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Аннотация
В	статье	поднимается	вопрос	о	необходимости	исследования	конституционно-право-
вых	 возможностей	 реализации	национальной	идеи	 в	Российской	Федерации	 как	
государственной	идеологии,	 направленной	на	 устойчивое	 развитие	 суверенного,	
правового,	социально-значимого	государства.	На	основании	формально-юридического	
анализа	основополагающих	конституционных	норм	сделана	попытка	определения	
вектора	дальнейшего	развития	российского	общества	 с	 указанием	целей	и	 задач,	
стоящих	перед	Российской	Федерацией.	
Автор	рассматривает	феномен	патриотизма	как	единую	объединяющую	идею	разви-
тия	российского	общества,	направленную	на	укрепление	гражданской	активности	и	
формирование	в	нем	гражданско-демократических	институтов,	обосновывает	мысль	
о	необходимости	закрепления	национальной	идеи	в	рамках	правового	статуса.
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Современный	социум	представляет	собой	совокупность	человеческих	индиви-
дов,	объединенных	общей	целью	[15].	Данная	интерпретация	поддерживается	
и	философскими,	и	политическими,	и	социологическими	воззрениями.	Цель	
всегда	осознана	и	выступает	конечным	(или	промежуточным)	пунктом	плана	
действий.	Следовательно,	у	общества,	какую	бы	оно	не	ставило	перед	собой	
цель,	 есть	 план,	 идея,	мысль,	 которые	признаются	 всеми	 его	 членами	 (или	
большинством).	Идея	(в	последнее	время,	говоря	об	обществе,	нередко	употре-
бляют	выражение	«национальная	идея»)	зачастую	используется	как	синоним	
термина	«идеология»,	превращаясь	из	философского	в	социальный	и	полити-
ческий	детерминант.

«Идеология»	 (греч.	—	«идея»)	 в	 буквальном	переводе	означает	«слово»,	
«понятие»,	«учение».	Интерпретации	данного	термина	в	различных	энцикло-
педических	и	философских	источниках	сходятся	в	том,	что	идеология	—	это	
систем	взглядов	и	идей,	признаваемых	и	поддерживаемых	обществом	[16,	с.	396].	
Таким	образом,	непреложным	будет	утверждение,	о	том,	что	если	существует	
общество,	следовательно,	существует	и	цель,	к	достижению	которой	это	обще-
ство	 стремится.	При	этом	если	наличествует	цель,	 то	определены	и	пути	ее	
достижения.

На	сегодняшний	день	единственной	формой	организации	общества	являет-
ся	государство,	посредством	которого	социум	достигает	своей	цели.	Следова-
тельно,	идея,	поддерживаемая	(признаваемая)	обществом,	есть	ни	что	иное,	как	
государственная	 (национальная)	идея,	 т.	 е.	 идеология.	Из	 этого	 следует,	 что	
именно	перед	государством	как	политической	формой	организации	общества	и	
стоит	задача	по	реализации	его	идей.	

Для	современной	российской	действительности	разработка	различных	иде-
ологических	программ	имеет	существенное	значение.	Это	важно	как	для	функ-
ционирования	самой	демократической	системы,	так	и	для	деятельности	раз-
личных	социальных	движений	и	политических	партий	с	целью	выработки	по-
литической	ориентации	государства	и	ее	восприятия	большинством	населения.	
Национальная	идея	—	это	смысл	жизни	российского	общества	и	государства,	
та	ценность,	без	которой	ни	общество,	ни	государство	исторически	нежизне-
способны.	

Исходя	из	этого,	по	мнению	автора,	в	современной	интерпретации	термин	
«идеология»	вполне	созвучен	с	выражением	«национальная	идея»,	поиск	кото-
рой	стал	серьезной	дилеммой	для	российских	политиков	и	политологов	с	мо-
мента	провозглашения	новой	российской	государственности.	Данная	позиция	
вполне	согласуется	с	конституционной	дефиницией,	закрепленной	в	преамбуле	
Конституции	России:	«Мы	многонациональный	народ…».

