
6 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 4 (59)

© Зражевская Т. Д., 2024

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

УДК 342.41
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2024/4/6-11

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ: 
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Т. Д. Зражевская
Воронежский государственный университет

CONSTITUTIONAL IDEOLOGEMES: 
RENEWAL OF CONTENT AT THE TURN OF ERAS

T. D. Zrazhevskaya 
Voronezh State University

Аннотация: в контексте анализа идеологической функции государства в статье рассматрива-
ется применение идеологем как формы идеологической установки, позволяющей эффективно 
воздействовать на массовое сознание.  Анализируются позитивные и негативные факторы ис-
пользования конституционных идеологем, в том числе в качестве основы формирования един-
ства осознания обществом траектории развития, а также как фактор психологической ориента-
ции личности в сложной (переломной) общественно-политической обстановке. Некоторые 
идеологемы, внесенные в Конституцию России поправками 2020 г., стратегиями, доктринами, 
концепциями, интерпретируются правоприменителями неоднозначно из-за отсутствия единства 
системы, выражающей национально-государственную идеологию страны. Обосновывается не-
обходимость научной разработки тезауруса идеологем, раскрывающих сущность традиционных 
ценностей как нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение граждан России с целью 
укрепления правосознания, консолидации их деятельности в будущих преобразованиях, фор-
мирования единства гражданского общества.  
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, идеологическая функция, идеологемы, 
традиционные ценности, правосознание, образ государства, гражданское общество, националь-
но-государственная идеология.

Abstract: in the context of analyzing the ideological function of the state, the article examines the use 
of ideologemes as a form of ideological attitude that allows one to effectively infl uence mass conscious-
ness. Positive and negative factors in the use of constitutional ideologies are analyzed, including as the 
basis for the formation of a unifi ed society’s awareness of the development trajectory, as well as a 
factor in the psychological orientation of the individual in a complex (turning point) socio-political 
situation. Some ideologies introduced into the Russian Constitution by the 2020 amendments, strate-
gies, doctrines, and concepts are interpreted ambiguously by law enforcers due to the lack of unity of 
the system expressing the national-state ideology of the country. The need for the scientifi c develop-
ment of a thesaurus of ideologies that reveals the essence of traditional values   as moral guidelines that 
shape the worldview of Russian citizens with the aim of strengthening legal consciousness, consoli-
dating their activities in future transformations, and forming the unity of civil society is substantiated.
Key words: Constitution of the Russian Federation, ideological function, ideologemes, traditional 
values, legal consciousness, image of the state, civil society, national-state ideology.
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Идеологическая функция – одна из важней-
ших функций государства. Одним из методов 
реализации данной функции является приме-
нение идеологем, исследованием которых за-
нимаются преимущественно философская, по-
литологическая, историческая, социологическая 
и лингвистическая науки. Использование идео-
логем – эффективное средство управления мас-
совым сознанием, поскольку их краткость, эмо-
циональная окрашенность, легкая запомина-
емость создают у большинства населения иллю-
зию понимания сложного социального явления. 
Особенно это ярко проявилось с распростране-
нием цифровых технологий в системе государ-
ственного и общественного управления. 

1. Идеологемы наиболее эффективно исполь-
зуются в политике: «железный занавес», «сам 
факт существования социализма с его участием 
и доктринами воспринимался идеологами капи-
тализма как угроза всему миру – такова была их 
главная политическая идеологема»1.

В науке под идеологемой понимают особый 
тип многоуровневого концепта, в структуре ко-
торого актуализируются идеологически марки-
рованные концептуальные признаки, заключа-
ющие в себе коллективное, часто стереотипное 
и даже мифологизированное представление о 
власти, государстве, нации, гражданском обще-
стве, политических и идеологических институ-
тах. Определения идеологемы довольно разно-
образные, но в целом все ученые сходятся во 
мнении, что это некоторые символы, знаки или 
иные лексические единицы, которые выражают 
суть идеологии или общественного сознания.  
Идеологемы в праве символизируют идеологи-
ческие установки – относительно обособленные 
идеи, принципы, ценности, стратегические цели 
и задачи, исходящие от государства и закреплен-
ные в законодательстве, которые конструируют 
в проектируемом будущем образ государства, 
его внутреннее социально-политическое состоя-
ние, а также конкретные государственно значи-
мые количественные и качественные показате-
ли. Не иметь идеологического содержания госу-
дарственная деятельность не может, так как это 
приведет к хаосу2.

