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ГуМаНитарНОе ОБеспечеНие НациОНальНОй БезОпасНОсти
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Аннотация.  Объектом данного исследования являются идеологические основы процесса обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации в XXI веке, которые рассматриваются как 
система. В настоящее время среди ученых и политиков нет единства как в необходимости примене-
ния идеологии в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, так и в  ее 
структуре и содержании. Автор статьи на основе анализа процессов обеспечения национальной 
безопасности государства (общества, личности) и рассмотрения их с позиции исторического и си-
стемного подхода определяет, обосновывает, анализирует и классифицирует элементы идеологиче-
ских основ процесса обеспечения национальной безопасности России, раскрывает их содержательную 
сторону. В этом заключается научная новизна исследования. Особое внимание уделено описанию свя-
зей между элементами системы идеологических основ, а также авторскому пониманию ее структу-
ры и содержания. Выявленные в исследовании функции идеологических основ и полученные научные 
результаты позволили обосновать необходимость наличия в структуре элементов системы идео-
логических основ особого стержня – государственно-патриотической идеологии. Методологическую 
и теоретическую основу данного исследования составляют исторический, политологический, соци-
ологический, логический, сравнительный и системный подход к изучению научных трудов теорети-
ков политологии, идеологии и национальной безопасности, прикладной анализ процессов обеспечения 
национальной безопасности государства с точки зрения основных постулатов и гипотез теории. 
Основными выводами проведенного исследования являются: 1. Идеологические основы для процесса 
обеспечения национальной безопасности особенно важны в России в силу ее исторического развития, 
коллективистского сознания граждан, не мыслящих себя вне государства. Государство в структу-
ре идеологических основ выступает, как неизбежное условие стабильности общества. 2. Фундамен-
тальная роль идеологических основ в процессе обеспечения национальной безопасности государства 
обуславливается их способностью оказывать при определенных условиях могучее воздействие на об-

 DOI: 10.7256/2073-8560.2015.5.16008



746 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

НациОНальНая БезОпасНОсть  •  5 (40)  •  2015

щество и нацию. 3. Атомизация общества и брожение в умах вряд ли позволят достигнуть высокого 
уровня национальной безопасности Российской Федерации. Разумный же синтез и интеграция всех 
составляющих системы идеологических основ способны привести к согласию всех граждан страны. 
4. В современной обстановке наиболее приемлемым становым хребтом системы идеологических ос-
нов процесса обеспечения национальной безопасности России представляется государственно-па-
триотическая идеология. 5. Модернизация структуры и содержания системы идеологических основ 
возможно лишь на основе исторической преемственности, бережного наследования прогрессивных 
традиций и ценностей российского народа.
Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, идеологические основы, Рос-
сийская Федерация, США, Конституция Российской Федерации, патриотизм, государственность, 
державность, государственно-патриотическая идеология

Review: The object of this research is the ideological foundations of the process of provision of national 
security of the Russian Federation that are being examined as a system. Currently, there is no unanimity 
among scientists and politicians on the need for implementing ideology in the system of ensuring national 
security of the Russian Federation, as well as in its structure and content. The scientific novelty lies in the fact 
that the author based on the analysis of the processes of provision of national security of the state (society and 
individual) from the perspective of historical and systemic approaches defines, substantiates, and classifies the 
elements of the ideological grounds of the process of provision of national security of the Russian Federation, 
as well as reveals their content aspect. A special attention is given to the description of correlation between 
the elements of ideological foundations and to the author’s understanding of its structure and content. The 
functions of ideological foundations and the acquired scientific results detected during the course of research, 
helped identify the presence of the elements of the system of ideological foundations of certain substance 
within the structure – national patriotic ideology. In conclusion, the author points out that the ideological 
foundations are specifically important for Russia due to its historical development, collectivistic consciousness 
of the citizens that cannot see themselves outside of the state; and the state serves as an intrinsic condition for 
the stability of the society.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, USA, Russian Federation, ideological foundations, 
national interests, national security, patriotism, nationhood, statehood, national patriotic ideology

история цивилизаций наглядно демон-
стрирует, что достичь высокого каче-
ства и уровня обеспечения националь-

ной безопасности можно только в том обществе, 
которое не расколото, внутренне интегрирова-
но, обладает основополагающей консолидирую-
щей идеей, а большая часть социальных классов, 
слоев, групп и политических сил придерживает-
ся определенных идеологических ориентиров. 
Причем эти ориентиры не взяты с «потолка», 
не вымучены в кабинетах чиновников, а выве-
дены и сформулированы исходя из чаяний и по-
требностей общества, а не кучки властвующей 
элиты. Еще задолго до нашей эры ученые Древ-
него Востока, Древней Греции и Древнего Рима 
(Конфуций, Аристотель, Платон, Будда и др.) 
впервые обозначили необходимость наличия 
идеологических основ в процессе обеспечения 
безопасности государства. При этом в качестве 
главенствующих идей они выделяли, в первую 
очередь, религиозные идеологические основы. 

Заметный вклад в разработку идеологических 
основ безопасности государства внесли мысли-
тели эпох Возрождения и Нового времени (Ма-
киавелли, Гоббс, Смит и др.). Этой проблеме 
уделяли внимание и отечественные ученые и по-
литики, особенно в период XIX-XX вв. (В. Соло-
вьев, Н. Бердяев, И. Ильин, В. Ленин, И. Сталин, 
Г. Плеханов, М. Бакунин и др.). В чем же цен-
ностный смысл идеологических основ процесса 
обеспечения национальной безопасности? 

Во-первых, они обеспечивают функциони-
рование в системе национальной безопасности 
государства общих принципов осуществления 
власти, ее политики, разделяемых большин-
ством нации, следовательно, дают обществу 
представление о цели и задачах безопасности, 
направлении ее обеспечения. Это может звучать 
как ответы на вопросы: кто мы? зачем мы? куда 
идем? Таким образом, идеологические основы 
становятся движущей силой процесса обеспе-
чения национальной безопасности государства, 
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выступают как инструмент консолидации, ин-
теграции и мобилизации субъектов этого про-
цесса и всего общества в целом. В этом их клю-
чевой прикладной аспект. Примеров, когда те 
или иные идеологические основы на достаточно 
длительный период становились и мобилизаци-
онным, и интегрирующим фактором обеспече-
ния безопасности государства и его эффектив-
ного развития достаточно много. Так, например, 
такие составляющие идеологических основ как 
свобода и равенство в революционной Фран-
ции, национальное единство Германии в XIX в., 
модернизация Японии во второй половине XIX 
в. под флагом национализма, построение комму-
низма в СССР, патриотизм в современной Рос-
сии. Как точно отметил Святейший Патриарх 
Московский и  всея Руси Кирилл: «Православ-
ные идеалы верности, доблести, жертвенности, 
любви к Родине и Церкви, укрепляли наших 
славных предков на протяжении тысячелетия 
в  их стоянии за родную землю в многочислен-
ных войнах и потрясениях» [1]. Насколько они 
разделялись всей нацией – вопрос другой. Но их 
мобилизующая и интегрирующая сила доказана 
исторически. 

