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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020 г.:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Основным нормативным правовым актом, 
имеющим высшую юридическую силу, является Конститу-
ция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. Конституция РФ закрепляет принципы, на кото-
рых строится основа российской государственности: 
демократизм, приоритет прав и свобод человека и граж-
данина, принцип разделения властей, федерализм, полити-
ческий плюрализм и гласность, свободные выборы, соци-
альный и светский характер государства. Спустя 27 лет 
после принятия Конституции, в 2020 г., в нее были внесены 
поправки, которые касаются правопреемства Российской 
Федерации от СССР, передачи духовно-нравственных цен-
ностей от предков, закрепление статуса русского народа 
и русского языка, проведение государственной политики  
в области сохранения традиционных семейных ценностей. 
Поправки имеют ярко выраженные черты построения  
в России национального государства, закрепляют принци-
пы, на которых основывается российская государствен-
ность. Автором подробно рассматриваются принятые 
поправки, отмечаются их плюсы и минусы, а также вно-
сятся предложения по дополнению данных поправок.

В статье анализируются нормы Конституции РФ, 
внесенные в нее путем принятия поправок 4 июля 2020 г., 
с точки зрения их соответствия современным реалиям 
и настроениям российского общества, а также с уче-
том анализа исторического пути, пройденного Россией 
на протяжении столетий, выдвигаются предложения 
по дополнению данных конституционных норм. Также  
в статье приводятся позиции ученых, проводивших 
исследования по содержанию Конституции РФ и приня-
тых в нее поправок.

Итогом стала сложившаяся авторская позиция по 
вопросу целесообразности принятия поправок в Кон-
ституцию РФ с точки зрения соответствия данных 
норм современным общественным реалиям, законности, 
пройденному историческому пути и точек зрения ученых  
в данном вопросе.
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сование, Российская Федерация, Бог, православное хри-
стианство, государствообразующий народ, русский язык, 
судебная система, Президент РФ, Государственный Совет 
РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ

Для цитирования: Бочаров И. Е. Поправки в Конституцию Российской Федерации 2020 г.: плюсы и минусы // Бизнес. 
Образование. Право. 2025. № 1(70). С. 224—230. DOI: 10.25683/VOLBI.2025.70.1237.

Original article

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2020:  
PROS AND CONS

5.1.2 — Public law (state-legal) sciences

Abstract. The main normative legal act with the highest 
legal force is the Constitution of the Russian Federation, 
adopted by popular vote on December 12, 1993. The Con-
stitution of the Russian Federation enshrines principles on 
which the foundation of Russian statehood is built: democ-
racy, the priority of human and civil rights and freedoms, 
the principle of separation of powers, federalism, political 
pluralism and transparency, free elections, the social and 
secular nature of the state. 27 years after the adoption of 
the Constitution, in 2020, amendments were made to it that 
concern the succession of the Russian Federation from the 
USSR, the transfer of spiritual and moral values from ances-
tors, the consolidation of the status of the Russian people 
and the Russian language, and the implementation of state 
policy in the field of preserving traditional family values. 

The amendments have clearly expressed features of building 
a national state in Russia, enshrine the principles on which 
Russian statehood is based. The author examines in detail 
the adopted amendments, notes their pros and cons, and 
makes proposals to supplement these amendments.

The article analyzes the provisions of the Constitution of 
the Russian Federation, introduced into it by adopting amend-
ments on July 4, 2020, from the point of view of their compli-
ance with modern realities and sentiments of Russian society, 
and also taking into account the analysis of the historical path 
traveled by Russia over the centuries, proposals are put forward 
to supplement these constitutional norms. The article also pres-
ents the positions of scientists who conducted research on the 
content of the Constitution of the Russian Federation and the 
amendments adopted to it.
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The result was the established author’s position on the issue 
of the appropriateness of the adopted amendments to the Con-
stitution of the Russian Federation from the point of view of the 
compliance of these norms with modern social realities, legal-
ity, the historical path traveled and the points of view of scien-
tists on this issue.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Nation-
al Vote, Russian Federation, God, Orthodox Christianity, 
state-forming people, Russian language, judicial system, Pres-
ident of the Russian Federation, State Council of the Russian 
Federation, Federation Council of the Russian Federation, 
Government of the Russian Federation

For citation: Bocharov I. E. Amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020: pros and cons. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2025;1(70):224—230. DOI: 10.25683/VOLBI.2025.70.1237.

