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Актуальность  темы  исследования.  Процесс  изменения  об
щественных  отношений  в  Российской  Федерации  набрал  силу  и 
принял  необратимый  характер.  Стремительное  вхождение  в  рынок, 
становление  новых  полит!таеских  структур,  развитие  многоуклад
ности  на  основе  различных  форя  собственности  происходят  в  ус
ловиях  дестабилизации  экономики,  обвального  падения  производ
ства,  нарастающей  политической  конфронтации,  эскалации  напря
женности  в  духовноидеологической  сфере.  В данной  ситуации 
резко  возрастает  роль  общественного  сознания  и факторов,  его 
формт̂ ующих.  В духовной  жизни  общества  сложилось  узловое  про
тиворечие  между  настоятельной  необходимостью  иметь  объединя
ющую идейную  основу  и  разрушением  прежней  системы  ценностей. 
Отказ  от  прошлых  духовных  ориентиров,  критическое  отношение 
к  марксизму,  развенчание  сути  казарленнобюрократического  со
циализма,  который  долгие  годы  преподносился  официальной  про
пагандой  как  образец  устройства  общества,  привели  к  нигили
стическое  отношению  значительной  части  населения  к  социа
лизму  вообще,  породили  состояние  духовного  вакуума. 

Наблюдается  кризис  как  индивидуального,  так  и массово
го  сознания.  Это  вызвано  резкой  сменой  социальной  парадигмы, 
коренной  ломкой  мировоззренческих  и поведенческих  стереоти
пов.  Идейная  дезориентация,  безверие  стало  массовым  явлением. 
Эбразовавшийся  вакуум  заполняется  механическтад  перенесением 
правовых  и моральных  норм  иных  государств,  хотя  национальная 
почва  к  такому  переносу  еще  не  готова. 

В обществе  интенсивно  идут  процессы  дробления  социаль
ных  интересов,  равно  как  и  сил,  представлящих  эти  интересы 
в  политике  и  идеологии.  Углубление  ттдеологической  дифферен
циации  привело  к  поляризации  общества,  создало  реальную  опас
ность  раскола.  Предшествующая  государственная  идеологическая 
аоктрина,  в  той  или  иной  мере  объединявшая  сограждан,  огбро
иена  и  признана  ошибочной,  новой  пока  не  найдено.  В данном 
[Юложентда  изучение  реального  состояния  современного  духовно
11деолог'Л1еского  процесса,  тенденций  его  развития,  рассмотре
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ние различных мировоззренческих альтернатив с целью нахожде
ния эффективного инструмента ослабления напряженности  и,сред
ства объединения людей на тяжелейшем этапе проведения эконо
мических реформ  задача актуальнейшая. 

Назрела необходимость разрешения и другого противоре
чия. Для дальнейшей демократизации общества настоятельным 
требованием становится создание живой сцепляющей ткани граж
данского общества, чему препятствует тотальное огосударствле
ние и сверкидеологизация всех сфер его жизнедеятельности, в 
том числе и духовной. Такая постановка вопрса выдвигает на 
передний план проблему идеологии, ее роли, характера связи 
с государством и т.д. В настоящее время идет борьба мезвду 
сторонниками двух подходов к разрешению этой проблемы. Одни 
политические силы стремятся сохранить прежнюю идеологию го
сударственного этакратизыа, либо полностью ее вытеснить новой 
идеологией всеобъемлющего либерализма, вплоть до установле
ния очередной монополии последней. Сторонники другого подхо
да ставят целью создание условий для взаимозависимого разви
тия различных групповых и массовых щеологий в свободном 
плюралистическом обществе, чтобы в будущем преодолеть фаталь
ную зависимость полигики и осуществляемых преобразований от 
любых идей. Ответ на вопрос, чья позиция наиболее аргументи
рована, правильна, несет в себе меньшие социальные издержки, 
очень нужен. 

Злободневность выбранной темы исследования диктует 
окружающая реальность. В ходе идущих рефорл, ломки обществен
ных отношений кардинально изменилась ситуация в. самой духовно
идеологической сфере. Крах идеологизированной морали, провоз
глашение приоритета общечеловечески  ценностей надлклассовы
ми, признание за различными церковнымм конфессиями роли одно
го из общественных институтов, деятельность которого способст
вует духовному возрождению народа, привело к ш1фокому.распро
странению мистических верований в чудеса, реанимацчи  штереса 

к  о к к у л ь т и з м у .  •  • , • „  .  ,;, 

Введение в активный культурный фонд целого пласта цен
ностей, созданных художниками русского зарубежья, а также 
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'еми,  кто  был  незасдуженно  забыт  в  предыдущие  десятилетия, 
[ривело  к  изменению  точек  отсчета  в  оценке  проттаведений  ли
•ературы  и  искусства.  Возник  реальный  плюрализм  >?удожествен
[ых идей,  концепц1тй,  теорий.  Внедрение  рыночных  механизмов 
I деятельность  предприятий  культуры  и  искусства  привело  к 
:оммерциализации  и  последующему  их  кризису. 

Произошла  серьезная  переориентация  массового  сознания 
[аселения,  претерпели  значительную  эволюцию  субьекгобъектные 
зашосвязи  в  системе  идеологических  отношений.  Характерными 
[ризнаками  духовной  жизни  общества  в  современных  условиях 
:тали  дисгармоничность,  перманентное  противоборство  ценност
нх  систем,  динамичность  процессов,  идейная  полифония,  отсут
твие  единой  идейной  основы. 

Необходимость  теоретического  исследования  духовноидео
югттееского  процесса  обусловлена  еще  и  тем,  что  никакие  ко
енные  реформы  невозмояяы  без  преодоления  тех  его  пороков, 
оторые  уже  становятся  достоянием  истортти.  (Речь  идет  о  былом 
деологическом  монополизме,  тотальном  диктате,  догматизме, 
емагогии,  идеологической  унификации  всего  и  воя.)  Эти  иэдерж
и  и  деформации  стали  и продолжают  оставаться  предметом  при
тального  обсуждения  общественностью  и  безусловного  осуждения 
ирокими  слоями  населения  республики.  Изжить  их  возможно 
олько  на  основе  научного  анализа  содержания  и  специфики  кон
ретноисторической  формы духовноидеологического  процесса. 