Во-вторых, идеологические основы связаны 
с легитимностью власти. Поддерживаемые боль-
шинством нации они повышают уровень доверия 
и влияния политической власти, «развязывают 
руки» государственной власти и, соответственно, 
увеличивают эффективность процессов обеспе-
чения национальной безопасности государства. 
Наиболее ярким примером здесь является Россия 
1917 г. Провозглашенные большевиками идео-
логические основы в виде свободы, равенства, 
братства, солидарности и т. д. были очень быстро 
и всесторонне поддержаны большинством граж-
дан России, особенно такими движущими силами 
общества как рабочий класс и крестьянство. Это 
дало возможность новой советской власти на 
протяжении многих десятилетий иметь безогово-
рочную поддержку своего народа в деле постро-
ения системы безопасности СССР. Причем про-
цесс обеспечения безопасности осуществлялся за 
счет снижения уровня социальной сферы жизне-
деятельности общества, но народ верил и терпел. 
В современной жизни россиян таким примером 
является ситуация с возвращением в лоно Рос-

сии территории Крыма. Несмотря на введенные 
США и ЕС санкции, ухудшение экономической 
и социальной сферы жизнедеятельности россий-
ского общества рейтинг легитимности власти не 
только не уменьшился, а возрос. Государство не 
было бы государством, если бы не владело той или 
иной пропагандистской машиной, тем или иным 
орудием воздействия на массы, для поддержки 
обществом выбранного властью пути обеспече-
ния национальной безопасности государства. 

В-третьих, идеологические основы нужны 
не только государству, но и обществу. Это не 
просто совокупность определенных ценностей, 
это система воззрений на мир, общество и чело-
века, государство и человека, система, определя-
ющая ту или иную общественную ориентацию 
(это – хорошо, это – плохо) и линию поведения. 
Они конкретизируются в целях и задач про-
цесса обеспечения национальной безопасно-
сти государства. Их отсутствие ведет к утрате 
координат, позволяющих личности, обществу 
и государству, выступающих в качестве как объ-
екта, так и субъекта национальной безопасности 
ориентироваться в процессе ее обеспечения, 
а  также потере возможности оценивать эффек-
тивность своих действий в промежуточных 
точках своего развития и, как следствие, реаль-
ность, выраженная в безопасности государства, 
в этом случае оказывается лишенной смысла, 
а будущее выглядит неопределенно. Именно по-
этому в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века 
в СССР власть в лице М.С. Горбачева потеряла 
поддержку народа. Общество увидело, что иде-
ологические основы, которые на протяжении 
многих десятилетий обеспечивали процесс раз-
вития советского государства и общества, их 
безопасность, и при этом имели высокую эф-
фективность воздействия, особенно в трудные 
для Родины и Отечества дни, были выброшены 
на свалку истории, а предложенные вместо них 
«новейшее мышление», «гласность», «ускоре-
ние», «перестройка», «демократия» и т. д. ока-
зались пустым звуком, мифом и, следовательно, 
не нашли отражения в сердцах и умах граждан.

Невозможно составить представления 
о  значимости идеологических основ процесса 
обеспечения национальной безопасности госу-
дарства, не выяснив их функций. Именно функ-
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ции подтверждают, что идеологические основы 
занимают в системе национальной безопасно-
сти государства то место, которое им отведено 
самой логикой ее функционирования. 

1. Познавательная функция – служит це-
лям социальной ориентации общества. Иссле-
дованиями подтверждается, что ценность иде-
ологических основ заключается в возможности 
выработать и обосновать ту или иную форму, 
метод и средство обеспечения безопасности го-
сударства. Процесс обеспечения национальной 
безопасности государства как никогда требует 
идеологической уверенности, а, значит, вся-
кое преобразование общественных отношений 
должно начинаться с программы, обозначающей 
его цели, задачи и направления. Посредством 
идеологических основ определяется сегодняш-
ний, желаемый и возможный уровень обеспече-
ния безопасности государства. В научной лите-
ратуре признается факт, что процесс построения 
системы национальной безопасности России 
в начале 90-х годов ХХ века начался без какой-ли-
бо общественно поддерживаемой программы 
и  сознание нации практически не было к нему 
готово. Отдельные идеологические символы 
типа: «общеевропейский дом», «права и свобо-
ды человека» и другие не давали представления 
о характере предстоящих изменений и направле-
ний процесса обеспечения безопасности. В зна-
чительной мере и сама политическая и государ-
ственная власть были дезориентированы.

2. Мобилизационная функция – мотивиру-
ет социальное поведение общества через спло-
чение, ориентацию его членов на достижение 
целей и решение задач обеспечения безопас-
ности. В этой функции идеологические основы 
проявляют свой социально-действенный ха-
рактер. Мобилизация общественного сознания 
и  действия позволяют субъектам системы на-
циональной безопасности заручиться массовой 
общественной поддержкой. При этом направле-
ние мобилизирующего идеологического воздей-
ствия может быть различно – от созидания до 
разрушения. 

3. Интегрирующая функция – направле-
на на единение членов общества вокруг опре-
деленных целей и задач процесса обеспечения 
национальной безопасности государства, упро-

чения государственного единства, укрепления 
властной дисциплины. Единые принципы орга-
низации, управления и деятельности субъектов 
системы национальной безопасности придают 
целостность механизму ее функционирования, 
и все ветви государственной власти вынуждены 
иметь в виду некую общую норму деятельности. 

4. Охранительно-легитимирующая функ-
ция  – содействует обеспечению и укреплению 
национальной безопасности, придавая обосно-
ванность и оправданность решениям субъектов 
системы национальной безопасности и действи-
ям по их практической реализации.

5. Регулирующая функция – направлена на 
создание и распространение среди максимально 
широкого круга членов общества системы норм 
и правил социального поведения и ориентации 
во имя обеспечения безопасности и реализации 
национальных интересов. Тем самым осущест-
вляется регуляция поведения индивидов и  об-
щества в целом, достигается воспитательное воз-
действие, которое не сводится к навязыванию 
тех или иных принципов, ведь куда важнее изме-
нить образ мысли, освободив его от стереотипов 
мышления. 

Таким образом, идеологические основы 
– это совокупность ценностей, норм, связей, 
принципов и закономерностей, определяющих 
сущность, содержание, направление и характер 
процесса обеспечения национальной безопас-
ности государства. Это мощное объединяющее 
средство, без которого любое общество дезинте-
грируется, теряет свой стрежень, монолитность 
и становится на путь атомизации. А это, в свою 
очередь, приводит к сбоям в процессах функци-
онирования системы национальной безопасно-
сти государства. 

Но, как и в любом явлении, в идеологиче-
ских основах наряду с положительными мо-
ментами кроются и отрицательные. Какой бы 
эффективный политический, социальный, нрав-
ственный и  другие заряды они изначально ни 
несли, превратившись в государственную идео-
логию, они автоматически начинают стремиться 
к самосохранению и приобретают тенденцию 
к окаменению, а останавливаясь в развитии, они, 
в  конечном итоге, готовят благодатную почву 
для стагнации всего общества и структурно-
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му распаду системы национальной безопасно-
сти. Развал СССР, Югославии, Чехословакии, 
непрекращающиеся вооруженные конфликты 
на территории государств СНГ и Европы тому 
наглядный пример. «Каждая страна, ее народ, – 
писал профессор Гарвардской школы бизнеса 
Дж.  Лодж, – имеют свою идеологию…. Нация 
только тогда  добивается успеха, когда ее идео-
логия внутренне согласованна, обладает свой-
ством адаптации, а дистанция между господству-
ющей идеологией и действительной практикой 
институтов страны минимальна». [2] 

Эффективность процесса обеспечения наци-
ональной безопасности государства зависит от 
того, насколько гибки, восприимчивы к реальным 
изменениям общества и обстановки присущие 
ему идеологические основы. Следовательно, на-
блюдается взаимосвязь понятий «национальной 
безопасности» и «идеологических основ», ко-
торые в общем плане отражают национальные 
интересы, являющиеся объектом национальной 
безопасности. Идеологические основы – это ди-
намическая система, содержание и направлен-
ность которой зависит от национальных интере-
сов государства и общества, которые постоянно 
находятся под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Они непосредственно связаны со стра-
тегической целью этого процесса, и, если они не 
сообразовываются с  требованиями времени, то 
общество, имеющее в своей основе догматиче-
скую идеологию, как показывает исторический 
опыт, глубоко подвержено воздействию опасно-
стей и угроз. В то же время, имея реальные стра-
тегические цели и соответствующие им идеоло-
гические основы, общество способно адекватно 
реагировать на вызовы и угрозы и обеспечить 
заданный уровень национальной безопасности 
своего государства. Следовательно, идеологиче-
ские основы не должны быть раз и навсегда за-
стывшей догмой, они должны соответствовать 
менталитету народа, и исходить из глубин народа, 
основываться на традициях, обычаях, духовных 
ценностях, принципах и укладе жизни этносов, 
народов, народностей и т. д., являющихся состав-
ной частью одной нации. 

