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Статья посвящена презентации и анализу политических перемен, заявленных и 

ожидаемых к середине 20-х годов XXI века. Систематизированы основные факто-

ры, закрепившие общественный запрос на перемены. Обоснован вывод о том, что 

национальные проекты знаменуют собой третий этап эволюции матриц стратеги-

ческого управления после а) адресных заданий (советские пятилетки) и 

б) контрольных цифр (индикативное планирование и таргеты эпохи глобализа-

ции). Показано, что квинтэссенция конституционной реформы заключена в со-

размерном и согласованном участии Президента и Государственной Думы РФ в 

формировании федерального правительства, ключевого звена исполнительной 

власти в России. Высказана гипотеза о движении политических партий России к 

центризму, согласительной практике. Констатирован дисбаланс de jure  и de facto 

в реализации прав граждан на труд и образование. Россия добивается оптимиза-

ции суверенитета с вызовами глобализации, активно выполняет роль посредника 

в урегулировании международных конфликтов (Сирия, Иран, КНДР, Украина). 

Высказана рекомендация о желательности легитимизации приватизационных сде-

лок 90-х годов прошлого века. Автор руководствуется предостережением антич-

ных мыслителей kairos: «Политические преобразования надо делать не слишком 

ра6но, но и не слишком поздно». 

Ключевые слова: Россия, национальные проекты, политический центризм, 

рекомбинация суверенитета, глобализация.  

В. I. Peftiev 

Vectors of political change in Russia 

The article presents and analyzes the political changes announced and anticipated by 

the mid-20s of the XXI century. The main factors shaping the public demand for change 

have been systematized. The author substantiates the conclusion that national projects 

mark the third stage in the evolution of strategic management matrices after a) targeted 

assignments (Soviet five-year plans) and b) target figures (indicative planning and 

targets of the globalization era). It is shown that the quintessence of the constitutional 

reform lies in the proportionate and coordinated participation of the President and the 

State Duma in forming the federal government, the key link in the executive power in 
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Russia. The assumption is made that political parties in Russia are moving toward 

centrism and consensual practice. There is a de jure and de facto imbalance in the 

realization of the civil rights to work and education. Russia seeks to balance sovereignty 

with the challenges of globalization, being an active mediator in resolving international 

conflicts (Syria, Iran, North Korea, Ukraine). It is recommended that the privatization 

transactions of the 1990s should be legitimized. The author is guided by the warning of 

the ancient thinkers kairos: “Political transformations should be done not too early, but 

not too late”. 

Key words: Russia, national projects, political centrism, recombination of 

sovereignty, globalization.  

 

Введение 

Послание Президента Феде-

ральному собранию РФ (15 января 

2020 г.) всколыхнуло общественно-

политическую жизнь страны. Про-

грамма перемен, объявленная 

В. В. Путиным, отличается от 

предыдущих масштабностью и 

неожиданностью нововведений. 

Она опередила самые потаенные 

ожидания оппозиции; в этой связи 

ей (оппозиции) было бы самораз-

облачением открыто и «с порога» 

их блокировать идейно-

политическим неприятием. Не в 

счет маргинальные движения, 

группы и их «лидеры», профессио-

нальные скептики и пессимисты. 

Великий почин Президента РФ 

вышел за узкие пределы пакета по-

правок, обсуждавшихся с осени 

2018 г. (25-летие Конституции 1993 

года. Завершается эпоха «просве-

щенного авторитаризма» (два деся-

тилетия) со своими достижениями 

и заблуждениями. Россия начнет 

поиски алгоритмов ответственной 

демократии: президент вместе с 

парламентом осуществляет чув-

ствительные реформы.  

Послание Путина нации (2020 

годы) – государственный документ 

регулярный и вместе с тем экстра-

ординарный. Его уникальность вы-

зывается среднесрочными событи-

ями (датами), которые нельзя отме-

нить: выборы депутатов ГД (2021) и 

Президента (2024, последний срок 

президентства В. В. Путина). Но 

подталкивают к радикальным пе-

ременам и системные факторы, им-

перативы, не терпящие дальнейших 

отсрочек. Они должны быть назва-

ны и хотя бы кратко представлены. 