И последний  аргумент:  в  поляризованном  обществе  вне 
снимания  объективной  детерлинацми  духовноидеологического 
роцесса,  многообразия  форм  его  проявления,  сложной  динами
еской  системы  взаимодействия  между  идеологическими  концеп
;иями,  вносиАшми  при  помощи  средств  пропаганды  и  агитации  в 
ассоБое  сознание,  без  изучения  реальной  духовноидеологиче
кой  ситуации  невозможна  дальновидная  гибкая  государственная 
олитика.  Опыт  конкретносоциологического  исследования  духов
0идеологических  явлений  в  городах  Российской  Федерации, 
редложенные  рекомендации  для  корректировки  действий  управ
енческих  структур  наглядно  показывают  необходимость  систем
ого  анализа  как  неотаемлемсго  атрибута  государственной  службы. 
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Состояние научной разработанности проблемы. Проблема 

сущностной и содержательной сторон духовноидеологического 
процесса были в последние десятилетия предаетом специального 
изучения, Эту тему активно разрабатывали В.П.Фофонов, Э.А.Ка
питонов,. Ю.П.Манышев, Н.А.Постников, В.А.Черняк и др. Они 
заложили основы категориального аппарата, структуризации, вы
явления роновных закономерностей и особенностей идеологиче
ского процесса в социалистическом обществе применительно к 
определенному истор!таеско»0' периоду, или предложена общая 
методология исследования и управления духовноидеолог»тческим 
процессом в прошлом его понимании. В то же время события по
следних лет в странах бывшего социалистического содружества 
и в бывшем Советском Союзе наглядно показали ошибочность, 
ограниченность, методологичеиогю ущербность многих положений 
созданной ими теории, потребовавшей в настоящее время пере
оценки и переосмысления накопленного научного знания в этой 
области. Отметим также, что монографии А.К.Уледова, В.А.Ядо
ва, Е.М.Бабосова, Ж.Т.Тощенко, В.С.Карпичева, В.И.Воловича, 
Г.В.Осипова остались в своей основе достаточно надежной ис
ходной базой для дальнейшего развития идеологического процес
са в условиях современных реалий. Новых работ, непосредствен
но посвященных разработке особенностей содержания духовно
идеологического процесса в постсоциалисгических государствах, 
имеется очень немного. Примером служат разработки молодых 
ученых B.A.iuiHOHOBa, В.Г.Тикунова, Ю.Б.1^вшинова, Н.И.Скряби
ной. Интересны публикации и новое видение процессов в духовно 
идеологической сфере нашего общества С.А.Королева, В.А.Беляев 
В.И.Матиашвили. В.И.Иванова, А.И.Шендрика . 

I. Королев С.А. Современные идеологические процессы: типоло
гия и особенности//Научный коммунизм, 1990.  № 2.  с.45 
54; он же. Через широкий диалог  к новому синтезу идей// 
Общ.над^ка. 1990.  № 4.  с.2236; Беляев В.Н. Советская 
интеллигенция в борьбе идей.  Казань: Издво Казан.унта, 
I99Q. 150с.; Матиашвили В.М. Идеологический потенциал об
щества (социальнополитический аспект. анализаО/Дисс.докт. 
филос.наук, %Йбышев: Куйбышевский унт,I99I. 415с.; Ивь 
нов В.Н. Общественные перемены: духовноидеолопшеские ас
пекты (социологический анализ проблемы). М.: ВДПП при ЦК 
КПСС, 1990. 127с.; Шендрик А.И. Духовная культура совет
ской молодежи:сущность,состояние,цути развития.М.гИол. 



_  5  
Значттеельно  богаче  группа  литературы,  авторы  которой 

изучают  отдельные  стороны  и  компоненты  идеологического  про
;есса.  В исследовательских  центрах,  на  страницах  научных, 
удожественнодублицистических  журналов,  в  прессе  состоялись 

продолжают  идти  дискуссии  по  проблемам  идеологии.  Сюда  сле
уег  отнести  обмен  мнениями,  опубликованный  еженедельником 
Московские  новости"  с  участием  Г.Попова,  И.Клямкина,  Н.Трав
ина,  0.Лациса^,  дискуссию  за  "круглым  столом"  ученых  №)сти
ута  философии  АН СССР и  Академии  общественных  наук,  в  кото
ой  приняли участие  П.Симуш,  В.Пименова,  Г.Давыдова,  И.Чере
анов,  В.Шеляг,  Т.Кудрина,  Н.Кейзеров  и  др.  .  Состоялась 
елая  серия  обсуждений  статей  Ф.Фукуты "Конец  истории?"  и 
.Солженицына  "Как  нам  обустроить  Россию"  .  Нельзя  не  отае
ить  целый  ряд  выступлений  по указанной  теме  Г.Шахнаэаров1а, 
.Медведева,  А.Капто,  А.Дзасохова,  Г.Зюганова,  В.Попова  в 
/риалах  "Диалог"  и  "Коммунист".  Состоялись  две  дискуссии  на 
границах  Л1У1«ала  "Общественные  надки  и  современность":  "Пере
рвет  ли марксизм  перестроЙ10г?"  и  "Ндука  и  идеология",  где 
5менялись  мнениями  известные  исследователи  А.Ахиезер,  Н.Коз
)ва,  В.Ильин,  С.Некрасов,  В.Алтухов,  В.Федотова,  Э.Ваталов, 
.Меяо е̂в,  В.Согрин.  Набирает  сиду  в  "Российской  газете"  поле
жа  по  проблемам  государственной  идеологии,  идейнополитиче
сой  консолидации  общества,  где  выступили  И.Корзун,  И.Кула
1В,  Е.Черников.  Большое  внимание  на  формирование  собствен
1Й позиции  автора  по  данной  проблеме  оказали  работы  А.Ципко, 
Искандера,  М.Пискотина,  Н.Назарбаева,  С.Мчтрохина,  П.Канде
[,  А.Лапшина  и Б.Пкелева,  Недюхи  Н.П.,  С.Платонова,  А.Соб
[Ка  . 