Введение
Российская Федерация, пройдя огромный историче-

ский путь, всегда стремилась к созданию такого унифици-
рованного источника права, как Конституция. Принятие 
Конституции РФ всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. стало переломным моментом в ее истории. Отныне 
Россия получила такой источник права, который гаранти-
рует основные признаки демократизма и приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, широкий перечень дан-
ных прав и свобод. Однако, еще во время ее принятия ста-
ло ясно, что она содержит в себе только общепризнанные 
базовые ценности, которые будут дополняться нормами, 
характерными конкретно для России, ее семейных, наци-
ональных и религиозных особенностей. 14 марта 2020 г. 
Президентом РФ был подписан Закон о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционировании публичной власти», который внес  
в действующую Конституцию РФ ряд положений, касае-
мо приоритета национального права над международным, 
запрета на получение иностранного гражданства и вида на 
жительство для государственных служащих, предъявления 
наиболее строгих требований к кандидатуре Президента 
РФ, введение нового федерального органа власти — Госу-
дарственного Совета, а также прямого указания в Консти-
туции РФ правопреемства Российской Федерации от СССР, 
передачи от предков веры в Бога, закрепления за русским 
народом положения «государствообразующего» по крите-
рию использования русского языка, многонациональный 
союз равноправных народов РФ, определения брака как 
союза мужчины и женщины, а также проведения государ-
ственной политики в области сохранения традиционных 
семейных ценностей, которые явно закрепили в Конститу-
ции те принципы, на которых всегда строилась и основыва-
лась Российская государственность [1].

Исследование данных поправок является актуальным 
направлением, поскольку помогает выяснить, насколько 
важным было внесение данных изменений в действующую 
Конституцию РФ с точки зрения общественного мнения, 
исторического опыта и определить необходимость дора-
ботки данных поправок там, где она необходима.

Изученность проблемы. Учеными был произведен 
немалый объем исследований по необходимости принятия 
поправок в Конституцию РФ в 2020 г. Так, Е. В. Евсикова 
исследует правовую природу и юридическую силу Зако-
на о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. № 1-ФК.З «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функциониро-
вании публичной власти», проводит анализ предложенных 
15 января 2020 г. Президентом РФ в послании Федераль-
ному Собранию РФ поправок в Конституцию РФ [2]. Она 
же была инициатором части поправок по административ-
но-правовому усовершенствованию, принятых в Консти-

туцию РФ, что отразила в одной из своих работ [3]. Так-
же эволюцию юридических свойств Закона о поправке  
к Конституции РФ изучает Н. Е. Таева [4], а юридическую 
технику исследует С. А. Осетров [5]. А. В. Саленко рассма-
тривает вопрос о статусе и реальной роли судебной власти 
в системе распределения властей с точки зрения принятых 
в 2020 г. поправок в Конституцию РФ [6]. Т. Г. Архиповой 
с целью анализа поправок 2020 г. рассматривается их прак-
тика внесения в Конституцию РФ в прошлом [7]. Т. А. Зан-
ко исследует конституционные поправки 2020 г. в отноше-
нии обеспечения функционирования органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации [8].

Огромный объем работы был проведен в вопросах 
рассмотрения необходимости принятия поправок таким 
автором, как П. Баренбойм [9]. Было уделено отдель-
ное внимание исследованию поправок в Конституцию 
РФ, определяющим полномочия Конституционного суда 
Российской Федерации. Так, О. Г. Подоплелова считает, 
что новые полномочия Конституционного суда РФ сде-
лали его более зависимым от политической ситуации  
в стране [10]. В. И. Борисенко и Е. Н. Чернышевой были 
рассмотрены вопросы совершенствования конститу-
ционного законодательства [11], федеральные законы,  
в которые были внесены изменения с целью их соответ-
ствия принятым поправкам в Конституцию РФ, а именно 
в Семейный кодекс РФ, Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации», Федеральный закон 
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и др., а также были рассмотрены новые 
федеральные законы, принятые в связи с внесением 
поправок в Конституцию РФ [12].

