
АБРИ С ПРОБЛЕМЫ

УД К 304.2

ярослав Александрович ЛОНСКИЙ, ассистент кафедры философии, социологии и истории Российской 
открытой академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения 
Императора Николая II, г. Москва

Идеология к а к  основа  
духовной безопасности  России

В статье рассматривается духовная безопасность российского общества на современном этапе. Дается характе
ристика понятия идеологии как одного из факторов духовной безопасности России. Названы основные компо
ненты идеологии, которые способны повлиять на преодоление деструктивных явлений в сфере общественной 
жизни: коллективизм, патриотизм, традиционность. Делается вывод, что создание общенациональной идео
логии на вышеперечисленных принципах будет способствовать обеспечению духовной безопасности страны, 
сплочению нации перед общими целями, вызовами и угрозами.
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Ideology as a Basis fo r Spiritual S ecurity  of Russia
The article discusses the spiritual security o f Russian society at the present stage. We give a description o f the concept 
o f ideology - as a pillar o f Russian spiritual security. Named the major components o f the ideology, which are capable 
o f overcoming the influence o f destructive phenomena in society: collectivism, patriotism and tradition. It is concluded 
that the creation o f a national ideology on the above principles w ill help to ensure the spiritual safety o f the country, the 
unity o f the nation in the common goals, challenges and threats.
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В
ступив в эпоху постмодерна, Россия, как и 
многие другие страны, столкнулась с кризис
ными явлениями в духовной сфере. Совре
менные реалии, в которых развивается рос
сийское общество, характеризуются усилени

ем негативных явлений в области духовной жизни.
Общественное бытие и общественное сознание, 

как известно, представляют собой две взаимосвязан
ные и взаимодействующие стороны материальной и 
духовной жизни общества. Общественное сознание 
является, по сути, отражением общественного бытия.

Духовная сфера общества и человека является са
мой возвышенной сферой жизнедеятельности, где 
рождается и реализуется дух, духовность, духовные 
потребности, развертывается производство идей и 
осуществляется их потребление. Духовность опреде
ляет сущность индивидуального и общественного бы
тия, а также реального и воображаемого мира, кото-
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рый, в свою очередь, может быть воплощен в реальных 
образах. Духовность — категория, относящаяся в пол
ной мере как к религиозной, так и светской составля
ющей жизни отдельной личности и общества в целом. 
Несомненно, духовное проявляется через деятель
ность конкретного человека, реализующего свои твор
ческие потенции. Духовная сфера включает в себя ду
ховную культуру, находящую выражение в различных ^  
формах и уровнях общественного сознания, в освое- ц  
нии и обогащении мира духовных ценностей. [JJ

В эпоху коренных сломов, трансформаций, револю- S  
ций общество обычно сопровождает духовный кризис. ^  
Россия не раз переживала такие ситуации в своей исто- > 5  

рии, но каждый раз ее духовная стойкость и сила помо- 5  
гали ей обрести себя. Духовный кризис, поразивший у  
нашу страну после коренных реформ 90-х годов про- ^  
шлого века и продолжающихся трансформаций века 
нынешнего, является как никогда угрожающей для ду- ^
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ховной безопасности общества, поскольку подорваны 
духовные основы, выступавшие фундаментом, на кото
ром строилось новое общество. Поэтому духовность, 
являясь неотъемлемой составляющей человеческого 
бытия, в современном мире становится одним из ос
новных факторов обеспечения национальной безо
пасности.

Изменение исторической реальности в результа
те распада СССР привело к поиску новой связующей 
и объединяющей идеи, нового исторического выбо
ра, новой системы ценностей. В процессе формирова
ния интересов духовные ценности теснейшим обра
зом связаны с такими категориями как «идеал», «идея», 
«идеология».

Идеалы, выступающие в качестве активной силы, 
организующей сознание людей в отношении наибо
лее признанных в обществе духовных ценностей, игра
ют важную роль в процессе формирования интересов. 
Именно идеалы, духовные стремления, нормы нрав
ственности и формируют систему ценностей как вну
треннюю основу культуры и всех форм общественно
го сознания.

