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2. Политические идеологии 
 
Развитие политической жизни 
 
Еще в начале XX в. преобладавшей формой правления в Европе 

оставалась монархия (в Европе было лишь 4 республики — Франция, 
Швейцария, Португалия и Сан-Марино).  

За океаном же, напротив, почти повсеместно установился респуб-
ликанский строй в виде парламентских и президентских республик. 

 
Европа оставалась монархической, но свобода действий монарха 

ограничивалась усилением контроля общества над властью. Глав-
ными средствами такого контроля были конституции и парламенты. 

В конституционных монархиях правитель сохранял контроль за 
исполнительной властью и мог назначать премьер-министра: 

Германия 
Испания 
Румыния 
Австро-Венгрия.  
 
В парламентских монархиях: 
Англия 
Италия 
Нидерланды 
Бельгия 
Швеция 
Норвегия - исполнительную власть полностью контролировал 

парламент. 
 
Важным проявлением демократизации стало развитие парламен-

таризма. Парламент являлся представительным органом, так как в 
нём собирались представители населения страны.  

Парламент принимал законы, утверждал бюджет страны, контро-
лировал исполнительную власть. Чаще всего парламент состоял из 
двух палат. Нижняя палата избиралась непосредственно населени-
ем. В верхнюю палату входили выходцы из высших слоёв общества. 
Верхняя палата часто обладала правам вето на решения нижней па-
латы.  

Одним из главных вопросов политического устройства стран был 
вопрос избирательного права.  

В Европе избирательными правами были наделены дворяне и 
буржуазия. Они стремились не допустить другие слои населения до 
участия в выборах. Для этого чаще все го использовался имуще-
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ственный ценз. Женщины также не имели права голоса.  
В парламентах представители похожих политических взглядов 

объединялись в группы - политические партии. Они выражали инте-
ресы определённых слоев общества и конкурировали в борьбе за 
власть. В США и Англии утвердилась двухпартийная система. в 
большинстве других стран — многопартийная.  

 
В начале процессов демократизации общество получило больше 

контроля над государством. Однако в конце XIX в. обозначилась и 
противоположная тенденция — контроль над обществом со стороны 
государства, который осуществлялся разраставшейся государствен-
ной бюрократией. 

Развивался аппарат насилия и принуждения. Государство уста-
навливает систематический контроль за обществом с помощью поли-
цейского аппарата. Оно все чаще и настойчивее вмешивается в про-
изводственные отношения, в вопросы здравоохранения и образова-
ния, семейное законодательство. 

 
Введение конституций, развитие парламентаризма и расшире-

ние личных гражданских прав являлись главными достижениями де-
мократизации в XIX — начале XX в.  

 
Появление политических идеологий 
 
Окружавший человека мир стремительно менялся, а религия всё 

меньше могла объяснить эти перемены. На этом фоне появляются 
учения, стремившиеся объяснить социальное устройство и его законы 
– идеологические учения. 

Идеологии часто делят на правые (монархические, консерватив-
ные) левые (республиканские, демократические).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Либерализм  
 
• Люди рождаются равными и живут ради собственного блага.  
• Человек волен работать или нет, обогащаться или бедство-

вать. 

ЛИБЕРАЛЫ 

КОНСЕРВАТОРЫ ДЕМОКРАТЫ 
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• Свобода предпринимательства и свободная конкуренция 
• Государство должно лишь установить законы, но не вмеши-

ваться в регулирование.  
• Права личности (можно всё, что не запрещено законом).  
 
Главный противник либералов - абсолютистское государство. Кон-

ституция, по мнению либералов, должна была обеспечить всем лич-
ные гражданские свободы, а также контроль над властью через пар-
ламент и разделение властей.  

Однако право голоса либералы предлагали предоставлять не всем 
людям, а лишь достаточно обеспеченным и образованным. Они счита-
ли, что только такие люди действительно независимы, располагают 
знаниями и заинтересованы в благе государства.  