Первый в порядке очередности – 

турбулентная глобализация. О кри-

зисе глобализации (с 2009 г.) знаем 

многое, но не все. В политологии 

чаще всего вовлекают в научный 

оборот концепты системный кри-

зис, хаос, общество риска (повы-

шенных рисков), неизвестность бу-

дущего и др. На устах и эмоцио-

нальные метафоры типа «мир в 

клочьях», «Великая трансформа-

ция», «Вселенская катастрофа» и 

др. [Бек, 2007; Власть и политика, 

2012]. Не покушаясь на обоснован-
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ность приведенных формулировок, 

полагаем, однако, что недостаточно 

изучен критерий кризиса – сила и 

скорость глобальных изменений (со 

знаками плюс и минус). Может 

быть, стоит апробировать концепт 

турбулентности, знакомый издавна 

физикам и химикам. Турбулентность 

применительно к глобализации 

означала бы резкие колебания, бур-

ные течения, завихрения в полити-

ческой хронике стран, систем, мега-

регионов. Турбулентность может 

предвещать крутые виражи поко-

ленческих и вековых трендов. К би-

фуркациям вселенского масштаба 

относят изменения климата. Эффект 

«созидательного разрушения» 

(Й. Шумпетер) вторгается и в сферу 

взаимодействия экологии и эконо-

мики. Международные обязатель-

ства России по Парижскому согла-

шению (2015) весомые, но опере-

жающие и купирующие неблаго-

приятные сценарии и последствия 

изменения климата до середины 

XXI века. Аналитики прогнозирова-

ли, а статистики констатировали 

(пусть и с запозданием) замедление 

мировой экономики, не исключая 

Россию и Китай. Угроза Великой 

рецессии трактовалась как а) зазор 

(пауза) между фазами цикла Кон-

дратьева (50–60 лет), так и б) «новая 

норма» Т. Пикетти [Пикетти, 2016]. 

Глобальная рецессия и пандемия 

добавили новые загадки для власти 

и мирового бизнеса такие как отри-

цательные процентные ставки, де-

нежные вливания («программы ко-

личественного смягчения, QE) без 

инфляции, приток сбережений без 

инвестиционной отдачи и др. Види-

мо, мировой кризис 2020 года вы-

зван и внешнеэкономическими (ин-

клюзивными) факторами. Чаще все-

го называются доверие (недоверие) 

к власти, деловой климат, изъяны 

политических институтов. 

Стратегия национальных проек-

тов (далее НП), обнародованная 

Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г., – новаторский замысел с 

акцентом на ускорение социально-

экономического развития, повыше-

ние благосостояния граждан, 

укрепление международных пози-

ций России. НП знаменуют собой 

третий этап эволюции матриц 

управления, вобравший в себя до-

стижения предшественников: 

а) адресных заданий (директивное 

планирование Советского Союза, 

довоенные пятилетки в особенно-

сти); б) контрольные цифры (инди-

кативное планирование послевоен-

ной Франции и таргеты эпохи гло-

бализации). Проектный метод ста-

новится общенациональным ориен-

тиром для всех ветвей власти, сег-

ментов бизнеса и гражданского 

общества (а не только для фирмы, 

отрасли, территории) после тща-

тельного отбора приоритетов и ва-

риантов инвестирования. Пандемия 

вызвала падение ВВП России до 

3,1 %, Китай добился восстанови-

тельного роста более 2,3 %. Новое 

федеральное правительство 

(М. Мишустин) приступило к 

устранению обнаруженных оши-

бок, препятствий, опозданий в реа-
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лизации отдельных национальных 

проектов. Напрашивается и безот-

лагательная коррекция ассигнова-

ний, инвестиций, заданий в соот-

ветствии с Посланием президента. 

Прорывной статус НП, на наш 

взгляд, недооценен и/или искажен 

не всегда конструктивными дискус-

сиями в научно-политическом со-

обществе России. Расхождения в 

приоритетах пока не поддаются 

компромиссам.  