От  перестройки  к  ношальной  жизни//Московские  новости.
1990.    №  16.    22  апреля. 
Какой  быть  идеологии?  (дискуссии  за  "кцуглым  столом").
М.:  АОН при Щ  КПСС,  1990.    Ч.1,  2.  ^6Ic.,/fc^o 
Зй'КУЯма  Ф.  Конец  истории?//США:  политикаэкономикаидеоло
гия.  1990.  ~  f  5.    С.3954;  Солженицын  А.  Как  нам  обуст
роить  Росскю?//Посилькые  соображения.  Л.:  Сов.писатель, 

Ципко  Л.  Насилие  л/яи  или  Как  заблудился  призрак.    М.:Мол. 
гвардия,  1990,  Й71с.;  Искандер  Ф.  Человек  идеологиэирован
ный//Огонек.  19Ш.    П .    C.8II;  Пискотин  М.  Называть 

(пред.сноски  на  след.стр.) 
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Применительно  к  проблематике  идеологических  отношений 
и  идеологической  деятельности  автор  опирался  на  диссертацион
ные  исследования  А.И.Лнипкина,  Е.С.Баразговой,  В.Н.Ксенофон
това,  на  реальную  политическую  практику  действующих  в  Россий
ской  Федерации  политических  партий  и  общественных  движений. 

Кроме  того,  в  диссертации  используются  труды  известных 
зарубежных ученых,  цублицистов  и  общественных  деятелей  (З.Бже 
зинского,  Э.Фромма,  М.Давидоу,  К.Мангёйма,  Ф.Гонсалеса,  Л.Фой 
ера,  Д.Белла,  А.Янова). 

Целью  исследования  является  философскосоциологический 
анализ  сущности,  тенденций  и  особенностей  современного  идео
логического  процесса,  имещего  место  в  условиях  кардинальных 
преобразований  в  Российской  Федерации,  назначение  которого  
предложить  ориентиры  к  выработке  государственной  политики  в 
духовноидеологической  сфере. 

Основные  задачи; 
1.  Уточнить  сущность  и  содержание  современного  идеоло

гического  процесса,  дать  его  классификацию. 
2.  Выявить  основные  закономерности,  тенденции,  особен

ности  идеологического  процесса  в  российском  обществе  в  совре
менных  условиях. 

3 .  Уточнить  роль,  место  идеологии  в  обществе,  характер 
ее  связи  с  государством.  Обобщить  некоторые  итоги  научных дис 
куссий  по  данным  проблшам. 

4 .  Оценить  специфику  проявления  совршенного  духовно
идеологического  процесса  в  массовом  сознании  жителей  крупной 
(пред.сноски  с  пред.стр.) 

вещи  своими  именами7/Народный  децутат,  1990.    №  I I .  
C.4I50;  Назарбаев  п.  Без  правых  и  левых.   М . :  Мол.гвар
дия,I99I.  25бс.;  Митрохин  С.  Ценности  и движение  (К Bonpi 
й(  о  происхождении  современных  политических  идеологий  в 
(А1СР)//Социологт.1ческие  очерки.Вып.I.  М.:  Инт  молодежи, 
I99I .   238о.;  Кандель  П.  Путь  к  Европе  и  его  ухабы  (^тур( 
логическая  фантазия  на  восточноевропейскую  тему)/'у'Социал1 
нополит.науки.  I99I.    !? 5,    С.2736;  Лапшин  А.,  Щме
лев  Б.,Восточная  Европа:  демонтаж  левого  тоталотариэма// 
Обществ.науки  и  сов.  I99I.    №  I .    С.2636;  Недюха  Н.П. 
Системный  анализ  немарксистской  идеологии.  лиев:  Вица шк 
I99I.    17Вс.;  Платонов  С.  После  K0MJj|yHH3Ma:  Кн.,  не  пред
назначенная  для  печати/Предисл.З.Аксенова  и  др.  2е  изд. 
Второе  пришествие:беседы.М.:Мол.гвардия,1^91.  555с.;
Собчак  А.  Вхождение  во  власть,  М.:  Новости,I99I,  270с. 
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I малого  городов  Российской  Федерации  (социальнополитический 
1спект). 

5.  Определить  возможность  и  основные  пути  воздействия 
в  развитие  идеологического  процесса  со  стороны  государствен
1ЫХ  органов  управления. 

6.  Выработать  практические  предложения  для  органов  соци
1ЛЬНОго управления  различных уровней  по  методам  влияния  на 
гдейнополитический  процесс,  исходя  из  проведенного  анализа. 

Объектом  исследования  выступает  городское  население, 
1Г0 политическое  сознание. 

Предмет  исследования:  сущность,  тенденции  и  особенности 
;ОБременного  духовноидеологического  процесса,  отражаемого 
laccoBHM  сознанием. 

Хронологические  рамки    период  с  1985  по март  1992  года 
ключительно.  Однако  более.предметно  в  работе  анализируются 
обытия  I99I  года    переломного  года  в  новой  политической  ис
орот  российского  государства. 

Эмпирической  базой  исследования  стали  материалы  социо
ргических  опросов,  проведенных  под  руководством  или  при  не
осредственном  участии  автора  .  В работе  над  темой  автор  опи
ался  на  материалы,  метод'тческое  обеспечение  и  результаты  дру
их  социологттаеских  исследований,  сопоставшы<с  авторскши  во 
ременном  и методическом  отношениях  . 

