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ИДЕОЛОГИЯ И КОНСТИТУЦИЯ 

Несмотря на то, что понятие идеологии было сформулировано в начале XIX 
века, а в современном понимании было включено в научный оборот со второй по
ловины века, тем не менее, на протяжении всей истории человечества идеология 
являлась одним из основных способов осмысления общественной жизни и общест
венного развития. Будучи продуктом развития цивилизации, она одновременно от
ражает и оценивает уровень ее развития. В определенном смысле историю челове
чества можно представить как историю и борьбу идеологий. Идеология является 
функциональной компонентой любого государства, социально-политических сил, 
присущими ей идейно-теоретическими средствами обосновывая и защищая сущест
вующую государственность, обрисовывая облик политических сил и партий в ходе 
борьбы за власть. Именно благодаря ей политические силы воздействуют на обще
ственное и национальное сознание, концентрируя и направляя социальную и нацио
нальную энергию. В более широком смысле идеология выражает общие контуры, 
черты, тенденции целых культурно-исторических и социально-политических эпох. 

Значение идеологии особенно возрастает в переломные периоды исто
рии общества, поскольку радикальные общественные перемены осуществляются 
под воздействием определенных идеологий, социально-политических идей и 
требований. Идеология является основным ориентиром в процессе создания но
вых общественно-политических отношений, новой государственности. При 
этом, как правило, идеология смены политического строя и идеология утвер
ждения новой государственности не тождественны: первая в основном направ
лена на уничтожение старого, вторая - на созидание нового, на будущее. 

Сказанное в полной мере распространяется на историю и современное со
стояние Армении. Стихийно развернувшееся в Советской Армении в 1988 г. об
щенациональное движение во имя утверждения исторической справедливости, 
защиты национальных интересов, национального достоинства, осуждения античе
ловеческих действий, способствовало консолидации духовных и физических сил 
нации. Движение привнесло свою лепту в процесс крушения советской тотали
тарной системы. Пока Республика Армения фактически находилась в состоянии 
войны, национальные лозунги продолжали играть свою идеологическую роль. 
Однако после перемирия изменившаяся военно-политическая ситуация перед ар
мянской государственностью поставила новые задачи, придав ей новую направ
ленность, что предполагало также корректировку идеологического арсенала. 

К сожалению, изменившаяся ситуация не повлияла существенно на идео
логическую ситуацию в стране. Идея создания собственной идеологической сис
темы не была востребована полностью ни государством, ни политическими сила-
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ми, ни формирующейся политической наукой. Вместе с тем сказанное не означает, 
что они вообще не руководствуются теми или иными (правда, не систематизиро
ванными и не выверенными) идеологическими постулатами и принципами. 

Идеологическая ситуация в Республике Армения, как и в других постсо
ветских и постсоциалистических государствах, объясняется целым рядом причин. 
После распада СССР и резкого отмежевания бывших советских республик от то
талитарной идеологии и системы ценностей вообще, образовался идеологический 
вакуум, возникли огромные «пустые» пространства, которые быстро заполнялись 
инородными, а зачастую и чуждыми национальному менталитету политико-
идеологическими, социально-этическими, духовно-религиозными ценностями, 
нормами, идеалами. Иными словами, освободившись от жестких идеологических 
пут советского тоталитаризма, мы невольно оказались в объятиях «идеологического 
анархизма», выдаваемого за «идеологический плюрализм» - важный принцип за
падной цивилизации. Окунувшись в бурное море «свободы», мы растеряли все, в 
том числе идеологические ориентиры и критерии, что, кроме всего прочего, привело 
к вольному истолкованию и некритическому использованию понятия «идеология» 
не только на уровне массового, но и политического сознания. На сегодняшний день 
идеологический фактор лишен соответствующей практически-политической и 
функциональной нагрузки. Между тем как всякая форма государственности, лю
бое государственное обустройство требует также соответствующего идеологиче
ского обоснования, подспорья, более или менее разработанной идеологической 
концепции. Это - ахиллесова пята постсоциалистических республик. 

Кроме того, выбор государством того или иного курса общественно
го, политического, экономического развития одновременно означает выбор 
той или иной идеологии. Поэтому отказ от старой идеологии ни в коей мере 
не означает отказа от идеологии вообще, возможность абсолютной деидеоло-
гизированности, как зачастую полагают. Однако идеология не создается в 
одночасье, она требует длительных и серьезных усилий, целенаправленной 
работы и, в первую очередь, исследовательской. 