Новая стратегия России (июль 

2020 г.) определяет национальные 

цели и приоритеты на текущее де-

сятилетие, вытекает из назревших и 

ожидаемых реформ в экономике и 

политике России на текущее деся-

тилетие. Перечень назревших и 

ожидаемых реформ впечатляет; и 

каждая – судьбоносная, с множе-

ством субъектов и акторов, с выиг-

равшими и проигравшими, со сво-

им алгоритмом (матрицей). 

1. Завершение пенсионной рефор-

мы. Острые дискуссионные пункты: 

а) коэффициент замещения, то есть 

отношение среднего размера пенсии 

к среднему доходу (соблюдение ре-

комендации Международной органи-

зации труда – МОТ); б) размеры 

взносов в Пенсионный фонд (ПФ) 

работодателей и лиц наемного труда 

(ЛНТ);  в) софинансирование госу-

дарства; г) устранение неравенств в 

пенсионном обеспечении («бедные 

пенсионеры»). 

2. Налоговая реформа. Плоская 

шкала НДФЛ (подоходного налога) 

не справедлива, но она обеспечива-

ет высокую собираемость поступ-

лений в бюджеты. Надежды на про-

грессивный подоходный налог из-

быточны из-за неизбежного ухода 

части налогоплательщиков в 

«тень». Один реформированный 

налог не покончит с бедностью; 

пересмотру подлежат администри-

рование и ставки по ряду позиций 

Налогового кодекса (НК).  

3. Административная реформа. 

Ее назначение состоит не в при-

вычном сокращении численности 

аппарата управления министерств, 

ведомств, служб, а в оптимизации 

функционалов, полномочий и про-

цедур координации. Ее «дорожная 

карта» уточняется по ходу ее реали-

зации (ad hoc).  

4. Реформы оплаты труда. Зар-

плата и надбавки к ней – наиболее 

критикуемый бюджетниками аспект 

российской действительности. Не-

приемлемые разрывы в доходах по 

категориям персонала. Недостаточ-

ный учет особенностей отраслей, 

комплексов, профессий. Руковод-

ство России понимает остроту си-

туации в медицине и образовании. 

Названные реформы – в отдель-

ности и вместе – чувствительны 

для семьи и общества в целом. 

Здесь важно прислушаться к предо-

стережению античных мыслите-

лей – kairos, то есть проводить пре-

образования не слишком рано и не 

слишком поздно. Доверимся поли-

тической интуиции президента и 

правительства.  
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Векторы политических перемен 

Политический ландшафт России 

нельзя культивировать по канонам 

западной политологии. Неосмотри-

тельно забывать печальные уроки 

Смуты, случавшейся не единожды 

в истории России. Еще не зарубце-

валась «рана» (травма), причинен-

ная распадом Советского Союза. 

Население запредельно устает от 

издержек рыночной экономики, 

одиозных проявлений периода пер-

воначального накопления капитала. 

Тяготы трансформации экономики 

и общества падают, прежде всего, 

на плечи «новых бедных». И тем не 

менее общественный запрос и на 

политические изменения в сторону 

народовластия (российской модели 

демократии) приобрел зримые 

очертания, подтверждаемые социо-

логами [Петухов, 2018]. 

Принципиальные поправки  

в текст Конституции РФ 

Конституционное развитие 

постсоветской России знало драма-

тические эпизоды с неясным фина-

лом. Заговор сторонников монопо-

лизма КПСС (ГКЧП, август 1991 г.). 

Противостояние президента 

Б. Н. Ельцина и Верховного Совета 

(так называемого «двоевластия», 

октябрь 1993 г.). Конституция 

1993 года, одобренная на общерос-

сийском референдуме, закрепила 

основы президентской республики. 

Россия отразила вооруженные ата-

ки сепаратистов на Кавказе. Пре-

одолена Смута 90-х годов XX в.; 

восстановлена вертикаль власти. 

