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А ннотац ия
Предмет. Конституционная реформа 2020 года усиливает парламент, укрепляет роль и зна-

чение Государственной Думы во внутриполитическом процессе и повышает роль нижней палаты 
парламента в системе разделения властей. 

Тема. Трансформация политической власти в России: конституционная реформа и парла-
ментские выборы в свете теории разделения властей.

Цели. Проанализировать возможности трансформации политической власти в России на 
современном этапе в свете теории разделения властей.

Методолог ия. Комплексный системный подход, классический институциональный метод, 
неоинституциональный подход, политико-культурный метод. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что трансформация политической власти 
в современной России в целом и на уровне регионов свидетельствует о том, что в стране продол-
жается сложный и неоднозначный процесс становления институтов демократии и гражданского 
общества.

Област ь при менения. Результаты исследования могут быть использованы при анализе 
итогов парламентских выборов и долгосрочных прогнозов, связанных с трансформацией полити-
ческой власти в России в свете теории разделения властей.

Выводы. Необходимо сохранять баланс между традицией развития российского общества 
и его демократизацией, чтобы не допустить нарушения равновесия государственной системы, 
так как системе государственного управления происходят функциональные изменения, обуслов-
ленные возрастанием роли государства в формате перехода на инновационную модель развития 
экономики.

Ключевые слова:  политическая власть, конституционная реформа, парламентские вы-
боры, теория разделения властей.
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in the format of transition to an innovative model of economic development.
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Введение
Процессы формирования Российского го-

сударства с древнейших времен сопровожда-
лись попытками привнести в область государ-
ственного строительства идеи теории разде-
ления властей. В Владимиро-Суздальском, 
Новгородском, Псковском и других княже-
ствах успешно функционировали разнообраз-
ные формы государственной власти, учитыва-
лись права различных сословий, действовало 
народное собрание. Позже, с формировани-
ем самодержавия, светскую власть монаршей 
особы предполагалось ограничивать мораль-
ными критериями и божественной властью; 

созданием органов, выполняющих законосо-
вещательные функции; посредством закона 
и выборов в определенных случаях не толь-
ко законосовещательного органа, но и верхов-
ного правителя; посредством принятия зако-
нов, которые имеют обязательный характер не 
только для народа, но и для самого носителя 
власти; необходимостью получения согласия 
всех подданных при утверждении власти мо-
нарха и делегировании законодательных пол-
номочий должностным лицам; созданием пар-
ламента и др. 

В России в первой четверти XIX века 
М. М. Сперанский разрабатывал проект госу-
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дарственных преобразований, в котором пред-
усматривалось разделение властей: законода-
тельная власть должна была принадлежать 
двухпалатной Думе, главой исполнительной 
власти являлся бы монарх, а судебная власть 
должна была реализовываться судебной систе-
мой. [1] В советской правовой доктрине разде-
ление властей было отвергнуто как идеологи-
чески неприемлемая буржуазная концепция. 
В частности, утверждалось, что власть государ-
ства едина, принадлежит только народу и осу-
ществляется Советами в качестве полноправ-
ных представительных органов народа. Особо 
подчеркивалось, что Советы дают возможность 
сочетать преимущества прямой демократии 
и парламентаризма, т. е. соединяют в лице из-
бранных представителей народа и законода-
тельную функцию, и правоохранительные ор-
ганы. Следует отметить, что положительным 
моментом в советской правовой доктрине явля-
лось обоснование суверенитета народа, и то по-
ложение, что только народ является источни-
ком власти для государства. 

Конституционная  реформа  в  системе 
разделения властей

Любые попытки совместить конституци-
онный принцип разделения властей и систе-
му Советов потерпели крах, так как теорети-
ческое обоснование необходимости разделения 
властей входило в противоречие с полновла-
стием партийных и советских структур. Имен-
но поэтому в Конституцию РСФСР 1978 г. были 
внесены изменения, и принцип разделения 
властей был закреплен в качестве одной из ос-
новополагающих конституционных идей. И, на-
конец, концепция разделения властей в форме 
конституционного-правового принципа была 
закреплена Конституции Российской Федера-
ции 1993 года. 