.  Массовый  опрос.  "Социальные  ожидания  и  рынок"  в  г.Орске 
Оренбургской  области.  2324  мая  I99I  г .  Опрошено  580  рес
пондентов.  Выборка  четырехступенчатая,  комбинированная,  с 
моделтфованием  по  промышла1нопроиэводственному  nepcoHajjy, 
гнездовая  с  выборкой  респондентов  из  сформированной  сово
lO'nHocTw.  Результаты    см.приложение  №  5  дисс.исслед.;Мао
совый  опрос  "Особенности  идеологического  процесса  в  горо
де",  все  характеристики  те  же, опрошено  574  респондента. 
Результаты    см.приложение  №  Ь дисс.исслед.;  См.:  Марчен
ков  П.А.,  Калинин  А.Е.  Проблемы  политической  активизации 
населения  промышленноаграрного  района  (Итоги  первых  рефе
рендуглов  в  зеркале  общественного  мнения).  М.:  АОН при ЦК 

.  Материалы  сравнительных  Всесоюзных  социологических  иссле
дований  (I986I990  гг . )  по  прблемагл  форлирования  экономи
ческого  нравственного  и  политического  соэнания//В.Э.Бойков, 
В.Н.Иваков,  Ж.Т.Тогдэнко.  Общественное  сознание  и  перестрой

(прод.сноеки  на  след.стр.) 
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Методологическая  база  работы.  Автор  руководотвовалоя 
принципами  диалектики  общественного  сознания  и  общественного 
бытия,  материализма,  развития,  системности,  конкретноистори
ческого  рассмотрения  проблемы.  В основу  исследования  полажена 
теория  идеологического  процесса  как  широкая  межотраслевая 
система  научного  знания,  затрагивающая  целый  ряд  дисциплин: 
социологию,  философию,  психологию,  политологию;  При  проведе
нии  научной  разработки  проблемы  автор  опирался  на  анализ  мно
гочисленных  теоретически  источников  марксистского  и  немарк
систского  направлений. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  осмыслении  прин
цттиально  новых  тенденций  в  духовноидеологической  сфере  со
временного  общества  в  пердад  перехода  его  от  тоталитарного  со 
стояния  с  монополией  одной  идеологии  к  дшократическому,  плю
ралистическому.  Выделены  основные  противоречия  и  особенности, 
обусловленные  постсоциалистическим  развитием.  В их  числе:  не
соответствие  между  сущностным  пониманием  духовноидеологиче
ского  процесса  и  его  формальным  проявлением,  между  необходи
мостью  идейной  основы  консолидации  нации  и  реальной  практикой 
разрушения  ценностей  и  идеалов,  между  объективностью  идеологи 
ческих  явлений  в  обществе  и  попытками  тотальной  его  деидеоло

х^оанализкрованы  материалы  многочисленных  дискуссий  по 
следующим  проблемам:кризиса  марксизма  и  его  будущего,идеоло1 
в  обществе,  идеологии  и  науки,идеологии  и  власти,  триумфа  л) 
берализма.  Предложено  авторское  видение  роли  идеологии  в  оби 
стве,  обоснована  необходимость  создания  государственной  иде( 
логии  как  социального  интегратора  в  условиях  опасности  распг 
да  государства. 

ГЙБод  сноски  с  пред.стр.)  ; 
ка.   М . :  Политиздат,  1990.    28бс.;Материалы  всесоюзного 
исследования  "Переход  к  рынку:  оценки,  исследования  и  пси
хологическая  готовность  трудящихся".    М.:  Социологический 
центр  ADH при  Щ  КПСС//Цит.по  общ.полит.газ."Точка  зрения 
1991.    №  6,    Мы "за",  но  терпение  на  исходе;  Программна 
отделения  философии  и  права  АН СССР.  Инфошацтонные  мате
риалы  научноисследовательского  проекта  "Процесс  формиро
вания  и  разатчтия  политизированных  инициативных  (сшодея
тельных)  объединений.  Проблемы  социологического  анализа.
М.,  1990.    75  с 
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Элемент  новизны  привнесен  также  в  методику  анализа  идеоло

ическгас  явлений  на  соцдалогическом  уровне.  На  основе  интегри
ующего  показателя  социалистичности,  определяемого  автором  по 
OBOiQrnHocTH мнений  и оценочных  суждений  относительно  Октябрь
кой  революции  I9I7  года,  исто^зического  периода  послереволюци
нного  развития,  понимания  будущих  перспектив  общества,  совет
кой  власти,  форлвы государственного  устройства,  ему  удается 
ыявить  уровень  и масштабы  идеологической  дифференциации  город
кого  населения,  определить  степень  устойчивости  различных 
дейнополитических  ориентации  респондентов,  их  эволюцию  в  те
ение  года. 

Путем  предварительного  опроса  накануне  референдумов  быв
эго  СССР и  РСФСР,  президентских  выборов  автор  вычленяет  иэои
ателей,  не  пожелавших  в  них  участвовать,  определяет,  что  дви
эт  людьми,  выступающими  за  сохранение  Союза  или  против  оного, 
гйтирущих  в  пользу  введения  института  президентства  в  России 
ни  защищающих  полновластие  Советов.  Он  изучает  степень  дове
ия  к  различным  средствам  информации  и  пропаганды,  степень  влия
ля  прессы  различной  политической  направленности  на  вдейнопо
дтические  предпочтения  своих  читателей,  определяет  социальную 
»зу  различных  идейных  воззрений:  от  монархистских  до  марксист
tnx.  В ходе  разработки  инструглентария  и последующем  применении 
полевых  исследованиях  апробированы  две  прожективные  ситуации 
целью  выявления  мотивационных  механизмов  в  условиях  нарожда

цихся  рыночных  отношений. 
Автором  предлагаются  возможные  методы  политического  воз

?йствия  государства  на  идеологический  процесс  с  целью  ослаб
;ния  напряженности  в  общества. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования. 
гзультаты  социологических  исследований  были  использованы  для 
•регрупптфовки  сил  и  агитацчоннопропагандистсктпс  средств, 
|рректировки  действий  организаторов  политических  кампаний  по 
юведению  референдумов  СССР и РСФСР,  президентских  выборов 
г.Орск  и  г.Каменка.  Теоретические  выводи  диссертации  вносят 
1ределенный  вклад  в  разработку  теории  идеологического  процес
;вМ0ГУТ  быть  использованы  в  педагогической  практике. 
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Материалы диссентации на основе предложенных рекшен

даций могут быть применены органами государственного управ
ления различного уровня для выработки собственной концепции 
управленческого воздействия на духовноидеологические явления 
Знание противоречий, тенденций, особенностей, специфики про
явления современного духовноидеологического процесса позво
лит выработать трезвую, грамотную, опирающуюся на объектив
ные реалии государственную политику, способствующую достиже
нию в обществе гражданского мира и согласия. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Основные положения, содержащиеся в диссертации, обсуж

дены на заседаниях проблемной группы и кафедры социльного 
управления. Российской Академии управления. На промеяогточных 
этапах исследования автор выступал с анализом духовноидеоло
гической ситуации перед идеологическим активш Нязепетровско
го района Челябинской области, Каменского района и г.Каменка 
Пензенской области, г.Орска Оренбургской области, принял учас 
тие во Всесоюзной НЈ|учнопрактической конференции (г.Феодосии 
октябрь 1990 г.), .посвященной проблшам разработки и внедрен! 
современных социальных технологий и резервов тщдовых коллеК' 
тивов. 