Она (Конституция) выдержала ис-

пытание временем. Закреплены 

универсальные права и свободы 

человека и гражданина. Президент 

России как глава государства наде-

лен особыми полномочиями и 

несет наивысшую ответственность 

перед нацией. Провозглашено вер-

ховенство права. Названа ориента-

ция социально-экономического раз-

вития – социальное государство 

[Лапин, 2019]. Легитимно функци-

онирует оппозиция… Отменена 

государственная идеология. 

Конституция РФ – это «живая» 

политико-правовая конструкция; ее 

дух и буква обязаны адекватно от-

ражать веяния эпохи и отвечать ча-

яниям граждан. Ее совершенство-

вание назрело. В эпоху конфронта-

ции, отчуждения и эгоизма консти-

туции велено быть интегратором 

российского общества, проводни-

ком справедливости [Зорькин, 

2018, 2019]. До президентских 

инициатив правоведы обсуждали 

возможность нетекстуального из-

менения Конституции – через су-

дебные решения (КС, ВС) и право-

применительную практику. Прези-

дент настоял на доступности по-

правок всех площадках публичной 

политики. 

Первоначальный вариант попра-

вок включал три сферы конститу-

ционного ведения: 1) соразмерное 

участие Президента и ГД в форми-

ровании федерального правитель-

ства; 2) дополнительные требова-

ния к кандидатам на выборах Пре-
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зидента, а также к правящей элите 

(запрет на двойное гражданство); 

3) расширение отдельных прерога-

тив Совета Федерации (СФ), Госу-

дарственного Совета (ГС) и Кон-

ституционного Суда (КС). В ходе 

обсуждения (профессионального и 

любительского) замечания к тексту 

Конституции касались глав 2–8. 

Ядро конституционных измене-

ний, на наш взгляд, находится в но-

вой формуле взаимодействия триа-

ды президент – федеральное прави-

тельство – российский парламент. 

Несовпадение интересов ключевых 

институтов федеральной власти, 

видимо, на начальном этапе коор-

динации деятельности будет сопро-

вождаться конфликтами, трениями, 

шероховатостями. Политологам 

совместно с правоведами предстоит 

уже сейчас продумывать процедуры 

поиска компромиссов и привлекать 

к ним гражданское общество, рос-

сийские неправительственные ор-

ганизации (НПО).  

Эволюция политических партий 

в России 

В XXI веке редко какая страна 

избежала испытания на устойчи-

вость. Евросоюз обратился к цен-

тризму, согласительной практике. 

Эта политическая доктрина дистан-

цируется от радикализма маргиналов 

и консерватизма традиционных пар-

тий; она воспринимается как помеха 

и реакции (реставрации), и револю-

ции. Центризм в Европе чаще всего 

привязан не к идеологии, а к ситуа-

ции. Он реализуется в больших и ма-

лых коалициях в парламентах [Му-

рашева, 2010]. 

В России другая политическая 

история и культура. И центризм 

еще не имеет прочных корней, но 

он неизбежен тогда, когда промед-

ление с переменами опасно и раз-

рушительно. Ожидаем, что и в Рос-

сии оппозиция под влиянием кон-

ституционной реформы смягчит 

тональность своей риторики, а пра-

вящая партия «ЕР» начнет полити-

ческие контакты с центристами 

(в своих рядах и среди оппонен-

тов). К центризму могут тяготеть 

«Справедливая Россия» (СР) и 

профсоюзы. Не исключена реком-

бинация системной оппозиции, а 

также появление мини-партий по 

мере приближения парламентских 

и президентских выборов. 

КПРФ находится на перепутье, 

перед рубежом бифуркации. Вари-

анты ее судьбы далеки от оптимиз-

ма: а) медленное сползание в мар-

гинальную партию; б) смена руко-

водства и движение к партии соци-

ал-демократического  типа с пауза-

ми и зигзагами; в) тактические аль-

янсы со «Справедливой Россией».  

СР и ЛДПР, несмотря на попу-

лярность риторики и несхожесть 

партийных лидеров, логикой эво-

люции тяготеют к центризму, являя 

собой правое крыло. Эти партии – 

каждая в отдельности – найдут, по-

лагаем, линии соприкосновения и 

мотивы для компромиссов с ЕР в 

большом и малом. 