Кроме того, в отношении принципа в его 
классическом понимании, когда речь идет 
о трех ветвях власти, есть два противополож-
ных подхода. В президентском подходе разде-
ление властей означает абсолютную изоля-
цию каждой из трех ветвей власти, когда одна 
ветвь ни при каких обстоятельствах не может 
взять на себя функции другой. Именно поэто-
му в таких системах, например, запрещается 
сочетание должностей в органах, принадле-
жащих к различным ветвям власти. Исходя 
из этой позиции, очевидно, Конституция РФ 
1993 года трактует принцип разделения вла-
стей в рамках президентского подхода. Об этом 
свидетельствует ч. 2 ст. 97 Конституции Рос-
сийской Федерации «одно и то же лицо не мо-
жет одновременно являться членом Совета Фе-
дерации и Государственной Думы. Депутат Го-
сударственной Думы не может быть депутатом 

иных представительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления». Закре-
пление принципа разделения властей в каче-
стве основы для организации государственной 
власти является важным показателем при-
знания Россией общих демократических цен-
ностей, верховенства закона, правовой гаран-
тией продолжения и углубления демократиче-
ских реформ.

Конституция Российской Федерации с из-
менениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01 июля 2020 года, акку-
мулировала в себе важные предложения и по 
расширению полномочий президента, и по уси-
лению прерогативы представительной власти, 
и по контролю над судебной системой, что по-
зволяет сделать государство действительно 
сильным. 

Новая редакция Конституции опериру-
ет понятием публичной власти, призван-
ным подчеркнуть единство властной верти-
кали «центр — субъекты федерации — орга-
ны местного самоуправления». [2] В частности, 
в результате конституционной реформы были 
скорректированы предметы ведения Россий-
ской Федерации. К исключительному ведению 
федерации относится организация публичной 
власти, что подчеркивает единоличный кон-
троль центра за формированием и функцио-
нированием вертикали. Понятие публичной 
власти также используется как интегрирую-
щее в рамках вертикали управления в услови-
ях государства федеративного типа. Так, в ч. 3 
ст. 132 Конституции теперь указывается, что 
органы местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую систе-
му публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на соответствующей 
территории [3].

Государственная Дума теперь получает 
право утверждать по представлению Прези-
дента РФ Председателя Правительства РФ, 
его заместителей и большую часть федераль-
ных министров. Конституционные полномо-
чия, связанные с влиянием на исполнитель-
ную ветвь власти, усиливают парламент, и по 
мере развития многопартийности и совершен-
ствования электорального процесса возмож-
ность оказывать влияние на персональный со-
став Правительства укрепит роль и значение 
Государственной Думы во внутриполитическом 
процессе и повысит роль данной палаты парла-
мента в системе разделения властей [4].

Процессы подготовки важных конституци-
онных изменений вовлекли общество в процесс 
законотворчества. Государство запустило меха-
низм трансформации политической системы, 
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который, возможно, уже привел к появлению 
новых партий и лидеров, способных на каче-
ственный прорыв во всех сферах жизнедеятель-
ности, что продемонстрируют парламентские 
выборы 17—19 сентября 2021 года.

Необходимо выстраивание партнерских от-
ношений между властью и обществом, где об-
щество, прежде всего, будет выступать в роли 
партнера и ставить задачи для реального ис-
полнения через механизмы государственно-
го управления. Соответственно, посредником 
между ними выступят политические партии 
в лице политических лидеров, общественное 
мнение может быть реализовано с учетом су-
ществующих экономических и политических 
возможностей государства [5].

Мировой опыт показывает, что внутриэлит-
ная структура и уровень социально-политиче-
ской активности населения являются опре-
деляющими в процессе политической транс-
формации. Полем, на котором происходит 
взаимодействие этих групп, является полити-
ко-административная система — система реа-
лизации политических решений, где осущест-
вляется организация (политическое админи-
стрирование) процесса предоставления услуг 
населению. Таким образом, государственная 
бюрократия вновь перемещается в центр поли-
тической системы.

Парламентские выборы 2021 года как 
индикатор активности региональных пар-
тий 

Выработка российской политики в настоя-
щее время во все большей степени опирается на 
общественное мнение, которое выступает в ка-
честве «всепроникающей и динамической силы» 
[6]. Все больше людей стали понимать, что «вли-
яние на умы, формирование сознания — более 
глубокая и устойчивая форма доминирования, 
нежели власть над телом посредством устраше-
ния или насилия» [7, с. 9]. В системе разделе-
ния властей главенствующие позиции занима-
ет парламент. Высший законодательный орган 
представляет интересы граждан страны и изда-
ет законопроекты. Выборы в парламент — это, 
своего рода, индикатор настроений в социуме. 
Они выражаются в разнонаправленных поли-
тических партиях.

