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В данной статье, с точки зрения теории элиты, рассматрива-

ются политико-философский контент и степень объективации 

идеологической политики государства в России – в советский пе-

риод, в последнее десятилетие прошедшего столетия и в десятые 

годы века наступившего.    
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Во всякой стране и в любое время идеологическая политика государст-

ва играет важную роль. В той или иной степени выраженная, она идейно 

обосновывает место и роль политической элиты, сглаживает объективные 

противоречия между субъектом и объектом общественного управления.   

В нашей стране интерес к идеологической политике особый. Семьдесят 

с лишним лет советского периода прошли под знаменем социалистической 

идеологии. Последнее десятилетие минувшего столетия отмечено печатью 

вульгарного либерализма. А в десятые годы нового, двадцать первого века, 

все отчетливее заявляет о себе идеология российского консерватизма. Со-

бытия в Украине, санкции Запада, направленные против нашей страны, 

способствуют дальнейшему развитию идеологической политики государ-

ства в России. Попробуем более предметно рассмотреть такого типа поли-

тику? 

Известно, что государство, будучи субъектом управления страной, вы-

полняет внутренние и внешние функции. Первые из них: социально-

политическая (сохранение политической стабильности), организационно-

хозяйственная (регулирование национальной экономики или даже управ-

ление ею) и социально-культурная (поддержание соответствующего мо-

рального, интеллектуального и эстетического уровня населения). Вторые: 

внешняя защитная (обеспечение внешней безопасности) и внешняя со-

трудническая (развитие политических, экономических и культурных свя-

зей с другими странами). Сообразно вышеназванным функциям говорят о 

политике внутренней и внешней. 
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Однако под другим углом зрения функции государства выглядят иначе:  

собственно практические (организационная, контрольная) и идеологиче-

ские (теоретическая, пропагандистская, агитационная). Когда подразуме-

вают собственно практические функции государства, тогда, например, го-

ворят об его экономической, социальной политике. Когда же имеют в виду 

идеологические функции государства, то говорят об его идеологической 

политике.    

С появлением и развитием политических партий, которые имеют те же 

идеологические функции (теоретическую, пропагандистскую, агитацион-

ную) аналогичные функции государства отнюдь не теряют свою роль. Ис-

ключением являются только тоталитарные политические режимы, где го-

сударство потеснено руководящей партией.  

В реальной политической жизни идеологические функции государства 

накладываются на собственно практические функции – внутренние и 

внешние. В результате мы видим, как теоретическая, пропагандистская и 

агитационная работа идейно обеспечивает социально-политическую, орга-

низационно-хозяйственную, социально-культурную, оборонительную и 

внешнего сотрудничества деятельность.  

Объективности ради, следует отметить, что идеологическая политика 

государства может быть не только мобилизационной, но и охранительной. 

Первая особенно проявляется в периоды национальных подъемов –  вре-

мени единения правящей элиты и «народа». Вторая – во время застоев и 

кризисов. 

Ее содержание консервативное (неоконсервативное), либеральное (не-

олиберальное), социал-демократическое, левоэкстремистское, правоэкс-

тремистское или же комбинированное. 

По форме она либо монистична, либо плюралистична. В первом случае 

проводится только одна из известных политических идеологий – будь то 

либерализм (неолиберализм), консерватизм (неоконсерватизм), социал-

демократизм, левый или правый экстремизм. Во втором случае реализует-

ся комбинированная идеология. При этом «мозаика» может быть как круп-

ной – на уровне сфер общества (например, в политике – консерватизм,  

а в экономике –либерализм), так и мелкой – только на уровне фрагментов 

сфер общества (допустим, в политике – частично консерватизм, частично 

либерализм). 

Также, внешне, идеологическая политика государства может быть от-

четливо выраженной, даже оформленной, или же латентной. В первом 

случае эта политика выступает в качестве государственной идеологии 

(к примеру, социализм в СССР, фашизм в Германии).  

Руководствуясь вышеприведенными теоретическими положениями, 

попытаемся взглянуть на контент идеологической политики советского и 

постсоветского государства в России… 
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Советский период в истории нашей страны (с конца 1917 года  

по 1991 год) в целом отличался тем, что социалистическая по содержанию 

идеологическая политика была не просто сильно выраженной, но даже 

имела форму государственной идеологии.  

В подтверждение сказанного обратимся к текстам советских конститу-

ций.   

В статье 10 Конституции РСФСР 1918 года провозглашалось: «Россий-

ская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудя-

щихся России» [2]. 

В разделе первом «Декларация об образовании Союза Советских Со-

циалистических Республик» Конституции СССР 1924 года говорилось: 

«Со времени образования советских республик, государства мира расколо-

лись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма» [3]. 

В статье 1 Конституции СССР 1936 года читаем: «Союз Советских Со-

циалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и 

крестьян» [4]. 

В статье 1 Конституции СССР 1977 года было записано: «Союз Совет-

ских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное 

государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интелли-

генции, трудящихся всех наций и народностей страны» [5]. 

Теперь перейдем к другому временному отрезку. 

В 1990-е годы, в первое постсоветское десятилетие, государством 

во всех сферах общества интенсивно проводилась квазилиберальная по 

своему содержанию идеологическая политика. При этом формально она не 

декларировалась. Так, в Конституции Российской Федерации, принятой 

12 декабря 1993 года, в пункте втором статьи тринадцатой заявлялось: 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной» [1, с. 8]. 

Заметим, подобная картина наблюдается в Соединенных Штатах Аме-

рики. В конституции этой страны ничего не говорится о государственной 

идеологии [см. 6]. Однако трудно усомниться в том, что правящие круги 

США не имеют и не проводят весьма активную идеологическую политику.  

В десятые годы нашего века осуществляется уже иная, консеративно-

либеральная, идеологическая политика государства – и в политической,  

и в экономической, и в социально-культурной сферах общества. При этом 

она по-прежнему не зафиксирована в конституции.  

Таким образом, за рассмотренное историческое время мы видим разно-

образные, сменяемые друг друга контенты идеологической политики госу-

дарства в России. Эта динамика, в которой слабо прослеживается логика 

поступательного развития, во многом детерминирована ценностными ус-

тановками тех лидеров, которые стоят во главе периодически сменяющих 

друг друга политических элит. 
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Т.Н. Наволокина 

 
В статье рассмотрены историческое значение и главные итоги 

Ялтинской конференции 1945 года, а также ее актуальность для 

решения современных международных проблем. 

Ключевые слова: Ялтинская конференция, евробезопасность, 

Организация Объединенных Наций, международные отношения. 

 

Год 70-летнего юбилея победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне начался с безответственных и провокационных высказыва-

ний некоторых политиков о том, что Сталин несет такую же ответствен-

ность за развязывание Второй мировой войны, как и Гитлер; в 1945 году 

Советский Союз вторгся в Украину и Германию; Россию нужно исключить 

из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и т.п.. 

Ревизия итогов Второй мировой войны еще пару десятилетий назад ка-

залась кощунственной. Однако в настоящее время все чаще предпринима-

ются грубые попытки переписать историю,  фальсифицировать итоги войны 

и в том числе пересмотреть результаты Ялтинской конференции 1945 года. 

Между тем, Крымская встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта 

и Уинстона Черчилля стала важным этапом сотрудничества союзников 

в ходе Второй мировой войны. Решения Ялты о будущем Европы и мира 

создали надежную и прочную архитектуру международных отноше-

ний, построенную на балансе влияния ведущих мировых держав. Имен-
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