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В современной российской юридической технике нет законодательно закрепленного
разъяснения понятия идеологии. Единого четкого формулирования, что есть идеология,
которое было бы согласовано всеми социальными науками, на данный момент не существу-
ет. Так, энциклопедически идеология определяется, как "система политических, социаль-
ных, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических идей и взглядов,
исповедуемых партиями, политическими течениями, общественными движениями, науч-
ными школами, отражающих их мировоззрение, идеалы, целевые установки"[9]. При этом,
юридически наиболее ценной формулировкой является определение профессора С.А. Ава-
кьяна, который считает, что "идеология - это концепция сущности и путей развития об-
щества и государства" [1].

Следуя логике этих определений, можно утверждать, что такой специфический
нормативно-правовой акт, как конституция, обязан иметь собственную идеологию [5], так
как является системой принципов и норм, принятой большинством населения, утвержда-
ющей концепцию пути развития общества и государства. Это, очевидно, перекликается с
частями 1 и 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации:

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обя-

зательной.
Толкование содержания этих норм данный момент является одной из наиболее дис-

куссионных проблем науки конституционного права. Во-первых, нет единого критерия
дифференцирования, по которому можно было бы установить, при каких обстоятельствах
идеология становится государственной или обязательной [6]. Аморфность формулировки
принципа запрета государственной (обязательной) идеологии, отсутствие официального
толкования Конституционным Судом РФ положений статьи 13, как считают некоторые
ученые [11], является во многом причиной фактического отказа от конструирования наци-
ональной идеи, деидеологизации государства. В современной России мы видим развитие
не идеологического плюрализма, а идеологического нигилизма в обществе [3].

Есть два основных подхода к определению понятия "государственная идеология". Так,
существует позиция, которая устанавливает, что государственная идеология может прояв-
ляться в виде утверждения и закрепления в правовых актах (в Конституции, федераль-
ных законах, указах Президента) какой-либо идеологии [2]. Однако данная точка зрения
не может быть достоверна относительно к правовым реалиям России, так как это мо-
жет привести в результате к парадоксу самоотрицания: Конституция России запрещает
закрепление идеологии, но при этом сама является идеологическим документом.

Другой дифференцирующий критерий определяет, что идеология становится государ-
ственной или обязательной при развитии авторитарной (тоталитарной) модели управле-
ния обществом, которая навязывает идеи и принципы какой-либо идеологии под страхом
уголовного или иного наказания [4, 7].

Данный критерий следует считать наиболее корректным, так как закрепление запре-
та государственной идеологии в статье 13, во-первых, должно рассматриваться как пре-
вентивная мера против возможности установления авторитарного политического строя с
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общеобязательной государственной (обязательной) идеологией. Во-вторых, введение фор-
мулы "государственная (обязательная) идеология - это насильственная идеология вла-
сти" позволит структурировать данный конституционный принцип, разграничить разли-
чия между разрешенной идеологией и идеологией, которая нарушает общепризнанные
человеческие ценности, принуждая людей разделять её идеи.

Вышесказанное свидетельствует о необходимости выяснения, является ли идеология,
заложенная в Конституцию РФ, государственной или обязательной. Бесспорно, конститу-
ция формирует собственную идеологическую систему, которую принято определять как
"конституционная идеология" [10]. Конституция соткана из принципов законности, де-
мократизма, защиты прав и свобод человека, социальной поддержки государством на-
селения, федерализма, которые в совокупности становятся идеологическим базисом для
разработки и принятия правовых актов во всём государстве.

Конституционная идеология РФ, таким образом, не может противоречить
положению части 2 статьи 13, так как Конституция - это не навязанная властью система
управления, а принятый многонациональным народом России Основной Закон, опреде-
ляющий вектор социального и политического развития и взаимодействия общества и
государства, закрепляющий за собой верховенство в установлении общих правил для всех
граждан [8].

Поэтому, основываясь на вышеизложенном, следует указать на необходимость
комплексного толкования положений статьи 13 Конституционным Судом Российской Фе-
дерации. Также необходимо различать государственную и конституционную идеологии.
Так, под государственной идеологией стоит понимать именно идеологию-монополию, на-
вязанную властью обществу, а под конституционной идеологий - систему принципов, норм
ценностей, принятых народом, закрепленных в государствообразующем документе. Это
позволит по новому соотносить оба этих понятия, укрепить ценность Конституции как
нормативно-правового акта.
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