Бывший Госсекретарь США К. Райс писала: 
«Международный порядок, который отражает 
наши ценности – это лучшая гарантия наших на-

циональных интересов. (…) Мы должны иметь 
волю использовать нашу мощь (…) – не только 
потому, что это необходимо, но и потому что 
это верно». Интересны официальные заявле-
ния США, сделанные в стратегии национальной 
обороны США, принятой в августе 2008 года. 
«Хотя США и являются изобретателями совре-
менного пиара, мы оказались неспособны эф-
фективно общаться с миром и донести до него, 
кто мы, каковы ценности, которые мы отстаива-
ем в обществе и культуре, свободе и демократии, 
каковы наши цели и устремления. (…) Без разъ-
яснения этого США не смогут обеспечить свою 
безопасность. (…) «Убедить основные государ-
ства мира в том, что нападение на США будет 
тщетным и обреченным на провал» [3].

В связи с появлением новых факторов об-
щественного развития, таких как глобализация, 
рост социальной напряженности, изменение 
соотношения форм собственности и роли го-
сударства в жизни общества, опасности роста 
националистической, религиозной нетерпимо-
сти, элита общества особенно остро ощущает 
назревающую потребность во внесении кор-
ректировок в имеющиеся идеологические ос-
новы. В  этих случаях под воздействием целого 
комплекса факторов: гражданского общества, 
организованной оппозиции, выступлений и дей-
ствий отдельных граждан, мудрости власть 
предержащих и т. д., в  идеологические основы 
должны вносятся необходимые корректировки, 
разделяемые большинством общества. Ибо для 
того, чтобы победить, а не проиграть в сердце 
и уме нации должна жить идея простая, ясная, 
понятная каждому, кто идет за нее на смерть, 
например, защита Отечества, обеспечение су-
веренитета своей Родины и др. Л. Н. Толстой 
писал: «Плохо, если у человека нет ничего та-
кого, за что он готов умереть». [4] Именно так 
и  поступили В. И. Ленин в 1918 г. и И. В. Сталин 
в 1941 г., когда для отражения внешней угрозы 
на первый план выдвинули лозунг «Отечество 
в опасности». Кроме того, И. В. Сталин посту-
пил еще более мудро, вспомнив 1812 г., он войну 
против немецко-фашистских захватчиков объя-
вил «Великой Отечественной войной». 

Это подтверждают и результаты начатого 
в начале 90-х годов ХХ века процесса деидеоло-
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гизации и департизации сил обеспечения нацио-
нальной безопасности России, которые показа-
ли, что изгнание из этих сил коммунистической 
идеологии не обеспечили им независимость 
и  отстраненность от идеологических основ, не 
подняли уровень боеспособности и боеготовно-
сти на высокий уровень. На протяжении многих 
лет все политические партии России вели борь-
бу за овладение умами и сознанием человека 
с  ружьем. Сегодня борьба закончена, все силы 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации находятся под усиленным 
идеологическим контролем правящей партии 
«Единая Россия» и воспитываются на пропа-
гандируемых ею идеологических основах. 

Вот уже около четверти века в научных и об-
щественно-популярных трудах бытует утвержде-
ние, что в сознании нации с распадом СССР рух-
нула вся система мировоззренческих ценностей. 
Однако это чисто эмоциональное утверждение. 
И мировоззрение, и идейные ценности – понятия 
широкие, и они просто не могли ограничиться 
марксистско-ленинской теорией, коммунисти-
ческими идеями или запретом государственной 
идеологии в принятой на всенародном референ-
думе в 1993 г. Конституции Российской Федера-
ции. Здесь наблюдается проявление как общей 
социальной закономерности, которую Г. Лебон 
выразил в следующих словах: «Старая идея даже 
тогда, когда она не более, как слово, звук, мираж, 
обладает магической властью, способной еще 
подчинять нас своему влиянию». [5] В тоже вре-
мя следует признать, что искусственно созданный 
Президентом России Б. Ельциным и его командой 
младореформаторов, при активной поддержке 
советников из США, в начале 90-х годов ХХ века 
идеологический вакуум в сознании российской 
нации быстро стал заполняться различными аль-
тернативными идеологическими взглядами, что 
привело к ряду нежелательных и негативных для 
системы национальной безопасности России кон-
ца ХХ века тенденций. Практическое проявление 
этих тенденций получило свое отражение в росте 
в стране различного рода социальных конфлик-
тов, идей ксенофобии, национализма, экстремиз-
ма, усилении идейной дифференциации взглядов 
общества, втягивании его в идеологические дис-
куссии и политические процессы. 

Однако анализируя историю государства 
российского, можно сделать вывод, что потреб-
ность в корректировке идеологических основ 
в  нашей стране резко возрастала всякий раз, 
когда общество и государство попадали в  кри-
зисную ситуацию, когда наступало тяжкое вре-
мя Смуты. В  эпоху феодализма в обществе го-
сподствующей была религиозная идеология. 
Под знаменем религиозных идей велись в этот 
период освободительные войны. Даже цели 
революционных войн, на которые поднима-
лись крестьянские массы против феодалов-кре-
постников за свое освобождение, облекались 
в религиозную оболочку. Однако при сходной 
религиозной форме политическое содержание 
идеологических основ этого процесса в этих 
случаях было различным, даже прямо противо-
положным. В первом случае ссылкой на «волю 
божью» оправдывались реакционные цели, во 
втором – утверждалось, что борьба против уг-
нетателей представляет борьбу за восстановле-
ние «божьей справедливости». Как известно, 
в возрождении Русского государства после раз-
грома русских княжеств ордами Батыя (1237 г.) 
главной объединяющей идеей было стремление 
освободиться от монгольского владычества. Мо-
сковскими великими князьями и православной 
церковью усиленно формировалось сознание 
единства русского народа и русских земель. Ибо 
без объединения русских княжеств, без преодо-
ления местнической психологии невозможно 
было преодолеть зависимость от Золотой Орды 
и приобрести суверенитет и безопасность. 

