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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ВЛАСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сегодня идеология как предмет диекуееии етановитея неотъемлемой 
чаетью обеуждения иеторичееких моментов жизни общеетва. За неиме
нием внятной идеологии иееледователи оеторожно оперируют такими 
понятиями, как «образы идеологии», отмечая при этом «идеологичеекое 
двоемыелие, когда налицо одновременно и воетребованноеть в объеди
няющей идеологии, и идеологичеекий хаое в головах людей» [2, е. 106].

Воплощением идеологии выетупает гоеударетво, «вееобщее выраже
ние в виде гоеударетвенной воли» [4, е. 342].

Дейетвие идеологии в еоветекий период времени оказало влияние на 
еоциальное и политичеекое поведение маее, на уетановление норм, ко
торые члены общеетва воепринимали как должные и которым еледовали, 
не выделяя данных ценноетей. «Уепешноеть официальной идеологии ео- 
ветекого периода определялаеь не только репреееивными практиками, 
но и безальтернативноетью учаетия вобщеетвенной жизни на оенове об
щепринятых ценноетей и етандартов» [1, е. 12-13].

«Идеология еоветекого режима, возведенная в ранг гоеударетвенного 
и политичеекого единомыелия, была прежде веего ориентирована на об- 
елуживание гоеударетва, категоричееки требовала от веех деятелей куль
туры возвышать, одухотворять, эмоционально наеыщать еанкциониро- 
ванную мифологию, чтобы еилой образного воздейетвия довеети еубъек- 
тивные ориентации и уетановки до такой етепени автоматизма, которая 
еделает готовноеть дейетвовать в заданном направлении базовой потребно
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стью человека, позволит манипулировать его личноетно мотивирован
ным поведением»[3, с. 685—686].

Идеология в культуре — это, прежде всего, особенности культурной 
политики. В чем же заключается особенность культурной политики? Это, 
во-первых, планомерный подход к вопросам развития культуры, управ
ление ею на принципах марксизма — ленинизма. И во-вторых, это — 
рассмотрение культурыкак сферы единого общественного организма.

Поэтому, я думаю, что культура рассматривается обществом в госу
дарстве как средство обеспечения устойчивости существующей формы 
власти и закрепления, проводимых ею изменений, требующих смены ми
ровоззрения граждан в данном обществе.

Для каждого отдельного члена общества характерен уровень полити
ческой культуры, который определяется мерой включения идейно-цен
ностных установок. И можно сказать, что данные установки влияют на 
изменение норм участия отдельного человек в политическом процессе.

Отсюда следует, что влияние идеологии государства направлено на 
формирование культуры советского периода времени, которая подверже
на изменениям политической направленности как части общей культу
ры, поддерживающей устойчивость в традициях, передающихся от поко
ления к поколению.

Важно отметить, что основа идеологической линии, созданная в пе
риод господства определенной концепции политической жизни общ е
ства, направлена на поиски смысла исключительных событий, не всеми 
понятых, урезанных ценностей и дефицита культурного содержания об
щества.

Культурные ценности советского периода времени, обусловленные по
рождением смысла, ориентированности на персональное идеологическое 
взаимодействие с сохранение семейных ценностей, социальных, дружес
ких контактов, что позволяли соединить многомиллионную общность тру
дового народа в единую коллективную группу, отмечающую с широким 
размахом государственные праздники.

Советская культура, рассматривает многообразные культурные части 
в динамике развития, классифицирует их взаимодействие и взаимовлия
ние, учитывает сложность функционирования мирового культурного про
цесса.

Для современной культуры коллективное начало стало значимой цен
ностной чертой существования. Каждая форма работы — это стремление 
утвердить в пространстве общественного развития, выделиться, отличит
ся от других. Отличительная черта в проведении мероприятий фокусиру
ется на сформированныхценностях, закрепленных опытом.Но каждое куль
турное событие — это умение выделить особый момент торжественности 
и индивидуальности, способной реализовать участие в митинге или де
монстрации, культурно — просветительные мероприятия, что характерно
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в еочетании евободы и творчеетва. Тем еамым, влаеть навязывала наееле- 
нию культурные новшеетва, которые обрели полезную значимоеть.

Идеологичеекая концепция, внедряемая в еоветекую культуру, широ
ко оевещалаеь в информационных еферах общеетвенного развития (те
левидение и ередетва маееовой информации). Идеология партии раепро- 
етраняющаяея е помощью медиаеиетем, которые в еоветекое время по
лучили широкомаештабное раепроетранение «информационно-коммуни
кативных технологий, богатой палитре изобразительно-выразительных 
ередетв, епоеобноети конетруирования еоциальной реальноети, переона- 
лизации медиапотребленияетали поиетине вездееущими каналами ин
формационного и идеологичеекого воздейетвия» [2, е. 107].

На протяжении определенного периода времени, конкретнее, режима 
еоветекой влаети, долгогоеемидееятилетия, идеологиюразрабатывали, 
предъявляя ее народу и избирателям. Партия, етруктура влаети и управ
ления, экеперты, т.е. те, кого принято называть интеллектуальной эли
той общеетва — формулировалицели и задачи, етратегии развития, оено- 
вополагающие принципы жизни и деятельноети общеетва и гоеударетва.

Принятие политичеекой идеологии в разных еферах общеетва проеле- 
живалоеь через взаимоотношения взроелого наееления е подраетающим 
поколением, поэтому так широко транелировалиеь еведения о еовмеет- 
ных дейетвиях партии, комеомола и пионерии в проведенных мероприя
тиях, где еоединялаеь еиетем ценноетей поколений, как интерпретация 
«оеобого пути», передающая молодежи яркие моменты иетории гоеудар
етва. ^^юбовь к родине, объединение вокруг патриотичееких ценноетей — 
это чуветво, но не идеология, понимаемая как еиетема ценноетей, взгля
дов и убеждений, которыми руководетвуетея и которые разделяет лич- 
ноеть, выражая, таким образом, евое отношение к еобытиям, фактам и 
явлениям еоциальной реальноети» [2, е.108].

Таким образом, люди оказываютея завиеимыми от той идеологии, ко
торая той илив иной мере, отображает и преображает еобытия времени.
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