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В постсоветском обществе 90-х годов XX века в идеологическом спектре политических
ценностей образовался некий вакуум. Общество стремилось выбрать себе новый путь раз-
вития. Либеральные ценности могли занять господствующее положение после того, как
каждый гражданин смог получить набор прав и свобод, которых был лишен или же имел
в урезанном виде в Советском государстве.

Однако свою роль сыграл своеобразный кризис идентичности.[1] Либеральная идея не
смогла занять то место, которое долго время занимала официальная советская идеология
социализма, коммунизма и размылась в общественных лозунгах. В целом, либеральные
ценности были приняты, но не смогли занять главенствующую роль в жизни российского
общества.

В постсоветской России это можно было наблюдать на обоих уровнях: партийно-идеологическом
и уровне сознания граждан.

На уровне массового сознания, как считает В.И.Головченко[2], либеральные ценности
не смогли получить поддержку у большинства населения России. Прежде всего, ни пар-
тийные руководители, ни представители властной верхушки не смогли сформулировать
и наполнить смысловой нагрузкой понятие «национальная идеология», «национальные
ценности». В ельцинской России, несмотря на актуализацию процесса выработки такой
идеологии взамен старой, радикалы-реформаторы не смогли объединить под эгидой ли-
берализма расколотое в идеологическом и социокультурном плане российское общество.

С одной стороны, у граждан не было новых ценностных ориентиров, социальных и
нравственных примеров, которые послужили бы основой для построения либеральной
всеохватывающей системы ценностей. С другой стороны, само общество испытывало мас-
штабный кризис во всех аспектах: экономическом, политическом, социальном, культур-
ном. Деидеологизация, социальная аномия и апатия сами по себе не способствовали созда-
нию благородной почвы для какого-либо эксперимента по созданию новой национальной
идеологии.

В рамках партийного дискурса постсоветская Россия активно обсуждала новые идеоло-
гии, зацикливалась на «измах», но в итоге разговоры о создании национальной идеологии
остались разговорами. На протяжении уже двадцати лет заметен тренд формирования
некоего образа партии как таковой, нежели партии как представительницы неких полити-
ческих ценностей и идеологии[3]. Отсюда идет феномен всех центристских «партий вла-
сти» 90-х годов[4] и фактически деидеологизированной партии «Единой России» нулевых.
Бесцветные в плане идеологий партии давали гражданам лишь установки на сиюминут-
ные действия. В таких условиях формирование партии с четкой либеральной позицией,
идеологией свободы, было попросту невозможно.

Партии, которые несли в себе либеральное начало либо мимикрировали и "адаптирова-
лись" под другие платформы (ЛДПР - национализм), либо перешли на более актуальные
и популярные направления ("Яблоко" - социал-демократы), либо вообще ушли с поли-
тической арены, а их лидеры растянулись по всему политическому пространству ("Союз
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правых сил").
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