Сттуктура и содержание исследования. Диссертация состо 
ит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы, а также десяти приложений. 

Во введении дается обоснование актуальности избранной 
темы, характеризуется степень ее научной разработанности, фо 
мируются,цели и задачи, определяется его новизна, практиче
ская и теоретическая значимость исследования, методология 
анализа. 

В первой главе  "Идеология в контексте перемен" 
автор ставит проблему изучения этого социокультурного феноме 
на, определяет собственную позицию по ее роли в обществе; 
Идеология  это система взглядов, идей, в рамках которых,со
циальные группы, партии и движения, их представляющие, отдел 
ные индивиды осмысливают свое общественное бытие и коренные 
интересы, форвд^лируют программные цели и стратегические зада 
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чи,  вьфабатывают  линию  коллективного  поведения.  Как  форма  вы
ражения  интересов  людей,  общественных  гра/пп,  она  объективно 
вплетена  в  общественное  сознание  и  имманентно  присуща  любому 
обществу.  Природе  человека  как  существа  мыслящего  и  целепола
гающего  изначально  свойственна  потребность  в  идеологии  как 
осознанной  целТ'Т социальной  деятельности.  Ни наука,  ни  полити
ка,  ни  искусство  не  могут  удовлетворт^ь  эту  неиссякаемую  тягу 
к  Идее  как  к  Идеалу. 

Идеология  есть  идеальная  система,  выполняющая,  наряду 
с  когнитивной,  мобилизационную,  мотивационную  и  нормативную 
функции.  Она  задает  субъекту  норму  социального  поведения  (а 
заодно  и  его  мотивы),  систему  мировоззренческих  и  политических 
ориентации,  определенный  социальный,  нравственный  и  эстетиче
ский  образец,  с  которыми  он  соизмеряет  стоящие  задачи  и  пре
следуемые  цели.  Идеология  сплачивает  сощ^альную  общность,  по
могает  ей  сформировать  определенное  сознание  и  самосознание. 
В этом  главная  ценность  идеологии. 

В то  же  время  это  явление  очень  неоднозначное  по  своей 
природе.  Она  всегда  избирательна  и  пристрастна,  поскольку  речь 
идет  о  системе  идеалов,  установок,  убеждений,  имеющей  более 
или менее  выраженную  петрологическую  окраску,  достаточно  жест
кую  политическую  направленность  и  социальную  фокусировку.  Про
блема  истинности  для  идеологии  не  является  основной.  История 
знает  немало  прилеров,  когда  утопические  теории  овладевали 
массовы!Л  сознанием  с  не  меньшей  эффективностью,  чем  научно 
выверенные. 

•  Любая  идеология  подвержена  кризисным  явлениям,  причем 
источник  кризиса  может  быть  заложен  и  в  ней  самой  (социоцент
ризм,  иллюзионизм,  стремление  к упрощению),  и  в  сущности',  со
держании  полит!1ческта  структур,  ее  исповедующих;  государства, 
разл1тчкых  партий  и  движений. 

Идеология  потенцт<ально  несет  в  себе  как  позитивные,  так 
W  негат'твные  качества.  Все  дело  в  том,  чтобы  она  занимала  мес
то,  отведенное  ей  пр'фодоЯ  вещей.  На  наш  взгляд,  можно  вывести 
общее  правило:  действуя  в  законных  рамках,  идеология  способна 
'играть  плодотворную  роль  в  жизни  общества,  выходя  из  них,  мо
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жет  стать  неодолимш  препятствием  на  цути  прогресса.  Исходя 
из  этой  посылки,  неправомерно  оценивать  идеологию  только  как 
негативный  фактор,  что  сегодня  усиленно  насаждается  в  общест
венном  мнении. 

Как  показало  исследование,  тотально  деидеологизирован
ного  общества  быть  не  может  и  стремление  к  этому    ошибочно, 
ибо  оно  иллюзорно.  Оптимальным  представляется  обеспечение 
гражданам  и  грь'ппам  полной  свободы  выбора:  от  радикального 
отрицания  идеологии  и  замены  ее  сциентиэированными  моделями 
жизни  и мира  до  полной  ориентации  на  ту  или  ичую  идеологию, 
способную,  по  представлению  субъекта,  выразить  его  убеждедия 
и  защитить  его  интересы.  Высшим  судьей  должен  стать  закон.  Кон
куренция  большого  числа  "открытых"  идеологий,  каждая  из  кото
рых  не  отрывается  от  определенных  социальных  интересов  (но  и 
не  абсолютизирует  их)  и  вербует  своих  сторонников    таковой 
видится  модель  развития  идеологической  сферы  цивилизованного 
общества.  В современных условиях  российской  действительности, 
когда  о  становлении  правового  государства  говорить  преждевре
менно,  не  исключена  возможность  создания  официальной  государ
ственной  идеологии  как  фактора  стабилизации,  социальной  инте
грации,  борьбы  с  социальной  энтропией. 

