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А н нотац ия
А кт уал ьност ь темы. Поправка в Конституцию, предписанная законом 2020 года, впервые 

в истории России ввела понятие «публичная власть».
Цел ь. Анализ системы публичной власти, выявление проблемы взаимодействия органов пу-

бличной власти и институтов гражданского общества в обновленной Конституции Российской 
Федерации.

Методология. В качестве исследовательского инструментария использованы: метод анализа 
и синтеза, метод сравнения.

Резул ьтат ы и вы вод ы. Публичная власть в рамках организационного аспекта представ-
ляет власть органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые 
в настоящее время образуют единую систему публичной власти. Закрепление понятия «пу-
бличная власть» в новой редакции Конституции является своевременным решением, так как 
положение о единстве публичной власти создает потенциал для ее эффективной организации 
и осуществления на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) в интересах 
граждан. 

Област ь при менения. Сфера федерального законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова:  публичная власть, Российская Федерация, государственная власть, граж-

данское общество.
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Abstract
The relevance of the topic.  The constitutional amendment prescribed by the 2020 law introduced 

the concept of «public power» for the first time in the history of Russia.
Goal.  Analysis of the system of public power, identification of the problem of interaction between public 

authorities and civil society institutions in the updated Constitution of the Russian Federation.
Methodology. The following research tools are used: the method of analysis and synthesis, the method 

of comparison.
Results and conclusions. Public power, within the framework of the organizational aspect, represents 

the power of state authorities and local self-government bodies, which currently form a single system of public 
power. The consolidation of the concept of «public power» in the new version of the Constitution is a timely 
decision, since the provisions on the unity of public power create the potential for its effective organization 
and implementation at all levels (federal, regional, municipal) in the interests of citizens.

Scope of appl ication. The scope of the federal legislation of the Russian Federation.
Keywords:  public power, Russian Federation, state power, civil society.

DOI: 10.22394/1997-4469-2024-66-3-197-201

Введение
В 2020 году В Российской Федерации была 

принята Конституция, одной из самых важ-
ных поправок которой является создание еди-
ной системы публичной власти. Публичная 
власть как понятие конституционного права, 
организационного аспекта и правовой науки су-
ществовала и ранее, но в связи с поправками 
и принятием Конституции требует своего пере-
осмысления. Выстраивание эффективного вза-
имодействия между государственными и муни-
ципальными органами как принципы единой 
системы публичной власти закреплены в новой 
Конституции.

Стартом конституционной реформы 
2020 года стала необходимость внесения попра-
вок в Конституцию, направленных на внесение 
изменений как в распределении, так и в содер-
жании полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации с целью обеспе-
чения баланса между ветвями власти, а также 
усиления законодательной и судебной властей. 

В процессе подготовки и внесения поправок 
в Конституцию России удалось не только сохра-
нить все основные достижения в развитии пра-
вовой системы, но и создать прочную основу для 
дальнейшего совершенствования правопорядка 
в строгом соответствии с ожиданиями людей, 
с представлениями граждан России о собствен-
ном будущем и будущем своей страны.

Конституционно-правовой  принцип 
единства системы публичной власти в Рос-
сийской Федерации

Вступившие в силу поправки к Конститу-
ции 2020 года имеют высшую юридическую 
силу и применяются на всей территории Россий-
ской Федерации. Изменения, внесенные в текст 
Конституции РФ в 2020 г., создали предпосыл-
ки для существенного трансформирования си-
стемы публичного управления. В текст Кон-
ституции была внедрена категория «публич-

ная власть». Это в свою очередь заставляет нас 
обратить внимание на появление новой право-
вой категории — «публичное управление», ко-
торое в самом широком юридическом смысле 
представляет собой одну из форм деятельно-
сти органов публичной власти, направленную 
на воздействие соответствующими органами на 
общественные отношения и субъекты права, пу-
тем использования принадлежащих им власт-
ных полномочий, в целях упорядочения и ком-
плексного социально-экономического развития 
общества и территорий в рамках границ Рос-
сийской Федерации.

Понятие «публичная власть» впервые по-
явилось в Конституции РФ 1993 г. после внесе-
ния поправок в 2020 г. (Поправка к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти») [2].

