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Власть, не ограниченная правом, опасна. 

Право, не обеспеченное властью, бессильно. 

Из Послания Президента РФ Б.Н. Ельцина  
Федеральному Собранию от 6 марта 1997 г. 

 «Порядок во власти – порядок в стране  

(о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» 
 
 

 
 

 

mailto:yuriy_teoriya@mail.ru
mailto:shibanova-1999@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayuriy_teoriya@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashibanova%2d1999@bk.ru


ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

86 

 

 

9 августа 1999 г. Президент России 

Б.Н. Ельцин назначил занимавшего в ука-

занный период должность секретаря Со-

вета безопасности России, директора ФСБ 

России В.В. Путина исполняющим обязан-

ности премьер-министра. В телеобраще-

нии глава государства назвал В.В. Путина 

человеком, который способен консолиди-

ровать общество, опираясь на самые широ-

кие политические силы, обеспечить про-

должение реформ в Российской Федера-

ции, сплотить вокруг себя тех, кому в гря-

дущем XXI в. предстояло обновить вели-

кую Россию. 31 декабря 1999 г. Президент 

Б.Н. Ельцин объявил об отставке. В соот-

ветствии с Конституцией РФ В.В. Путин 

назначен исполняющим обязанности Пре-

зидента России, а 26 марта 2000 г. впервые 

избран Президентом РФ. В отечественной 

политико-правовой действительности по-

явился институт преемника главы государ-

ства – человека, рекомендованного населе-

нию страны на пост Президента РФ. И в 

этом смысле результаты досрочных выбо-

ров главы государства в 2000 г., с одной 

стороны, выглядели логичными, так как с 

избранным Президентом население Рос-

сии связывало надежды на перемены в со-

циальной сфере, в сфере экономики, во 

внутренней и внешней политике; с другой 

– в определенной степени неожиданными, 

поскольку высокая поддержка населения 

преемника Б.Н. Ельцина (53,94%) не в пол-

ной мере соответствовала низкому рей-

тингу доверия Б.Н. Ельцину и проводимой 

им политики. 

С переходом в очередное тысячелетие 

в России началась и новая политическая 

эпоха – время кардинальных перемен. Их 

требовал не только народ РФ, но и дикто-

вали международная политика, усиливша-

яся конфронтация в международных отно-

шениях, новая Стратегическая концепция 

Североатлантического блока, принятая в 

апреле 1999 г. по случаю 50-летия альянса, 

своеобразная реализация которой произо-

шла в этом же месяце этого же года, когда 

в рамках операции «Союзническая сила» 

НАТО в течение 78 дней наносила ра-

кетно-бомбовые удары по территории Со-

юзной Республики Югославия без санкции 

Совета безопасности ООН. Впервые в но-

вейшей истории международное право 

было нарушено настолько грубо, что, ко-

нечно, не могло не вывести на повестку 

дня вопрос о безопасности РФ, укреплении 

ее территориальной целостности и сувере-

нитета. Без укрепления внутреннего суве-

ренитета, основанного на поддержке насе-

лением курса нового главы государства, 

достичь указанных целей было бы затруд-

нительно. 

Первое Послание В.В. Путина Феде-

ральному Собранию РФ в качестве главы 

государства оглашено 8 июля 2000 г. Од-

нако за полгода до этого, будучи кандида-

том на пост Президента РФ, в рамках своей 

предвыборной компании, В.В. Путин 

опубликовал открытое письмо к россий-

ским избирателям, в котором изложил по-

литические планы на ближайшее время 

[10]. В нем он указал на главную проблему 

общества и государственного аппарата: 

ослабление воли и настойчивости в дове-

дении до конца начатых дел. Рассуждая об 

обязанности государства не только уста-

навливать равные правила, но и соблюдать 

их, В.В. Путин провозгласил один из мощ-

нейших предвыборных тезисов: «Демокра-

тия – это диктатура закона». Провозглаше-

ние данного принципа было необходимой 

и вынужденной мерой в условиях глубо-

кого системного кризиса власти, разбалан-

сировки и конфронтации внутри государ-

ственного механизма, кризиса экономики, 

иных внутренних и внешних угроз, с кото-

рыми столкнулась Россия в конце 1990-х 

гг. При неоднозначности данной формули-

ровки и противоречивости ее оценок, по 

нашему мнению, принцип «диктатуры за-

кона» не противоречил сущности демокра-

тического правового государства, по-

скольку строгое соблюдение закона и зако-

нодательных процедур со стороны госу-

дарственного аппарата создает прочный 

фундамент правовой государственности, 

целостности, обеспечивает верховенство 

права, реализацию прав и свобод граждан 

как основ правового государства [11, c. 98]. 