В начале XX в. возник «новый либерализм», который заявлял о 
необходимости вмешательства государства в экономику и социальные 
отношения.  

 
Консерватизм 
 
• Человек по своей природе слаб и грешен, он не сможет вос-

пользоваться свободой, поскольку неразумен.  
• Вместо свободы – нужен порядок, основанный на традиции.  
• Конкуренция разрушает отношения между людьми.  
• В погоне за прибылью теряется мораль, сильный не считает-

ся со слабым. 
 
Консерваторы хотели сохранить основы существующего полити-

ческого и общественного строя. Но вместе с тем они демонстрировали 
готовность реформировать его в соответствии с требованиями време-
ни.  

Защита консерваторами традиционных ценностей религии, семьи, 
а также их выступления против либерального «духа наживы» привле-
кали на их сторону даже часть рабочих. 

 
РАДИКАЛЬНЫЕ ИДЕОЛОГИИ 
 

Социализм (Шарль Фурье, Анри де Сен-Симон, Роберт Оуэн) 
 

• Общество устроено несправедливо и требует изменений.  
• Меньшинство (класс капиталистов) эксплуатирует и угнета-

ет большинство населения страны.  
• Необходимо равенство всех групп населения.  
• Общество социальной справедливости без богатых и бедных. 
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• Ликвидация частной собственности. 
 
Анархизм (Жозеф Прудо́н, Михаил Баку́нин, Петр Кропо́ткин) 
 
• Отрицание всякой власти над личностью.  
• Устранение эксплуатации и любой государственной власти.  
• Безденежный обмен товарами. 
• Самоуправление.  

 
Марксизм (Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ульянов)  

 
Если социалисты считали, что изменять общество следует только 

методом убеждения и отвергали насилие, то представители  марксиз-
ма были убеждены, что достижение великих целей (свое учение они 
считали единственно верным) может и должно осуществляться лю-
быми методами, в том числе и насильственными (цель оправдывает 
средства).  

В середине XIX в. выходит фундаментальный научный труд 
К.Маркса и Ф.Энгельса – «Капитал», в котором авторы анализируют 
историю человечества, критикуют её и создают учение о постоянно 
идущей классовой борьбе.  

Развитие общества в этом учении представляет собой своеоб-
разную спираль, движение которой повторяется каждую историческую 
эпоху. История человечества сопровождается борьбой классов. Класс 
собственников угнетает класс производителей, приводя к непреодо-
лимым противоречиям в обществе (противоречие – источник движе-
ния). Назревает социальный взрыв (революция). Когда более прогрес-
сивный класс побеждает, - происходит переход к новой эпохе, где все 
повторяется заново. Схема развития имела приблизительно вот такой 
характер:  

- сначала зарождается 
первобытный строй – эпоха 
равенства, основанного на 
недостатке всего; 

- появившийся достаток 
для высших классов порож-
дает неравенство, которое 
побеждает первобытность – 
появляется рабовладельче-
ский строй;  
 - рабовладение порождает 
непреодолимое противоре-
чие между классом хозяев и 
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классом рабов, борьба между которыми порождает феодальные от-
ношения; 
- в феодализме снова противоречие между феодалом (собственни-
ком) и крестьянином (тружеником) – в результате борьбы появляется 
капитализм. 
 

  Капиталистический строй – не последняя эпоха в истории челове-
чества. Марксисты считают, что конечной точкой в борьбе классов 
должно стать бесклассовое общество, в котором не будет противоре-
чий, все будут свободны, жить в достатке и процветании.   

Однако общество социального процветания – социализм и его 
высшая форма - коммунизм (от слова «common» – общий) не воз-
никнут сами по себе. Они могут появиться только в борьбе между 
классом буржуазии и классом пролетариата (неимущих). 