Шайхутдинова Р. Р. полагает, что некото-
рые положения имеющие признаки, относя-
щиеся к публичной власти в тексте Основно-
го закона, содержались, и приводит в качестве 
примера конституционные нормы, которые ха-
рактеризуют РФ как демократическое государ-
ство с республиканской формой правления [9].

В теории конституционного права публич-
ная власть рассматривается довольно широко, 
а именно: принадлежность всей полноты вла-
сти народу, осуществляется с помощью государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
Упоров И. В., Шеуджен Н. А., Швец А. А. ут-
верждают, что публичная власть представля-
ет организующий механизм государства, и за 
прошедшее время наличие властных структур, 
властвующих и подчиняющихся настолько во-
шло в общественное сознание, что считается 
обычным и необходимым явлением [7].

Если рассматривать понятие «публичная 
власть» в рамках организационного аспекта, — 
это власть органов государственной власти и ор-
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ганов местного самоуправления, которые в на-
стоящее время образуют единую систему пу-
бличной власти.

Понятие публичной власти давно разра-
ботано в правовой науке, где она определяет-
ся как власть, формально выделенная из обще-
ства и не совпадающая с населением страны. 
Публичный характер власти означает «обще-
ственный», «находящийся в распоряжении об-
щества», «устроенный для общества», «не част-
ный»; это разновидность социальной власти, ко-
торая признается публичной, так как:

Независимо от правовой природы (государ-
ственные или негосударственные) органы пу-
бличной власти обладают рядом специфиче-
ских признаков:

 — их деятельность направлена на удовлет-
ворение общественных (публичных) интересов, 
в силу чего они выступают от имени всего обще-
ства или его части (населения субъекта федера-
ции, муниципальной территории);

 — порядок их формирования и деятельно-
сти строго регламентирован нормативно-право-
выми актами (конституцией, законами, подза-
конными актами, актами местного самоуправ-
ления). Они могут действовать по принципу: 
можно только то, что предписано соответствую-
щим нормативно-правовым актом (в отличие от 
граждан, которые в большинстве случаев дей-
ствуют по принципу: можно все, что не запре-
щено законом).

 — деятельность этих органов носит публич-
но-властный характер и оформляется в пода-
вляющем большинстве случаев в виде формаль-
но-правовых решений, подлежащих обнародо-
ванию. Отсюда принцип: не опубликованный 
акт юридической силы не имеет. Эти органы 
лишь в незначительной мере используют уст-
ные решения и приказы.

В ч. 3 ст. 132 Конституции РФ сказано, что 
«Органы местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации».

Публичная власть — это власть государства 
над обществом. Публичной она называется по-
тому, что противопоставляется другим разно-
видностям власти: корпоративной власти, част-
ной власти и т. д. Таким образом, публичная 
власть как разновидность социальной власти — 
это власть, выделенная от народа и в конститу-
ционно-правовом порядке наделенная народом 
правом на осуществление полномочий от свое-
го имени. В качестве организационно-правового 
института публичная власть — это власть орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления, которые образуют единую си-
стему публичной власти.

Султанов Е. Б. считает, что поправки к Кон-
ституции Российской Федерации затрагивают 

практически все сферы жизни общества и на-
правлены на урегулирование ключевых аспек-
тов общественных отношений, среди которых 
можно выделить следующие:

 — формирование федеральных органов;
 — порядок решения кадрового состава фе-

деральных органов;
 — подотчётность и ответственность феде-

ральных органов государственной власти [6].
По мнению Мальцева Н. Л. «функция пу-

бличной власти характеризует внешнюю сторо-
ну ее деятельности, направление систематиче-
ского и целенаправленного воздействия на со-
циальную среду для достижения поставленных 
целей в соответствии с предоставленными пол-
номочиями» [4].

«Современные вызовы, с которыми стол-
кнулись современные государства, обусловлен-
ные экономическими кризисами, глобализаци-
ей, возрастающими социальными обязатель-
ствами и др., актуализировали концентрацию 
функций публичной власти на трех основных: 
обеспечение внутренней и внешней безопасно-
сти, обеспечение социальных стандартов жиз-
ни определенного уровня, обеспечение сохра-
нения и воспроизводства публичной власти», - 
считает Советов И. К. [5].