Результаты исследования исторической лите-
ратуры и научных трудов показывают, что за всю 
историю России потребность в уточнении фор-
мулы общенациональной объединяющей идеи 
возникала не раз: 1. Первое Русское государство 
было основано на базе Православия. 2. В Москов-
ском царстве православная идея нашла завер-
шенность в известной формуле времен Ивана III 
о Москве как «Третьем Риме». В православии, 
считал преподобный Филофей, заключена сила 
Московской Руси. Старец писал, что первый 
Рим пал, погубленный ересями; второй Рим – 
Константинополь (олицетворявший Византию) 
пал от унии с  католической церковью; «третий 
стоит, а четвертому не быти». [6] 3.  В  импера-
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торской России к этой формуле прибавилась 
идея «Сбережения народа», выдвинутая графом 
П. Шуваловым во времена Елизаветы Петровны, 
а в 90-е годы ХХ века настойчиво повторяемая 
А.  И. Солженицыным и вошедшая даже в одно из 
ежегодных посланий Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию. 4.  В XIX веке 
тенденции развития идеологических основ 
в  России были емко и точно выражены извест-
ной формулой министра просвещения России 
С.   С.   Уварова «Православие, Самодержавие, 
Народность». 5.  В 1917 году в России произошла 
революционная смена идеологических основ, 
и советский период прошел под девизами: «Про-
летарии всех стран соединяйтесь!» и «Наша 
цель – коммунизм». Кроме перечисленных идей 
с ярко выраженной нравственной, этической 
основой в   минувшее двадцатилетие новой эры 
России в научных трудах и  теоретических раз-
работках, дискуссиях в  СМИ высказано немало 
предложений, содержание которых связано с на-
циональной безопасностью, внутренней и внеш-
ней политикой, экономикой и т. д. Однако нельзя 
забывать, что любая, даже самая актуальная и на-
сущная теория мертва, если у нее нет связи с  ре-
альной жизнью общества, и она не отражается 
в  его сознании.

Рассматривая понятие «идеологические 
основы» в аспекте процесса обеспечения наци-
ональной безопасности, мы вправе поставить 
вопрос: «В особенностях ли нашего многона-
ционального государства то, что, пожалуй, впер-
вые за всю многовековую историю мы утратили 
прежние идеологические основы, ничего не при-
обретя взамен?» Обоснованность поставленно-
го вопроса подтверждают результаты, получен-
ные научными сотрудниками Института СПИ 
РАН во главе с академиком Г. В. Осиповым, кото-
рые в своем исследовании состояния и перспек-
тив развития России еще в уже далеком 1993 
году пришли к выводу, что «Российское государ-
ство остро нуждается в своей государственной 
идеологии, направленной на сохранение оста-
точной целостности России и достижение соци-
ального согласия россиян».[7] С целью ответа 
на поставленный вопрос, а также преследуя цель 
и задачи нашей работы, проведем анализ, со-
временного состояния идеологической сферы в 

России и, используя его результаты, попытаемся 
определить структурные составляющие идео-
логических основ процесса обеспечения нацио-
нальной безопасности России в XXI веке.

После крушения в СССР и странах Восточ-
ной Европы коммунистической идеологии, пре-
вращенной после смерти В. И. Ленина из развива-
ющегося учения в идейную икону, политическое 
руководство новой России наложило жесткое 
табу на любую государственную идеологию. В ст. 
13 Конституции Российской Федерации 1993 
г. (п. 2) записано: «Никакая идеология не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной». Чтобы как-то уравновесить 
жесткую строгую норму, в п. 1 этой же статьи 
говорится: «В Российской Федерации признает-
ся идеологическое многообразие» [8]. В связи 
с  этим возникает теоретическая проблема, имею-
щая методологическое значение для цели нашего 
исследования – правомерно ли говорить о  госу-
дарственной идеологии в качестве одного из эле-
ментов идеологических основ, поскольку Кон-
ституция Российской Федерации принималась 
всенародным референдумом? В  решении этой 
проблемы многое зависит от того, что понимать 
под «идеологией». Идеологии начали зарождать-
ся только в XIV веке, в эпоху Возрождения, ког-
да возник первый общественный кризис в связи 
с развертыванием процесса секуляризации, т.   е. 
освобождения общественного и индивидуаль-
ного сознания от религии. Термин «идеология» 
возник на рубеже XVII-XVIII вв. во Франции и был 
введен в научный оборот французским исследова-
телем Антуаном Дестют де Траси. В начале этим 
термином пытались обозначить новую науку, ко-
торая должна была исследовать «естественное 
происхождение идей» и разоблачать «иллюзор-
ные мысли». В середине XIX века под ней подра-
зумевалось извращенное, иллюзорное сознание. 
В XX веке под идеологией понималось уже сред-
ство классовой борьбы, атрибут класса и его пар-
тии. При этом в зарубежной научной литературе 
она, по существу, идентифицируется с понятием 
«социально-политическая доктрина». Наиболее 
распространенное понятие идеологии в нашей 
стране – это система социальных идей, оценок, 
требований конкретного класса, социально зна-
чимых групп, опирающихся на определенные те-

 DOI: 10.7256/2073-8560.2015.5.16008



752 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

НациОНальНая БезОпасНОсть  •  5 (40)  •  2015

оретические установки, выражающие обществен-
ное положение, интересы и   программные цели 
данного класса, социальной группы, играющие 
практическую роль в функционировании поли-
тической системы (читай – безопасности, прим. 
автора). Основываясь на этом подходе можно 
сделать вывод, что именно в государственной иде-
ологии получают свое выражение национальные 
интересы общества. Идеология позволяет обо-
сновать господство в политике и обществе исто-
рически актуализированных субъектов, способ-
ствовать их превращению в политическую элиту, 
признаваемую большинством общества.

Этот вывод подводит нас к необходимости 
отдельного рассмотрения взаимоотношений по-
литики и идеологии в рамках процесса обеспе-
чения национальной безопасности государства. 
Исторический опыт показывает, что политика 
является важнейшей сферой существования 
и  активности идеологии. Нельзя не учитывать 
того обстоятельства, пишет Ж. Т. Тощенко, что 
здесь практически проявляют себя различные 
идеологические течения и движения. Это – важ-
нейшая область функционирования идеологи-
ческих отношений. [9] В политике реализуется 
целый ряд функций идеологии. Политические 
институты, механизмы, факторы заметно влия-
ют на ее характер и содержание. В политической 
науке, в частности, установлена закономерность 
зависимости идеологии от конкретных форм 
политических режимов. В рамках рассматрива-
емого подхода имеет место и отождествление 
идеологии с политической идеологией. Ин-
дийский политолог П. Шаран, поставив задачу 
определения идеологии, пишет, что «под по-
литической идеологией понимается образ мыс-
лей и убеждений в отношении государства и 
управления». [10] Не разделяя, применяет эти 
понятия и российский политолог А. И. Соло-
вьев. [11] Но есть еще одно толкование поня-
тия «идеология» – как научно-теоретическое 
обоснование государственной политики, идео-
логии в буквальном смысле слова, как учение об 
идеях, как система мировоззренческих, полити-
ческих, нравственных, экономических, религи-
озных ценностей, разделяемых, принимаемых 
большинством общества, на которых строятся 
отношения в государстве. Следует отметить, что 

отношения доминантности, составляющих иде-
ологию компонентов и их набор, могут менять-
ся, но не произвольно, не по желанию того или 
иного правителя. Всегда остается внутренний 
стержень, обеспечивающий национальное един-
ство на протяжении столетий. 