1 См.: Глазунова Н. И. Размышления по поводу хо-
лодной войны и политических вызовов в адрес России // 
Международное публичное и частное право. 2021. № 6. 
С. 2–14.

2 См.: Малышева Е. Г. Идеологема как лингвокогни-
тивный феномен  : определение и классификация // 

Идеологемы постепенно включаются в текст 
Конституции. Об этом свидетельствуют одобрен-
ные на общероссийском голосовании поправки к 
Конституции России3, которые расширили объем 
идеологем, выражающих конкретные государ-
ственные идеологические установки современ-
ного общества. Такие идеологемы, как защита 
своего суверенитета и территориальной целост-
ности, память предков, государственное един-
ство, патриотизм, социальный патронаж, имеют 
признание у широких масс российских граждан. 
Практика показала противоречивость абсолют-
ного запрета на конституционном уровне (ст. 13) 
государственной идеологии: государство вынуж-
дено в той или иной форме (стратегий, концеп-
ций) вводить идеологические установки, опре-
деляющие устои и образ государства сегодня и 
в будущем, стратегические цели и задачи пу-
бличной власти, что свойственно любой обще-
ственно-политической системе. Однако «стыд-
ливое замалчивание» идеологической составля-
ющей правовых институтов привело к вольно-
му трактованию и искажению смысла даже та-
ких идеологем, как «демократия», «права чело-
века», «правовое государство», «свобода», «гума-
низм», «справедливость», «власть народа», «ин-
тернационализм», «равенство (равноправие)».  
Недостаточное внимание к конституционным 
идеологемам приводит к тому, что их употре-
бление в контексте противоречивых идеологий 
наполняется различным содержанием. Эти зна-
чения не закреплены за словом непосредствен-
но (о чем, в частности, свидетельствуют словар-
ные дефиниции), а существуют на правах рече-
вых смыслов, что позволяет их искажать в ин-
тересах правоприменителя. Такова, например, 
в речевых смыслах идеологема «демократия», 
которая применяется в западном мире, позво-
ляя любое нарушение норм международного 
и внутригосударственного права представлять 
как «защиту» данной высшей идеологической 
ценности. Отсюда – важность создания тезау-

Политическая лингвистика. 2009. № 4. С. 34 ; Бредихин А. Л. 
Идеологемы, мифологемы и идеологические установки 
в идеологической функции государства // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2021. № 9. С. 16–19. 

3 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом по-
правок, внесенных  законами  РФ  о  поправках  к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-
ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. 
№ 31. Ст. 4398.
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руса идеологем, используемых в конституцион-
но-правовом регулировании.

2. Идеологемы важны не только для разви-
тия правовой системы; они играют объединяю-
щую роль в обществе и государстве, формируют 
идейное единство и осознание обществом тра-
ектории развития. В переходные периоды обще-
ства, когда ломаются общепризнанные ценно-
сти и нормы морали, идеологемы необходимы 
как фактор психологической ориентации лично-
сти, так как влияют на сакральные ценности че-
ловека, его эмоциональную, глубинную, интел-
лектуальную сущность. Неправильное толкова-
ние и, соответственно, восприятие идеологем 
ведут к слому сложившейся в обществе систе-
мы ценностей. Ярким примером может служить 
восприятие обществом идеологемы «свободы», 
содержание которой зависит от уровня полити-
ческой системы, экономического развития го-
сударства и мировоззренческих позиций инди-
вида. Например, и сейчас понимание «свободы 
слова» колеблется от возможности критиковать 
любые действия власти до «ответственности за 
оскорбление власти» (ст. 20.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации).