Указанный принцип служит основой демо-

кратического общества и гарантирует 

справедливость, равенство перед законом 
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каждого человека. 

Первые три Послания В.В. Путина в 

период двух первых сроков его президент-

ства, как и в предыдущие годы, имели соб-

ственные наименования, отражающие 

главный смысл и ключевые программные 

идеи, заложенные в их тексте: 

1) 2000 г. – «Какую Россию мы строим»; 

2) 2001 г. – «Не будет ни революций, 

ни контрреволюций»; 

3) 2002 г. – «России надо быть сильной 

и конкурентоспособной». 

При этом, если при Б.Н. Ельцине тек-

стуальная форма Посланий была шире и 

глубже устного выступления, то Послания 

В.В. Путина Федеральному Собранию 

стали совпадать как по форме, так и по со-

держанию: это – текстуально выраженные 

живые выступления главы государства, со-

хранившие в себе особенности речи нового 

Президента России. 

В Послании 2000 г. глава государства 

отстаивает тезис о «сильном государстве» 

не как о государстве силы, а как о демокра-

тическом государстве, способном исполь-

зовать собственные инструменты для обес-

печения свободы личности, предпринима-

тельства, институтов гражданского обще-

ства. Находит отражение дискуссия о соот-

ношении силы и свободы, диктатуры и ав-

торитаризма, необходимости выстраива-

ния диалога государства и гражданского 

общества, обеспечения баланса интересов 

личности и государства, частных инициа-

тив с общенациональными задачами. По 

мнению главы государства, обеспечить ба-

ланс частных, общественных и государ-

ственных интересов способно только де-

мократическое государство. Связующим 

звеном должны выступать политические 

партии. Чем сильнее власть, тем сильнее 

должны быть политические партии – со-

перники действующей власти. И в этой 

связи Президент РФ акцентирует внима-

ние на необходимости подготовки закона о 

партиях и партийной деятельности, кото-

рые станут базой формирования в России 

многопартийной системы, основанной на 

принципе политической конкуренции, бу-

дут пользоваться массовой поддержкой и 

устойчивым авторитетом у населения. В.В. 

Путин подчеркивает недопустимость соз-

дания в стране «очередных чиновничьих 

партий, прислоняющихся к власти, тем бо-

лее – подменяющих ее» [2]. 

Сильное демократическое государ-

ство, по мнению Президента РФ, – это гос-

ударство профессионалов, деятельность 

которых основана на принципе диктатуры 

закона. Речь о нем шла в предвыборном об-

ращении В.В. Путина к российским изби-

рателям в феврале 2000 г. 

В рамках укрепления законности в де-

ятельности государственного аппарата 

глава государства в Послании указывает на 

еще одно важнейшее направление своей 

политики в первые годы президентства – 

формирование властной вертикали, ос-

новы которого заложены еще в Посланиях 

Б.Н. Ельцина 1998 и 1999 гг. [12, с. 92]. И 

первый Президент России, и в дальнейшем 

В.В. Путин провозглашали данный прин-

цип в целях упорядочения федеративных 

отношений, обеспечения устойчивости фе-

деративного многонационального госу-

дарства, его целостности и неделимости, 

исключающего любые дезинтеграционные 

тенденции. Для реализации этого направ-

ления 13 мая 2000 г. подписан Указ Прези-

дента РФ № 849 «О полномочном предста-

вителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе», в соответствии с 

которым в указанный период учреждено 

семь федеральных округов: Центральный, 

Северо-Западный, Южный, Приволжский, 

Уральский, Сибирский, Дальневосточный. 

Важнейшим шагом в рамках строи-

тельства отечественной модели демокра-

тии и усиления профессиональных начал 

деятельности парламента можно считать 

заложенный в Послании посыл о необхо-

димости организации постоянного диалога 

между руководителями субъектов и главой 

государства. Для этой цели В.В. Путиным 

предложено создать Государственный со-

вет при Президенте РФ – совещательный 

орган, в рамках которого должны быть вы-

работаны важнейшие общегосударствен-

ные решения с участием регионов. 5 авгу-

ста 2000 г. принят Федеральный закон       

№ 113-ФЗ «О порядке формирования Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации», а также 1 сен-

тября 2000 г. Президентом подписан Указ            
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№ 1602 «О Государственном совете Рос-

сийской Федерации», закрепивший статус 

данного органа. 