Тем	не	менее,	если	обратиться	к	Основному	закону	нашей	страны,	то	мы	
видим	достаточно	противоестественную	картину	—	Конституция	Российской	
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Федерации	(пп.	1,	2	ст.	13),	признавая	в	Российской	Федерации	идеологическое	
многообразие,	запрещает	установление	какой-либо	идеологии	в	качестве	госу-
дарственной	или	обязательной.

Причину	появления	конституционной	нормы,	устанавливающей	идеологи-
ческое	многообразие	в	нашей	стране,	можно	объяснять	различными	факторами.	
Среди	них	и	влияние	западных	«специалистов»,	в	огромном	количестве	«по-
могавшим»	нам	создавать	новую	«демократическую»	государственность	в	на-
чале	90-х,	и	страх	авторов	текста	Основного	закона	перед	коммунистическим	
прошлым,	и	стремление	закрепить	в	российской	Конституции	такие	модные	на	
Западе	течения,	как	толерантность,	многопартийность,	политический	плюрализм	
и	т.	п.	[14].

Необходимо	отметить,	что	современные	российские	государствоведы	дале-
ко	не	едины	в	оценке	данного	вопроса	 [1,	7,	16,	17].	Тем	не	менее	не	будем	
вдаваться	в	полемику	—	это	тема	отдельного	разговора.	Но,	даже	придя	к	вы-
воду	о	несомненном	вреде	отсутствия	у	современной	России	государственной	
идеологии,	речь	о	внесении	изменений	в	Конституцию	России	не	идет.	Ее	зна-
чительный	юридический	потенциал	позволяет	поднять	вопрос	об	использовании	
возможностей	Основного	закона	в	интересах	и	на	благо	общества,	без	внесения	
в	него	изменений	и	поправок.

Конституция	Российской	Федерации	(п.	1	ст.	1)	устанавливает:	«Российская	
Федерация	—	Россия	есть	демократическое	федеративное	правовое	государство	
с	 республиканской	формой	правления».	Данная	норма	имеет	наиважнейшее	
значение,	ибо	она	дает	определение	Российской	Федерации,	закрепляя	ряд	ее	
важнейших	признаков,	 конкретизируемых	как	 в	нормах	первой	 главы,	 так	и	
далее	в	тексте	Конституции.	

Обратившись,	например,	к	формально-юридическому	анализу	первой	статьи,	
осуществленному	 авторским	коллективом	ученых-конституционалистов	под	
редакцией	Л.	В.	Лазарева,	мы	видим	следующую	интерпретацию:	«Российская	
Федерация	—	демократическое	государство.	Демократизм	российского	государ-
ства	выражается	и	в	том,	что	все	его	устройство	и	деятельность	должны	соот-
ветствовать	 воле	народа,	 а	 государственные	 властные	решения	приниматься	
большинством	народа	(или	его	представителей)	при	уважении	к	воле	меньшин-
ства	и	правам	человека	и	гражданина.	Это	видно	из	конституционного	закре-
пления	политических	и	иных	прав	граждан	(гл.	2),	из	перечня	форм	народовла-
стия	—	непосредственного	и	представительного	 (ст.	3),	 осуществляемого	на	
всех	уровнях	государственной	власти	и	местного	самоуправления	(ст.	12),	из	
признания	идеологического	и	политического	плюрализма,	многопартийности	
(ст.	13)	и	т.	д.»	[5].

Комментируя	и	анализируя	норму,	позиционирующую	Россию	как	право-
вое	государство,	исследователи	делают	вывод	о	том,	что	это	«общество	и	
государство,	признающие	право	как	исторически	развивающуюся	в	обще-
ственном	сознании,	расширяющуюся	меру	свободы	и	справедливости,	кото-
рая	 выражена	 в	 общепризнанных	 принципах	 и	 нормах	 международного	
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права,	в	соответствующей	им	Конституции,	в	основанных	на	ней	законах,	а	
на	их	основе	—	в	подзаконных	актах	и	практике	реализации	прав	и	свобод	
человека,	 обязанностей	 государства,	 принципов	 демократии,	 рыночного	
хозяйства	и	т.	п.»	[5].