 
Открыв капиталистическую эпоху, буржуазия породила неслыхан-

ные социальные противоречия (богатые – бедные). Класс буржуазии и 
класс пролетариата (рабочие) в XIX в. начали непримиримую борьбу.  

 
По убеждению Маркса, переход от одной эпохи к другой осуществ-

ляется с помощью революций. Он считал, что на смену буржуазным 
должны прийти пролетарские (социалистические) революции. В ре-
зультате такой революции будет установлена диктатура пролетари-
ата, которая обеспечит переход к коммунизму. Для совершения рево-
люции пролетарии равных стран должны создавать революционные 
партии л объединять свои усилия. 

 
От теории Маркс и Энгельс перешли к практике. В 1864 г. был со-

здан Первый Интернационал – организация, цель которой - сплоче-
ние рабочих разных стран в интересах свершения мировой револю-
ции. В 1889 г. возник Второй Интернационал. 

 
На основе марксизма по всей Европе возникли социал-

демократические партии.  
 

К концу XIX в. марксизм подвергся критике (ревизии) Эдуарда 
Бернштейна. Вопреки утверждению Маркса, что рабочий класс будет 
постоянно нищать, Бернштейн увидел, что его положение с годами 
улучшается, а члены рабочих партий попадают в парламенты и могут 
вести борьбу за права мирным путём. Социализм может победить не 
путём революции, а с помощью реформ.  

Такое ревизионистское направление соперничало с идеей рево-
люционного марксизма вплоть до Первой мировой войны (1914). 
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Национальная идеология.  
 
К XIX в. в обществе постепенно складывается национальная идея. 

Появлялось представление о том, что жители разных регионов страны 
составляют одно целое — нацию. Возникает национальное сознание, 
т. е. ощущение своей национальной принадлежности. 

Сила национальной идеи была в том, что она давала каждому че-
ловеку ощущение особой связи и гордости за достижения своих пред-
ков. 

Однако одновременно проявились и негативные черты. Собствен-
ная нация часто считалась выше других, ей приписывались какие-то 
особые качества и претензии па превосходство. 

 
Вопросы: 
1. Почему в XIX в. возникла потребность в идеологиях?  
2. Из каких принципов исходили либералы, выдвигая свои экономи-

ческие и политические требования?  
3. На чем строились и почему сохраняли популярность идеи кон-

серваторов?  
4. Чем был вызвано появление социалистических учений?  
5. Что означает лозунг Маркса: «Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!»?  
6. Почему национальные идеи получили распространение в XIX в? 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ В СРАВНЕНИИ 
 

 Либерализм Консерватизм Социализм / анархизм Марксизм Национализм 

Цель Свобода Порядок Равенство Бесклассовое общество Национальное единство 

Суть 

• личность превыше 
всего  

• конституционное 
устройство  

• свобода пред-
принимательства. 

• ограничение власти 
государства 

• личность не выше об-
щества 

• монархия 
• сильное государство 
• ценности семьи, церкви 

и морали 
• важность традиции 

• свобода личности, устра-
нение эксплуатации 

• республика  
• создание общества соци-

альной справедливости 
• ликвидация любой фор-

мы принуждения 

• подчинение личности 
классовым интересам 

• государство отмирает 
• диктатура пролетариа-

та для перехода к 
коммунизму 

• подчинение личности 
нации 

• республика 
• превосходство нации 

над другими 
• вера в национальную 

миссию 

Методы  
борьбы Реформы Допустимость реформ;  

отрицание революций 
Реформы;  

допустимость революций  
Революции; 

 допустимость реформ 

Революции вредны для 
национального единства, 
но допустимы для его до-

стижения 

Социальная  
база 

Мелкая и средняя  
буржуазия,  

интеллигенция 

Крупная буржуазия,  
дворянство, крестьянство 

Мелкая и часть средней  
буржуазии, рабочие 

Рабочие,  
часть интеллигенции 

Мелкая и средняя  
буржуазия,  

интеллигенция 
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