Целесообразность разработки темы. Изучение и ана-
лиз принятых в 2020 г. в Конституцию РФ поправок играет 
огромную роль для понимания современного настроения 
российского общества, необходимости дальнейшего совер-
шенствования данных поправок, внесения последующих 
изменений в основной закон государства и развития рос-
сийского конституционализма и правовой системы в целом.

Цель исследования — определить внесенные в Консти-
туцию РФ Законом от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционировании публичной власти» поправки, 
провести их анализ, отметить положительные и отрица-
тельные стороны этих норм, выявить необходимость их 
дополнения или доработки с точки зрения их соответствия 
как общепризнанным демократическим стандартам соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, так и пройден-
ного исторического пути развития России и современного 
общественного мнения.

Задачи исследования:
1) определение хронологии внесения поправок в дей-

ствующую Конституцию РФ с 15 января по 4 июля 2020 г.;
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2) изучение поправок, касающихся правопреемства 
Российской Федерации от СССР, передачи от предков веры  
в Бога, защиты исторической правды, закрепления за рос-
сийским народом положения «государствообразующего» 
по критерию использования русского языка, их анализ, 
необходимость внесения дополнений;

3) исследование поправок, касающегося запрета на полу-
чение иностранного гражданства и вида на жительство для 
государственных служащих, а также возможности иметь 
иностранные вклады и счета в банках, их анализ, необходи-
мость внесения дополнений;

4) изучение поправок, касающихся судебной системы 
Российской Федерации;

5) исследование поправок, касающихся предъявления 
более строгих требований к кандидатуре Президента РФ;

6) анализ поправок, касающихся введения нового феде-
рального органа власти – Государственного Совета РФ, 
а также Федерального Собрания РФ и Правительства РФ.

Научная новизна исследования состоит в выявле-
нии сущности принятых поправок в Конституцию РФ, 
установления соответствия их современным настроениям  
в обществе и необходимости их корректировки и дополне-
ния. Исследуемые дополнения конституционно-правовых 
норм ранее всегда, в основном, рассматривались с точки 
зрения их соответствия мировым демократическим стан-
дартам государственного устройства, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина и не изучались через призму 
исторической преемственности России. Также они мало 
рассматривались с позиции их полного соответствия обще-
ственному мнению, возможности того, что данные поправ-
ки в Конституцию РФ могли выглядеть несколько иначе, 
а также могли быть дополнены иными нормами. В данном 
исследовании поправки в Конституцию РФ рассматривают-
ся не только через их соответствие общедемократическим 
принципам, но, в первую очередь, с точки зрения историче-
ского опыта России и развития общественных отношений.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в изучении нормативных правовых актов, регулирующих 
Основы конституционного строя Российской Федерации 
в ретроспективе становления современных общественных 
отношений, исторического наследия и формулировании 
выводов о необходимости конституционных преобразова-
ний в России. Практическая значимость работы заклю-
чается в исследовании поправок в Конституцию РФ, одо-
бренных общероссийским голосованием 1 июля 2020 г., их 
анализа, реализации возможности принятия новых попра-
вок в основной закон государства и дальнейшего развития 
конституционно-правовых норм.

Основная часть
Материалы и методы. В ходе проведения исследова-

ния использовались такие общенаучные методы, как ана-
лиз, синтез, систематизация, исторический метод, сравне-
ние, формально-логический.

Результаты исследования. Необходимость внесения 
поправок в Конституцию РФ стала возникать сразу после 
ее принятия всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
и официального вступления ее в законную силу 25 дека-
бря 1993 г. Новая Конституция России, по большей части, 
содержала в себе общепринятые мировые демократические 
стандарты обеспечения прав и свобод человека и граждани-
на, во многом дублировала положения Конституции США 
1787 г. и, как правило, не имела в себе четко выраженного 

национального окраса (за исключением структуры органов 
власти, например, нижняя палата Федерального собрания 
Российской Федерации вновь, как и до революции, полу-
чила название «Государственная Дума», во многом в Кон-
ституции РФ совпадают условия вступления в должность 
и сроки полномочий государственных служащих, как  
и в дореволюционном законодательстве). В то же время 
Конституция РФ олицетворила собой многовековой опыт 
становления в России демократического государства, уста-
новив в Российском государстве те правовые основы, к 
которым оно стремилось на протяжении столетий.

