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ским орденом и иоаннитами на ниве благотворительности и ми-
лосердия, не скрывает того факта, что определенная группа лиц 
внутри рыцарских корпораций использует широко известную 
деятельность братства, т. е. благотворительность, в качестве 
ширмы для осуществления своих отнюдь не рыцарских опера-
ций. Орден ведет пропаганду идеалов церкви воинствующей. 
Особенно активно эту пропаганду он проводит на территории 
Восточной Европы. Как официально заявляют орденские идеоло-
ги, Орден стремится «воспитывать у подрастающего поколения 
чувство общественного долга». 

Таким образом, получается, что хоть первостепенной ролью 
Ордена является благотворительность и милосердие, глубинная 
же цель деятельности Ордена – это пропаганда, привлечение на-
родных масс на свою сторону. Получается, что Орден по сей день 
имеет геополитические интересы, направленные на многие стра-
ны, в том числе Африку, Азию, Южную и Центральную Америку. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ  
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

За время своего существования человечество создало множество 
идеологий. Одна из таких идеологий – консерватизм. Когда говорят 
о консерватизме, он часто представляется чем-то «закостенелым», 
«старым», «устойчивым». Порой даже может показаться, что кон-
серватизм не меняется: как если бы когда-то эта идеология была соз-
дана, и без изменений сохранилась до сегодняшних дней. Конечно, 
это не так. Консерватизм – гибкая, постоянно развивающаяся систе-
ма взглядов. За время своего существования эта идеология претер-
пела множество изменений, и целью данной работы являлось про-
следить развитие консервативной мысли в новейшее время. 
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Исторически консервативная идеология сформировалась в 
конце XVIII – начале XIX вв. Термин «консерватизм» (от лат. 
conservo – сохраняю) был впервые использован французским пи-
сателем Р. Шатобрианом, который с 1818 г. начал издавать жур-
нал «Консерватор». Консервативная мысль изначально апелли-
ровала к «незыблемым», естественным устоям общественной 
жизни, основывалась на принципиальном отказе от идеи про-
гресса. В этом отразились антиреволюционные настроения эли-
тарных социальных групп феодального общества, недовольных 
новыми порядками. Но, в то же время, консерватизм представлял 
собой нечто большее, нежели политическую программу опреде-
ленных общественных сил. Он являлся целостной мировоззрен-
ческой системой, особым типом мышления, восприятия окру-
жающего мира. 

Консервативная идеология претерпела в XX в. наиболее за-
метную и сложную эволюцию. Уже к началу новейшего времени 
классический консерватизм окончательно утратил свою социаль-
ную базу и мировоззренческое значение. Те партии консерватив-
ного толка, которые не пытались радикально перестроить свои 
программные установки, быстро сходили с политической сцены. 
Выработка же консервативной идеологии нового типа происхо-
дила в двух совершенно разных направлениях. 

Консервативные партии в англосаксонских странах уже в 
первой трети XX в. перешли на позиции ультралиберальной 
идеологии, получившей в дальнейшем название «либертаризма». 
Подобный тип общественной мысли можно считать консерва-
тивным, поскольку классическая либеральная идеология здесь 
рассматривалась как уже реализованный социальный проект, как 
признак «нормальных времен», основа национальной традиции, 
«порядка и стабильности». Консерватизм, впитавший в себя 
ультралиберальные ценности, стал жестким оппонентом для со-
циального либерализма и социал-демократии. Именно в этом 
противостоянии в англосаксонских странах оформлялись двух-
партийные политические системы современного типа [2, с. 126]. 

Пересмотр консервативной идеологии в большинстве евро-
пейских стран на рубеже XIX–XX вв. не мог быть связан с усвое-
нием ультралиберальных идей. Этому препятствовали и куль-
турные традиции, и влияние конфессионального фактора, и со-
хранение немалой общественной роли традиционных средних 
слоев, а также родовой аристократии. Поэтому преодоление тра-
диций классического охранительного консерватизма оказалось 
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сопряжено с двумя иными вариантами идеологического синтеза – 
формированием течений социального консерватизма и либе-
рального консерватизма [2, с. 210]. 

Характерными чертами социального консерватизма были 
ярко выраженный этатизм, представление о патерналистской ро-
ли государства, об активной социальной политике как наиболее 
эффективной основе общественного благополучия. Социальные 
консерваторы придавали особое значение общенациональной 
консолидации, призывали к поддержке беднейших слоев обще-
ства со стороны имущих, отказу от классовой конфронтации, от 
политизации профсоюзного движения и давления на государство 
со стороны иных корпоративных социальных сил. Они достаточ-
но скептически относились к принципу многопартийной демо-
кратии и всеобщему избирательному праву, но отрицали и мо-
нархическую концепцию абсолютизма [2, с. 317]. 

Признавая важность радикального общественного переуст-
ройства, либерально-консервативная идеология избегала поня-
тия «прогресс», принципиально не противопоставляя прошлое и 
будущее. Она опиралась на идею поступательного исторического 
развития. Это позволило либеральному консерватизму превра-
титься в уникальную мобилизующую концепцию, сочетающую 
реформизм с охранительными функциями. Кредо этой полити-
ческой программы емко выразил русский правовед Борис Чиче-
рин: «Либеральные меры и сильная власть» [1, с. 3]. При этом по-
рядок оказывался превыше свободы. В отличие от либерализма, в 
том числе и социального, для которого ограничение свободы ин-
дивидуума определяется, в конечном счете, приоритетом прав 
других людей и ответственностью общества перед ними, либе-
ральный консерватизм ориентировался на развитие общества как 
единого организма. Подобная установка предопределила тесное 
сближение либерального консерватизма с националистической 
идеологией.  

Таким образом, консерватизм – это гибкая, постоянно изме-
няющаяся система взглядов. Нельзя о нем говорить как о статич-
ной вещи. У этой идеологии было интересное прошлое, есть на-
стоящее и, без сомнения, есть будущее. 
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