
Конференция «Ломоносов-2023»

Секция «История политических и правовых учений»

Генезис понятия «идеология» в истории политико-правовой мысли

Дунаева Ангелина Дмитриевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический
факультет, Кафедра теории государства и права и политологии, Москва, Россия

E-mail: anlidad@mail.ru

В современной науке существует ряд определений, характеризующих термин идеоло-
гия. Основные определения подчеркивают, что идеология, это, во-первых, система поли-
тических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов
и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности [2],
во-вторых, система взглядов, пропагандирующая определенные ценности и рассчитанная
на массовое потребление [4].

На данном этапе идеология позиционируется скорее как политическое понятие, на кото-
ром, однако, базируются и правовые процессы. Так, в пример можно привести идеологию
коммунизма, которая влияла как на политические процессы СССР, так и на его правовую
доктрину. Если углубиться в историю, можно заметить, что данное понятие не всегда бы-
ло политизированным, исходя из чего стоит рассмотреть генезис данного термина и его
влияния на политико-правовую мысль разных эпох.

Свое начало термин идеология берет в работах французского философа и экономиста
А.Л.К. Дестют деТраси. В его понимании идеология считалась наукой, которая раскры-
вает законы возникновения идей, о чем учений и написал в 1815 году в труде «Элементы
идеологии» [1]. Понимание идеологии в его работах непосредственно связано с учением о
происхождении идей, связанных с чувственным опытом. Идеология по Дестют деТраси
выражена в системе знаний, являющих собой первоосновы морали, политики и права, по-
этому, по мнению ученого, при осуществлении выборов в социальной жизни необходимо
руководствоваться идеологией.

В середине 19 века идеология представляется в политике как совокупность теорий и
идей, которые в ложной форме выражают интересы социальных групп. Так, идеологиче-
ский характер начали приписывать формулировкам программ социальной деятельности,
изменяющих общественный порядок или же, наоборот, поддерживающих существующие
политические устои. Понятие идеологии трансформируется в мощный политический ин-
струмент.

Однако, исходя из такой сильной трансформации идеологии как научного института в
политический инструмент, ряд авторов выделяет ее негативные стороны. Так, К. Маркс
считал идеологию иллюзорным и ложным сознанием, так как вместо стремления к истине,
идеология направлена на достижение целей и удовлетворение интереса [1]. Негативная
точка зрения, представленная Марксом, существует также и в современной доктрине.

Во второй половине 19 века также появляется новое направление изучении идеологии,
названное анализом идеологического сознания. Основные трактовки идеологии, создан-
ные в данный период времени, принадлежали авторству К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, в
их работе «Немецкая идеология», а также в их позднейших работах под идеологией пони-
мали: 1) идеалистическую концепцию; 2) тип мыслительного процесса; 3) метод подхода
к действительности. Как было сказано выше, К. Маркс негативно относится к идеоло-
гии, так как в его философии она представляется ложным сознанием, стремящимся не
к истине, а к достижению целей и удовлетворению интереса. Так, идеология может быть
охарактеризована как бессознательное стремление масс к какой-либо цели. Формирование
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общественной идеологии зависит от культуры, свойственной определенному историческо-
му периоду, потому идеология чаще всего соответствует культурному уровню и приобре-
тает его специфику [1].

Таким образом, понятие идеологии в 19 веке терпело сильную критику, превратившись
из науки, изучающей идеи, в инструмент политического управления. Можно сказать, что
идеология так и осталась бы политическим инструментом, не оказывающим на государ-
ственном уровне влияния на право, если бы не приход к власти большевиков, которые на
официальном уровне устанавливают, что единая государственная идеология будет влиять
на все институты государства, в том числе на право.

В СССР появляется социалистическая политико-правовая доктрина, которая непосред-
ственно влияет на основные законодательные процессы в государстве. На развитие данной
доктрины во многом влияет фигура В.И. Ленина. В своих работах 1917 года, например,
в «Апрельских тезисах», революционер обращал внимание на важные проблемы государ-
ственного устройства: создание Республики Советов, сосредоточение народного хозяйства
в руках одного государственного «синдиката», строжайший контроль со стороны государ-
ства над мерой труда [3]. Данные идеологически пропитанные утверждения, влияющие
на устройство государства, также подчеркивают и необходимые правовые реформы, про-
строенные на идеологии социализма.

Так, на содержание социалистической доктрины опирались основные законы и под-
законные акты страны. К примеру, на XV съезде ВКП (б) (1927) было принято реше-
ние о коллективизации сельского хозяйства. Через год Постановлением ЦИК СССР от
15.12.1928 утверждены общие начала землепользования и землеустройства, благодаря ко-
торым началась национализация земли. Влияние идеологии на право можно заметить и в
Советской конституции 1977 года, где в статье 20 написано про то, что цель государства
строится в соответствии с коммунистическим идеалом.

На данный момент идеология отошла от первоначального вида науки об идеях и несет
за собой политический смысл, определяя государственное устройство и реформы, прово-
димые внутри него.
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