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Аннотация
Статья посвящена проблеме определения национальной идеи Российской Фе-

дерации как идеологической основы ее государственности. Целью настоящей 
статьи является раскрытие понятия «национальная идея» применительно к Рос-
сийской Федерации, определение значения традиционных российских духовно-
нравственных ценностей для российской государственности. При проведении 
исследования были использованы формально-юридический, системный и сравни-
тельно-правовой методы. Новизна статьи заключается в установлении связи тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей с «национальной идеей» 
государства, подтверждении объективности существования идеологических ос-
нов общества с помощью примеров их практической реализации. В результате ис-
следования была подчеркнута важность традиционных российских духовно-куль-
турных ценностей как составляющих российскую национальную идею и раскрыт 
аспект ее реализации в форме национальных проектов Российской Федерации.
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Abstract
The article is devoted to the problem of defining the national idea of the Russian 

Federation as the ideological basis of its statehood. The purpose of this article is to re-
veal the concept of “national idea” in relation to the Russian Federation, to determine 
the importance of traditional Russian spiritual and moral values for the Russian state. 
During the research, formal legal, systemic and comparative legal methods were used. 
The novelty of the article lies in establishing the connection of traditional Russian spir-
itual and moral values with the “national idea” of the state, confirming the objectivity 
of the existence of the ideological foundations of society with the help of examples of 
their practical implementation. As a result of the research, the importance of tradition-
al Russian spiritual and cultural values as components of the Russian national idea was 
emphasized and the aspect of its implementation in the form of national projects of 
the Russian Federation was revealed.
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Введение
Идеология – это система взглядов и убеждений, отражающих восприятие конк-

ретной группой людей окружающей социальной действительности, их отношение 
к ней, а также интересы, цели и намерения относительно устройства этой действи-
тельности. Соответственно, государственная идеология моделирует такой обще-
ственный и государственный порядок, достижение которого является целью по-
литики данного государства. Статья 13 Конституции РФ гласит, что в нашей стране 
признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обязательной [1]. Это означает юридичес-
кое отсутствие государственной идеологии, но может ли государство фактически 
обходиться без нее? Так, например, М. В. Грицюк отмечает, что «государство не мо-
жет существовать без некоторой совокупности идей, которые определяют вектор 
его развития. Именно совокупность идей и ценностей, составляет приоритеты го-
сударственного развития и вытекающие из них цели и задачи» [2, с. 28]. Эта мысль 
раскрывается А. М. Цалиевым, который констатирует, что из признания идеоло-
гического многообразия не следует вывод о запрете государственной идеологии 
[3, с. 84]. Оно скорее означает отрицание единственной обязательной официаль-
ной идеологии как инструмента принуждения [3, с. 86].

1. Объективность существования «национальной идеи» в российском об-
ществе и ее закрепление в Конституции РФ

История России доказывает, что наша страна никогда не развивалась в отрыве от 
национальных идей, которые задавали направления внутренней и внешней политики. 
Например, теории «Москва – третий Рим», «православие, самодержавие, народность», 
славянофильство, затем – коммунизм. Следует учесть, что Конституция 1993 г. прини-
малась в условиях жесточайшего политического кризиса. Сегодня, когда прочность 
федеральной власти не ставится под сомнение, остро стоит вопрос о необходимости 
государственной идеологии в России. Сегодня ставится под сомнение целесообраз-
ность запрета идеологии [4], поскольку без основополагающей идеи государствен-
ное единство неизбежно должно разрушиться, а само государство – попасть в зави-
симость от пагубного влияния извне. Тем не менее Российская Федерация на данный 
момент успешно справляется со стоящими перед ней задачами, и это обусловлено 
тем, что в любом обществе так или иначе существует некая совокупность ценностей, 
служащих ориентиром для принятия стратегических и тактических решений, при 
этом не ущемляющих права и свободы отдельных социальных групп, а выражающих 
стремление к общему благу. Поэтому важно отграничить понятие идеологии как клас-
совой категории (коммунизм, фашизм и др.) и понятие идеологии как «национальной 
идеи», выражающей общечеловеческие ценности. Национальная идея, по мнению  
В. А. Тихоновой, – это «консолидирующая духовная сила, способствующая гармони-
зации интересов народа и государства»; ее источник кроется в культурно-историчес-
ких основах общества, определяющих самосознание народа, целостность его духов-
ной среды и составляющих особенности его менталитета [5, с. 8].