Среди иных заметных демократиче-

ских направлений развития, закрепленных 

в Послании 2000 г., следует обратить вни-

мание на обеспечение свободы средств 

массовой информации и свободы слова. К 

задачам государства отнесено освобожде-

ние журналистики от влияния крупнейших 

финансовых групп и межклановой борьбы. 

Представлены социально-экономические 

контуры дальнейшего развития россий-

ской демократии: защита прав собственно-

сти, освобождение предпринимателей от 

административного гнета, снижение нало-

гового бремени, развитие финансовой ин-

фраструктуры, реалистичная социальная 

политика, устойчивая пенсионная система. 

В целом первое Послание В.В. Путина в 

качестве главы государства по форме и со-

держанию стало логическим продолже-

нием идей, заложенных его предшествен-

ником. 

Основной целью Послания 2001 г., 

судя по его наименованию, послужила 

дальнейшая разработка государственных 

механизмов по недопущению деструктив-

ной конфронтации между органами госу-

дарственной власти на различных уровнях, 

происходившей в 90-е гг. прошлого века. 

Послание продолжает определять курс 

развития России с четко работающей ис-

полнительной и президентской вертика-

лью, правовой дисциплиной и эффектив-

ной судебной системой. Глава государства 

объявляет об остановке процессов дезин-

теграции государства, которого удалось 

достичь во многом благодаря реформе Со-

вета Федерации, созданию Государствен-

ного совета, утвержденным на законода-

тельном уровне государственным симво-

лам. Сложно представить, но Россия в те-

чение долгих лет существовала без офици-

ально утвержденных гимна, флага и герба. 

И только 25 декабря 2000 г. Президентом 

РФ подписан ряд Федеральных конститу-

ционных законов: «О Государственном 

гербе Российской Федерации», «О Госу-

дарственном флаге Российской Федера-

ции», «О Государственном гимне Россий-

ской Федерации». В качестве гимна 

официально утвержден так называемый 

гимн Александрова, который прочно ассо-

циируется у большей части населения РФ 

с Советским Союзом. Безусловно, этот шаг 

Президента РФ усилил его поддержку 

среди населения. 

В тексте Послания, пожалуй, впервые 

практически полностью отсутствуют де-

кларативные рассуждения о безальтерна-

тивности демократического государства, 

построении правового государства и граж-

данского общества. Послание содержит 

перечень приоритетных, по мнению Пре-

зидента РФ, задач: во-первых, четкое раз-

граничение предметов ведения и полномо-

чий федерального центра и субъектов Фе-

дерации; во-вторых, обновление порядка 

создания и деятельности территориальных 

органов исполнительной власти; в-тре-

тьих, порядок в межбюджетных отноше-

ниях. 

Президент РФ вновь обращает внима-

ние членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы на необходимость 

достижения повышения степени доверия 

граждан к государству посредством эф-

фективных методов защиты от произвола 

со стороны криминальных элементов. В 

развитии данного направления В.В. Путин 

большое внимание уделяет необходимости 

продолжения правовой реформы по самым 

широким направлениям, начало которой 

заложено его предшественником на посту 

Президента России – Б.Н. Ельциным. Речь 

идет о систематизации законодательства с 

целью исключения декларативных норм, 

правовых коллизий, «размытых» отраслей 

права. Отсутствие эффективного право-

вого регулирования и необходимых ин-

струментов правоприменения порождает 

«теневую юстицию», создает возможности 

для злоупотребления в сфере обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, кор-

рупции в государственном аппарате. К ос-

новным задачам глава государства относит 

также судебную реформу и совершенство-

вание работы правоохранительных орга-

нов. 

Продолжается курс на интеграцию с 

Европой, заявленный в качестве одного из 

ключевых направлений внешней политики 

РФ, при безусловном учете, уважении и 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

89 

приоритете национальных интересов госу-

дарства. Как и его предшественник, В.В. 

