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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. К началу третьего тысячелетия рос
сийская политика перманентного разрешения противоречий между орга
нами исполнительной власти в центре и на местах исчерпала себя. Теперь 
ей на смену должна придти политика, устремленная в будущее. И для это
го государству очень важно выработать новую методологию, на которой 
бы выстроилось эффективное (с точки зрения ресурсов и политического 
управления) распределение полномочий и предметов ведения федерации и 
субъектов федерации. Несмотря на многие позитивные изменения, это 
действительно центральная политическая проблема в Российском федера
тивном государстве сегодня до конца не решена. Президент Российской 
Федерации В.В.Путин подчеркивает: «...Задачей номер один для нас по-
прежнему остается повышение эффективности государственного управле
ния. Крупная задача в сфере государственного строительства - это укреп
ление Федерации. Главный результат которого мы добиваемся — это по
строение эффективного государства в существующих границах»1. 

Исследование обусловлено острой необходимостью целостной и 
эффективной системы обеспечения национальной безопасности России, в 
полной мере задействующей политический, экономический и социальный 
потенциал всех субъектов РФ. 

Более того, исследование федеративных отношений нацеливает нас 
на разработку механизмов контроля за деятельностью органов исполни
тельной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Наличие подобных механизмов пред
ставляется одним из важнейших условий безопасности каждого граждани
на Российской Федерации, а также служит залогом стабильности в обще
стве. 

Сейчас в стране созданы предпосылки для серьезной и масштабной 
работы по обеспечению экономического, политического и культурного 
процветания Российской Федерации. Взаимоотношения федерального 
центра и субъектов федерации должны строиться на принципах эффектив
ности и полезности для общего благосостояния всех граждан России, по
стоянного наращивания их духовного и материального благополучия, 
обеспечивающего действительную безопасность и свободу личности. 

См.: Пугин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос
сийская газета. 26 апреля 2005 г. № 86(37-55). 
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Без четко построенной вертикали власти, без налаженных механиз
мов контроля разграничения полномочий и предметов ведения между ис
полнительными органами власти Российской Федерации, исполнитель
ными органами власти на местах в субъектах Российской Федерации, 
обеспечение национальной безопасности страны в целом и каждого ее 
гражданина в частности, просто невозможно. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловили 
также имеющие место исторически сложившиеся недостатки системы фе
деративных отношений, которые и сегодня негативно сказываются на 
взаимоотношениях государственных органов исполнительной власти Фе
дерации и ее субъектов. Процессы демократизации и модернизации в Рос
сии, получившие поддержку Президента РФ В.В.Путина, настоятельно 
требуют по-новому смотреть на всю систему отношений между органами 
исполнительной власти в центре и на местах. Данное обстоятельство тре
бует более детально проанализировать конституционно-правовые аспекты 
российского федерализма, работать над оптимизацией процесса федера
тивных отношений между государственными органами исполнительной 
власти различных уровней в Российской Федерации. 

Опыт Кабардино-Балкарской Республики и других субъектов Рос
сийской Федерации свидетельствует, что федеративные договоры между 
республиками и федеральным центром в целом ряду договорных позиций 
противоречили содержанию Конституции Российской Федерации. Изна
чально в формировании алгоритмов разграничения полномочий и предме
тов ведения были допущены ошибки, которые создают по сей день весьма 
благоприятную почву для сепаратизма в некоторых республиках РФ, в том 
числе в Кабардино-Балкарской Республике, Для избежания угроз целост
ности Российской Федерации необходимы эффективные механизмы взаи
модействия государственных органов исполнительной власти Российской 
Федерации с государственными органами исполнительной власти в рес
публике, которые, в свою очередь, опираясь на четкое понимание своих 
полномочий и круга предметов ведения, должны эффективно взаимодей
ствовать с муниципальными органами власти в вопросах обеспечения 
жизненно важных интересов граждан. 

Степень научной разработанности темы. Нельзя сказать, что во
просы совершенствования федеративных отношений не находят внимания 
в отечественной и зарубежной политологии. Только за последние 15 лет в 
России защищено свыше двухсот кандидатских и докторских диссертаций, 
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исследующих те или иные аспекты совершенствования федеративных от
ношений1. Проблема разграничения власти, разделения полномочий вол
новала ученых еще со времен древности. Однако эта проблема упоминает
ся в их трудах скорее как производное от изучения иных проблем в госу
дарственном устройстве. Но, так или иначе, начало изучению этих вопро
сов было положено такими мыслителями как: Аристотель, Платон, Эпи
кур. В более поздний период к этим вопросам возвращаются, хотя все еще 
не детально, И.Кант, Г.В. Гегель, Ж.Ж.Руссо, ДЛокк, Ш.Монтескье2 н др. 