Вместе	с	тем,	несмотря	на	изложенную	выше,	развернутую	экспликацию,	
необходимо	отметить,	что	мощный	потенциал	конституционных	норм,	харак-
теризующий	Российскую	Федерацию	как	демократическое,	правовое,	социаль-
ное	и	т.	п.	государство,	используется	далеко	не	полностью.	По	мнению	ряда	
современных	исследователей,	 эти	положения	«осуществляются	не	 в	полной	
мере,	нередко	нарушаются,	сохраняя	в	значительной	мере	формальный	характер»	
[4,	с.	140,	144,	152-153].

Сегодня	ни	один	из	экспертов	не	возьмет	на	себя	смелость	утверждать	о	
построении	в	современной	России	правового	государства	или	истинно	демо-
кратического	общества.	На	этом	пути	Россия	еще	только	делает	первые	шаги.	
При	этом	укрепление	подлинно	республиканской	формы	правления	с	ее	строгой	
законностью,	периодической	выборностью	и	законной	ротацией	состава	органов	
власти,	реальным	общественным	контролем	за	их	деятельностью,	с	преодоле-
нием	бюрократизма,	коррупции,	произвола	чиновников	—	важнейшая	потреб-
ность	России,	которая	нуждается	в	удовлетворении.	

Современные	российские	ученые	уверены	и	в	необходимости	построения	
в	нашей	стране	истинно	правового	государства:	«Идея	господства	права	в	жиз-
ни	общества	и	государства	гораздо	более	широка	по	объему,	нежели	идея	госу-
дарства,	соблюдающего	свои	законы;	правовое	государство,	служащее	справед-
ливым	интересам	 человека	 и	 общества	 и	 являющееся	 не	 только	 одним	из	
субъектов,	но	и	важнейшим	объектом	правового	регулирования	—	это	совре-
менный	этап	тысячелетних	поисков	сверхисточника	для	юридического	нормот-
ворчества»	[5].	Следовательно,	вполне	резонно	предположить,	что	конституци-
онные	положения	в	будущем	должны	стать	более	действенными	по	мере	до-
стижения	обществом	значительных	успехов	в	своем	социально-экономическом,	
культурном	и	политическом	развитии,	в	преодолении	имеющихся	недостатков	
и	в	полном	осуществлении	всех	конституционных	прав	человека	и	гражданина	
в	России.

Таким	образом,	естественно	будет	сделать	вывод	о	том,	что	у	российского	
общества	есть	реальная	цель,	и	она	заложена	в	Конституции	страны.	Есть	цель,	
есть	идея,	следовательно	—	есть	идеология.	Однако	любая	идея	должна	быть	
облачена	в	конкретную	форму,	она	не	может	быть	абстрактной,	иносказательной	
и	непонятной.

Важно	 отметить,	 что	 сегодня	 власть	 уже	 занимается	 формированием	
данного	постулата.	Так,	Президент	Российской	Федерации	В.	В.	Путин,	вы-
ступая	3	февраля	2016	г.	на	встрече	с	предпринимателями,	входящими	в	Клуб	
лидеров,	сделал	вывод:	«У	нас	нет	никакой	и	не	может	быть	никакой	другой	
объединяющей	идеи	кроме	патриотизма»	[12].	Данная	мысль	из	уст	главы	
государства	звучит	не	впервые.	Еще	в	2012	г.,	выступая	на	совещании	пред-
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ставителей	власти	и	общественности	по	вопросам	нравственного	и	патрио-
тического	воспитания	молодежи,	Президент	России	отмечал:	«Мы	должны	
строить	свое	будущее	на	прочном	фундаменте.	И	такой	фундамент	—	это	
патриотизм.	Мы,	как	бы	долго	ни	обсуждали,	что	может	быть	фундаментом,	
прочным	моральным	 основанием	 для	 нашей	 страны,	 ничего	 другого	 все	
равно	не	придумаем»	[13].	Необходимо	обратить	внимание,	что	Президент	
остается	верным	своему	мнению,	подчеркивая,	что	иной	альтернативы	для	
российского	общества	нет.