Путин отмечает важность дальнейшего 

развития интеграционных процессов на 

пространстве СНГ. В заключительной ча-

сти выступления глава государства конста-

тирует окончание периода конфронтаций и 

революционных потрясений. Россия, по 

его мнению, окончательно взяла курс на 

государственную стабильность без револю-

ций и контрреволюций, при невозможности 

отказа от демократических свобод [3]. 

Логическим продолжением указанных 

идей является Послание 2002 г. Президент 

РФ во вступительном слове определил че-

тыре стратегические цели развития госу-

дарства: 1) демократическое развитие РФ; 

2) становление цивилизованного рынка;   

3) становление правового государства; 4) 

повышение уровня жизни населения РФ. 

Глава государства обратил внимание на 

необходимость изменения системы работы 

государственных институтов, призвал к 

продолжению реализации административ-

ной реформы и в этом направлении указал 

на задачу проведения ревизии функций 

государства, исключения их дублирования 

и избыточности, с учетом сохранения тех, 

которые действительно необходимы. 

С 2003 г. Послания Президента РФ не 

имели собственных наименований и в пол-

ном объеме носили характер стенограммы 

выступления. 15 мая 2003 г. В.В. Путин в 

четвертый раз выступил в Мраморном зале 

Кремля, подвел итоги трех лет своего пре-

зидентства и обозначил направления раз-

вития России на ближайшие годы. Страна 

вступила в предвыборный период: в де-

кабре должны были состояться очередные 

выборы депутатов Государственной Думы, 

а в марте 2004 г. – выборы Президента Рос-

сии. В Послании подтверждается демокра-

тический курс развития: «Россия должна 

быть и будет страной с развитым граждан-

ским обществом и устойчивой демокра-

тией» [5]. В качестве базовых демократи-

ческих основ глава государства называет 

независимость суда, эффективную избира-

тельную систему, полноценное граждан-

ское общество, консолидацию обществен-

ных сил, гарантированность прав и свобод 

граждан, верховенство права как фунда-

ментальный принцип демократического 

правового государства. Верховенство и 

незыблемость Конституции РФ рассмот-

рены в качестве своеобразной правовой ак-

сиомы, не подлежащей сомнению. 

Значительная часть Послания посвя-

щена экономическому курсу страны и 

предстоящим выборам в Государственную 

Думу РФ. Выборы в парламент рассмот-

рены как значимый этап становления рос-

сийской демократии. В образе отечествен-

ной модели демократии проявляются но-

вые черты: консолидация общества и об-

щенациональное единство в оценке стоя-

щих перед страной задач, взаимодействие 

партийных структур с регионами, гражда-

нами и общественными организациями, 

сильная и ответственная власть, усиление 

роли партий в общественной жизни. Как 

подчеркнул Президент РФ, «перспективы 

развития России и решения многих наших 

проблем в значительной степени будут 

определяться итогами главного политиче-

ского события года – выборами в Государ-

ственную Думу» [4]. Тем самым очевиден 

факт преемственности идеи первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, которую он 

высказал в Послании 1998 г. в форме от-

крытого вопроса к парламенту и обществу: 

«Должна ли "партия власти" идти на вы-

боры?» [12, c. 93]. Выступая в последний 

раз перед парламентом, Б.Н. Ельцин отве-

тил на свой вопрос следующим образом: 

«Нам важна не сама "партия власти". Нам 

важно, чтобы власть в строгом соответ-

ствии с законом смогла сыграть свою един-

ственно правильную партию – партию чи-

стых и честных выборов». 

В этой связи стоит обратить внимание 

на важнейший исторический факт в совре-

менной истории России: 1 декабря 2001 г. 

образована Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» в результате объ-

единения движений «Единство», а также 

избирательных блоков «Отечество – Вся 

Россия» и «Наш дом – Россия», которая по 

итогам выборов 2003 г. получила парла-

ментское большинство с поддержкой 

37,56% избирателей. Примечателен следу-

ющий факт: получившая 246 депутатских 

мандатов партия в дальнейшем увеличила 

свое представительство в парламенте до 
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304 мест за счет перехода во фракцию дру-

гих депутатов [13]. Иными словами, побе-

дившая на парламентских выборах партия 

получила дополнительно 58 мандатов не за 

счет активной поддержки избирателей, а в 

результате политических технологий, ос-

нованных на политической целесообразно-

сти, и наличия пробелов в действующем 

избирательном законодательстве, его несо-

вершенстве в целом. 