Очевидно, что там, где есть национальный 
интерес, там существует и идеологическое его 
оформление, научно-теоретическое обоснова-
ние. Например, что представляет собой «Стра-
тегия национальной безопасности США», как 
не идеологическое обоснование политики госу-
дарства, на основе которой и строится работа по 
обеспечению национальной безопасности. При-
нятая в 2015 г. президентом США Б. Обамой 
новая Стратегия национальной безопасности 
обязывает Соединенные Штаты защищать и от-
стаивать свои национальные интересы за счет 
сильного и устойчивого лидерства. В ней изла-
гаются принципы и приоритеты по использова-
нию американской силы и влияния в мире. В ней 
выдвинута модель американского лидерства, 
основанная на экономических и технологиче-
ских преимуществах и ценностях американско-
го народа. В ней подтверждается преданность 
союзникам и партнерам и приветствуется кон-
структивный вклад находящихся на подъеме 
ответственных держав. В ней звучит сигнал о го-
товности и решимости сдержать, а при необхо-
димости и разгромить возможных противников. 
… Она служит компасом, показывающим, как 
нынешняя администрация в партнерстве с кон-
грессом поведет за собой человечество через 
меняющийся ландшафт безопасности к более 
прочному миру и новому процветанию. [12] Не 
это ли и является идеологическими основами 
процесса обеспечения национальной безопас-
ности США. 

Таким образом, есть основание, предполо-
жить, что в этом не классовом смысле государ-
ственная идеология всегда была, есть и будет, 
и именно она должна быть тем становым хребтом 
идеологических основ обеспечения националь-
ной безопасности государства вокруг которого 
впоследствии нарастут кожа, мясо и мускулы. 
В  пользу необходимости существования госу-
дарственной идеологии говорит и тот факт, что 
общество нельзя воспитывать по частям, одно-

 DOI: 10.7256/2073-8560.2015.5.16008



753Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

ГуМаНитарНОе ОБеспечеНие НациОНальНОй БезОпасНОсти

боко, воздействуя только на отдельные составля-
ющие идеологических основ. В этом случае мы 
будем иметь такой результат, который описан 
в  известной басне И.А. Крылова «Лебедь, рак 
и  щука»: «Кто виноват из них, кто прав, – су-
дить не нам; Да только воз и ныне там». [13]

Запрет на государственную идеологию замо-
розил на некоторое время поиск новой парадиг-
мы национального бытия и развития. Но быстро 
убедившись, что без такой парадигмы все-таки не 
обойтись, что она начало и основа государствен-
ной и общественной жизни, первый Президент 
Российской Федерации Б.  Н.   Ельцин в  1996 
г. поставил задачу разработать национальную 
идею, которая должна была бы заменить госу-
дарственную идеологию. С момента постановки 
задачи прошло почти 20 лет, идей с претензией 
на национальный масштаб было предложено 
великое множество, но, ни одна из них так и не 
была возведена в ранг «национальной». В то же 
время справедливости ради отметим, что по ба-
зовым составляющим идеологических основ со-
перники, можно сказать, достигли определенно-
го компромисса. Однако по судьбоносным для 
страны вопросам, имеющим непосредственное 
отношение к проблемам национальной безопас-
ности, ведущие политические силы России так 
и не смогли прийти к консенсусу. Т. е. сегодня 
мы имеем дело скорее с контуром идеологиче-
ских основ процесса обеспечения национальной 
безопасности России, которые пока еще не по-
лучили законодательного и институционального 
оформления.

Следовательно, напрашивается вывод, что 
идеологические основы национальной безопас-
ности России все еще находятся в стадии форму-
лирования. Одни элементы и составные части уже 
достаточно отчетливо определены, другие – еще 
окончательно не сформировались и по ним как 
среди представителей власти, так и среди россиян 
нет глубокого единства, более того, иногда одни 
и  те же представители власти в зависимости от 
времени и условий высказывают и весьма проти-
воречивые мнения и суждения по их содержанию. 
Например, еще на заре своей политической ка-
рьеры (1999 г.) в бытность Председателя Прави-
тельства Российской Федерации нынешний Пре-
зидент России В.В. Путин на вопрос: «Как бы вы, 

пусть в общих чертах, сформулировали ту наци-
ональную идею, необходимость которой зреет 
в обществе?» ответил: «Что касается государ-
ственной идеологии, то этот термин мне кажется 
не очень удачным. Там, где есть государственная 
идеология, как нечто навязываемое государством 
обществу, там практически не остается места для 
интеллектуальной и духовной свободы. А значит, 
и для политической свободы. Это мы уже прохо-
дили в недавнем прошлом, и возвращаться к нему 
не хочется. Демократической России более под-
ходит идея добровольного гражданского согласия 
по поводу рубежей, ценностей, целей развития. 
Процесс усвоения, принятия нашим народом об-
щечеловеческих ценностей, возвышающихся над 
социальными, групповыми, этническими интере-
сами, уже начался. Какой же будет национальная 
идея, как в ней будут сочетаться традиции патри-
отизма, державности, социальной солидарности 
с общечеловеческими ценностями – покажет 
время. В любом случае российская национальная 
идея будет вырабатываться не в кабинетах, и нам 
нельзя как форсировать этот процесс, так и разру-
шать его». [14 ]

А вот уже в начале 2000 г., будучи и. о. Прези-
дента России В. В. Путин высказал мысль о необ-
ходимости выработки национальной идеологии 
для современной России, как консолидирующе-
го общество фактора, без которого невозможен 
выход из кризиса и, следовательно, обеспечение 
национальной безопасности государства. Разу-
меется, речь не шла о возврате к прежнему содер-
жанию идеологической доктрины и к прежним 
формам идеологического контроля. Государство 
в лице своего руководителя, несмотря на про-
шлые заявления, остро почувствовало кризис, вы-
разившийся в разрушении общественных связей, 
и возник своего рода социально-политический 
заказ на новую систему ценностей, способную 
консолидировать общество и обеспечить его 
безопасность. 

В тоже время не все так плохо, и нельзя кате-
горически утверждать, что у России полностью 
отсутствуют идеологические основы процес-
са обеспечения национальной безопасности. 
Формализованное изложение национальных 
ценностей России, которые могут составить 
фундамент идеологических основ, содержится 
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во вводной части Конституции Российской Фе-
дерации. В их числе: утверждение прав и свобод 
человека, гражданского мира и согласия; рав-
ноправие и самоопределение народов; память 
предков, передавших нам любовь и уважение 
к  Отечеству, веру в добро и справедливость; 
суверенная государственность России и незы-
блемость ее демократической основы; благопо-
лучие и процветание России; ответственность 
за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями; осознание себя частью мирово-
го сообщества и др. [8] Этот перечень был до-
полнен в  одном из ежегодных Посланий Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию, где подчеркивалось, что в основе 
государства, его политики должны лежать есте-
ственные ценности, такие, как безопасность, 
свобода, благосостояние, солидарность. [15] 
А в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года сказано, что 
«национальная безопасность»  – состояние за-
щищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое позво-
ляет обеспечить конституционные права, свобо-
ды, достойные качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства. [16] 

Все это не только хорошая опора, но и до-
статочно определенная база для формирования 
идеологических основ процесса обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции. Однако вышеперечисленные ценности носят 
в  большинстве своем либеральный, иногда офи-
циально декларированный, но не реализуемый на 
практике характер, и мы вправе утверждать, что 
сегодня, как никогда ранее, процессу обеспечения 
национальной безопасности России нужны свои, 
прогрессивные и действительно воодушевляющие 
и обеспечивающие его высокую эффективность 
функционирования идеологические основы. При-
чем базироваться они должны не на политиче-
ских интересах различных партий, объединений, 
движений, течений, а на ценностях, проверенных 
тысячелетней историей развития государства Рос-
сийского и его общества. Такие ценности как «Го-
сударственность», «Родина», «Патриотизм», 
«Отечество», «Долг», «Честь» «Достоинство» 