Автор уточняет  супрюсть  понятия  "идеологический  процесс", 
под  которым  понимается  генезис  и  эволюция  различных  идеологий 
в  обществе  посредством  человеческой  дeятeльнocтtf  как  специали
зированной,  так  и  обыденной.  Послед11ий  по  объеи̂ у  шире  понятия 
идеологии,  акцентирующих  вниглание  на  обобщенном  социальногруп
повом  отраженит̂   общественного  бытия  в  теоретической,  "мысли
тельноотвлеченной"  форме.  Идеологический  процесс  раскрывает 
реальные  общественные  отношения  людей  в  их  временном,  конкрет
ноисторическом  содержании,  т . е .  как  деятельность  субъектов 
по  производству,  воспроизводству  и  практической  реализации 
идеологии,  идеологических  представлений  и  ценностей.  Автор  со
лидарен  с  теми учеными,  кто  включает  в  состав  структурных  ком
понентов  идеологического  процесса  весь  спектр  идеологий,  функ
ционирующих  в  обществе,  идеологические  общественные  отношения, 
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идеологическую  деятельность  реальных  политических  субъектов. 
Идеологический  процесс  существует  как  определенная  целостность, 
но  в  то  же  время  проявляет  себя  на  различных  уровнях  рассмот
рения  в  различных  формах,  представляя  собой  совокупность  бо
лее  частных  процессов.  В диссертации  предложена  следующая 
типология  идеологических  процессов: 

1.  По характеру  деятельности  субъекта: 
  идейнотеоретическая  деятельность;  идейнопрактическая 

деятельность  (агитация,  пропаганда  во  всех  форлах,  изучение, 
формтфование  и распространение  общественного  мнения  и  т . д . ) . 

2.  По  степени  распространенности  идеологических  отноше
ний  в  систетле  общественных  отношений: 

Процессы  идеологизации,  деидеологизации,  реидеологиза
ции  общества  и  государства. 

3 .  По  содержанию  субъектсубъектных  отношений  в  ходе 
социального  взаимодействия: 

  идеологическое  сотрогдничество,  согласование,  диалог, 
вэаимообогащение;  щеологическое  соперничество,  соревнованией 
идей  и  идеологий,  идейная  полемика;  идеологическая  борьба, 
идейная  конфронтация;  психологическая  война. 

4.  По  генезису  возникновения  идеологий: 
  самопроизвольное;  синтез,  интеграция,  конвергенция; 

редукция,  дезинтеграция,  дивергенция;  ревтггализация. 
5.  По уровню  протекания  конвергентнодивергентных  про

цессов  в  духовноидеологической  сфере: 
метаидеологический,  интеридеологический,  интраидеологи

ческий. 
6.  По  характеру  взаимодействия  идеологии  и массового 

сознания: 
процесс  теоретизации  и  конденсации. 
Современная  идеологическая  ситуация,  представляющая  со

бой  проявлен'̂ е  идеологического  процесса  в  определенном  терри
ториальном  и  временном  рассмотрение  на  развертывающемся  соцм
альноэкономттаеском  фоне  общественного  раэвтггия,  характеризует 
ся  как  мозатлтая  и  текучая.  8  обществе  сложился  и  постоянно 
эволюционирует  широкий  спектр  идеологически  направлен'^й: 
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националсоциализм,  имперский  революционариэм  (сталинизм), 
государственный  социализм,  консервативный  традиционализм, 
марксистское  обновленчество,  анархосиндикализм,  популизм 
различных  оттенков,  идеология  центризма  как  левого,  так  и 
правого  толка,  либеральнодемократическое  идейное  направле
ние,  идеология  христианского  православия,  националпатрио
тизм,  монархизм  и др. 

Основной  доминантой  современного  идеологического  процес
са  стала  идеологическая  дифференциация  общества.  Расслоение 
углубляется  и усиливается  за  счет  более  четкого  оформления  . 
уже  существующих  идеологических  направлений.  В то  же  время 
идеологическое  самоопределение  отнюдь  не  представляет  собой 
лишенного  всякой  логики  процесса.  Идет  постепенная  поляриза
ция  российского  общества  с  образований^  идеологических  поли
сов:  на  одном  га  них    конвергенция  консервативных  идеологи
ческих  направлений  и ориентации,  на  противоположном  аналогич
ный  процесс,  вовлекающий  в  себя  радикальнодемократические 
силы.  Суть  поляризации  не  в  появлении  противоположных  полю
сов,  а  в  их  все  более  увеличивающемся  расхождении,  приобрета
ющем волнообразный  характер  откровенной  конфронтации.  Идеоло
гическая  дифференциация  и поляризация  населения  происходит 
на  фоне  размывания  центристских  ориентации.  В обществе  "правит 
бал"  воинствующий  радикализм. 

В ходе  коренной  перестройки  общества  в  развитии  духовно
идеологической  сферы  обозначились  особенности,  к  их  чисду мы 
отнесли  постоянное  нагнетание  истерии  антикоммунизма,  интел
лектз/альный  экстремизм  действующего  теоретического  сознания, 
склонность  к  восприяттяо  новых  мифов  и  идеологическттх  стереоти
пов.  В ситуации  всеобщего  расстройства  "национальное"  для  мно
гих  становится  последним  устойчивым  стержнем  жизни  и  почвой 
для  формирования  политической  идеологии.  Результат    появление 
многочисленных  идеологических  течений,  делающих  главный  упор 
на  национальном  возрождении,  следствием  чего  явилось  значи
тельное  увеличение  числа  проявлений  национализма.  Для  идеоло
пгчесшго  Тфоцесса  в  условиях  реформ  (как  показали  собьгоия  в 
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странах  Восточной  Европы  и  бывшем  СССР)  характерны  высокая 
противоречивость  и  конфликтногенность,  своеобразная  пестрота 
содержания  и динамизм,  дальнейшая  психологизация,  очаговый 
характер  идеологической  активности. 

Исходя  из  анализа  программных  документов  наиболее  ак
тивных  и влиятельных  политических  сил,  валено  отметить,  что  их 
идеологические  концепции  находятся  в  стадии  форяирования.  Ос
нову  идеологических  систем  составляют  политические  идеологии, 
значительно  слабее  проработаны  социальноэкономические  про
граммы  и  практически  нет  философских,  нравственноэтических 
обоснований  выбранного  идеолоптческого  направления.  Большин
ству  идеологических  доктрин  присущи  рудименты  предшественницы 
(имеем  в  виду  государственную  идеологию  последних  десятилетий): 
утопизм,  мессианство,  классовая  прямолинейность,  воинствен
ность,  порой  имперские  претензии  и  весьма  своеобразного  толка 
патриотизм. 