За партией закреплен неофициальный 

статус «партии власти», который фигури-

рует в предвыборном манифесте «Путь 

национального успеха» II съезда партии от 

29 марта 2003 г.: «Для нас не очень важно, 

как назовут нашу партию аналитики и жур-

налисты. Нас называют "партией власти" – 

мы отвечаем, что мы обязательно станем 

правящей партией, партией новой власти. 

Нас называют сторонниками путинских 

реформ – мы отвечаем, что эти реформы 

жизненно необходимы для России» [14]. 

14 марта 2004 г. состоялись очередные 

выборы Президента РФ, по результатам 

которых уверенную победу одержал дей-

ствующий глава государства В.В. Путин, 

получивший поддержку 71,31% избирате-

лей. 26 мая 2004 г. Президент РФ обраща-

ется к Федеральному Собранию РФ с По-

сланием, в котором традиционно перечис-

ляет основные задачи развития государ-

ства во внутренней и внешней политике на 

ближайшие годы. В содержании Послания 

прямо не говорится о прошедших прези-

дентских и парламентских выборах. Од-

нако глава государства, по сути, отвечает 

на появившуюся критику относительно их 

результатов как за рубежом, так и в Рос-

сии, подчеркивая необходимость укрепле-

ния российской государственности для по-

беды в конкурентной борьбе в условиях 

«политического, экономического и инфор-

мационного давления» [6]. В.В. Путин кон-

статирует наличие значительных успехов в 

становлении молодой российской демо-

кратии, при этом справедливо говорит овсе 

еще недостаточной зрелости гражданского 

общества. В этой связи, по мнению Прези-

дента РФ, следует использовать положи-

тельный опыт работы общественных палат 

в ряде субъектов РФ, партии же «должны 

повышать уровень политической куль-

туры, осваивать навыки межпартийного 

диалога и коалиционных действий, 

должны учиться приходить к власти и рас-

ставаться с ней по воле народа» [6]. 

Гораздо интереснее с точки зрения по-

нимания трансформации политического 

режима современной России и образа оте-

чественной модели демократии является 

Послание Президента 2005 г. Изменения в 

его содержании и характере заложенных в 

него смыслов нельзя не заметить. 

Президент РФ констатирует наличие в 

стране «активных идеологических дискус-

сий» о свободе и демократии. Провозгла-

шает ставшим знаменитым тезис: «… кру-

шение Советского Союза было крупней-

шей геополитической катастрофой века» 

[7]. Перед лицом вызовов государству и 

обществу Россия, по мнению Президента 

РФ, должна найти «собственную дорогу к 

строительству демократического, свобод-

ного и справедливого общества и государ-

ства». Президент открыто заявляет о дви-

жении России по самостоятельному пути 

развития, формировании российской мо-

дели демократии, сочетающей в себе как 

лучшие европейские традиции свободы и 

справедливости, так и собственные нацио-

нальные черты сильного государства, ос-

нованного на принципах законности и пра-

вопорядка. В этом контексте показательна 

следующая цитата из речи Президента РФ: 

«Необходимым условием развития в 

стране демократии является создание эф-

фективной правовой и политической си-

стемы. Но ценой развития демократиче-

ских процедур не может быть ни правопо-

рядок, ни столь трудно достигнутая ста-

бильность, ни устойчивое проведение взя-

того экономического курса. В этом вижу 

самостоятельный характер выбранного 

нами демократического пути. И потому мы 

будем двигаться вперед, учитывая наши 

собственные внутренние обстоятельства, 

но в обязательном порядке – опираясь на 

закон, на конституционные гарантии» [7]. 

Таким образом, в содержании Послания за-

метны изменения приоритетов: демокра-

тия как политический режим, как ценность 

и стратегическая цель развития государ-

ства, демократические процедуры как 

функциональная составляющая не должны 
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противоречить создаваемому государ-

ством правопорядку, достигнутой стабиль-

ности и устойчивости экономического 

курса. Отныне образ классической демо-

кратии должен отражать историческую, 

геополитическую и иную специфику, учи-

тывать собственные сроки и условия дви-

жения России по данному пути. В.В. Пу-

тин в очередной раз заявляет исключи-

тельно о правовом, законном пути разви-

тия страны, об отрицании любых внепра-

вовых методов борьбы за национальные, 

религиозные и иные интересы. Противо-

правность и противозаконность рассмот-

рены как противоречия принципам демо-

кратии. 

