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Russia through an ideological prism. The conclusion is made about the need for a 

declared common conviction of the Russian people. 
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В любой период существования России был важен идеологический 

аспект, как одна из основ действия государства. Идеология представляет собой 

необходимый элемент сплочения как отдельных частей общества, так и народа 

государства в целом. Ей присуща своя философская основа и социально-

политическая база [7, C.8]. Вопрос, касающийся последнего, набирает 

актуальность с каждым днем, демонстрируя кризисное явление. Ещё больше 
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обостряет ситуацию статья Конституции РФ 1993 г. о том, что никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной [5]. Данное положение (безусловно, имея демократический 

характер) в определенной мере подрывает единство населения в ряде 

социально-политических вопросов. Необходимо понимать разницу между 

идеологией Конституции и её идеологической функцией, сравнив действующий 

основной закон с принятыми законами в советский период. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. декларирует определенный спектр 

прав трудящихся, рабочих и крестьян [1]. Главной обязанностью всех граждан 

Республики закрепляется труд [5]. По этим положениям ясно прослеживается 

диктатура пролетариата, упоминание чего можно наблюдать в ст. 79, - данный 

Закон стал формальным и фактическим инструментом закрепления основных 

положений марксистко-ленинской идеологии.  

Конституции, принятые уже в СССР, так же были пронизаны четко 

определенной идеологией. Конституция 1924 г. в значительной степени 

исключала ряд положений, например, исчезли политико-идеологические 

положения, нацеленные на все мировое сообщество, что объяснимо появлением 

нового интереса - закрепление образования СССР и разделение прав Союза 

ССР и союзных республик [2]. Данный Закон имел ярко выраженный 

классовый характер, при этом в нём нет раздела о правах и обязанностях 

граждан, о местных органов власти и управления, так как эти вопросы 

решались республиканскими конституциями.  

Принятая в 1936 г. Конституция СССР в отличие от предыдущей 

содержит главы об общественно-политическом устройстве, а также правах и 

обязанностях не только граждан, но и личности. По положениям, 

демократизирующим избирательную систему (гл. XI) и расширяющим 

социальную основу власти, следует говорить о переходе от диктатуры к 

социалистической демократии. Принцип социализма был закреплен лозунгом 

«от каждого по его способности, каждому - по его труду» [3]. 
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Социалистическая идеология явно пронизывала Конституцию СССР 1936 г., но 

можно отметить, что в её тексте уже не было призывающих к победе 

социализма во всем мире положений.  

Наконец, последняя принятая в советский период Конституция 1977 г., 

претворяла в жизнь концепцию построения развитого социализма и 

общенародного социалистического государства. Это последний Основной 

Закон, объятый устойчивой идеологией, охватывающей целый и единый народ. 

В Конституции говорилось следующее: «Сложилось социально-политическое и 

идейное единство советского общества, ведущей силой которого выступает 

рабочий класс», «Это - общество высокой   организованности, идейности и 

сознательности трудящихся - патриотов и интернационалистов». Советское 

общество представлено народом, руководствующимся идеями научного 

коммунизма и соблюдающим верность своим революционным традициям [4]. В 

20 статье Главы 3 говорится о социальном и культурном развитии в 

соответствии с коммунистическим идеалом. Не малой важностью обладает 

нововведенная статья 6, закрепившая руководящую роль КПСС – 

«Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития 

общества… руководит великой созидательной   деятельностью    советского 

народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за 

победу коммунизма.» Так, вся Конституция облечена идеей построения 

бесклассового коммунистического общества, а господствующей идеологией 

признавался научный коммунизм. 

С распадом СССР проблема единения всего общества значительно 

обнажилась. В умах и душах многих людей после этого события царила 

растерянность и ощущалась потеря определенно важного элемента в сознании 

народа. С принятием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ на Всенародном 

голосовании в уже новом государстве начался нелегкий и небыстрый процесс 

общественно-психологической стабилизации. Основной закон на протяжении 

долгого времени выступал гарантом уверенности граждан в соблюдении их 
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прав и свобод, что было в определенной степени подорвано распадом 

Советского Союза с присущей ему строгой преемственностью, 

традиционализмом и концепцией объединения общества под единой идеей; 

либерально настроенным новым правительством. Действующая Конституция, 

несомненно, содержит широкий спектр прав личности, человека и гражданина 

[5], предоставляет множество возможностей для населения; но вопрос общей 

идеи остаётся открытым. Обратив внимание на ст. 13 ч.1,2, закрепляющие 

идеологический плюрализм, становится понятно, что настоящим законом не 

определяется основное и единое для всего общества убеждение.  

В связи с обострившейся общественно-политический ситуацией 2022 

года, 9 ноября был издан Указ Президента Российской Федерации № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [8].  Статья 5 

Общих положений предоставляет конкретный список традиционных ценностей 

российского общества. Указ можно рассматривать, как вынужденный временем 

шаг, при этом явно не гарантирующий перемену сознания населения за 

минимальный период времени.  Проблема заключается в том, что нормативный 

правовой акт уровня подзаконного акта не обеспечивает уверенность его 

беспрекословного фактического исполнения гражданами, тем временем, как 

необходимость закрепления традиций, ценностей и идей в Конституции 

Российской федерации, как в законе, обладающим высшей юридической силой, 

возрастает с каждым днем.  

Конституция, принятая 30 лет назад, носит мировоззренческий характер, 

то есть обществу лишь предлагается разделить идеи свободы, равенства, 

социального государства. Вероятно, современные тенденции требуют более 

активной работы государства в данном направлении, ведь решение 

идеологического вопроса на высшем законодательном уровне поспособствует 

обеспечению целостности и единства российского общества, что, на самом 

деле, свойственно ему исторически. Тем не менее, Конституция играет важную 
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воспитательную роль, которая проявляется в установлении основ 

взаимоотношений государства и человека, государства и общества, основанные 

на их взаимной ответственности; что следует назвать идеологической функцией 

основного закона России. 

Таким образом, проблема единения российского общества в настоящее 

время крайне обострена. Наблюдается необходимость в консолидации народа 

под общими взглядами и убеждениями, а также в закреплении 

соответствующих положений в Конституции РФ. 
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