В условиях  реформации  коренным  образом  изменился  харак
тер  и  содержательная  компонента  идеологических  отношений  в  об
ществе.  Упорно  насаждаемый  идеологгтаеский  монизм  сменил  без
граничный  плюрализм  идей  и  идеологий.  Вместо  всеобъемлющего 
идеологического  конформизма,  пассивности  и всеядности  пришло 
многообразие  отношений:  от  партнерства  и  сотрудничества,  осно
ванных  на  близкой  ытфовозэренческой  базе,  до  ожесточенной  и 
бескомпромиссной  борьбы,  конфронтации,  переходящей  порой  в.по
литические  демарши,  с  непримиримыми  идеологическими  оппонен
та1ли.  Для  этого  периода  характерно  постоянное  "дробление" 
субъектов  идеологического  творчества,  следствием  чего  стало 
появление  множества  интеллектуальньк  сшлостоятельных  источни
ков.  Общество  "накрыла"  лавина  теоретической  продукции  самого 
разлттаногс  качества:  от  содержательных  разработок  до  откровен
ной  схоластики  и  эклектики.  Наглядно  проявились  разобщенность 
теоретических  центров,  кустарничество,  слабая  опора  на  имею
щуюся научную  базу,  неумение  анализировать  и  прогнозировать 
развитие  ^цгховномдеологической  ситуации.  В  идеологттаеской 
деятельности  успешно  осваиваются  дискретные  во  времени  и  про
странстве,  нацеленные  на  эмоциональноволевое  воздействие 
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формы  пропаганды. 

Во  второй  главе    "Идеологическая  ситуация  в  городах 
Российской  Федерации"  (социальнополитический  аспект)    автор 
на  основе  проведенных  социологических  исследований  в  г.Орске 
Оренбургской  области,  г.Каменка  Пензенской  области,  контент
анализа  местной  прессы,  изучения  поведенческой  активности  ос
новных  политических  субъектов,  включенного  наблюдетия  за  основ
ными событиями,  произошедаими  в  I99I  году,  делает  ряд  обобща
ющих выводов.  Вопервых,  процесс  идеологического  самоопределе
ния  городского  населения  еще  далеко  не  завершился;  51,7%  рес
пондентов  из  числа  опрошенных  составили  групцу  неустойчивой 
кдейнополитической  ориентации.  Большинство  из  них продолжают 
вести  поиски  истины  с  целью  определения  собственной  позиции. 
Наряду  с  этим,  отчетливо  зафиксирована  переориентация  идейно
политических  предпочтений  в  массовом  сознании  горожан.  Если  в 
1990  году  группа  устойчивой  социалистической  ориентации  состав
ляла  57%,  то  на  момент  последнего  опроса  (май  I99I  г . )  она 
уже  не  превьш1ала  13,6%;  обратная  картина  наблюдается  в  группе 
несоциалистической  ориентации:  здесь  яркая  прямая  роста  с  5 
до  20,9% от  общего  числа  респондентов.  В то  же  время  одним  из 
серьезных  факторов,  определяющих  современнсую  динами! '̂  и  направ
ленность  процесса  формирования  новых  идейнополитических  ориен
тации  различных  социальных  групп  является  потеря  ясных  идейных 
ориентиров,  т.е.  на  этот  период  времени  процесс  идеологической 
дезориентации  городского  населения  был наиболее  ярко  выражен. 
Параллельно  наблюдается  неуклонная  либерализация  массового  по
литического  сознания  с  разной  степенью  проявления  в  зависимо
сти  от  возраста  респондентов,  социальнопрофессионального  ста
туса,  степени  устойчивости  собственных  М'фовоэзренческих  ори
ентации,  принадлежности  к  определенной  читательской  аддитории. 

Вовторых,  анализ  эффективности  различных  типов  источни
ков  информации  и пропаганды  м степени  доверия  к  ним  позволили 
сделать  вывод,  что  лидерами  здесь  являются  центральное  телеви
дение,  радиовещание  и  советская  печать,  местные  газеты  и  радш» 
Исходя  из  д&чных  исследования,  можно  говорить  о  наличии  недо
верия,  выраженного  в  раэлттеной  степени,  ко  всем  каналам  дафср^ 
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мации.  Выделенная  тенденция  всеобщего  недоверия  приводит,  на 
наш  взгляд,  к  образованию  в  различных  социальных  группах  свое
образных  информационных  нгта,  когда  людьми  не  воспринимаются 
политические  сообщения  средств  массовой  инфорлации.  И они 
больше  тяготеют  к  межличностному  и  групповому  общению.  Его 
роль  как  средства  политического  информирования  и  комментиро
вания  в  эттес условиях  значительно  возрастает.  От  того,  кто 
займет  эти  ниши и  восполнит  недостаток  в  политических  и  идео
логических  оценках,  будет  в  определенной  мере  зависеть  направ
ление  эволюции  идейнополитических  взглядов  значительных  групп 
населения.  Исследование  подтвердило  высокую  степень  влияния 
определенных  идейнополитических  позиций  прессы  на  формирова
ние  соответствующего  политического  и  идеологического  выбора. 