В исследовании предпринята попытка разносторонне обосновать мысль 
об актуальности и необходимости внимания к проблеме идеологии как актуальной 
практически-политической и мировоззренческо-теоретической проблеме. В работе 
акцентированы и рассмотрены следующие аспекты проблемы: идеология как не
обходимая предпосылка общественного прогресса, конституция как исходный 
пункт государственной идеологии, конституционный принцип идеологического 
плюрализма и государственная идеология, государственная идеология в аспекте 
наднациональных идеологий, соотношение общечеловеческой и национальной 
системы ценностей, понятие национальной идеологии, соотношение националь
ной и государственной идеологий, идеологический ракурс диалога культур. 

Рассматривается также важность государственной идеологии, особенно 
для стран, оказавшихся в идеологическом вакууме. На углубление вакуума суще
ственным образом повлияло то обстоятельство, что в западном мире понятие 
идеологии, особенно государственной идеологии не имеет права гражданства, так 
как считается, что оно противоречит принципу идеологического плюрализма. Од
нако это ничуть не означает, что западные страны не имеют идеологии или госу
дарственной идеологии. Просто они выступают под другими названиями. Отказ 



Запада от понятия «идеология», пожалуй, можно объяснить негативным воспри
ятием тоталитарной (особенно советской марксистско-ленинской) идеологии. 

С целью раскрытия и обоснования указанных срезов даются краткие 
исторические экскурсы, освещаются некоторые идеологические направления 
и системы современности, раскрывается политическое содержание и тенден
ции идеологических конструкций и процессов в современном мире. 

В ходе обсуждения были высказаны некоторые концептуальные идеи: 
1) идеологический фактор- необходимое условие общественного раз

вития , обоснования и оправдания соответствующих форм бытия. Отказ от 
л ю б о й идеологии на практике означает не что иное, как признание (осознан
но или неосознанно) другой идеологии. Принцип деидеологизации по сути не 
что иное, как формулировка новой формы идеологии; 

2) выбор постсоциалистическими странами путей общественно-
политического и экономического развития на деле означает также идеологи
ческий выбор , следование тому или иному идеологическому направлению, 
независимо от того , насколько это осознается или декларируется; 

3) л ю б о е государство нуждается в хорошо разработанной и глубоко 
осмысленной идеологической концепции - государственной идеологии, на
личие которой не противоречит, с одной стороны, национальной идеологии, с 
другой - принципу наднациональной (общечеловеческой) идеологии, с треть
ей - принципу идеологического плюрализма. Указанные уровни идеологии 
и м е ю т равное право на существование , что, однако, не сводимо ни к их про
тивоположности , ни к тождественности их, ни к взаимовключенности; 

4) понятие национальной идеологии, которое игнорируется, а иногда и 
критикуется с позиций политических ценностей современных цивилизованных 
стран, в действительности не противоречит им, потому что действительно на
циональная (не националистическая!) идеология содержит указанные ценности 
или не противоречит им, находясь в другой исследовательской плоскости; 

5) объявление той или иной идеологической системы общечеловеческой 
ценностью на деле означает (как много раз было в истории) не что иное как выра
жение политической воли отдельного государства или группы государств. Этот 
принцип четко работает и в более широком духовно-культурном контексте. Так на
зываемая «встреча культур» или «диалог культур», кроме естественных форм про
текания, приобретает также форму противостояния и конфликта, за которыми явно 
или неявно скрывается «встреча» или конфликт интересов различных государств; 

6) с учетом сложившихся в Армении конкретных условий, в качестве 
остова, отправной точки создания государственной идеологии могут послу
жить о б щ и е принципы и нормы Конституции Республики Армении, имею
щих программное и системообразующее значение. 

Таким образом, создание идеологической концепции в различных вариан
тах и особенно государственной идеологии является велением времени и от реше
ния этой неотложной задачи во многом зависит будущее страны, ее статус в меж
дународном сообществе государств и наций. Кроме того, одной из важнейших 
функций идеологии является сохранение единства, целостности нации - общества, 
без чего наше новосозданное государство не в состоянии целенаправленно решить 
стоящие перед ним тактические, а тем более стратегические задачи. 