15 января 2020 г. Президент РФ в послании Федераль-
ному Собранию РФ предложил внести поправки в действу-
ющую Конституцию РФ. Поправки касались положений 
Конституции в вопросах приоритета национального права 
над международным, запрета на получение иностранного 
гражданства и вида на жительство для государственных 
служащих, предъявления более строгих требований к кан-
дидатуре Президента РФ, введение нового федерального 
органа власти – Государственного Совета, проверки Кон-
ституционным судом на соответствие нормам Конституции 
законопроектов до их подписания, исключения из ст. 81 
Конституции ч. 3 о сроках полномочий Президента РФ 
слова «подряд» и т. д. 2 марта 2020 г. депутаты Государ-
ственной Думы и члены Совета Федерации в дополнение  
к предложенным Президентом РФ поправкам внесли на рас-
смотрение второй пакет поправок в Конституцию РФ. Они 
касались прямого указания в Конституции РФ правопреем-
ства Российской Федерации от СССР, передачи от предков 
веры в Бога, закрепления за русским народом положения 
«государствообразующего» по критерию использования 
русского языка, многонациональный союз равноправных 
народов РФ, определения брака как союза мужчины и 
женщины, а также проведения государственной политики  
в области сохранения традиционных семейных ценностей. 
Данные поправки явно имеют ярко выраженный нацио-
нальный окрас, поскольку отражают то, что всегда счита-
лось и является основополагающей основой российского 
общества: историческая преемственность, вера, русский 
народ, защита русского языка и традиционных семейных 
ценностей. Поправки также касались расширения полномо-
чий Президента, сокращения полномочий Правительства, 
изменения полномочий Федерального собрания, ограниче-
ния в области местного самоуправления и т. д.

Законопроект о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционировании публич-
ной власти», в котором были отражены поправки в дей-
ствующую Конституцию РФ 11 марта 2020 г. бы одобрен 
Госдумой во втором чтении и одобрен большинством голо-
сов членов Совета Федерации. 1 июня 2020 г. Президентом 
РФ было назначено общероссийское голосование по приня-
тию поправок в Конституцию РФ на 1 июля 2020 г. [9, с. 47]. 
1 июля за поправки в Конституцию проголосовали 77,92 % 
граждан РФ. Явка составила 67,97 %. 4 июля поправки в 
Конституцию РФ были официально опубликованы и всту-
пили в силу. Хотелось бы рассмотреть часть этих поправок, 
касающихся Основ конституционного строя Российской 
Федерации, круга полномочий федеральных органов госу-
дарственной власти, а также внести предложения по допол-
нению этих норм Конституции.

В ч. 1 ст. 671 было внесено положение о том, что «Рос-
сийская Федерация считается правопреемником Союза 
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Советских Социалистических Республик на своей тер-
ритории, а также его правопродолжателем по участию  
в международных договорах и в отношении предусмотрен-
ных этими договорами обязательств, а также по членству 
в международных организациях». На наш взгляд, эта нор-
ма полностью соответствует исторической преемственно-
сти России, отражает то, что ныне действующие правовые 
акты СССР на национальном уровне, а также на междуна-
родном, являются частью правовой системы Российской 
Федерации, но считаем более корректным отразить в дан-
ной норме, что Российская Федерация считается не только 
правопреемником Союза СС.Р, а также правопреемником 
Российской империи, тем самым отразить единство исто-
рического и правового пути России, через который она про-
шла на пути к становлению демократического государства.