Идеологемы, отражая развитие идеологиче-
ских установок, постоянно наполняются новым 
смыслом. Особенно остро сегодня встает значе-
ние идеологем, включенных в содержание ст. 67 
Конституции России («память предков», «под-
виг народа»), когда западные страны откровен-
но фальсифицируют всю историю России и со-
бытия на Украине. Содержательное наполнение 
новых конституционных идеологем («воспита-
ние патриотизма и гражданственности», «пре-
емственность в развитии Российского государ-
ства») дает направление совершенствования 
правовых институтов, а главное – консолидиру-
ет граждан, позволяя осознать целостную систе-
му ценностей государства и общества не толь-
ко на современном этапе, но и в долгосрочной 
перспективе.

Поправки в Конституцию РФ (в ст. 75, 75.1 и 
114) добавили наполнение в раскрытии идео-
логемы «социальное государство». В противо-
положность коммунистической  идеологемы 
«от каждого – по способностям, каждому – по 
потребностям» государство отошло от патер-
налистского функционала и перевело идеоло-
гему в рамки целенаправленной помощи уяз-
вимых групп (детей, инвалидов, пенсионеров). 

Социальное государство направлено на форми-
рование механизма, обеспечивающего защиту 
достоинства граждан и уважение человека тру-
да, оптимальные условия трудоустройства граж-
дан для самостоятельного создания материаль-
ных и духовных благ, исключая иждивенчество.

Большой скачок в развитии содержания 
идеологем дал Указ Президента РФ от 9 ноября 
2022  г. № 809, утвердивший Основы государ-
ственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей4. Впервые дано легальное 
определение традиционных ценностей как нрав-
ственных ориентиров, формирующих мировоз-
зрение граждан России, передаваемых от поко-
ления к поколению, лежащих в основе общерос-
сийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляю-
щих гражданское единство. Их уникальное, са-
мобытное проявление в духовном, историче-
ском и культурном развитии многонациональ-
ного народа России, помимо обеспечения в от-
раслевом законодательстве, требует отражения 
и в идеологемах.

3. Отмечая определенную мифологическую 
содержательность конституционных идеоло-
гем, ученые выделяют их особую черту: разде-
ляемость членами социума общих представле-
ний о своем происхождении и принципах су-
ществования; связывание событий прошлого с 
современностью с целью легитимации консти-
туционного политического порядка5; стремле-
ние к обеспечению суверенитета и неприкосно-
венности территорий. Такие совместные усилия 
консолидируют граждан на осознанный выбор 
поведения и участие в преобразовании пер-
спективных целей и задач в будущем. Поэтому 
идеологемы, поддержанные населением, ока-
зывают стимулирующее влияние на форми-
рование конституционно-правовых институ-
тов, выступая непосредственной формой на-
родовластия.

4 Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей : Указ Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977.

5 См.: Барциц И. Н. Конституционная мифология : 
возникновение, предназначение и практика примене-
ния (Часть 1) // Государство и право. 2018. № 12. С. 58 ; 
Костогрызов П. И. «Мнимые величины» в конституцион-
ном праве // Конституционное и муниципальное право. 
2021. № 8. С. 6.
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Такой путь, например, прошла идеологема 
«институты гражданского общества». Эти ин-
ституты первоначально не были включены в 
Конституцию России, но благодаря активности 
населения развивались и воплотились в текущем 
законодательстве, а идеологема стала конститу-
ционной благодаря поправке (ч. 1 п. е.1 ст. 114 
Конституции РФ).

Аналогична идеологема государственной 
национальной политики, сложность примене-
ния которой состоит в необходимости дости-
жения двух разнонаправленных, но диалекти-
чески взаимообусловленных целей: а) упроче-
ние гражданского единства; б) сохранение эт-
нокультурного разнообразия. Налицо сложность, 
во-первых, категориального и операциональ-
ного освоения самого понятия «российская на-
ция», во-вторых, отождествления его с консти-
туционным понятием «многонациональный на-
род РФ». Поскольку многие исследования и мо-
ниторинги последних лет, как и декларации ру-
ководства страны, фиксируют упрочение рос-
сийской гражданской идентичности, снижение 
остроты межэтнических отношений, деактуа-
лизацию этнополитической конкуренции, ней-
трализацию рисков ксенофобии и национализ-
ма6, то введение идеологем «культурная само-
бытность» и «культурная идентичность» в текст 
ст. 69 Конституции РФ способствует укреплению 
межнациональных отношений.