ЕР должна решиться на обнов-

ление своей программы действий 



Мир русскоговорящих стран 

В. И. Пефтиев 34 

(«дорожные карты» по аналогии с 

указом Президента от 7 мая 2018 г. 

ЕР предстоят регулярная ротация и 

омоложение кадров, от высшего 

звена до территориальных органи-

заций). Она должна овладеть циф-

ровыми и медийными технология-

ми общения с избирателями и раз-

ными слоями общества. ЕР могла 

бы налаживать устойчивые контак-

ты с национальными делегациями и 

близкими партийными фракциями 

в Европарламенте с перспективой 

на совместные действия. Следует 

незамедлительно освобождать пар-

тию от недостойных членов, невзи-

рая на занимаемые должности. 

Политика – это всегда общение 

с согласными и несогласными, да-

же протестующими. В единобор-

стве с государством протестующая 

личность чаще всего терпела пора-

жение. Но акции протеста, ставшие 

массовыми, целенаправленными и 

организованными (лидерами и че-

рез социальные сети), – это реаль-

ное противодействие монополии 

государства. Граждане – это нало-

гоплательщики, члены партий и 

общественных организаций. Не бу-

дем умалять роль «молчаливого 

большинства», а также тех, кто вне 

выборов и партий. Шаткость рав-

новесия в любом обществе вызыва-

ется, с одной стороны, необходи-

мостью перемен и заботой о ста-

бильности – с другой. Поляризация 

сторонников перемен и стабильно-

сти завершается либо достижением 

национального компромисса, либо 
конфронтацией с тяжкими послед-

ствиями, потерями для экономики и 

благосостояния. 

Личность и государство:  

политический прагматизм 

Конституция РФ – выверенный 

свод взаимных прав и обязанностей 

гражданина (личности, семьи и гос-

ударства). Раз понадобилась консти-

туционная реформа, значит, где-то и 

в чем-то равновесие de facto нару-

шено. Политология не рассматрива-

ет судебные прецеденты по наруше-

нию (ущемлению) свобод личности 

или иски государства к физическим 

и юридическим лицам. В поле 

нашего внимания политический 

прагматизм взаимодействия челове-

ка и государства по вызовам совре-

менности, которые вызывают дис-

баланс между de facto и de jure [Ран-

сьер, 2018; Талапина, 2019]. 

Право на труд. Роботы и «циф-

ра» – это продукты высоких (инно-

вационных, прорывных) техноло-

гий. Но они создают спрос на одни 

трудовые профессии и сокращают 

на другие. Структура занятости в 

мире и России кардинально изме-

нится в ближайшие десятилетия. 

Что делать трудящемуся, работода-

телю и власти? Набор ретроактив-

ных инструментов ограничен: со-

здание новых рабочих мест; профо-

риентация и переквалификация, 

достаточный базовый доход всем и 

каждому. Имеются значимые огра-

ничения на радикальное сокраще-

ние рабочего дня и рабочей недели 

(исключения – дистанционный 

труд в сфере услуг). Не спасает от 
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массовой безработицы и трудовая 

мобильность, ибо завязывается но-

вый узел противоречий между 

а) привычкой к оседлости и 

б) принуждением к «кочевниче-

ству» (различные виды миграции). 

Сказываются и различия в транс-

портной доступности между регио-

нами и странами. Неэластичность 

рынка труда, вытекающая из син-

гулярности человека как члена со-

циума, подталкивает трудящихся 

на экстравагантные меры предот-

вращения неконтролируемой без-

работицы, такие как защита рабо-

чих мест (кордоны профсоюзов), 

налогообложения использования 

роботов и манипуляторов, длитель-

ные общенациональные забастовки 

на истощение. Ждать ли какой-то 

версии луддитов в XXI веке? 

