
ОСНОВНЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИДЕОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОСТИ



С начала становления индустриальной эпохи европейская 
цивилизация стояла перед выбором модели развития: 

либеральная или консервативная

Борьба между этими общественно-политическими 

направлениями определила содержание исторического 

процесса ХХ в.



ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. сл. Liber – свободный) —
общественно-политическое течение, 

провозглашающее незыблемость прав и 
индивидуальных свобод человека

Идеологи:

 французский просветитель Монтескье,

 немецкий философ И. Кант,

 английский философ Дж. Локк и экономист А. Смитт.





Частная собственность

Фритред

Свобода конкуренции, торговли и 

предпринимательства

Индивидуализм

Равенство граждан

перед законом

Права и свободы личности

Защита демократии,

выборы всех институтов власти

Программные установки либерализма

Экономическая 

программа

Политико-правовая 

программа

Открытие новых рынков сбыта

не путем войны, а превосходства

промышленного производства

Невмешательство государства 

в экономику Договорная система 

образования государства

Невмешательство государства 

в частную жизнь

Разделение ветвей власти





В определенной мере следствием либеральной модели развития 
капиталистических стран стал 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС (МЭК) 1929-1933 гг. 

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА:

 последствия войны: нарушение традиционных хозяйственных связей, перегруженность мировой
экономики долговыми обязательствами;

 перепроизводство товаров массового потребления в результате отставания уровня массового
потребления;

 спекулятивный характер финансовой системы США;

 «экономический эгоизм» стран Запада (отсутствие совместных действий по выходу из кризиса);

 государства не решались на серьезное вмешательство в экономику.

Начало МЭК положило обвальное падение курса акций 29 октября 1929 г. («черный вторник») на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Кризис экономики США обрушил всю мировую экономику.

ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА :

1) небывалая глубина: уровень производства отброшен к началу века, число безработных в странах
Запада - 30 млн. (1/3 рабочей силы);

2) глобальный характер кризиса;

3) продолжительность: с 1929-1932 гг. Период некоторого оживления экономика с 1933 г. до

II мировой войны вошел в историю как ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ;

4) рост крайних общественно-политических течений – коммунистических партий (численность
выросла в 2 раза) и фашизма.



ІІІ ВАРИАНТА ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА –
некоторый отказ от либеральной модели капитализма путем 
усиления регулятивных функций государства в экономике

Либерально-

реформистский

неолиберализм

(«Новый курс»

Ф.Рузвельта 

в США, Англия)

Социально-

демократический

(Народный фронт 

во Франции,

Испания)

Реакционно-

террористический 

тоталитаризм

(Германия,

Италия,

Япония)

МЕТОДЫ:

регулирование экономики с помощью цен,

кредитов, ограничения размеров производства, 

введение элементов планирования,

системы социального обеспечения 

(пособия безработным и др.)

МЕТОДЫ:
милитаризация экономики,

введение госрегулирования 

и элементов планирования



НЕОЛИБЕРАЛИЗМ —
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХХ В., КОТОРОЕ ТРАНСФОРМИРОВАЛО 
КОНЦЕПЦИЮ КЛАССИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА 

 необходимость расширения социальных функций государства и
границ вмешательства в социально-экономическую сферу;

 положение о жестком распределении политических ролей
руководителей и управляемых изменилось тезисом о консенсусе
политических сил как сущности политики;

 важнейшими достоинствами политической системы признаны:

- справедливость,

- право как основа государства,

- ориентация правительства на моральные ценности и принципы,

- участие масс в политическом процессе,

- конкуренция элит.

Сущность либерализма можно выразить формулой:

государство должно защищать человека от злоупотреблений и 
негативных последствий функционирования рыночной 

системы.



Ошибки классического либерализма с точки 
зрения неолибералов

 недооценка материальных аспектов
обеспечения свободы;

 игнорирование опыта социально-
ориентированной экономики Германии.
В нормально функционирующем
обществе необходимо преодолеть
вопиющее неравенство, что
дестабилизирует общество и мешает
развитию индивида.





Консерватизм —
политическая идеология и общественно-политическое движение, 
ориентированное на сохранение существующих форм социальной 

структуры, традиционных ценностей и морально-правовых принципов



Историческая заслуга неоконсерватизма
1. Сформулировал эффективные способы решения актуальных

проблем, вызванных экономическим спадом 1970-х гг.

 структурная перестройка экономики, которая отвечала потребностям
нового этапа технологической революции;

 создание новой системы стимулов (вместо традиционно
ориентированной на рост уровня жизни): рост качества жизни, создание
новых форм самореализации личности;

2. Органично соединил старые ценности доиндустриальной эпохи
(семья, религия, мораль) с ценностями постиндустриальной эры —
творческая работа, уникальность каждой личности, ускоренное развитие
культуры, образования, активное привлечение работников к управлению
производством.























Этатизм (государственничество) (от фр. État — государство) —

идеология, утверждающая ведущую роль государства в политической жизни, включая 

подчинение интересов как отдельных людей, так и групп интересам государства





В настоящее время фашизм в классической форме не существует. Однако 
всплески фашистской идеологии можно увидеть во многих странах. 

Фашистские идеологии при поддержки шовинистических, 
люмпенизированных слоев населения активно борются за овладения 

государственным аппаратом либо за участие в его работе



СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ - ВАЖНЕЙШАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ХХ – НАЧАЛА ХХІ вв.