Часть 2 ст. 671 гласит о том, что Российская Федера-
ция, пройдя путь тысячелетней истории, сохраняет память 
предков, передавших идеалы и веру в Бога. Стоит отме-
тить, что вера в Бога всегда была и есть для России, для 
русского народа самым главным ориентиром в жизни, 
особое влияние оказывая на становление государствен-
ности. Православное христианство создало Россию как 
государство в целом. Письменность, культура, традиции, 
зодчество, в т. ч. веротерпимость и взаимопонимание к 
другим народам дало России христианство. А христиан-
ские догматы всегда были, есть и остаются нравственным 
ориентиром для большинства граждан России. Поэтому, в 
дополнение к данной норме, считаем необходимым допол-
нить ч. 3 ст. 14, взяв за основу Преамбулу Федерального 
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» и изложить ее сле-
дующим образом: «Традиционной исторической религией 
в Российской Федерации считается восточное православ-
ное христианство, оказавшее особую роль на становление 
духовности и культуры России. Также традиционными 
религиями для России считаются ислам, буддизм, иудаи-
зм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России». При этом ч. 1 и 
2 ст. 14, которые закрепляют в России принцип светского 
государства и отделение от него религиозных объедине-
ний, оставить без изменений. Также полностью поддер-
живаем дополнение ст. 671 ч. 3 о сохранении Российской 
Федерацией памяти защитников Отечества, исторической 
правды и недопущении умаления значения подвига наро-
да при защите Отечества.

Статья 68 Конституции РФ была дополнена нормой  
о том, что русский язык, являясь государственным языком 
Российской Федерации, является языком «государствооб-
разующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации». Безуслов-
но, здесь речь идет о русском народе. Но по инициативе 
некоторых законодателей ввиду опасения «дискриминации 
по национальному признаку», инициаторы поправок кон-
кретно не стали прописывать слово «русского», между сло-
вами «государствообразующего» и «народа». Считаем это 
некорректным, поскольку русский народ является осново-
полагающей нацией России, благодаря которой в течение 
длительного исторического периода наше государство 
было сформировано в том виде, в котором оно есть сейчас, 
а сама русская нация объединила другие народы, прожива-
ющие на территории России «в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации». Кроме 
того, нужно учитывать тот факт, что понятие «русский», 

ввиду своего особого развития, имеет не только националь-
ный, но и наднациональный характер. К русским относятся 
не только представители славянской нации, исконно про-
живающие на территории России, но и представители тех 
народов, которые идентифицируют себя как русские, гово-
рят на русском языке и относят себя к русской культуре.  
А это не только представители многонационального народа 
России, но и граждане других государств, которые считают 
себя русскими людьми. Поэтому необходимо, чтобы в дан-
ной норме фраза звучала именно как «государствообразу-
ющего русского народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Российской Федерации».

Теперь обратимся к поправкам в Конституцию РФ, каса-
ющихся судебной системы. В ч. 2 ст. 118 арбитражное судо-
производство было выделено в отдельный институт. Ранее 
выделялось только конституционное, административное, 
гражданское и уголовное судопроизводство. Полностью 
поддерживаем данную норму, поскольку арбитражное судо-
производство уже давно вылилось в отдельную от граждан-
ского судопроизводства систему и отрасль права. Также 
поддерживаем то, что в ч. 3 ст. 118 были перечислены суды, 
составляющие судебную систему Российской Федерации, 
а именно: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, 
федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 
мировые судьи субъектов РФ. Поправки в ст. 119 Консти-
туции РФ ужесточили требования к судьям: судьи не долж-
ны иметь иностранного гражданства, вид на жительство  
в иностранном государстве и иметь вклады в иностранных 
банках, хранить наличные денежные средства и ценности 
в банках, находящихся за пределами территории РФ. Эта 
поправка продублировала положения п. 3 ст. 3 Закона РФ  
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации». Также считаем необходимым отразить, что 
судьи системы судов РФ не должны иметь недвижимость  
в иностранных государствах, а также отразить запрет иметь 
иностранное гражданство, вклады в иностранных банках, 
недвижимость в иностранных государствах близким род-
ственникам судей. Это исключит возможность оформлять 
коррупционерам недвижимость на близких родственников и 
позволит еще больше предотвратить формирование базы для 
развития коррупции в судебной системе.

Следующая группа поправок в Конституцию РФ касает-
ся полномочий Президента РФ. В ч. 3 и 3.1 ст. 81 в нормах, 
касающихся количества занятий одним лицом двух прези-
дентских сроков, было опущено слово «подряд». Исклю-
чение касается действующего Президента РФ, поскольку, 
согласно ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФК.З «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» не учитывается число президентских сроков, кото-
рые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления  
в силу поправки к Конституции РФ. Исключение слова «под-
ряд» из данной нормы в последующем еще более обеспе-
чит демократический принцип сменяемости кандидатов на 
посту Президента РФ. Также, согласно поправкам ч. 2 ст. 81 
Конституции РФ, занимать должность Президента РФ имеет 
право лицо, проживающее на территории Российской Феде-
рации не менее 25 лет и не имеющее иностранного граждан-
ства, что является очень верным и обоснованным.