Одной из основных задач активизации по-
литического процесса в регионах России яв-
ляется возвращение массового интереса как 
к всеобщим выборам, так и к выборам регио-
нальным. Существенной проблемой российской 
политической системы стала проблема слабо-
сти и расколотости оппозиции. «Единая Россия» 
была и остается ведущей политической силой, 
так как и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Рос-
сия» являются относительно слабыми и аморф-

ными политическими организмами, несмотря 
на значительные усилия по их активизации 
и обновлению [8].

Российские партии, придерживающиеся 
антинеолиберальной риторики, то есть КПРФ 
и ЛДПР, институализировались как структур-
ная часть системной оппозиции. «Единая Рос-
сия», формально ориентируясь на неолибераль-
ные реформы в части оборонной политики и по-
литики безопасности, перешла на прочные 
позиции поддержки национального суверени-
тета и антизападной политики. 

По результатам ежедневных опросов, кото-
рые проводит ВЦИОМ, можно говорить о ста-
билизации в сентябре политической предвы-
борной партийной ситуации. По ответам тех, 
кто проголосовал бы за ту или иную партию, 
если бы выборы состоялись в ближайшее вос-
кресенье, у «Единой России» последние три дня 
значения колеблются в коридоре от 28 до 30 %. 
У КПРФ — 16—18 % [9].

Партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР 
имеют гарантированные шансы на вхождение 
в состав Госдумы восьмого созыва, при этом 
четвертое место делят между собой «Справед-
ливая Россия — За правду» и «Новые люди», 
остальные же непарламентские партии могут 
рассчитывать «только на единичные случаи 
успеха», причем большая часть партий дела-
ет ставку в своей избирательной кампании на 
географическое представительство и финансо-
вые ресурсы, а не на работу в социальных ме-
диа и поиск креативных ходов. Как пояснили 
эксперты, шансы перейти пятипроцентный по-
рог по федеральным спискам также есть у Пар-
тии пенсионеров (33 %), «Яблока» и «Родины» 
(по 6 %).

Наиболее активными, как и ранее, участ-
никами региональных выборов оказались пар-
ламентские партии — на счету «Единой Рос-
сии», КПРФ и «Справедливой России» участие 
во всех 39 выборах региональных парламентов 
[10]. Показательно, что даже ряд партий, имев-
ших льготу при регистрации в конкретных ре-
гионах, не стал при этом выдвигать в этих ре-
гионах своих списков (итого 8 потенциальных 
списков не было выдвинуто). То, что партии, 
имевшие льготу, сами ей не пользуются, явля-
ется наглядным доказательством эфемерности 
существования многих региональных отделе-
ний политических партий, которые не явля-
ются самостоятельными политическими субъ-
ектами.

Среди непарламентских партий самыми 
активными оказались «Новые люди» и Россий-
ская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость (РППСС). Степень активности пар-
тии на региональных выборах является луч-
шим индикатором состояния ее региональной 
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сети и показывает наличие реальной работы 
в регионах и политических амбиций у ее мест-
ных представителей, что самым прямым обра-
зом влияет и на шансы партий на федераль-
ных выборах. По мнению экспертов, Воронеж-
ская область в последние электоральные циклы 
показывает близкие к общероссийским партий-
ные результаты.

Заключение
Трансформация власти в современной Рос-

сии в целом и на уровне регионов свидетель-
ствует о том, что в стране продолжается слож-
ный и неоднозначный процесс становления 
институтов демократии и гражданского об-
щества.

Российская Федерация сохраняет преем-
ственность и одновременно проводит модерни-
зацию. В системе государственного управле-
ния происходят функциональные изменения, 
обусловленные возрастанием роли государства 
в формате перехода на инновационную модель 
развития экономики, [11] поэтому необходимо 
сохранять баланс между традицией развития 
российского общества и его демократизацией, 
чтобы не допустить нарушения равновесия го-
сударственной системы. 
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Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. 
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