Рассуждая	об	«объединяющей	идее»	как	о	фундаментальной	основе	раз-
вития	страны,	необходимо	понимать,	что	речь	в	данном	случае	идет	ни	о	чем	
другом,	а	именно	об	идеологии.	Таким	образом,	Глава	государства	предлагает	
конкретный	путь	развития	Российской	Федерации	через	признание	патриотиз-
ма	национальной	(государственной)	идеологией.

Несмотря	на	то,	что	термин	«патриотизм»	достаточно	употребляем	в	сов-
ременном	российском	обществе	(и	при	этом	отсутствует	в	Конституции),	есть	
смысл	подвергнуть	некоторому	лингвистическому	анализу	само	значение	дан-
ного	понятия:	патриотизм	(греч.	—	«соотечественник»,	«отечество»)	означает	
нравственный	и	политический	принцип,	 социальное	 чувство,	 содержанием	
которого	является	любовь	к	Отечеству	и	готовность	пожертвовать	своими	част-
ными	интересами	во	благо	Родины	[6,	с.	202-203].	Патриотизм	предполагает	
«гордость	достижениями	и	культурой	своей	родины,	желание	сохранять	ее	ха-
рактер	и	культурные	особенности,	идентификация	себя	(особое	эмоциональное	
переживание	 своей	принадлежности	к	 стране	и	 своему	 гражданству,	 языку,	
традициям)	с	другими	членами	народа,	стремление	защищать	интересы	родины	
и	своего	народа»	[13,	с.	164].

Таким	образом,	Президентом	России	выдвигается	постулат	о	том,	что	ос-
новной	идеей,	способной	сплотить	российское	общество,	помочь	нашей	стране	
не	только	преодолеть	экономические	трудности,	но	и	стать	передовой	процве-
тающей	державой,	является	любовь	к	Отчизне	и	способность	граждан	посвятить	
свою	жизнь	служению	Родине.	Если	обратиться	в	великой	российской	истории,	
следует	помнить,	что	именно	народ	и	гражданин	своей	любовью	и	самопожерт-
вованием	и	спасали	Россию,	и	делали	это	не	раз.	И	так	на	Руси	было	всегда	—	
и	в	«Смутное	время»,	и	в	период	Наполеоновского	нашествия,	и	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	[9].

Сегодня	нет,	и	не	может	быть	каких-либо	причин,	тем	более	юридических,	
препятствующих	развитию	утверждения	о	необходимости	формирования	на-
циональной	идеи	в	виде	патриотизма	через	призму	как	научного	обоснования,	
так	и	практической	реализации.	К	сожалению,	термин	«патриотизм»	не	нашел	
своего	непосредственного	закрепления	в	Конституции	России.	Однако	если	
более	детально	исследовать	его	понятийное	содержание,	то	«патриотизм»	
толкуется	не	только	как	любовь	к	Родине,	но	и	как	«готовность	служить	ей	
и	защищать	ее	от	врагов»	[10],	а	это	не	что	иное,	как	требование	п.	1	ст.	59	
Конституции	Российской	Федерации.	Таким	образом,	с	юридической	точки	
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зрения	патриотизм	как	конституционная	обязанность	не	только	наличеству-
ет,	но	и	вполне	коррелируется	с	национальной	идеей.

Правовой	 анализ	 конституционных	норм	действующей	Конституции	по-
зволяет	утверждать	о	наличии	двойственности	и	противоречий,	 заложенных	
авторами	Основного	закона	при	его	формировании.	Прямой	запрет	на	государ-
ственную	(национальную)	идею	несовместим	с	долгосрочными	целями,	стоя-
щими	перед	 российским	народом.	Важнейшим	шагом	 в	 этом	направлении	
должна	стать	вдумчивая	и	планомерная	работа	по	повышению	качественного	
уровня	 правового	 и	 духовного	 воспитания	 российских	 граждан,	 созданию	
правовых	оснований	для	реализации	патриотических	и	нравственных	чувств,	
обеспечению	условий	для	их	проявления.
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