не должны ставиться под сомнение в угоду поли-
тической конъюнктуре. Содержание идеологи-
ческих основ должно отражать не только поли-
тическое, но и духовное развитие нации, должно 
формироваться на базе национальных интересов, 
осознанных обществом, на лозунгах, живущих 
в сознании народных масс. Правильность нашего 
вывода подтверждает и Обращение российских 
предпринимателей в далеком 1999 году к главе 
Российского государства и ко всем ответственным 
политикам, в котором сказано: «Нельзя выдумы-
вать очередную «национальную идею». Но нель-
зя жить дальше без настоящей государственной 
идеологии, опирающейся на чаяния широких об-
щественных слоев, имеющей почву в лучших оте-
чественных традициях, широко и смело открытую 
будущему страны». [17]

Проведенное автором исследование показы-
вает, что важнейшее место в разрешении создав-
шейся проблемы занимают вопросы согласования 
национальных интересов всех народов и этносов 
России, развития и укрепления той основы, ко-
торая связывает их между собой, определяет их 
стремление жить в составе единого государства. 
Национальные интересы – элемент сравнитель-
но динамичный, формирующийся на базе нацио-
нальных ценностей под влиянием долгосрочных 
тенденций общественного развития. Государство 
обязано выявить эти основные ценности, акку-
мулировать в общенациональные интересы и ре-
ализовывать их в своей практической политике. 
Основополагающая идея может быть только на-
циональной, так как влияние идей осуществляется 
на массы не непосредственно, а через духовный 
уклад народа, который включает в  себя сеть об-
щих традиций, идей, чувств, верований, способов 
мышления. Этот духовный уклад Г. Лебон называл 
«душой народа». [5] Попытки использования за-
граничных идей приводят к копированию лишь 
внешней, формальной стороны, без проникнове-
ния в  их глубинную сущность. Доказательством 
этого является Россия в 90-х годах ХХ века. «Рос-
сия же, – справедливо отмечал И. А. Ильин, – не 
есть пустое вместилище, в которое можно меха-
нически, по произволу вложить все, что угодно, 
не считаясь с законами ее духовного организма». 
[18] В данном случае речь не идет о национальной 
идее в обывательском смысле, которая в качестве 
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бейсбольной биты, используется для запугивания 
общества. И. А. Ильин, говоря о сущности русской 
идеи, подчеркивал, что «эта идея формулирует то, 
что русскому народу уже присуще, что составляет 
его благую силу, в чем он прав перед лицом Божи-
им и самобытен среди всех других народов. Эта 
идея указывает нам нашу историческую задачу 
и наш духовный путь; это то, что мы должны бе-
речь и растить в себе, воспитывать в наших детях 
и в  грядущих поколениях и довести до настоящей 
чистоты и полноты бытия во всем: в нашей культу-
ре, и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, 
в наших учреждениях и законах». [18] 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что именно идеологические основы, как систе-
ма основополагающих ценностей, идей, целей 
и интересов, для всех народов, населяющих Рос-
сию, позволят обеспечить единство ориентаций 
личности, общества и государства, интегриро-
вать множество существующих социальных, 
конфессиональных, территориальных, этни-
ческих и иных групп общества в нечто целое, 
а, следовательно, и обеспечить национальную 
безопасность государства Российского. Это под-
тверждает и профессор Кельнского университе-
та У. Матц, который определяет идеологию как 
«систему ценностей, выступающую в качестве 
политического мировоззрения». [19] 

Рассматривая проблему формирования идео-
логических основ автор считает, что они должны 
включать не только национальные, но и социаль-
ные аспекты жизни конкретной этносоциальной 
общности, будь то нация-государство в виде мо-
нонационального или многонационального го-
сударства, или нации-народы и национальности, 
входящие в состав последнего. В этом случае идео-
логические основы представляют собой интеграл 
составляющих их элементов, формулируемых 
с обязательным учётом как социального, так и со-
ответствующего этнического компонента, т. е. на-
циональных особенностей конкретного народа, 
этноса, нации (в любом смысле) и национально-
сти, входящих в состав Российской Федерации.

1. Российская Федерация является мно-
гонациональным государством, но в то же вре-
мя  – это и национальное государство русского 
народа. Русские, составляя около 80% населения 
России, являются в стране становым хребтом 

и несут особую историческую ответственность 
за формирование российской государственно-
сти. Как самые многочисленные и, являющиеся 
системообразующим ядром всего Российского 
государства, они заинтересованы в улучшении 
национального самочувствия не только русских, 
но и всех народов, этносов и т. д., проживаю-
щих в России, так как без этого не может быть 
и речи об эффективном процессе обеспечения 
национальной безопасности России. Таким об-
разом, можно предположить, что идеологиче-
ские основы процесса обеспечения националь-
ной безопасности должны быть органичным 
продолжением русской национальной идеоло-
гии  – русской идеи. Но это не означает слепо 
следовать рассуждениям тех деятелей, которые 
призывают к более пристальным рассмотрениям 
проблем именно русского народа в ущемление 
других народов России. Их доводы основаны на 
мнении о признании России, по западным мер-
кам, мононациональным государством. 

В качестве примера обычно ссылаются на 
Францию, где этнические французы составляют 
82% населения, а остальные 18% являются наци-
ональными меньшинствами (бретонцы, баски, 
корсиканцы и др.). А в Великобритании англи-
чане составляют ещё меньше – 77% населения, 
в Испании – испанцы только 70%. Однако сто-
ит только взглянуть на не столь длинную исто-
рию демократической России, чтобы понять, 
насколько опасны подобные рассуждения для 
процесса обеспечения ее национальной безо-
пасности. Отсутствие должного внимания и не-
правильный подход к решению национальных 
проблем способны породить острые, кровавые 
и затяжные конфликты (например, осетино-ин-
гушский, чеченский и др.) на фоне которых 
ещё больше обостряются существующие соци-
ально-экономический и общественно-полити-
ческий кризисы в стране. Причем русские при 
таких конфликтах страдают даже в большой сте-
пени, чем другие народы.

В этих условиях неизбежно напрашивается 
вывод, что в самом общем виде идеологические 
основы должны представляют собой ценности 
евразийской державы, обладающей уникаль-
ным материальным и духовным потенциалами, 
и поэтому сегодня, когда духовность общества 
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подвергается серьезным испытаниям, необхо-
димо сохранить и приумножить доставшееся 
нам в наследство бесценное достояние: фило-
софских, политических, религиозных, научных, 
морально-этических, художественных и иных 
ценностей. Нужно найти те идеи, теории и ду-
ховно-практические компоненты общественной 
жизнедеятельности, которые помогут становле-
нию и совершенствованию общества, гармонич-
ному развитию личности. 

Каким же условия и требования на наш 
взгляд необходимо учитывать при формирова-
нии структуры и содержания идеологических 
основ, которые можно было бы положить в ос-
нову процесса обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации? 

Во-первых, формирование и развитие идео-
логических основ, как фундамента процесса обе-
спечения национальной безопасности России, 
должно осуществляться с учетом новых реалий 
в мире, изменившихся доктринальных взглядов 
на роль и место сил обеспечения национальной 
безопасности в обществе, их социальное назна-
чение, функции и задачи.

Во-вторых, нельзя забывать, что в последние 
годы ушедшего столетия довольно явственно 
и  четко обозначились те общие идеи и ценно-
сти, которые объединяют сегодня подавляющее 
большинство граждан России. 

В-третьих, политические права и свободы, 
право иметь собственность и без ограничений 
распоряжаться ею, право на личную инициативу 
и предпринимательство в глазах миллионов рос-
сиян, бесспорно, преобладают над узкими груп-
повыми, этническими, классовыми интересами. 