В п. «е.5» ст. 83 Конституции РФ появилось положение 
о Государственном Совете Российской Федерации. Соглас-
но ему, Государственный Совет создан для «согласованного 
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функционирования и взаимодействия органов публичной вла-
сти, определения основных направлений внутренней и внеш-
ней политики Российской Федерации и приоритетных направ-
лений социально-экономического развития государства». 
Государственный Совет (Госсовет) не является новым орга-
ном власти в России. Он был создан в Российской империи 
Манифестом Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершен-
ствовании государственного порядка» («Манифест 17 октя-
бря»). Госсовет являлся высшим законодательным органом 
Российской империи, верхней палатой законодательной вла-
сти. Главной его функцией являлось принятие и утверждение 
нормативно-правовых актов, предложенных императором 
и выдвинутых по инициативе депутатов Государственной 
Думы. В настоящее время, в Российской Федерации эти функ-
ции несет в себе Совет Федерации. А Госсовет, являясь некон-
ституционным совещательным органом при Президенте РФ, 
взял на себя более серьезный круг полномочий по взаимодей-
ствию государственных органов и направлению развития Рос-
сии в политической и экономической сфере. Председателем 
Госсовета является Президент РФ, членами — спикер Совета 
Федерации, председатель Государственной Думы, полномоч-
ные представители Президента РФ в федеральных округах и 
другие высшие чиновники.

Поправки в Конституцию РФ также коснулись Феде-
рального собрания Российской Федерации. Так, напри-
мер, члены Совета Федерации теперь имеют наименование 
«сенаторы». Согласно ч. 2 ст. 95 право быть пожизненными 
сенаторами имеют прежние Президенты РФ и лица, имею-
щие выдающиеся заслуги перед страной. А в соответствии 
с ч. 4 ст. 95 сенатором имеет право быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 30 лет, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации, не 
имеющий иностранного гражданства, вида на жительство в 
иностранном государстве и вкладов в иностранных банках, 
а также не должен хранить наличные денежные средства 
и ценности в банках, находящихся за пределами террито-
рии РФ. Почти такие же требования были установлены в 
ч. 1 ст. 97 Конституции РФ к депутатам Государственной 
Думы. Так, депутатом Госдумы может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший 21 года и имею-
щий право участвовать в выборах, постоянно проживаю-
щий на территории Российской Федерации, не имеющий 
иностранного гражданства, вида на жительство в иностран-
ном государстве и вкладов в иностранных банках, а также 
не должен хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в банках, находящихся за пределами территории РФ. 
Считаем, что данные нормы также необходимо дополнить 
критерием отсутствия недвижимости в иностранных госу-
дарствах, установить запрет иметь иностранное граждан-
ство, вклады в иностранных банках близким родственни-
кам сенаторов и депутатов Государственной Думы, а так-
же установить обязательным необходимым требованием 
к сенаторам и депутатам Государственной Думы наличие 
высшего образования в области юриспруденции. Необхо-
димость обусловлена наличием знаний действующего зако-
нодательства Российской Федерации, процесса принятия  
и утверждения нормативно-правовых актов, которые необ-
ходимы для реализации нормотворческого процесса и при-
нятия законопроектов.

Требование не иметь иностранного гражданства, вид 
на жительство в иностранном государстве, вкладов в ино-
странных банках и запрет на хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в банках, находящихся за преде-

лами территории РФ, коснулось также членов Правитель-
ства Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, министров и иных руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, а также 
руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Также в отношении них был уста-
новлен возрастной ценз – достижение 30-летнего возраста. 
Данная норма получила закрепление в ч. 3 ст. 77, ч. 5 ст. 78 
и ч. 4 ст. 110 Конституции РФ.