Право на образование. Образо-

вание – это право человека, обще-

ственное достояние и обязанность 

государства. Рыночные начала ак-

тивно вторгаются в некогда бес-

платную сферу: конкурентоспособ-

ность вуза; модель университета 3.0 

(образование, наука, коммерческий 

результат); дифференциация вузов 

(престижные, перспективные и 

остальные). К неравенству по до-

ходам присоединяется новая разде-

лительная линия для молодежи – 

доступность и качество образова-

ния (от детсада до университета и 

далее) продвигается медленно и в 

острых дискуссиях. На специаль-

ном заседании Гос. совета одобре-

ны экстренные меры, как-то: еже-

годное увеличение бюджетных 

мест в вузах; гибкость образова-

тельных стандартов; сеть учрежде-

ний дополнительного образования; 

научно-образовательные центры 

(один из них в Ярославской обла-

сти); субсидии и инвестиции из ре-

гиональных бюджетов и др. 

Своевременная и полная уплата 

налогов (сборов) – конституцио-

нальная обязанность работающих и 

бизнеса. Налоговая дисциплина еще 

не в чести; ею манкируют и даже 

оправдывают. Очевидно, что без ре-

гулярного поступления налогов и 

обязательных платежей в бюджеты 

разных уровней Россия беднеет, ли-

шается финансовых и иных ресурсов 

для величия и процветания.  

Конституционная реформа 2020 

года – это инициатива на опереже-

ние, прорыв, креативное взаимо-

действие личности и власти. 

Рекомбинация суверенитета  

и глобализации 

Заглавный феномен – сложный с 

разновекторными трендами. Глоба-

лизация, хотя и в кризисе, толкает 

на расширение сферы международ-

ного сотрудничества и, следова-

тельно, на активизацию участия в 

международных организациях. Од-

нако совокупность внешних и внут-

ренних угроз вынуждает нацио-

нальные власти прибегать к дивер-

сификации и интенсификации госу-

дарственно-частного партнерства. 

Конституции Европы давным-

давно допускают передачу части 

суверенных прав под юрисдикцию 

наднациональных органов. Такая 
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норма зафиксирована и в Консти-

туции РФ 1993 года (ст. 79) с важ-

ной оговоркой: «если это не влечет 

ограничение прав и свобод челове-

ка и гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя 

Российской Федерации». Редакция 

оговорки уточнена в 2020 году. 

Конституционный суд (КС) России 

не единожды прибегал к этому 

условию, если акты международ-

ных инстанций нарушали права и 

интересы граждан, фирм, государ-

ственных органов РФ. Аналогичная 

передача суверенных полномочий 

предусмотрены в документах 

Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС, 2014). 

Юристы-конституционалисты 

категорически настаивают на пре-

зумпции верховенства суверените-

та: передача полномочий не есть 

лишение суверенитета. Суверенное 

государство может отозвать свое 

согласие на участие в международ-

ной организации. Политологи, видя 

коллизии между суверенитетом 

государства и статусом de facto, 

призывают обстоятельно разо-

браться в том, добровольно или под 

давлением внешних сил конкретная 

страна уступила свои полномочия 

международной организации.  

Каждое суверенное государство 

опирается в международных делах 

на ресурсы. Ресурс выступает как 

инструмент влияния и престижа, 

то есть источник силы – «жесткой» 

или «мягкой» в зависимости от 

контекста. Таковыми для совре-

менной России являются: а) экс-

порт энергоносителей (в том числе 

и в Китай); б) поставки вооружений 

и военной техники и в) «гибрид-

ные» ресурсы (территория, населе-

ние, история, золотовалютные ре-

сурсы (ЗВР). Последние прибли-

жаются к цифре в 600 млрд $. 

И еще одна миссия выпала на 

долю российского государства в 

атмосфере конфронтации и русо-

фобии – защита русского языка от 

вульгаризации (собственная беда и 

вина) и дискриминации на Укра-

ине, в странах Балтии, Польше 

(внешние угрозы). Русский язык – 

это атрибут суверенитета, гарант 

единства нации и свидетельство 

идентичности цивилизации. Рус-

ский язык и за рубежом (русский 

мир) – это демонстрация «мягкой 

силы» России, ее престижа и соли-

дарности. 