Идея выступает как форма постижения сознанием 
человека явлений объективной реальности. В марк
систско-ленинской концепции исходным является те
зис об идее как специфической форме отражения дей
ствительности. Ф. Энгельс обоснованно утверждал: «Все 
идеи извлечены из опыта, они отражения действитель
ности, верные или искаженные» [8 ]. В. И. Ленин рассма
тривал идею как высшую форму теоретического освое
ния действительности. Конспектируя Гегеля, он пишет: 
«Begriff еще не высшее понятие: еще выше идея = един
ство Begriff'а с реальностью» [3]. Специфику идеи опре
деляют органически связанные между собой два мо
мента: отражение действительности и постановка прак
тической цели перед человеком. Поэтому идея являет
ся не только активным звеном развития действительно
сти в практической деятельности человека, но и звеном, 
создающим новые формы реальности.

Идеология хотя и является порождением обще
ственного бытия, но, обладая относительной самосто
ятельностью, как система теоретических взглядов од
ной большой социальной группы, прямо или опосре
дованно отражающая ее коренные интересы, может 
активно изменять действительность. Конституция РФ, 
излагая основные ценности общества, признает «идео- 

q  логическое многообразие» и запрещает возводить ка
ш кую-либо идеологию в ранг «государственной или обя- 
5  зательной» (ст. 13).
У  На наш взгляд, отсутствие общенациональной иде

ологии чревато серьезными последствиями для функ- 
^  ционирования общества, в том числе и в духовной 

сфере. Идеологическая надстройка способна сформи
ровать самое что ни на есть важное — национальное 

S  самосознание, укрепить морально-психологическое 
5  единство российского общества, то есть сыграть клю

чевую роль в формировании духовной безопасности
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страны. Идеология является двигателем всей внутрен
ней и внешней политики государства, задающим цен
ностные ориентиры, способствующим определению 
смысла жизни как отдельно взятого человека, так и 
страны в целом. Идеологию можно рассматривать как 
стратегию выживания общества в долгосрочной пер
спективе в реалиях современного мира.

Следует согласиться с А. С. Запесоцким, который 
считает, что «духовная безопасность — это система ус
ловий, позволяющая культуре и обществу сохранять 
свои жизненно важные параметры в пределах исто
рически сложившейся нормы» [3]. Именно в этом до
статочно кратком определении заключена самая сущ
ностная сторона духовной безопасности.

Отметим важнейшие составляющие идеологии, ко
торые могли бы повлиять на изменение ситуации в 
российском обществе. Прежде всего — это коллекти
визм, патриотизм и традиционализм.

Коллективизм — это воззрение и практика орга
низации общественной жизни, ставящая во главу уг
ла коллектив, кооперированные действия людей, ос
нованные на общности основных интересов, солидар
ности, взаимопомощи и ответственности. Н. А. Бердяев 
считал, что для России идея коллективизма или «ком- 
мюнитарности» всегда была важнейшей составляющей 
«русского мировоззрения». А. А. Зиновьев рассматри
вал коллективизм как наиболее соответствующий че
ловеческий природе и наилучший способ организации 
социальности. В теориях социализма принцип коллек
тивизма объявляется условием личной свободы: «Толь
ко в коллективе возможна личная свобода» (К. Маркс).

С некоторых пор российские чиновники и поли
тики пытаются копировать и заимствовать стандарты 
западного общества, построенного на принципах ин
дивидуализма. Привнесенные новые стандарты и мо
ральные принципы разделили современное россий
ское общество идейно, следовательно, и духовно. Иде
ология, в которой важной составляющей является кол
лективизм, выступает объединяющим началом, кото
рое способно сплотить нацию, социальные институты, 
дать вектор направления развития в различных сфе
рах и отраслях экономики, наделить смыслопологаю- 
щим началом деятельность всей страны. Слаженная 
работа коллектива на предприятиях, в образовании, в 
науке, в армии способна преодолеть негативные нача
ла индивидуализма.

Чувство коллективизма, ответственности челове
ка перед народом (властьимущие), перед коллективом 
(преподаватель перед учащимися, начальник перед со
трудниками, лейтенант как командир взвода перед сол
датским и высшим офицерским составом, депутаты пе
ред своими избирателями и т. д.) должно воспитываться 
в семье, учебных заведениях, а для этого его необходи
мо культивировать на государственном уровне, во всех 
без исключения сферах нашей жизни. Только тогда нач
нут перепрограммироваться общественные ценности, 
меняться общественное сознание и в целом жизнь об
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щества. И поступок человека будет неосознанно исхо
дить из категорического императива Канта, сформули
рованного в его работе «Критика практического разу
ма»: «Поступай только согласно такой максиме, руко
водствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом» и «...поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем ли
це, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда 
не относился бы к нему только как к средству» [4].