 Основоположник:
Э. Бернштейн осуществил
ревизию классического
марксизма.

 Координатор деятельности:
Социалистический
Интернационал

 Наибольших успехов концепция
«демократического социализма»
достигла в странах Западной
Северной Европы (Швеции,
Австрии, Швейцарии, Норвегии и
др.).

Э. Бернштейн



ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМА –
политическая доктрина центристских сил, которая интегрировала идеи из различных 

направлений (марксизма и либерализма), выражает интересы широких слоев западного 
общества — рабочих, интеллигенции, предпринимателей

Доктрина современной социал-демократии сформулирована 
на конгрессе во Франкфурте-на-Майне в 1951 г.

Концепция «демократического социализма» -

это общественный строй, который достигается не 
революционным путем, а реформированием капитализма 

путем:
 сохранения частной собственности при ограничении его рамками

экономической целесообразности;

 обеспечение роста среднего класса и социального партнерства;

 достижение значительно более высокого уровня социального
равенства и справедливости;

 главные ценности - свобода, справедливость, солидарность;

 установление экономической, политической и духовной демократии;

 новый мировой экономический порядок на основе равноправия и
партнерства стран.



Анархизм (греч. Anarchia — безвластие) –

политическое течение, возникшее в Западной Европе 
в 40-70-х гг. ХІХ в., 

в основе идеологии которого лежала идея безвластия, т.е. 
безгосударственного устройства общества

Анархизм не стал общественно-политическим течением, сопоставимым с 
либерализмом, консерватизмом или коммунизмом. Однако в ХІХ—
ХХ вв. его исповедовала определенная часть социальных слоев, 

недовольных буржуазной общественной системой.

Теоретики идеологии анархизма:
английский писатель У. Годвин  (автор идеи «общества без государства»), 

Д. Уоррен, Б. Такер, П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин.

Базовые идеи анархизма:
 Главная причина социальной несправедливости — наличие государства и

его политико-правовых институтов;

 Основная цель — уничтожение государства в любой форме (от монархии
до диктатуры пролетариата), замена любой формы организации
принудительной власти «сверху — вниз» свободной и добровольной
ассоциацией граждан;

 Условие свободы личности — ликвидация любых форм власти и
правового принуждения;

 Методы достижения целей: организация массовых выступлений,
индивидуальный террор, работа в пролетарских профсоюзных
организациях.



НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (НОД)

Национальный вопрос –

совокупность политических, экономических, территориальных, правовых, идеологических и 
культурных отношений между нациями и народностями на различных ступенях 

общественно-экономического и социально-политического развития, возникает в ходе 
борьбы  наций за национальное освобождение

Тенденции развития национального вопроса:

1. Борьба против национального гнета, создание национального государства;

2. Развитие контактов между нациями, интернационализация экономической жизни, мирового рынка капиталов, 
товаров и услуг, политики, науки, культуры.

Страны Европы, в которых в ХХ в. национальный вопрос имел особую остроту:

 Германия;

 СССР;

 Югославия;

 Франция;

 Англия и др.



ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
І. Насильственные методы борьбы

НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

(ПЕРЕРАСТАЕТ ИЗ НОД)

НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

ВОЙНА -

НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ВОССТАНИЕ 

ЦЕЛЬ:

уничтожение иностранного

господства;

завоевание национальной

независимости;

реализация права нации

на самоопределение.

ЦЕЛЬ:

 достижение

национальной

независимости в

борьбе с агрессором

ЦЕЛЬ:

совершить крупную 

национально-

освободительную акцию в 

критический момент 

национально-

освободительного движения

СЛЕДСТВИЕ:

глубокие реформы во всех

сферах жизни;

формирование

национальных структур

власти

ПРИМЕР

нор в Турции (1918-1923 гг.)

ПРИМЕР

нов Китая (1937-1945

гг.)

ПРИМЕР

«движение 4 мая» в Китае 

(1919 г.)



ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ІІ. Ненасильственные методы борьбы

Организованное сопротивление с 
целью достижения независимости 

нации или народа, которое 
использует мирные методы

ПРИМЕРЫ:

 Деятельность Индийского
национального конгресса (ИНК) в
Индии, который по инициативе
Махатма Ганди провел несколько
акций гражданского неповиновения
(1920-1921 гг., 1930 г., 1932гг.);

 Деятельность Африканского
национального конгресса (1932 г.).



ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

АНТИВОЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ –

долговременный 

влиятельный фактор 

общественной жизни как 

противовес агрессивной 

политики

МОЛОДЕЖНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ –

антивоенное и 

антифашистское 

движение молодежи

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –

движение женщин за 

предоставление равных 

прав с мужчинами во всех 

сферах жизни общества

ОСОБЕННОСТЬ:

массовость;

широта социального

состава;

интернационализация

процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Международный 

юношеский конгресс 

(1933 г.);

Всемирный студенческий 

конгресс (1943 г.);

Всемирный антивоенный 

конгресс (1943 г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Международная Лига 

женщин за мир и свободу 

конгресс;

Всемирный конгресс 

женщин против войны и 

фашизмаОРГАНИЗАЦИЯ:

Международный антивоенный 

конгресс (1932 г.)

Лидеры: 

А. Барбюс, Р. Ролан