4. В процессе применения идеологемы воз-
можно не только их развитие, но и падение – в 
случае утраты доверия населения. Так, эксплу-
атация идеологемы «партия власти» при отри-
цательной оценке эффективности деятельно-
сти ее представителей (особенно губернаторов) 
вызывает утрату ее общественного признания. 
Поэтому важно закреплять в законодательстве 
только те идеологемы, которые продуктивны и 
консолидируют общество. 

5. Таким образом, идеологическая функ-
ция государства побуждает к закреплению в 
Конституции РФ тех идеологем, которые игра-
ют важную роль в сплочении нации и формиро-
вании единого гражданского общества. К при-

6 См.: Аствацатурова М. А. Идеологемы государ-
ственной национальной политики РФ в практико-при-
кладном измерении // Реализация государственной  на-
циональной  политики : опыт города Москвы и регионов 
России : [сборник] / Правительство Москвы, Департамент 
нац. политики и межрегион. связей  г. Москвы, Мос-
ковский  дом национальностей . М., 2019. С. 43–44.

знакам конституционных идеологем относят-
ся: 1) отражение взаимосвязи прошлого, насто-
ящего и перспективы будещего; 2) поддержание 
подавляющим большинством социума; 3)  воз-
действие на сознание, волю и поведение лю-
дей; 4) побуждение к совершению (или воздер-
жанию от) определенных действий, имеющих 
цель – позитивное развития российского госу-
дарства и общества.

Сегодня перед наукой конституционного 
права встает задача7 системно увязать, «кодифи-
цировать» идеологические нормы Конституции 
России и отдельные стратегии, доктрины, кон-
цепции, выражающие национально-государ-
ственную идеологию страны. Развитая нацио-
нально-государственная идеология есть сред-
ство осознания народом самого себя как целост-
ной коллективной личности, его социально-по-
литического самоопределения. Ее сила не толь-
ко и не столько в конституционном закрепле-
нии, сколько в улавливании и выражении в ней 
глубинных запросов людей, а также в ее способ-
ности доходить не только до сознания, но и до 
чувств людей, выработки стойкого чувства об-
щероссийского соединства. Идеологемы как эле-
менты общенациональной идеологии, которые 
формируют правосознание, способны это реа-
лизовать наиболее эффективно. При этом идео-
логемы, в том числе закрепленные конституци-
онно, не могут применяться как обязывающие 
людей к определенному идеологическому, ми-
ровоззренческому выбору.

Наука конституционного права, опираясь на 
достигнутые результаты исследований гумани-
тарных наук, должна разработать тезаурус иде-
ологем, используемых в конституционно-пра-
вовом регулировании. В Основном законе необ-
ходимо отражение перспектив развития соци-
ально-политической системы страны, идейных 
основ государственной и общественной жизни. 
А поскольку каждая конституция закрепляет свою 
систему общественных ценностей, воплощаю-
щую историческое развитие общественно-поли-
тического строя данного государства, постольку 
и нацелена на воспитание мировоззрения каж-
дого члена общества. Конституционное право 

7 См.: Кокотов А. Н. Конституция России и идеоло-
гия // Актуальные проблемы российского права. 2023. 
№ 12. С. 11–23 ; Его же. Конституция России 1993 года 
как правовая основа выбора страной цивилизационно-
го пути // Конституционное и муниципальное право. 
2018. № 12. С. 5–6.
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каждого гражданина – выбирать или не выби-
рать из идеологического многообразия государ-
ственную идеологию. Поскольку идеологемы ка-
саются всех глав Конституции, необходимо уско-
рить принятие федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Собрании», ко-
торый обеспечит возможность пересмотра 1 и 
2 глав (включив идеологемы как элементы об-
щенациональной идеологии в соответствующие 
разделы). Конституция РФ нуждается в допол-
нении важнейших конституционных институ-
тов идеологемами, что привлечет население к 
целостному системному восприятию и осозна-
нию традиционных ценностей. Научный подход 
к раскрытию сущности содержания идеологем и 
механизмов их воздействия на правосознание 
позволит членам гражданского общества сфор-
мировать мировоззрение, отражающее концепт 
государственной идеологии России.
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