Большое внимание изучению проблематики разграничения полно
мочий и предметов ведения между органами исполнительной власти Рос
сийской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации уделяется на кафедре национальных, федеративных и ме
ждународных отношений РАГС при Президенте Российской Федерации. В 
1994-2005 гг. широко исследовалась данная тема в научных работах уче
ных кафедры национальных и федеративных отношений РАГС при Пре
зиденте РФ Р.Г.Абдулатипова, Аракчаа К.Д., Болтенковой Л.Ф., Власова 
В.И., Дашдамирова А.Ф., Жарникова A£.t Калининой К.В., Мацнева А.А., 
Михайлова В.А., Медведева Н.П., Пистряковой С.А., Столярова М.В., Са
вельева В.А. и др. . 

См.: Мухаметшин Ф.Х. Федеративные отношения как фактор социально-
политического развития республики — субъекта Российской Федерации. М: РАГС, 
2001; Баргандтия Б.А. Разграничение предметов ведения и полномочий как проблема 
совершенствования федеративных отношений в России. М.: РАГС, 1998; Барабанщиков 
А.С. Разграничение полномочий в системе государственной власти Российской Феде
рации. М.: РАГС, 2003; Макаров СВ. Обеспечение региональной безопасности как 
фактор укрепления федерализма в России. М.: РАГС, 2005; Рудаков АЛ. Механизмы 
взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти в Рос* 
сийской Федерации: проблемы совершенствования. 
2 См.; Монтескье ШЛ. Избранные произведения. М„ 1955. С.290; Соч.: Epricurea, cd. 
H.Usener, Lipsiae, 1887; Платон. Соч. в 4-х т. Т.З. М.: Мысль, 1964. С.268-285; Аристо
тель. Соч. в 4-х т. Т.4. М,; Мысль, 1983. - CJ76-644; И.Кант. Соч. в 6-ти т. Т.5. М.: 
Мысль, 1963. С.522-530; Ж.Ж.Руссо. Избр. произв. в 3-х т. Т.З. Государственное изд-во 
Художественной литературы, 1961. С.298-311; ТЛокк. Соч. в 3-х т. Т.З. М.: Мысль, 
1964.С.308-Э16. 
3 См., например: Абдулатипов Р.Г. Российский федерализм: Опыт становления и стра
тегия перспектив. М., 1998; Болтенкова Л.Ф. Российский федерализм н правовые про
блемы приграничных территорий //Сборник: Вопросы национальных и федеративных 
отношений. Вып.б. М.: РАГС, 2004; Дашдамиров А.Ф. Федеративные отношения в 
призме демократических преобразований // Российский Федерализм: от Федеративного 
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Большой вклад в изучение современного российского федерализма, 
в том числе и процесса субсидиарности полномочий и предметов ведения 
федерального центра и субъекта федерации внесли работы 
А.С.Автономова, Г.В. Атаманчука, СД.Валентея, В.Г. Вишнякова, 
А.В.Васильева, М.В.Баглая, Н.А.Емельянова, Г.В.Мальцева, В.В.Таболина, 
В.Е.Чиркина, И.А.Умновой и дрЛ 

Однако в своих работах эти ученые, за редким исключением, прак
тически не касаются взаимосвязи процесса разграничения полномочий и 
предметов ведения между органами государственной власти РФ и субъек
та Федерации с национальной безопасностью России. В свою очередь во
просам решения проблем национальной безопасности на современном 
этапе развития Российской Федерации уделяют значительное внимание в 
своих работах: Авдеев Ю.И., Абдулатипов Р.Г., Арбатов А.Г., Баранов
ский В.Г., Бельков О.А., Белогубова М.Н., Боголюбов Г.А., Бордачев Т.В,, 
Буркин А.И., Возжеников А.В., Выборное М.В., Гушер А.И., Дворкин 
В.З., Кортунов А.В., Кузнецова В.Н., Лазарев И.А., Прохожее АЛ., 
Синеок Н.В., Сергеев Г.М., Тихомиров Ю.А., Татаркин А.И., Шекнн М.А. 
и др.2. 

