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Около 35 принятых в 2020 году поправок к Конституции Российской Федерации [1]
непосредственно влияют на содержание и формирование государственной политики. В
статье мы проанализируем возможное её изменение с точки зрения формирования и со-
держания.

Результаты анализа поправок, касающихся акторов и системы принятия государствен-
ных решений.

1) Возможное усложнение коммуникационных процессов и лоббизма в органах госу-
дарственной власти (ч. 2 ст. 70).

2) Установление дополнительных требований к участникам политического процесса и
ключевым акторам формирования и реализации государственной политики (п. «т» ст. 71,
ч. 3 ст. 77, ч. 5 ст. 78, ч. 2 ст. 81).

3) Учреждение «единой системы публичной власти». Унификация для централизован-
ного регулирования региональных и местных властей (п. «г» ст. 71, ч. 2 ст. 80, ч. 1.1 ст.
131, ч. 3. ст. 131, ч. 3 ст. 132).

4) Изменения в предметах совместного ведения и их характере (п. «м» ст. 71, п. «д» ч.
1 ст. 72, п. «е» ч. 1 ст. 72, п. «ж» ч. 1 ст. 72, п. «ж.1» ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 132).

5) Изменения в статусе и полномочиях Президента. Поправка в ч. 3 ст. 80 позволит
утвердить сменяемость власти в высших эшелонах управления. Теперь Президент больше
тяготеет к исполнительной власти (п. «б» ст. 83).

6) Утверждение положения Администрации Президента (п. «и» ст. 83). И хотя нельзя
отрицать её влияние на принятие государственных решений, данная норма формально
закрепляет её вне поля участников формирования государственной политики.

7) Учреждение Государственного Совета (пункт «е.5» ст. 83). С одной стороны, он
позволяет усилить влияние глав субъектов на принятие федеральной повестки, развить
их коммуникации друг с другом, экспертным сообществом и общественностью. С другой
стороны, он может стать инструментом давления на высших должностных лиц субъектов
РФ и укрепить централизованность власти.

8) Негативные тенденции по централизации власти и ослаблению системы сдержек и
противовесов власти отражаются и в поправках о Федеральном Собрании РФ. Это - вве-
дение института пожизненного сенатора (п. «б» ч. 2 ст. 95, п. «в» ч. 2 ст. 95, ч. 5 ст. 95), а
также отнесение к ведению Совета Федерации прекращения полномочий судей Конститу-
ционного и Верховного судов (п. «л» ч. 1 ст. 102). Указанные факты наряду с изменением
законодательного процесса (ч. 3 ст. 107) создают опасность блокировки законодательства,
не поддерживаемого политическими элитами.

9) Смягчение ч. 4 ст. 111 заставляет задуматься о том, что Президент может назна-
чить на должность Председателя Правительства единолично выбранное лицо, без опасе-
ния необходимости назначения новых выборов, политического кризиса и дополнительных
расходов.
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10) Закрепление ответственности Правительства. Председатель Правительства несет
персональную ответственность перед Президентом за осуществление возложенных на Пра-
вительство полномочий (ст. 113). А Правительство в целом обеспечивает проведение в Рос-
сии единой социально ориентированной государственной политики (п. «в» ч. 1 ст. 114).

С точки зрения содержания, мы можем выделить такие направления, как: националь-
ная безопасность (ч. 3 ст. 67.1, п. «м» ст. 71, ст. 79.1), культура, история, обычаи и язык
(ч. 3 ст. 67.1, ч. 1 ст. 68, ч. 4 ст. 68, ч. 2 ст. 69), защита детства (ч. 4 ст. 67.1), института
брака и традиционных семейных ценностей (п. «ж.1» ст. 72, п. «в» ч. 1 ст. 114), укрепле-
ние системы здравоохранения (п. «ж» ст. 72, ч.1. ст. 132), развитие сельского хозяйства
(п. «д» ст. 72), молодежной политики (п. «е» ст. 72), экономический рост (ст. 75.1), под-
держка научно-технологического развития Российской Федерации, поддержка институтов
гражданского общества и добровольческой деятельности, развитие предпринимательства
и частной инициативы, воспитание экологической культуры (ст. 114).

Принятые содержательные изменения утверждают стратегический курс России, под-
держиваемый большинством населения. Такое четкое закрепление основ государственной
политики в Конституции лишает возможности (или хотя бы минимизирует её) воздей-
ствия противоборствующих политических элит на принятие важнейших государственных
решений, на распределение общественных ресурсов [2].

Однако несмотря на положительный социальный эффект, попытка нынешней власти
установить выбранные направления развития, может оказаться провальной в случае заня-
тия должности главы государства лицом прямо противоположных взглядов. Полномочия
Президента, как главного актора в формировании государственной политики, который
определяет основные направления развития страны [1], в связи с поправками только рас-
ширяются, а баланс между ветвями власти склоняется в сторону исполнительной. По-
этому у нового политического лидера либо не будет «поля для маневра», ведь все основ-
ные направления государственной политики регламентируются Конституцией, либо бу-
дет вполне законная возможность сменить статусных игроков в процессах формирования
государственной политики [2]: распустить Государственную Думу, сменить состав судей,
воздействовать на глав субъектов и сенаторов.

С точки зрения ближайшего десятилетия, принятые поправки позволяют открыто и
независимо конкретизировать государственную политику, содержание которой предопре-
делено новыми положениями Конституции. Но с точки зрения стратегического разви-
тия страны, несмотря на попытку «обезличить» и снизить влияние отдельной личности и
элитарных групп на принятие ключевых государственных решений, принятые поправки
могут оказаться недостаточно эффективными, так как они не укрепляют систему сдер-
жек и противовесов, расширяют полномочия Президента и укрепляют централизованную
власть.
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