Были внесены изменения в ч. 1 ст. 114 Конституции 
РФ, по которым Правительство РФ получило больший круг 
обязанностей. Так, Правительство РФ должно защищать 
семью, сохранять традиционные семейные ценности, обе-
спечивать функционирование социальной системы защиты 
инвалидов на принципах равенства их прав и свобод, улуч-
шать качество их жизни, осуществлять поддержку волон-
терской деятельности. Полностью поддерживаем данные 
поправки в текст Конституции РФ, поскольку гарантии 
функционирования таких общественных институтов, как 
семья, волонтерская деятельность, поддержка традицион-
ных семейных ценностей и социально незащищенных сло-
ев населения, недопущение в их отношении дискримина-
ции, является для государства первостепенной задачей.

Заключение
Таким образом, нами проанализирован основной пере-

чень поправок в Конституцию РФ, одобренных обще-
российским голосованием 1 июля 2020 г. и вступивший  
в законную силу 4 июля 2020 г.

Рассмотренный перечень принятых поправок касается 
Основ конституционного строя Российской Федерации, 
круга полномочий федеральных органов государственной 
власти и является далеко не исчерпывающим. В Конститу-
цию РФ были также приняты поправки, которые касаются 
закрепления брака как союза мужчины и женщины (ст. 38), 
изменения порядка вступления в должность Председателя 
Правительства РФ (ч. 1 ст. 111), утверждения Государствен-
ной Думой РФ заместителей Председателя Правительства 
и федеральных министров (ст. 112), установление видов 
муниципальных образований федеральным законодатель-
ством (ст. 131), в т. ч. на федеральных территориях особо-
го статуса [13, с. 34], обеспечение местным самоуправле-
нием в пределах своей компетенции граждан медицинской 
помощью (ст. 132), запрет на изменение территориальных 
границ Российской Федерации (ч. 2.1 ст. 67), гарантия 
минимального размера оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимального количества трудоспособ-
ного населения в РФ, обязательного социального страхо-
вания и индексации социальных пособий, осуществление 
индексации пенсий не реже одного раза в год (ст. 75) и т. д.  
Но рассмотренные нами поправки являются основополага-
ющими для конституционного строя Российской Федера-
ции с учетом того, что их часть будет дополнена предлага-
емыми нормами.

Так, в ч. 1 ст. 671 Конституции РФ норма о правопре-
емстве Российской Федерации от Союза ССР должна быть 
дополнена положением о правопреемстве от Российской 
империи, норму ч. 2 ст. 671 о передаче веры в Бога от предков 
необходимо дополнить тем, что в Российской Федерации 
православие является традиционной исторической религи-
ей, оказавшее особую роль на становление духовности и 
культуры России, а также, что традиционными религиями 
для России считаются ислам, буддизм, иудаизм и другие 
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религии, составляющие неотъемлемую часть историческо-
го наследия народов России, положение ст. 68 Конститу-
ции РФ о «государствообразующем народе» необходимо 
дополнить до «государствообразующего русского народа», 
запрет иметь иностранное гражданство, вид на жительство 
в иностранном государстве, вклады в иностранных банках 
и запрет на хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в банках, находящихся за пределами территории 
Российской Федерации судьям, Президенту РФ, сенаторам 
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
РФ, членам Правительства РФ, Председателю Правитель-
ства РФ, министрам и другим руководителям федераль-
ных органов исполнительной власти, а также руководите-
лям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации должен быть дополнен запретом иметь недви-

жимость в иностранных государствах, иметь иностранное 
гражданство, вклады в иностранных банках близким род-
ственникам данных должностных лиц. Также в ч. 4 ст. 95 и 
ч. 1 ст. 97 Конституции РФ ввести обязательный критерий к 
сенаторам и депутатам Государственной Думы — наличие 
высшего образования в области юриспруденции. Именно 
в таком виде, в совокупности с теми принятыми поправ-
ками в Конституцию РФ, которые не требуют дополнения, 
данные нормы, на наш взгляд, будут более эффективны в 
своем действии и полностью соответствуют тем исконным 
демократическим принципам, семейным, национальным и 
религиозным особенностям, которые складывались в Рос-
сии на протяжении тысячелетия, а вдобавок имеет огром-
ное влияние на показатели уровня эффективности и каче-
ства системы организации публичной власти [14, с. 28].
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