Пути решения проблемы системы и структу-
ры публичной власти, предложенные Авакья-
ном С. А., заключаются в следующем:

 — единство предназначения всех соответ-
ствующих органов как средств реализации на-
родовластия;

 — система органов публичной власти еди-
на и опирается на существование представи-
тельных органов публичной власти, испол-
нительной власти. Естественно, при внешнем 
сходстве цели и масштабы деятельности раз-
личны: представительные органы власти на 
федеральном уровне в большем объеме законо-
дательствуют, в субъектах РФ они тоже этим 
занимаются, хотя и в меньшем объеме. Соот-
ветственно, принятые акты являются не толь-
ко их актами, но и законами Российской Фе-
дерации (федеральными законами), законами 
субъектов РФ;

 — признавая самостоятельность власти на 
уровне субъектов РФ, а также на уровне мест-
ного самоуправления, нужно видеть такую са-
мостоятельность в содержании деятельности, 
творчестве [1].

Следует согласиться с выводом Чертко-
ва А. Н. о сочетании общего единства публич-
ной власти, внутреннего единства государ-
ственной, муниципальной и общественной 
властей как подсистем публичной власти с диф-
ференциацией и относительной автономностью 
всех элементов и компонентов системы публич-
ной власти. Такое диалектическое сочетание 
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единства и разделения властей достигается по-
средством эффективного взаимодействия всех 
составляющих публичной власти. Эффектив-
ность взаимодействия может подразумевать 
и конкуренцию между ними при условии, что 
интегративным свойством системы остаются 
конституционные ценности прав человека и об-
щества, а взаимодействие направлено на обе-
спечение интересов народа [8].

Заключение
В Конституции Российской Федерации в ч. 1 

ст. 3 говорится о том, что «носителем суверени-
тета и единственным источником власти явля-
ется многонациональный народ. В ч. 2 ст. 3 при-
водится следующее: «народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления» [3]. Исходя из вышесказанного 
можно сделать вывод, что согласно Конститу-
ции, народ является не только источником вла-
сти, но и принимает непосредственное участие 
в ее осуществлении.

До принятия поправок к Конституции 
2020 года были в ней использовались такие по-
нятия как «власть», «власть Российской Феде-
рации» и т. д. Конституционным судом РФ эти 
понятия были объединены понятием «публич-
ная власть». Закрепление понятия «публичная 
власть» в новой редакции Конституции явля-
ется своевременным решением, так как поло-
жение о единстве публичной власти создает 
потенциал для ее эффективной организации 
и осуществления на всех уровнях (федераль-
ном, региональном, муниципальном) в инте-
ресах граждан [10].

Россия осуществляет свою власть через вла-
сти региональные, которые сами организуют 
свои властные органы. Но, регион является ча-
стью федерации, не образуя отдельное государ-
ство. Органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему государственной власти в РФ, ис-
ходя из ст. 12 Конституции. Чтобы устранить 
эти разночтения вводится новое понятие, ко-
торое даст всем трём уровням власти в России 
единое определение — публичная власть.

Информация о конфликте интересов 
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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А н нотац ия
А кт уал ьност ь темы. Высокая степень ответственности экологической политики в Рос-

сии и сохраняющаяся низкая эффективность ее осуществления свидетельствуют о несомнен-
ной актуальности данной проблемы в новых глобальных и общественно-политических условиях. 
Анализ влияния мировых процессов на экологическую политику России в научных исследованиях 
представлен слабо. Отсутствует анализ проблем и перспектив, возникающих при реализации 
экологической политики в регионах мира в зависимости от политических процессов, протекающих 
на современном этапе.

Цел ь. Проанализировать влияние политических процессов на реализацию экологической по-
литики в различных регионах мира.

Методолог ия. В статье использованы такие методы как сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок, системный подход.

Результаты и выводы. По результатам проведенного исследования приходим к выводу, что 
политические процессы, протекающие в разных регионах мира, влияние глобализации, изменение 
экологической и экономической ситуации, происходящих трансформаций межгосударственных со-
юзов требуют выработки новых подходов для повышения эффективности экологической политики.


