативном восприятии влияния денег на полити-
ческий процесс. Значительное большинство аме-
риканцев (76%) говорят, что правительством 
управляют несколько крупных экономических 
групп, заботящихся о себе¹⁴.

Теневизация элит как результат усиления 
в политических процессах элит экономических 
приводит к тому, что политические элиты и по-
литические лидеры для сохранения своего вли-
яния на массы и массовое сознание начинают 
либо прибегать к агрессивной пропаганде уз-
ких интересов конкретных социальных групп, 
либо обращаться к популистским практикам. 
И то, и другое делает идеологические конструк-
ции очень уязвимыми, создавая риски инвер-
сии аккумулируемых в них ценностях. 

Наконец, развитие информационных техно-
логий, изменение характера социальной и по-
литической коммуникации, индивидуализация 
жизненного пространства сделало общество 
очень гетерогенным. Данная гетерогенность 
оказалась усилена активными миграционными 
потоками, спровоцированными глобализацией, 
а в отдельных странах – политикой мультикуль-
турализма. В результате, мы становимся свиде-
телями укрепления многонациональных, мно-

¹² Garcia-Garcia M., Baldo D., Timpone R. Emotions around 
the world authors: A cross-cultural framework for emotion 
measurement. September 2023. URL: https://www.ipsos.ru/
sites/default/files/ct/publication/documents/2023-09/
Emotions_Around_the_World.pdf (дата обращения: 30.09.2023).

¹³ Страх против гнева. Демократы и республиканцы 
на промежуточных выборах в США 2022: аналитический 
доклад / М. А. Сучков, Е. Н. Минченко, К. Е. Петров [и др.] ; 
МГИМО (университет) МИД Российской Федерации, Ин-
ститут международных исследований. М. : МГИМО-Уни-
верситет, 2022. 50 с.

¹⁴ Quality and responsiveness of elected officials. URL: 
https://www.pewresearch.org/politics/2018/04/26/6-quality-
and-responsiveness-of-elected-officials/#only-about-two-in-
ten-say-government-is-run-for-the-benefit-of-all (дата обра-
щения: 02.10.2023);

Americans’ Dismal Views of the Nation’s Politics. URL: 
https://www.pewresearch.org /politics/2023/09/19/
americans-dismal-views-of-the-nations-politics/ (дата обра-
щения: 02.10.2023)

https://www.ipsos.ru/sites/default/files/ct/publication/documents/2023-09/Emotions_Around_the_World.pdf
https://www.ipsos.ru/sites/default/files/ct/publication/documents/2023-09/Emotions_Around_the_World.pdf
https://www.ipsos.ru/sites/default/files/ct/publication/documents/2023-09/Emotions_Around_the_World.pdf
https://www.pewresearch.org/politics/2018/04/26/6-quality-and-responsiveness-of-elected-officials/#only-about-two-in-ten-say-government-is-run-for-the-benefit-of-all
https://www.pewresearch.org/politics/2018/04/26/6-quality-and-responsiveness-of-elected-officials/#only-about-two-in-ten-say-government-is-run-for-the-benefit-of-all
https://www.pewresearch.org/politics/2018/04/26/6-quality-and-responsiveness-of-elected-officials/#only-about-two-in-ten-say-government-is-run-for-the-benefit-of-all
https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-views-of-the-nations-politics/%202
https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/americans-dismal-views-of-the-nations-politics/%202
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гоконфессиональных и мультикультурных об-
ществ, которые одновременно аккумулируют 
в одном социальном и политическом простран-
стве разный исторический, политический и со-
циальный опыт и практики. В таких условиях 
крайне затруднительно верифицировать со сто-
роны общества агрегируемые политическими 
акторами идеологические конструкты и интер-
претируемые в поле идеологии политические 
события и факты. Согласно выводам Edelman 
Trust Barometer 2023, почти 7 из 10 человек во 
всем мире говорят, что в условиях поляризации 
общества сложно различать ценности, ориен-
тироваться помогают символы и бренды, «сила 
брендов» может быть использована для созда-
ния общей идентичности, выявления «объеди-
няющих» интересов. В таких условиях риски 
подмены содержаний символов возрастают. 

В ситуации дерационализации политическо-
го пространства, сложности сохранения контро-
ля за процессами воспроизводства власти, иден-
тификации реальных субъектов власти, отсут-
ствия ресурсов и ценностных установок, кото-
рые позволяют верифицировать политические 
события, риски, что предлагаемые в рамках идео-
логии ценности в угоду чьим-то узким полити-
ческим интересам получат принципиально иное 
функциональное наполнение, возрастают. Имен-
но так произошло с либеральными ценностями 
при выстраивании неолиберального политиче-
ского курса, консервативными ценностями при 
формировании политики неоконсерватизма. 