В целом анализ текста Послания     

2005 г. позволяет говорить о подготовке 

публичной политической власти и обще-

ства к существенным изменениям в поли-

тико-правовой системе РФ. Для дополни-

тельной аргументации своих тезисов впер-

вые в тексте послания глава государства 

несколько раз обращается к высказыва-

ниям таких известных философов права и 

государственных деятелей, как И.А. 

Ильин, С.Ю. Витте, Л.И. Петражицкий. 

Существенным предложением, вызвав-

шим волну дискуссий и конструктивной 

критики, является вынесение на обсужде-

ние Государственного совета РФ вопроса 

об уточнении нового порядка наделения 

полномочиями глав исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Речь идет о возможно-

сти Президента РФ предлагать на этот пост 

представителя победившей на региональ-

ных выборах партии. Следует вспомнить о 

том, что 11 декабря 2004 г. приняты по-

правки в Федеральный закон № 184-ФЗ от 

6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации», в соответствии с которыми 

прямые выборы губернаторов в России от-

менены: теперь главу субъекта РФ по пред-

ставлению Президента РФ утверждал зако-

нодательный орган субъекта, а глава госу-

дарства получил право отстранять губер-

наторов от занимаемой должности «в связи 

с утратой доверия, ненадлежащем испол-

нении своих обязанностей, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным 

законом». Данный шаг официально был 

связан с необходимостью укрепления 

властной вертикали в целях борьбы с тер-

роризмом, однако, очевидно, шел вразрез 

не только с конституционным принципом 

народовластия, но и противоречил демо-

кратическим основам, заложенным в Кон-

ституции РФ. Еще Б.Н. Ельцин в Послании 

1999 г. прямо говорил о недопустимости 

подменять проблему укрепления единства 

исполнительной вертикали и повышения 

ответственности региональных властей 

возможностью федерального центра в од-

ностороннем порядке снимать и назначать 

руководителей субъектов РФ. Рассужде-

ния о целесообразности отказа от суще-

ствующего принципа избрания губернато-

ров населением региона или перехода к 

выборам региональных руководителей 

местными законодательными органами 

Б.Н. Ельцин считал опасными для государ-

ства [1]. По его мнению, это – прямой путь 

«к слому всего ныне существующего кон-

ституционного порядка, к фактической 

ликвидации федеративных основ государ-

ства». 

Послание 2006 г. [8] Президент РФ 

начал с перечисления основных законов, 

принятых во исполнение предложений, 

сформулированных год назад. 4 апреля 

2005 г. принят Федеральный закон № 32-

ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации». В Федеральный закон № 184-

ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» внесены измене-

ния, закрепившие право политических 

партий, победивших на региональных вы-

борах предлагать Президенту РФ кандида-

туры на должность губернаторов. Глава 

государства на этот раз практически не за-

трагивает воспринимаемую еще недавно 

как главную стратегическую цель развития 

России – формирование и построение де-

мократического государства. Послание по-

священо ряду задач в социальной, эконо-

мической, оборонной сферах, в нем приве-

дены идеи приоритетных национальных 

проектов. Рассмотрены проблемы борьбы 
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с коррупцией, поставлена задача создания 

независимого, объективного внешнего 

контроля за качеством образования и уста-

новления рейтингов вузов, отражена про-

блема демографии и пенсионного обеспе-

чения. Можно утверждать, что многие 

приведенные в Послании предложения 

направлены на повышение рейтинга дей-

ствующей власти, главы государства и 

партии парламентского большинства в 

преддверии предстоящих через год парла-

ментских и президентских выборов. Са-

мыми яркими из таких предложений явля-

ются предложения об установлении в 

стране «материнского капитала» в размере 

250 тыс. руб. за рождение второго ребенка 

с 1 января 2007 г., а также сокращения 

службы по призыву до 12 месяцев. 

В Послании 2006 г. не говорится о пла-

нах по изменению избирательного законо-

дательства. Однако именно в указанном 

году приняты существенные изменения, 

внесенные в процесс проведения выборов 

органов власти на различных уровнях, о 

которых необходимо упомянуть в контек-

сте настоящей статьи и понимания направ-

лений трансформации демократического 

политического режима современной Рос-

сии в дальнейшем. Так, Федеральным за-

коном № 225-ФЗ от 5 декабря 2006 г. вне-

сены изменения в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», предусматрива-

ющие, согласно справке к документу, со-

вершенствование ряда избирательных про-

цедур [15]. В частности, отменен мини-

мальный порог явки избирателей на выбо-

рах любого уровня, то есть минимальный 

процент граждан, которые должны при-

нять участие в голосовании, необходимый 

для признания выборов состоявшимися. 