В-четвертых, наших сограждан все более 
объединяет стремление к устойчивому, посту-
пательному, динамичному развитию общества, 
которое позволило бы каждому, полагаясь на не-
рушимую силу закона, творчески и продуктивно 
трудиться, сполна используя те богатые возмож-
ности, которые открывают гражданские и эко-
номические свободы. 

С учетом вышеизложенных положений, ре-
алий сегодняшнего дня и перспектив развития 
Российского государства представляется целе-
сообразным, что структурно систему идеоло-
гических основ процесса обеспечения нацио-

нальной безопасности России могут составить 
четыре взаимосвязанные и взаимозависимые, 
выделенные нами группы элементов.

Первая группа – элементы, обеспечивающие 
общечеловеческие права и свободы. Наиболее 
важными, по мнению автора, из них являются: 
признание человека как биологического, поли-
тического и социального существа, наделенного 
разумом, совестью, духом братства и правосубъ-
ектностью; право человека на: жизнь, свободу, 
личную и имущественную неприкосновенность, 
охрану достоинства личности, неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, пользование 
родным языком, свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества; свобо-
да: передвижения и выбора места пребывания 
и жительства совести, вероисповедания, мысли 
и слова, выражения своих мыслей и убеждений, 
получения и передачи информации и др. 

Вторая группа – элементы, обеспечивающие 
права и свободы гражданина Российской Фе-
дерации. Главными составляющими этой груп-
пы, по нашему мнению, должны стать: право на 
гражданство Российской Федерации; Родина 
и Отечество; самоидентификация себя как граж-
данина России; самопожертвование; верность; 
доблесть; государственность; патриотизм; при-
знание Конституции Российской Федерации; 
державность; уважение законов государства, 
норм права и общественной морали, националь-
ных чувств, языка и культуры народов России; 
эстетическое отношение к действительности; 
забота об охране окружающей среды; граждан-
ский мир и согласие; исторически сложившееся 
государственное единство; принципы равнопра-
вия и самоопределения народов России; почи-
тание памяти предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и справед-
ливость; смысл жизни и др.

Третья группа – элементы, обеспечиваю-
щие основу государства Российского. Базовыми 
среди них мы считаем: конституционный строй; 
демократический политический режим; федера-
тивность, территориальная целостность; суве-
ренную государственность России и ее многона-
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циональность; защита национальных интересов 
Российского государства; верховенство Консти-
туции Российской Федерации и федеральных за-
конов на всей территории государства и др.; 

Четвертая группа – элементы, обеспечи-
вающие истинный смысл права гражданина на 
труд. Опыт показывает, что основными из них 
являются: преданность своей профессии и вы-
сокое профессиональное мастерство; корпора-
тивность; профессиональная этика, культура 
и  компетентность; умение привлечь все свои 
имеющиеся ресурсы и резервы ради решения 
профессиональных задач; крепкая самодисци-
плина; саморазвитие и организованность; про-
дуктивность, командность, требовательность 
в сочетании с уважением личного достоинства 
работника и заботой о нем; чувство профессио-
нальной чести и достоинства и др. 

Можно возразить, что часть перечисленных 
выше элементов присуща любой стране, ибо все 
народы любят свою родину. Тем не менее, в Рос-
сии у  них есть свои характерные особенности, 
отражающие присущие только им черты. Есте-
ственно, каждая из этих характеристик представ-
ляет собой целый мир, исследование которого – 
отдельная, чрезвычайно серьезная, ответственная 
тема, выходящая за рамки работы. Здесь же, на 
наш взгляд, будут уместны некоторые замечания, 
позволяющие обозначить принципиальные, по 
сути, ментальные параметры основных элемен-
тов, включенных нами в структуру системы иде-
ологических основ процесса обеспечения нацио-
нальной безопасности России. 

Для задач дня сегодняшнего параметры рос-
сийской государственности можно сформулиро-
вать следующим образом. Россия – государство 
с  давними, уходящими в глубину столетий тра-
дициями, и, вместе с тем, Россия – молодое госу-
дарство, что обязывает его не повторять ошибок, 
избегать устаревших форм и конструкций. Росси-
яне – нация с глубокими историческими корнями, 
и, вместе с тем, – это молодая нация, призванная 
воссоздать утраченную государственность. Не 
в изоляции, а в содружестве с государствами Евра-
зийского сообщества. Все проживающие в России 
народы, этносы, народности и т. д., наряду с титуль-
ной нацией составляют российскую нацию с рав-
ными правами, обязанностями и возможностями.

Весьма существенная роль в структуре идео-
логических основ принадлежит национально-го-
сударственной самоидентификации. Именно она 
является фундаментом любви к Родине, то есть 
патриотизма. Все великое и все гениальное, по 
мнению И.А. Ильина, родится «в лоне нацио-
нального опыта, духа и уклада». [20] По данным 
ВЦИОМ (2014), на вопрос о самоопределении 
две трети россиян (63%) однозначно отвечают: 
«Я – гражданин России», причем 10 лет назад 
аналогичный ответ дала та же доля респондентов 
(60%). Стабильность налицо. Данная позиция 
была наиболее близка нашим согражданам в 2008 
г. (70%), тогда как в кризисный год подобная точ-
ка зрения была наименее популярна среди опро-
шенных (48% в 2009 г.). [21]

Рассматривая патриотизм, как составляю-
щую идеологических основ, которая влияет на 
процесс обеспечения национальной безопасно-
сти любой страны, можно утверждать, что па-
триотические устремления должны концентри-
роваться на том, чтобы сделать Россию сильной, 
развитой и процветающей державой. Большин-
ство наших сограждан (81%), по их собственно-
му признанию, ощущают себя патриотами Рос-
сии. Лишь у 15% респондентов пока не возникло 
подобных чувств. [21] При этом российский 
патриотизм не имеет ничего общего с шовиниз-
мом и национализмом, основывается на тысяче-
летней истории российской государственности 
и формирует у граждан такие личностные каче-
ства, как нравственно-гуманистические идеалы; 
гражданственность; конституционно-государ-
ственные, профессиональные и культурно-ду-
ховные ценности и др. Смысловое наполнение 
патриотизма зависит от конкретно-историче-
ских условий жизни общества, политики господ-
ствующих классов, групп, целей и задач, стоящих 
перед ними. Патриотизм – это ядро, главный 
критерий оценки гражданственности, степень 
ее развитости. Для подлинного патриотизма 
первостепенное значение имеет национальная 
святыня, определяющий символ, в качестве кото-
рого выступает Родина, находящаяся в опасно-
сти (1380, 1612, 1812, 1941-1945 гг. и др.). Вера 
в  Родину, вера в свой народ, вера в справедли-
вость защищаемых идей весьма важна в военном 
деле, ибо вера – это «центр твоей жизни», в ней 
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«пребывают твои чувства и воображение», за 
нее «ты идешь на жертвы». [20]

Патриотическое единение есть разновид-
ность духовного единения. Это единение весьма 
важно с точки зрения могущества государства. 
Согласимся с мнением академика В. Ю. Троиц-
кого, который считает, что «Личность – это че-
ловек, развившийся в лоне истории и культуры 
своего народа. Человек вне патриотизма – это 
и человек вне истории, вне духовного бытия, то 
есть человек, лишенный человеческих свойств. 
Значит, без патриотизма можно воспитать лишь 
получеловека, недочеловека» [23]. В много-
национальной России патриотизм выступает 
в виде как энтонационального патриотизма, ко-
торый присущ каждой в отдельности нации Рос-
сии и проявляющийся в любви к своему народу, 
к его прошлому, к преданности своей этнонаци-
ональной культуре и традициям, так и в виде об-
щероссийского патриотизма, выступающего по 
отношению к России, как государству в целом. 
При этом этнонациональный и общероссий-
ский патриотизм не противоречат, а дополняют 
друг друга, если этнонациональный патриотизм 
не вырождается в национализм, враждебное или 
пренебрежительное отношение к национальной 
культуре, ценностям и достижениям других рос-
сийских народов. 