Перечисленные риски ни в коем случае не 
отрицают саму необходимость поиска консоли-
дирующих общественное сознание ценностей. 
В условиях доминирования информационного 
общества и теневизации процессов перераспре-
деления власти риски идеологии как вида мас-
сового политического дискурса усиливаются, 
но это не отменяет потребность в регулирую-
щем, идентифицирующем и консолидирующем 
потенциале идеологии не только со стороны 
политических элит, но и самого общества. Па-
радокс современной ситуации заключается в том, 
что в условиях дерационализации сферы поли-
тического, теневизации процессов образова-
ния элит, активного агрегирования инверсион-
ных форм ценностей классических идеологий 
противостоять таким деструктивным тенден-
циям оказывается возможным путем, в первую 
очередь, идеологического конструирования. 

Предупредить риски деструктивного приме-
нения регулирующего и мотивационного по-
тенциала идеологии с учетом особенностей 
ее функционирования как вида массового по-
литического дискурса видится возможным не-
сколькими путями.

Во-первых, потребность в регулирующем 
и консолидирующем потенциале идеологии 
возрастает в трансформационные периоды, 
в ситуации институциональной неопределен-
ности. Идеология может восполнить образую-
щийся в такие периоды институциональный 
вакуум. Но идеология не должна подменять 
институционального порядка. Спецификой идео-
логических проектов является то, что они пред-
лагают идейное видение будущего, которое пред-
ставляется как достижимое на практике. Сохра-
нение мотивационного и регулирующего по-
тенциала конкретного идеологического проек-
та всегда будет зависеть от возможности импли-
кации предлагаемых в нем идей и ценностей 
в социальные практики, нормы взаимодействия 
между различными социальными группами, 
обществом и властью. В условиях высокой сте-
пени гетерогенности жизненных установок 
индивидов, неоднородности информационно-
го пространства, возрастающей конкуренции 
аккумулируемых политическими акторами раз-
ных установок востребованность идеологиче-
ского проекта будет зависеть не только от того, 
насколько он даст ощущение сопричастности 
его сторонникам процессу построения желае-
мого ими будущего. Но и от того, насколько это 
будущее будет ощутимо и выгодно в преломле-
нии на индивидуальное пространство каждого 
из приверженцев определенных идеологиче-
ских ценностей. В условиях информационного 
общества без четкого понимания конкретных 
институциональных способов воплощения иде-
ологических установок в социальную реаль-
ность любой идеологический проект становит-
ся пустой оболочкой [23, c. 144], не позволяю-
щей консолидировать общество и обществен-
ное сознание вокруг данных ценностей. В еже-
годном мониторинге «Что беспокоит мир» почти 
две пятых (38%) жителей в каждой из 29 анали-
зируемых стран считают, что их страна движется 
в «правильном» направлении, но при этом от-
мечают, что политика страны должна быть бо-
лее уверенной. Один из выводов Edelman Trust 
Barometer 2023  заключается в том, что для вос-
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становления доверия и предупреждения поляри-
зации государственным политическим инсти-
тутам необходимо как можно скорее сформу-
лировать и обосновать «более сильные» и кон-
кретные представления о будущем своих стран. 
Поэтому, предлагая определенное ценностное 
видение в рамках идеологического проекта, нуж-
но четко понимать, в какую институциональ-
ную картину оно точно впишется. 

Во-вторых, особенностями идеологических 
проектов, сформированных в период Модерна, 
было то, что они опиралась на концепты, цен-
ностное наполнение которых определялось кон-
кретным историко-культурным контекстом, ис-
ключающим их разностороннюю интерпретацию. 
В условиях информационного общества данные 
концепты приобретают максимально абстракт-
ный характер, допускающий ситуативные интер-
претации в угоду конкретным политическим 
интересам. Принципы свободы, равенства, прав, 
социальной справедливости в своем смысло-
вом наполнении основывались на конкретном 
общем социальном и политическом опыте, со-
вместно пережитом крупными социальными 
группами. Общность этого опыта рождала един-
ство в понимании приведенных принципов 
внутри данных социальных групп. Индивидуа-
лизация жизненного пространства общества 
подвергает указанные принципы и ценности 
максимально субъективной интерпретации, 
усиливающей риски инверсии их содержания. 
При идеологическом конструировании сегодня 
важно опираться не на абстрактные ценности, 
а на ценности, которые могут быть максималь-
но соотнесены с индивидуальным опытом 
и опираются на индивидуально-культурную, 
а не групповую интерпретацию [23, c. 144-145]. 
Майкл Уолцер, исследуя роль моральных аргу-
ментов в новом политическом мире, вводит по-
нятие «толстых» и «тонких» моральных аргу-
ментов и ценностей [25], различая «плотную» 
этику, исходящую из традиций и институцио-
нальных установок каждого народа, и «тон-
кую» мораль, исходящую из рациональности, 
претендующую в перспективе на универсаль-
ное и фундаментальное значение. Спецификой 
«тонких» ценностей является то, что они раз-
деляются в равной степени разными социаль-
ными группами, независимо от социальных 
статусов, социального опыта и принадлежно-
сти к поколению. Такие ценности могут адапти-

роваться к разным реалиям, не теряя своего 
смыслового наполнения и регулирующего по-
тенциала. В рамках идеологического конструи-
рования на современном этапе очень важно 
найти такие «тонкие» ценности, которые про-
низывают социальный, культурный опыт разных 
поколений, не допуская вольной интерпрета-
ции. Применительно к российскому обществу, 
несмотря на его существенную гетерогенность, 
согласно данным социологических исследова-
ний, например, практически не наблюдается 
разрывов в восприятии различными социаль-
ными группами и поколениями семьи как со-
циальной ценности¹⁵, значение родительства 
и родительской любви¹⁶ в воспитании личности. 