По нашему мнению, порог явки – это не 

просто цифра, это – необходимый показа-

тель легитимности выборов, поддержки и 

доверия народа к власти, а также важней-

ший стимул для власти к качественной 

подготовке и проведению выборов со-

гласно действующему законодательству. 

Без учета порога явки такие словосочета-

ния, как «всенародно избранный прези-

дент», «народная партия власти» теряют 

значение. Ранее в этом же году из избира-

тельных бюллетеней исключена графа 

«против всех кандидатов». 

23 апреля 2007 г. уходит из жизни пер-

вый Президент России Б.Н. Ельцин, и В.В. 

Путин начал ежегодное выступление 26 

апреля в Мраморном зале Кремля с ми-

нуты молчания. Глава государства указал 

на вклад Б.Н. Ельцина в становление новой 

России, преодоление тяжелых послед-

ствий переходного периода, формирова-

ние демократического государства. 

В ходе оглашения Послания Прези-

дент РФ указал на переход к пропорцио-

нальной избирательной системе на пред-

стоящих выборах в Государственную 

Думу, распределение списков кандидатов 

по региональным группам, назвав эти из-

менения революционным шагом и демо-

кратизацией избирательной системы. 

Глава государства прямо связал резуль-

таты будущих выборов с уровнем под-

держки народом проводимого курса и пре-

емственности государственной политики. 

Среди перечисленных важнейших демо-

кратических преобразований – расшире-

ние компетенции местных органов власти, 

национального информационного про-

странства, усиление роли неправитель-

ственных объединений в политических 

процессах (в первую очередь роли Счетной 

палаты России). Президент РФ предложил 

создать Президентскую библиотеку имени 

Б.Н. Ельцина, объявил об отсутствии объ-

ективной необходимости в повышении 

пенсионного возраста в обозримом буду-

щем, рассказал о новом механизме госу-

дарственного софинансирования пенсий, 

акцентировал внимание на приоритетных 

национальных проектах и иных значимых 

социальных вопросах. 

В.В. Путин завершил обращение сло-

вами напутствия палатам парламента на 

ближайшие годы, подчеркнув, что после 

предстоящих выборов главы государства в 

марте 2008 г. следующее Послание будет 

делать другой глава государства. Прези-

дент РФ охарактеризовал все свои Посла-

ния как стратегический план развития Рос-

сии на ближайшие годы, в которых опре-

делены долгосрочные приоритеты в соци-

альной, экономической, внутренней и 
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внешней политике, в области обороны и 

безопасности. Глава государства выразил 

убежденность в способности России со-

хранить государственность и суверенитет, 

понимании сопричастности к происходя-

щим переменам каждого гражданина госу-

дарства. Россия смогла преодолеть многие 

сложности начального этапа становления 

демократического правового государства, 

выбрала путь собственного развития с уче-

том национальных интересов и приорите-

тов, а у каждого гражданина страны дол-

жен быть «шанс законным образом улуч-

шить свою собственную жизнь, преумно-

жить трудом богатство своей Родины» [9]. 

Таким образом, на основе проведен-

ного анализа Посланий Президента РФ Фе-

деральному Собранию периода 2000–2007 

гг. определим контуры российской демо-

кратии. 

1. Диктатура закона. Данный принцип 

стал одним из основных постулатов, с ко-

торыми В.В. Путин шел на выборы в 2000 

г. Он озвучен им в первом Послании 8 

июля 2000 г. В дальнейшем о строгом со-

блюдении режима законности Президент 

РФ неоднократно говорил в рамках других 

Посланий и последовательно реализовы-

вал данный принцип в форме принимае-

мых им решений. На наш взгляд, «дикта-

тура закона» выступает основой демокра-

тического правового государства, по-

скольку именно закон гарантирует такие 

главнейшие составляющие демократии, 

как справедливость и равенство. Кроме 

того, важнейшей составляющей данного 

принципа является установка о недопусти-

мости противопоставления законности и 

целесообразности, означающая строгое и 

неукоснительное следование законода-

тельным процедурам, независимо от об-

стоятельств, а также от тех лиц, которые 

должны принимать соответствующие 

властные решения. 