Отдельно хотелось бы выделить и такой эле-
мент идеологических основ как державность, 
которая представляет собой твердое понима-
ние того, что в силу своей истории, культуры, 
потенциала, талантливости народа Россия была 
и будет сильной страной, это признание той ис-
тины, что крепкое государство для россиянина – 
источник и гарант безопасности. Исторический 
опыт показывает, что сложность в реализации 
идеи державности состоит в том, что, с одной 
стороны, она может вылиться в экспансию, со-
здание режима, решающего свои проблемы за 
счет искусственного поддержания напряженно-
сти и связанной с этим необходимости постоян-
ного подтверждения, в том числе силового, прав 
и статуса державы в отношении других субъек-
тов (например, как это делают вот уже много де-
сятилетий США), а, с другой стороны, в случае 
чрезмерного акцентирования внимания именно 
на «русской державности», ее может не поддер-

жать часть населения России, не отождествляю-
щая себя с русскими. Державная мощь страны, 
по мнению автора, должна проявляться в созда-
нии и использовании в процессе обеспечения 
национальной безопасности России передовых 
технологий, высокоэффективных технических, 
программных, лингвистических, правовых, ор-
ганизационных средств, в умении квалифициро-
ванно управлять процессом обеспечения нацио-
нальной безопасности как внутри государства, 
так и на международной арене.

В структуре идеологических основ доста-
точно важное место занимает религия, которая 
является наивысшей ценностью для верую-
щих. Несмотря на то, что по данным ВЦИОМ 
(2015 г.) усиление роли религии в обществе рос-
сияне в целом сегодня оценивают более негатив-
но, чем 25 лет назад, большинство респондентов 
при этом признает, что религия помогает им 
справляться с различными жизненными трудно-
стями. [22] Религия, особенно в прошлом, оза-
ряла крупные исторические события, выдаю-
щиеся проявления национального патриотизма 
(Битва на поле Куликовом и роль в ее подготовке 
Сергия Радонежского и т. п.). Религия освеща-
ет национальность личности, а, следовательно, 
определяет отношения к ее святыням, наклады-
вает отпечаток на отношение к другим народам. 
Анализ идеологических основ процесса обеспе-
чения национальной безопасности России пока-
зывает, что они, несмотря на демократический 
антураж, остаются в глубинной основе своей 
псевдостарорусскими. Мы имеем единовласт-
ного Президента Российской Федерации, т. е. са-
модержавие. Мы имеем сильную, набирающую 
в последнее время обороты (зачастую слишком 
большие) Православную церковь во главе со 
Святейшим Патриархом всея Руси. Мы имеем 
мощные СМИ, манипулирующие сознанием 
индивидов. Нет только одного – объединяющей 
народ стратегической цели существования госу-
дарства, положенной в основу идеологических 
основ процесса обеспечения его безопасности. 
Есть самодержавие и православие, а народности 
нет. Народу абсолютно безразлично, что сегодня 
обещает власть. Народ знает, что раз нет цели 
у  государства, то все декларации власти – од-
нодневные и не имеют к нему, народу, никакого 
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отношения. Чтобы объединить, поднять, на-
править народы России на большие дела, нужна 
вдохновляющая идея, Великая Цель. 

В России меркантильные соображения во 
все времена были вторичны по отношению к за-
дачам духовным. На первом плане всегда для 
русского человека был смысл жизни, духовность, 
ощущение государственного единства, совпаде-
ние жизненных интересов человека с жизненны-
ми интересами государства. Обеспечение наци-
ональной безопасности России, как уже было 
отмечено нами ранее, без подобной государ-
ственной идеологии невозможно. Народ ждет от 
власти именно такую идеологию просвещенно-
го патриотизма, интегрирующего ценности де-
мократии. Исходя из этого, а также результатов 
нашего исследования наиболее приемлемой для 
этого на современном этапе развития России 
представляется идея государственной идеоло-
гии патриотизма. Ибо государственно-патрио-
тическая идея обладает для России наибольши-
ми возможностями. Это, по нашему мнению, 
обусловлено тем, что: во-первых, она является 
политически нейтральной, не связанной с ка-
кими-либо классово-политическими, партий-
ными интересами, она по своей сути является 
общероссийской; во-вторых, Отечество  – по-
нятие интернациональное, оно не подвержено 
ни великодержавным, ни националистическим 
амбициям; в-третьих, идеи патриотизма при-
емлемы для всех религий, они обеспечивают 
поликонфессиональное единство; в-четвертых, 
это консолидирующая идея имеет понятный 
всем механизм ее реализации, она настолько об-
щезначима, что непатриотизм, нанесение вреда 
своему Отечеству все еще считается на Руси – не 
только незаконным, но и аморальным святотат-
ством, нарушением незыблемого завета предков. 
Подводя итог можно сделать следующие осно-
вополагающие выводы.

1. Идеологические основы для процесса 
обеспечения национальной безопасности осо-
бенно важны в России в силу ее исторического 
развития, коллективистского сознания граж-
дан, не мыслящих себя вне государства. Они 
содержат в   себе цели, задачи, принципы, идеи 
и закономерности функционирования системы 
национальной безопасности, суть которых в са-

мом общем виде можно выразить так: обогащая 
государство, обогащаешь себя и обеспечиваешь 
безопасность России. Государство в структуре 
идеологических основ выступает, как неизбеж-
ное условие стабильности общества. 

2. Фундаментальная роль идеологических 
основ в процессе обеспечения национальной 
безопасности государства обуславливается их 
способностью оказывать при определенных 
условиях могучее воздействие на общество 
и нацию. К этому нужно добавить, что в совре-
менных условиях развития России возросшая 
роль составляющих идеологических основ обу-
словлена также тем, что значительно расшири-
лись и усовершенствовались средства их вне-
дрения как в массовое сознание общества, так 
и в индивидуальное. 

3. Атомизация общества и брожение в умах 
вряд ли позволят достигнуть высокого уровня 
национальной безопасности Российской Феде-
рации. Разумный же синтез и интеграция всех 
составляющих системы идеологических основ 
способны привести к согласию всех граждан 
страны. А если российское общество обретет 
единство и  согласие, объединится на осно-
ве системы всеми признаваемых целей, задач, 
ценностей, стремлений и т. д., оно может об-
рести достойную жизнь и построить для себя 
и своих потомков богатую и великую Россию, 
способную обеспечить свою национальную 
безопасность. 

4. В современной обстановке наиболее 
приемлемым становым хребтом системы идео-
логических основ процесса обеспечения наци-
ональной безопасности России представляется 
государственно-патриотическая идеология.

5. Модернизация структуры и содержа-
ния системы идеологических основ возможно 
лишь на основе исторической преемственно-
сти, бережного наследования прогрессивных 
традиций и  ценностей российского народа. 
При этом необходимо осуществлять тщатель-
ный отбор из политического, экономического, 
социального и духовного опыта прошлого все-
го того, что «работает» на современность и от-
секать все то, что не вписывается в содержание 
целей и задач обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации.
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