И, конечно, преодоления деструктивного 
применения идеологии должно быть целью, 
в равной степени осознанной и разделяемой 
как политическими элитами, так и самим обще-
ством. Очень многое будет зависеть от этой вза-
имной заинтересованности политических элит 
и самого общества в утверждении ценностных 
оснований нового социального и политическо-
го порядка, наличия диалога по поводу этих 
ценностей. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Особенности функционирования идеоло-

гии, возможности реализации ее регулирующего 
потенциала во многом определяются принад-
лежностью идеологии к видам массового поли-
тического дискурса. Масса является основным 
адресатом идеологических проектов, динамика 
востребованности идеологии во многом обу-
славливается активизацией массового полити-
ческого участия или необходимостью в активи-
зации такого участия для легитимации и про-
движения определенного социального и поли-
тического порядка, политических процессов 
и решений.

2. Как вид массового политического дискур-
са идеология всегда была достаточно функцио-

¹⁶ Детское счастье: вчера и сегодня: результаты опро-
са, проведенного Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, приуроченного ко Дню защиты детей 
в 2023 году. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/detskoe-schaste-vchera-i-segodnja (дата 
обращения: 08.08.2023).

¹⁵ Семейный консенсус: как строят жизнь современ-
ные супруги: совместное исследование Всероссийского 
центра изучения общественного мнения и АНО «Нацио-
нальные приоритеты». URL: https://wciom.ru/expertise/
semeinyi-konsensus-kak-strojat-zhizn-sovremennye-suprugi
(дата обращения: 08.08.2023). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/detskoe-schaste-vchera-i-segodnja
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/detskoe-schaste-vchera-i-segodnja
https://wciom.ru/expertise/semeinyi-konsensus-kak-strojat-zhizn-sovremennye-suprugi
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нальна, рационализировала сферу политическо-
го взаимодействия путем схематизации и упро-
щения политического пространства, интерпре-
тации политических событий и фактов, часто 
опиралась на эмоциональные способы воздей-
ствия на массовое сознание, действовала по 
принципу веры, а не рационального осмысле-
ния предлагаемого в контексте идеологическо-
го проекта видения будущего. 

3. Востребованность идеологических кон-
структов и идеологических практик взаимодей-
ствия на современном этапе оказалась связана 
с институциональной неопределенностью, утра-
той актуальности многими институциональны-
ми практиками, которые ранее поддерживали 
социальный и политический порядок. Обраще-
ние к идеологическим конструктам характерно 
как для политических элит, так и для самого об-
щества. Политические элиты или претендую-
щие на данный статус иные политические акто-
ры пытаются за счет опоры на «мнение большин-
ства», привлечение «энергии масс» обеспечить 
консенсус вокруг транслируемых ими решений, 
сохранить властное влияние. Общество пыта-
ется найти ценностные основания для консоли-
дации усилий для достижения целей, которые 
требуют коллективного соучастия и действия.

4. В условиях доминирования информацион-
ного типа общества, возрастающего влияния 
на политический процесс экономических акто-
ров, теневизации процесса образования поли-
тических элит и сохраняющейся гетерогенно-
сти общества возрастают риски инверсионной 
интерпретации классических идеологических 
концептов в угоду ситуативным, порой даже узко-
корпоративным, интересам, риски усугубления 
конфликта личностной и идеологической иден-

тификации, деструктивного идеологического 
воздействия, поляризующего политическое про-
странство. Перечисленные риски не отрицают 
саму необходимость поиска консолидирующих 
общественное сознание ценностей. Более того, 
противостоять перечисленным деструктивным 
тенденциям оказывается возможным путем, в пер-
вую очередь, идеологического конструирова-
ния, поэтому востребованность идеологии как 
вида политического дискурса будет возрастать. 

5. Путями предупреждения риска деструк-
тивного применения регулирующего и мотива-
ционного потенциала идеологии с учетом осо-
бенностей ее функционирования как вида мас-
сового политического дискурса на современ-
ном этапе могут быть:

• четкое понимание на стадии идеологическо-
го конструирования, в какую институциональ-
ную картину будут имплицированы предлагае-
мые идеологические концепты. В условиях ин-
формационного общества без четкого понима-
ния конкретных институциональных способов 
воплощения идеологических установок в соци-
альную реальность любой идеологический про-
ект становится пустой оболочкой, симулякром, 
деструктурирующим политическое простран-
ство и политический дискурс;

• при идеологическом конструировании се-
годня важно опираться не на абстрактные цен-
ности, допускающие множественную интерпре-
тацию, а на «тонкие» (М. Уолцер) ценности, ко-
торые пронизывают социальный, культурный 
опыт разных поколений и социальных групп, 
не допуская вольной интерпретации. Такие цен-
ности могут адаптироваться к разным реалиям, 
не теряя своего смыслового наполнения и регу-
лирующего потенциала. ●
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