Несмотря на отсутствие прямого нормативного указания, большинство ученых 
склоняются к признанию основным источником закрепления национальной идеи 
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Конституцию РФ. «Не возникает сомнений в том, что идеология является основой 
построения всей системы конституционных принципов и норм, она производит 
определяющее воздействие на организацию и функционирование взаимодействия 
важнейших институтов государства и общества» [6, с. 48]. Так, Е. Б. Абакумова харак-
теризует некоторые положения отечественной Конституции как идеологические. 
Присутствие определенных постулатов в основном законе «демонстрирует иде-
альные для конкретной страны модели системы общественных отношений, форм 
«сцепления» устоев социума и устройства государства» [7, с. 52]. Анализируя пре-
амбулу Конституции, можно назвать те идеалы, во имя которых она принималась, 
а значит, во имя которых было начато строительство новой российской государс-
твенности: «права и свободы человека», «гражданский мир и согласие», «государс-
твенное единство», «любовь и уважение к Отечеству», «вера в добро и справедли-
вость» [1]. Эти категории и являются «фундаментом» российской национальной 
идеи и получают свое развитие уже в следующих главах Конституции.

Глава об основах конституционного строя составляет «каркас» национальной 
идеи, так как содержит совершенную модель государства, к которой необходимо 
стремиться. То, что содержащиеся в ней статьи не отражают фактическое поло-
жение, а декларируют принципы, цели государственного развития, подтверждает 
формулировка о том, что Россия – правовое государство. Как известно, в мире еще 
ни одно государство не сумело осуществить на практике все положения теории 
правового государства, но многие закрепили это в основных законах как идейное 
начало, «базис» для определения направлений их развития. К тому же большинство 
конституций, включая российскую, всегда принимаются на перспективу. Парадок-
сально, но запрет официальной идеологии – это тоже идеология; идеология «от-
сутствия идеологии» [2, с. 26]. Это один из принципов, составляющих националь-
ную идею, так же, как и демократизм, разделение властей, социальное государство, 
светское государство, единство экономического пространства и другие.

Определяющей смысл и содержание всех российских законов считается ста-
тья 2 Конституции РФ, провозглашающая человека, его права и свободы высшей 
ценностью. Не случайно глава Конституции о правах и свободах следует сразу за 
первой (об основах конституционного строя), что подчеркивает важное значе-
ние прав и свобод в российском обществе. Закрепление прав и свобод – не прос-
то детерминация меры возможного поведения, но и способ выражения конкрет-
ных ценностей.

Особую роль в формировании современной российской национальной идеи 
сыграла конституционная реформа 2020 г. Так, А. А. Романов относит к идеологи-
ческим поправкам положения ст. 67.1–70, 75.1, 79.1 [8, с. 37]. Анализ указанных по-
ложений позволяет выделить следующие принципы, составляющие национальную 
идею: незыблемость суверенитета Российской Федерации, защита исторической 
правды, почтение памяти защитников Отечества, приоритет защиты и всесторон-
него развития детей, приоритет семейного воспитания, сохранение родного языка, 
вера в Бога [1]. Их можно объединить понятием «традиционные ценности», сохра-
нение которых в последнее время является важнейшим аспектом идеологической 
политики. Некоторые ученые полагают, «традиционные ценности как раз и составля-
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ют основу официальной идеологии нашего государства» [6, с. 50]. Вышеупомянутые 
поправки были приняты более чем тремя четвертями голосов на общероссийском 
референдуме, и это свидетельствует о том, что «данные идеи являются консенсус-
ными и опираются на поддержку большинства населения страны» [8, с. 38]. А. А. Ро-
манов подчеркивает, что вышеназванные поправки подчинены национальной идеи 
патриотизма, которую он называет основой государственной идеологии [8, с. 37]. 
С этим трудно не согласиться, так как, несмотря на разнообразие в нормах Конс-
титуции РФ принципов, на сегодняшний день на первый план выдвигается имен-
но патриотизм как противостояние враждебному давлению со стороны недружес-
твенных стран. Патриотизм должен служить укреплению и росту экономического, 
политического, социального, военного потенциала страны [8, с. 35]. Конечно, в за-
висимости от исторических, политических и других предпосылок, разные идейные 
принципы могут становиться более или менее приоритетными.

2. Развитие конституционных положений о ценностях в законодательс-
тве Российской Федерации и их практическая реализация

Следует отметить, что нормы Конституции РФ в свою очередь находят свое 
развитие в других нормативных правовых актах. Это касается и ценностей, так как 
«важно инкорпорировать традиционные духовно-нравственные ценности в госу-
дарственную политику, программные документы партий, общественных движений 
и объединений, законодательство России» [6, c. 59]. Базовым документом, опреде-
ляющим национальные интересы и приоритеты, является Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации. Она носит всеобъемлющий характер 
и обеспечивает в том числе идеологическую безопасность [9, с. 11]. В частности, 
в п. 91 Стратегии определен перечень традиционных духовно-нравственных цен-
ностей, которые дублируют ранее названные идеи, отраженные в Конституции РФ. 
Отдельно в п. 87, 93 Стратегии сказано о защите традиционных ценностей и об уг-
розах их стабильности [10]. Очевидно, что подобный перечень не может относить-
ся к конкретному классу, социальному слою, социальной группе, а касается всех 
граждан Российской Федерации и задача государства состоит в сохранении и ук-
реплении этих ценностей, объединяющих нашу многонациональную и многокон-
фессиональную страну. Из чего следует, что у России есть своя совокупная наци-
ональная идея, обеспечивающая государственное единство.