2. Вертикаль власти (или властная вер-

тикаль, президентская вертикаль) – прин-

цип государственного управления, при ко-

торой власть распределена по иерархии, от 

верхнего уровня к нижнему. Эффектив-

ность такой организации зависит в первую 

очередь от четкого распределения ответ-

ственности и контроля за выполнением 

поставленных задач. Принцип, заложен-

ный еще Б.Н. Ельциным, получил дальней-

шее развитие в 2000-е гг. в форме образо-

вания в России федеральных округов, ор-

ганизации деятельности полномочных 

представителей Президента в федераль-

ных округах, создания Государственного 

совета РФ. Вертикаль власти как принцип 

государственного управления предпола-

гает соединение ресурсов федеральной, ре-

гиональных и местных властей, необходи-

мых для решения сложных государствен-

ных задач. 

3. Избирательная система. В 2000–

2007 гг. отменен минимальный порог явки 

избирателей на выборах любого уровня; из 

бюллетеней для голосования исключена 

графа «против всех»; отменены прямые 

выборы губернаторов; Президент РФ по-

лучил возможность предлагать на пост 

главы субъекта представителя победившей 

на региональных выборах партии; выборы 

в Государственную Думу с 2007 г. стали 

проходить по пропорциональной избира-

тельной системе. 

4. Сильное государство. По мнению 

Президента РФ В.В. Путина, сильное госу-

дарство – это государство сильных партий, 

профессионалов, деятельность которых 

основана на принципе диктатуры закона. 

По нашему мнению, развитию России как 

сильного государства способствовали ука-

занные выше направления по формирова-

нию вертикали власти, а также реформы 

избирательной системы. Относительно во-

проса выбора между силой и свободой 

глава государства выступал за создание 

эффективного государства, способного 

обеспечить свободу личности, предприни-

мательства, институтов гражданского об-

щества. При этом возможные законода-

тельные ограничения рассмотрены не как 

отказ от демократических реформ, а вос-

приняты как движение по собственному 

пути создания российской национальной 

модели демократии, отдающей приоритет 

национальным интересам государства и 

общества. 

5. Внешняя политика. Продолжает 

формироваться открытая политическая си-

стема. По мнению Президента РФ, «Россия 

должна строить свою внешнюю политику 
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на основе четкого определения националь-

ных приоритетов, прагматизма и экономи-

ческой эффективности» [3]. Важнейшей 

целью внешней политики признано обес-

печение стратегической стабильности в 

мире; одно из ключевых направлений – 

курс на интеграцию в Европой, при этом 

широкое сближение с Европейским сою-

зом предполагается как исторический вы-

бор России. Рассмотрены вопросы о вступ-

лении России в ВТО и выстраивании парт-

нерских отношений со странами НАТО, в 

первую очередь с США. Традиционно 

большое внимание в Посланиях отведено 

вопросам интеграции на постсоветском 

пространстве, по линии СНГ и в рамках 

Евразийского экономического сообще-

ства. 

Таким образом, анализ Посланий Пре-

зидента Федеральному Собранию в 2000–

2007 гг. позволяет, с одной стороны, гово-

рить о преемственности курса первого 

Президента России на построение демо-

кратического правового государства, с 

другой – о проявлении в политико-право-

вой системе страны недемократических 

тенденций, авторитарных методов управ-

ления. Подобная модель политического ре-

жима, по мнению главы государства, 

должна рационально сочетать националь-

ные интересы государства и такие базовые 

демократические аксиомы, как верховен-

ство права, свободу и равенство. Ее реали-

зация позволит России стать суверенным 

сильным государством. В контексте во-

проса о выборе между законностью и целе-

сообразностью глава государства высту-

пает за строгое соблюдение закона с уче-

том возможности своевременного измене-

ния действующего законодательства в це-

лях реализации заложенных в Посланиях 

президентских инициатив. В стране фор-

мируется новая «партия власти» – полити-

ческая сила, имеющая большинство в Гос-

ударственной Думе и контролирующая 

большую часть региональных государ-

ственных органов, иных государственных 

институтов, принимающая ключевые ре-

шения относительно управления государ-

ством. Принимаемые парламентом законы 

все больше обретают черты эластичности, 

изменчивости, рассматриваются как инс-

трументы проводимой в государстве поли-

тики.  
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