Истекшее десятилетие (2010-е 

годы) запомнится как время крова-

вых и затяжных международных 

конфликтов (Сирия, Ирак, Ливия, 

Йемен, Донбасс, Судан, Африка 

южнее Сахары и др.). Часть этих 

регионов относится к дальним под-

ступам борьбы с международным 

терроризмом, включена в сферу 

стратегических интересов России. 

Деэскалация кровоточащих проти-

востояний амбиций, эгоизмов, ре-

лигий открыла России историче-

ский шанс быть эффективным и 

надежным посредником в полити-

ческом урегулировании, зачастую 

опережая инициативы США, Евро-

союза, НАТО.  
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Однако не все так радужно во 

взаимодействии глобализации и су-

веренитета. Сценарии множатся. Ев-

росоюз допустил перекос в деятель-

ности наднациональных органов 

(особо – экономической комиссии), 

что вызвало отторжение ряда инте-

грационных начинаний и в конечном 

счете выход Великобритании (Brexit) 

[Гуласарян, 2019; Холодковский, 

2019]. Суверенитету нации – госу-

дарства противостоят такие агенты 

глобализации, как транснациональ-

ные корпорации (ТНК) и междуна-

родные неправительственные орга-

низации. Попятное движение к суве-

ренитету (вплоть до автаркии) 

немыслимо в эпоху межгосудар-

ственных альянсов [Пефтиев, 2019]. 

Напрашивается паллиатив в между-

народных отношениях – ситуатив-

ное сотрудничество.  

Альтернативные  

оценки и ожидания 

Отклики на Послания Путина и 

поправки к Конституции последо-

вали незамедлительно: сначала 

журналисты, публицисты, оппо-

ненты, потом – отдельные предста-

вители научного сообщества. Экс-

пресс – контент, естественно, не 

заменит полнокровную дискуссию, 

но и без него двигаться дальше не-

возможно. 

Политолог А. Мигранян 

(ИМЭМО) воспользовался трибу-

ной еженедельника «Эксперт» для 

изложения своей позиции. Резюме 

его заметок сведем к сжатым тези-

сам. Период становления прези-

дентской республики завершен. 

Нельзя в формуле власти оставлять 

институты торможения перемен 

(печальный пример распада СССР). 

Республика должна быть чисто 

президентской республикой: ника-

ких «полу», «между» (трудности 

Франции 70-х годов XX в. и совре-

менной Армении). Множество 

сдержек и противовесов приводит к 

дисфункциям во власти (отдельные 

эпизоды из истории США). Не до-

пускать появления внеинституцио-

нальных центров принятия реше-

ний. Пресекать борьбу лидеров – 

претендентов друг с другом. До 

2024 года разработать и одобрить 

новую Конституцию, иначе неот-

вратимая гибель России как вели-

кой державы [Мигранян, 2020]. 

В рамках дискуссии к юбилею 

Конституции 1993 года Э. В. Тала-

пина (Институт государства и права 

РАН) поделилась своими сомнени-

ями относительно универсальности 

(естественности) прав человека. 

Вне сомнения, права и свободы че-

ловека и гражданина являются цен-

ностями для западной правовой 

культуры. Их универсальность – в 

соблюдении минимальных стан-

дартов поведения власти. Но они 

видоизменяются в других право-

вых традициях. Точная их форму-

лировка и реализация зависят от 

гармонизации международного и 

национального права. Россия дер-

жится ближе к европейской моде-

ли, но сохраняет возможность по-

литического вмешательства по со-

ображениям безопасности (доступ 
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к Интернету, ФЗ 2019 года) [Тала-

пина, 2019]. 

Межгосударственные объедине-

ния – наглядная примета глобали-

зации. Их успешное функциониро-

вание предопределяется ответами 

на дилеммы. 1) Что развивать 

быстрее: экономическую интегра-

цию и/или политическое сотрудни-

чество (политический альянс, кон-

федерация, союзное государство, 

федерация)? 2) Чем и как заменить 

устаревающий принцип наднацио-

нальности и ограничения сувере-

нитета? Эта коллизия рассматри-

вается в статье И. В. Болговой и 

Ю. А. Никитиной (МГИМО) на ма-

териале Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) [Болгова, 

2019]. Оптимальные развязки таких 

противоречий еще не найдены 

(Россия–Беларусь, энергетика). 