В развитие положений, закрепленных в Стратегии национальной безопаснос-
ти, указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 (далее – Указ Президента РФ 
№ 809) были утверждены Основы государственной политики по сохранению и ук-
реплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей [11]. За-
дачами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей являются: укрепление гражданского единства, сохранение историчес-
кой памяти, укрепление семейных ценностей, охрана объектов культурного на-
следия, защита русского языка и другие. Таким образом, поставленные задачи 
коррелируют с перечнем традиционных ценностей и тесно связаны с реализаци-
ей мер по их популяризации среди современного российского общества. В Указе 
Президента РФ № 809 также обозначены инструменты реализации данной поли-
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тики, а именно правовые, организационные, научно-аналитические и информаци-
онные. Анализируя п. 31, посвященный ожидаемым результатам реализации на-
званной политики, несложно прийти к выводам, что настоящий Указ Президента 
направлен в большей мере на защиту России от деструктивного влияния западных 
европейских стран и США, развитие общероссийской гражданской идентичнос-
ти, чего, конечно, можно добиться только с помощью объективации националь-
ной идеи в виде традиционных ценностей среди населения.

Самой эффективной формой объективации национальной идеи на сегодняш-
ний день являются национальные проекты Российской Федерации. Цели и задачи 
большинства из них вытекают напрямую из содержания традиционных российских 
духовно-культурных ценностей. Так, семейные ценности поддерживаются и охра-
няются благодаря национальному проекту «Демография» [12]. В рамках националь-
ного проекта семьям, в которых рождаются первый и последующие дети, выпла-
чивается материнский капитал, сумма которого позволяет существенно улучшить 
жилищные условия семьи или вложить средства в будущее образование ребенка. 
Особое внимание уделяется старшему поколению, поскольку забота о нем – важ-
ная черта российского менталитета: организуется проведение диспансеризации, 
строятся пансионаты, создаются различные клубы и секции для поддержания ак-
тивности у граждан зрелого возраста [13]. Значительная роль в сохранении исто-
рической правды и защиты культурных ценностей принадлежит национальному 
проекту «Культура». В частности, создаются новые и реконструируются старые му-
зеи, концертные залы, дома творчества, организуются культурные мероприятия 
[14] – все эти меры помогают сохранить и приумножить многогранную российс-
кую культуру. Отдельного внимания заслуживает патриотическое воспитание, ко-
торое способствует формированию гражданственности и чувства любви и уваже-
ния к Отечеству у молодого поколения [15].

Заключение
Таким образом, закрепление идеологического многообразия в ст. 13 Консти-

туции РФ не отменяет государственную идеологию, выраженную в национальной 
идее, состоящей из важнейших для российского общества ценностей. При этом та-
кая идеология не является единственной или обязательной, но существует наряду 
с другими и не ущемляет право каждого на собственное мнение, особое мировоз-
зрение и распространение своих идей, не нарушающих права других. Идеология – 
это объективно существующее явление, без которого общество в любом случае 
обречено на гибель. Она «конститутивна», т.е. необходима для нормального фун-
кционирования общества и государства; если общество и государство находятся 
в относительно стабильном состоянии, это свидетельствует о наличии внутри его 
идейного стержня, объединяющего индивидов в сильную нацию. Следует подчер-
кнуть, что идеологию – «национальную идею» надо отделять от идеологии – клас-
совой «философии», направленной на защиту интересов определенной социаль-
ной категории. Национальная идея Российской Федерации отражена в статьях 
Конституции, а также иных нормативных правовых актах стратегического харак-
тера и определяется путем системного и исторического толкования конкретных 
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норм, а выражается национальная идея Российской Федерации в ее традицион-
ных духовно-нравственных ценностях. Реализация государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных ценностей осуществляется в рамках на-
циональных проектов Российской Федерации, способствующих поддержке и улуч-
шению условий жизни населения во всех регионах страны. Как отмечают совре-
менные исследователи, «в качестве национальной идеи практически невозможно 
определить какую-либо одну цель развития такого уникального государства, как 
Россия, являющегося самобытной цивилизацией. Только совокупность таких цен-
ностных ориентиров, как патриотизм, гражданственность, государственное единс-
тво, сбережение народа, многодетность, обязанность защищать Отечество, состав-
ляют духовно-нравственный фундамент Конституции и развития России» [6, с. 64]. 
Национальная идея есть совокупность общенародных идеалов, понятных и близ-
ких каждому гражданину, и в зависимости от социально-политических и экономи-
ческих условий в ту или иную эпоху на первый план выдвигается из них какой-то 
один, приоритетный на настоящем этапе развития, но неизменно связанный с дру-
гими национальными ценностями. Для России сегодня это патриотизм, объединя-
ющий в сложное время все население страны в одно целое.
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