Важнейшей составляющей формирования идеоло
гии выступает патриотизм. Президент РФ В. В. Путин в 
речи от 3 февраля 2016 года заявил, что кроме патри
отизма никакой объединяющей идеи в России нет, ибо 
сам патриотизм и есть национальная идея [5]. Роль па
триотизма в становлении государственности России 
велика. История государства Российского наполнена 
героическими страницами подвига народа, который в 
тяжелейшие годы великих потрясений и испытаний на
ходил в себе силы, самоотверженность, героизм и не 
раз одерживал победу, отстаивая свою свободу и не
зависимость.

«Одним из важнейших слагаемых сознания являет
ся патриотическое сознание, под которым понимается 
относительно устойчивая система представлений лич
ности о себе как биологическом, социальном и духов
ном существе, убежденном в ценности своей Родины, 
осознающим себя субъектом созидания и защиты Оте
чества, адекватно оценивающим себя в рамках един
ства и согласования личных, общественных и государ
ственных интересов» [2]. Патриотизм рука об руку идет 
с воспитанием. Причем патриотическое воспитание, 
как неотъемлемая часть национального самосозна
ния, начинается именно в семье, с ранних лет, а затем 
продолжается в школе, высших учебных заведениях.

Значению патриотизма, патриотического воспита
ния, патриотического самосознания уделяли внима
ние многие выдающиеся русские писатели, философы 
и мыслители. Так, русский публицист М. О. Меньши
ков в своих трудах неразрывно связывал чувство па
триотизма с национальным чувством, национализмом: 
«Национализм — есть народная искренность, в отли
чие от притворства партий и всякого их кривляния и 
подражания. Национализм всегда чувствуется как выс
шее удовлетворение, как любовь к отечеству и народ
ная гордость» [4]. А русский философ И. А. Ильин был 
убежден, что патриотизм связан в высшем своем раз
витии с воинским долгом, с самопожертвованием себя 
ради служения Отчизне и своему народу. В своей ра
боте о христолюбивом воинстве мыслитель писал: «Во
ин, подобно государственному правителю, носит ору
жие для обороны правого, необходимого и священно
го дела: дела своего отечества, своей родины. Он обо
роняет свободную и духовную жизнь своего народа 
на земле: его свободную веру, его творческую культу
ру, его непорабощенный труд, его достойную трудовую 
жизнь на земле. Для этого дела ему дается оружие; для 
этого дела он обучается, дисциплинируется, преодоле-
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вает труды и опасности, научается жертвовать своей 
жизнью» [7]. Таким образом, очевидно, что патриотизм 
выступает поистине тем глубоким духовным началом, 
способным объединить нацию перед общими целями 
или перед общим врагом.

Немаловажной идеологической компонентой явля
ется приверженность традициям, охватывающим ос
новные интегративные общественные институты. По
этому преемственность традиций (традиционность), с 
одной стороны, впитывает в себя самое лучшее, пред
ставленное в основных формах общественного созна
ния и полученное от предыдущих поколений. С другой 
стороны, она идет в ногу со временем, видоизменяет
ся и впитывает в себя новые достижения науки, обра
зования, научно-технического прогресса и т. д. В пер
вую очередь государство должно позаботиться о тра
диционных семейных ценностях, о сохранении семьи 
как базовой ячейки общества.

Национальная и духовная безопасность теснейшим 
образом связаны между собой, являясь как источни
ком формирования рисков и угроз, так и стабильно
сти в обществе. Процесс обеспечения духовной безо
пасности общества на данном этапе зависит в большей 
степени от степени заинтересованности политических 
сил в духовно здоровом и благополучном обществе 
как гаранте российской государственности. Все это ак
туализирует задачу формирования единой общенаци
ональной идеологии, основными составляющими ко
торой могут и должны стать коллективизм, патриотизм 
и традиционализм, способные обеспечить духовную 
безопасность России.
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