Из лидеров оппозиционных пар-

тий первым обосновал свою пози-

цию на социальную политику и 

конституционные перемены 

С. М. Миронов от «Справедливой 

России» (СР). Зачин статьи лидера 

«СР» обоснован: чего хочет народ? 

Конечно, социальной справедливо-

сти, преодоления бедности. Обще-

ственный запрос на справедли-

вость. Население устало от падения 

доходов, страха за возможный от-

каз от бесплатной медицинской 

помощи. Народ «переварил» внеш-

неполитические успехи России. 

Новая редакция Конституции 

должна закрепить ежегодную ин-

дексацию пенсий, минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) и 

прожиточного минимума (ПМ). 

Последний подлежит разработке и 

утверждению по научно-

обоснованным стандартам. Ключе-

вые приоритеты – здравоохранение, 

образование, культура. К профес-

сионализму правительства следует 

добавить социальное мышление и 

чуткую реакцию на запросы народа 

[Миронов, 2020]. 

Правоведы избегают, как прави-

ло, избыточной политизации своих 

интерпретаций по Конституции РФ. 

Дискуссии ведутся корректно, до-

казательно, с различением устоев 

(базовых принципов) и текущего 

законодательства (неотложные но-

вации). Однако, сказываются рас-

хождения и по миссии конституци-

онного права. 

Непримиримая оппозиция (осо-

бо среди интеллектуалов) будора-

жит общественное мнение лукавы-

ми вопросами. Зачем торопимся? 

Ведь не прояснена концепция госу-

дарственной власти. Поправки не 

затрагивают статус президентской 

республики; выбор сделан в 1993 

году. Нынешний президент 

В. В. Путин получил самую высо-

кую степень доверия народа нака-

нуне масштабных изменений. В 

повестке дня не стоит вопрос о 

перманентном пребывании главы 

государства во власти; будут аль-

тернативные кандидаты. Кризиса 

легитимности нет и, надеюсь, не 

будет.  
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Послесловие 

Политические новации заложе-

ны в поправки в текст Конституции 

РФ 1993 года. Статус президент-

ской республики сохранен и укреп-

лен. Одновременно расширены и 

уточнены полномочия Государ-

ственной Думы (ГД), Совета Феде-

рации (СФ), Конституционного Су-

да (КС), других федеральных обра-

зований. Найдена формула сораз-

мерного и согласованного участия 

Президента и ГД в утверждении 

персонального состава Федераль-

ного правительства, ключевого зве-

на исполнительной власти России.  

Конституционная реформа дает 

шансы политическим партиям, об-

щественным движениям, активным 

гражданам самоутвердиться в каче-

стве конструктивных акторов поли-

тической жизни. Конфронтацион-

ная риторика должна уступить ме-

сто в политических дебатах согла-

сительной практике по конкретной 

повестке дня. Ожидаем поворота в 

сторону центризма, новой полити-

ческой доктрины, избегающей и 

популизма, радикализма. Нынеш-

ние конституционные поправки, 

надеемся, обретут долголетие и да-

дут старт будущим преобразовани-

ям на благо России.  

Целиком и полностью поддер-

живаем «регуляторную гильотину», 

то есть очищение правового масси-

ва (корпуса) от нормативных актов 

советской эпохи, устаревших и не-

дееспособных. Аналогичная опера-

ция должна быть осуществлена и в 

отношении текущих десятилетий. 

Полагаем, что за истечением срока 

давности целесообразно присту-

пить к легитимизации приватиза-

ционных сделок 90-х годов про-

шлого века. Разумеется, после воз-

вращения владельцев зарубежных 

активов под юрисдикцию России и 

прохождения всех процедур «нало-

говой амнистии». Подобное «поми-

лование», считаем, политически 

оправданным. 

Наступило время сложных, но 

стратегически важных решений. В 

их концептуальном сопровождении 

должны принять посильное участие 

и российские политологи, профес-

сионалы смежных наук.  
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