Втретьих,  анализ  предполагаемого  и  фактического  учас
тия  городского  населения,  прогноз  и  итоги  голосования  его  в 
ходе  референдумов  и президентских  выборов  наглядно  отразили 
уровень  идеолог'таеской  дифференциации  и поляризации  полити
ческих  позиций  горожан,  их  сознательного  выбора  будущего  пу
ти  развития  общества.  Причем  этот  процесс  наиболее  радикален 
Б  крупных  городах  и  городахмиллионниках,  где  в массовом  со
знании  людей  идеи  кардинальных  реформ,  всеобъемлщей  либера
лизации,  скорой  капитализации  общества,  с  которыми  шел  в  пред
выборную  борьбу  Б.Н.Ельцин,  стали  доминирующими  и  наиболее 
поцулярными.  Складаващаяся  ситуация  в  малом  городе  может  быть 
охарактеризована  как  состояние  неустойчивого  равновесия,  но 
с  преобладанием  консервативных  воззрений.  Как  раз  здесь  в 
большей  мере  проявился  эффект  Жириновского  В.В.  Это  наблюде
ние  показывает  и  то,  что  маятник  общественного  развития  кач
нулся  а  сторону  отказа  от  социалистических  ценностей  именно 
после  12  июня:  по  результатам  поддержки  Рыжкова  Н.И.  это  от
четливо  просматривается. 

На  изменение  позиций  части  респондентов  в  ходе  полти
чисхих  каглпанмй,  несомненно,  оказывала  воздействие  тактика 
средств  массовой  кифорлации,  максмлально  увеличивших  накану
те  дня  референдамоа  я  президентских  выборов  число  выступле
ний,  ц.убл>жаций  на  эти  темы,  их  тональность.  Обилие  противо
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речивой и диаметрально противоположной информации вызвало яв
ление своеобразного информационного "шока" и привело к коле
банию позиций  у части горожан. 

Вчетвертых, сопоставительный анализ результатов собст
венных исследований с данными по Нижегородской области под
твервдает наличие устойчивой тенденции роста настроений соци
ального пессимизма, негативизма и брожения среди горожан, бояз
ни надвигающегося рынка, разного понимания его различных атри
бутов, обострения понитлания собственной социальной малозащи
щенности. 

И последнее. Процесс становления реальной многопартийно
сти в городах Российской периферии находится в зачаточном со
стоянии. Реально организованных, пользующихся широкой поддерж
кой населения политических организаций нет. Есть некие точки 
роста различных политических сил, политизированные группы, ко
торые выступают реальными стимуляторами пробуждения горожан 
от политической апатии, катализаторами политической активно
сти, но не более. 

Социальная база различных идеологических направлений вы
глядит не так однозначно и имеет следующий вид  {% берется от 
общего числа респондентов): 

1)  марксизм    24,2%; 

2)  социалдемокрагич.идеология    23,3^; 

3)  христианскодемократич.идеи    17,8%; 
4)  националпатриотические  и демократич.идси    11,6%; 
5)  демократический  либерализм    8,9%. 
Как  нам  представляется,  данный  фрагмент  показывает  утра

ту  марксистской  идеологией  монопольного  права  заполнять  массо
вое  политическое  сознание.  Она  значительно  потеснена  другши 
кдеолоптаескши  доктрина>ли.  Происходит  революция  в умах,  одни 
щеУ1 уступают  место  другздл  вследствие  их  большей  привлекатель
ности  и  апробированности.  В то  же  время  идеология  анархизма, 
идеи  возрождения  монархии  серьезной  поддержки  в  крупном  про
мьяпленном  городе  пока  не  находят.  Одновременно  следует  при
знать 5 что  подобное  идеологическое  расслоение,  появление  НОЕ:К 
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деологических  направлений,  га  функционирование  в  сфере  созна
ия  людей  автоматически  не  ведет  к  появлению  политических 
убъектов,  исповедующих  эти  идеи.  Видшо,  процесс  становле
ия  многопартийности  более  сложен,  длителен  во  времени  и  за
мсит  от  кристаллизации  определенных  интересов  граждан. 

В третьей  главе    "Государство  и  идеологический  процесс: 
озможности  воздействия"    автор  ставит  проблему  необходимо
TV государственного  регулирования  идеологического  процесса 
• предлагает  некоторые  сценарии  действия  органов  управления 

современных  условиях.  Под  эффективным  государственным  регу
ированием  применительно  к  политике  и  идеологии,  подразумева
м  нахождение  определенных  цутей  оптимизации,  способов  урегу
ирования,  разрешения  назревших  противоречий,  конфликтов,  вы
аботку  соответствующих  типов  политического  поведения,  кото
ые  были  бы приняты  обществом  и  вели  к установлению  вэаимо
риемлемого  консенсуса  в  обществе  с  возможной  последующей  кон
олидацией  населения.  Являясь  сторонником  выработки  государ
твенной  идеологии  на  период  переходных  реформ,  автор  предла
ает  возможный  вариант  идейнополитической  консолидации  рос
ийского  общества,  исходя  из  современных  реалий.  Суть  его  в 
хеме,  включающей  в  себя  параллельно  осуществляющиеся  либе
альнодемократическую,  национальнопатриотичес10'ю  и  социали
тическую  консолидации  с  механизмом  синхронизации  интересов 
сех  прогрессивных  сил.  Остовом  механизма  согласования  инте
есов,  по  мнению  автора,  вполне  может  стать  идея  создания 
ильного  нацтональнодемократического  государства. 

Исходя  из  этой  посылки,  можно  осуществить  набор  средств 
оздействия  на  развертывающийся  в  обществе  политикоидеологи
еский  процесс: 

.    Погтек  и форлирование  новой  идейнополитической  основы, 
пособной  обьедтдаить  нацию,  ее  теоретическая  проработка,  обре
енче  собственной  идеолоп^^еской  позиции  на  этот  счет  и  поло
ен'̂ я  Б общем механизме  консолидации. 

  Организация  пря?иого  воздействия  на  массовое  политиче
кое  сознан'^е  посредством  государственной  пропаганды  во  всех 
ормах,  используя  различные  информационные  возможности. 
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  Социальное  и политическое  маневртфование. 
  Правовое  регулирование. 
  Оловое  давление  и  причуждение. 
  Выбор  тактмки  взаимодействия  с  оппозицией  как  оформле? 

ной,  так  и неформальной. 
В заключении  диссертации  подводятся  обобщающие  итоги 

исследования,  фор^лируются  основные  выводы,  делаются  практи
ческие  рекомендации  пршенительно  к  субъектам  политического  и 
государственного  управления. 

X X X 

Основные  положения  научной  разработки  излолсены  автором 
в  следующих  публикациях. 
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