Проблемы реализации жизненно важных интересов региональной 

договора до наших дней. М., 2002. СЛ 11-117; Жарников А.Е. Российский Федерализм 
и этнический фактор // Российский Федерализм: от Федеративного договора до наших 
дней. М., 2002. С.242-247; Калинина КЗ. Национальная идея в России // Вопросы на
циональных и федеративных отношений. М.: РАГС, 2002; Медведев Н.П. Становление 
федерализма в России. - М., 1995; Политическая регионалистика. М„ 2005. 
1 См., например: Атаманчук Г.В. Современные проблемы теории государственного 
управления. М, 2002; Вишняков ВТ. О методологических основах правового регули
рования проблем безопасности Российской Федерации // Журнал российского права, 
2005. № 9. - С.27-39; Реформы России: правовое обеспечение: материалы научно-практ. 
конф. / Под общ. ред. Мальцева Г.В. М.: РАГС, 2005; Умнова И.А. Совместное ведение 
Российской Федерации и ее субъектов как предмет конституционного регулирования // 
Журнал российского права, 1999. № И. С.22-35; Чиркия ЕЛ. Государственная впасть 
субъекта Федерации // Государство и право. 2000. Jft 10. С.5-12 н др. 
2 См., например: Абдулатипов Р.Г. Доктрина национальной безопасности России // Не
зависимая газета, 2000. от 29 апреля. С.З; Возжеников А.В. Региональная безопасность: 
геополитические и геоэкономические аспекты (теория н практика). М.: РАГС, 2006; 
Арбатов А.Г. Разоружение и безопасность, 2001-2002. Международная безопасность: 
новые угрозы нового тысячелетия. М., 2003; Боголюбов С.А. Правовая защита россий
ских природных ресурсов//Журнал российского права, 2005. № 12. C.96-I02 и др. 
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социальной общности рассмотрены в работах Балабанова Л.А. и Макарова 
СВ. Эти авторы увязывают в теоретическом и прикладном аспектах во
просы безопасности региональной социальной общности с политическим 
процессом и, в частности, с построением федеративных отношений в Рос
сии. Автор считает, что их работы лишь очертили проблемы безопасности 
на региональном уровне, показали теснейшую связь политических катего
рий «безопасность» и «федерализм», но они не могли вскрыть механизмов 
влияния разграничения полномочий, предметов ведения между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен
ной власти субъектов РФ в интересах национальной безопасности. Тем 
более, нет диссертационных работ, исследующих взаимосвязь распределе
ния полномочий органов государственной власти, с национальной безо
пасностью на примере Кабардино-Балкарской Республики. По мнению ав
тора, его исследование дополняет и расширяет представление о проблемах 
в федеративных отношениях и возможных путях их решения в интересах 
национальной безопасности страны. 

Целью диссертационного исследования является научное осмыс
ление процесса оптимизации федеративных отношений между государст
венными органами исполнительной власти Российской Федерации и ее 
субъектов в интересах безопасности страны на примере Кабардино-
Балкарской Республики. 

Основные задачи диссертационного исследования: 
- теоретическое обоснование взаимосвязи и взаимозависимости мо

дели федеративных отношений и национальной безопасности федератив
ного государства; 

- анализ и обобщение существующего опыта федеративных отно
шений в России; 

- изучение современной законодательной базы, регламентирующей 
разграничение полномочий и предметов ведения между органами испол
нительной власти Российской Федерации и органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации; 

- исследование состояния защищенности жизненно важных интере
сов граждан Кабардино-Балкарской Республики в социально-
политической и социально-экономической сферах; 

- разработка и формулирование предложений по совершенствова-
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нию механизмов разграничения полномочий и предметов ведения между 
органами исполнительной власти Российской Федерации и органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации в интересах укре
пления национальной безопасности Российской Федерации; 

- всестороннее изучение законодательной базы и практического 
опыта взаимоотношений Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Объект исследования - современные политические процессы в 
сфере федеративных отношений (центр-субъект) в целом и в сфере разгра
ничения полномочий и предметов ведения государственных органов ис
полнительной власти, в частности в интересах обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Предмет исследования — механизмы взаимодействия федеральных 
исполнительных органов власти с органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации (на примере Кабардино-Балкарской Респуб
лики). 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретиче
скую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных 
авторов, акцентирующие внимание на современных теориях федерализма 
и безопасности. В диссертации нашли отражение теории социальных сис
тем (Т. Парсонс, Д.Истон), коммуникативного действия (Ю.Хабермас), со
циальных отношений (А.Панарин), безопасности (Г.Моргентау, 
А.Возжеников), государства и права (Платон, Аристотель, Гоббс) и др. 
Автор широко опирается на работы российских теоретиков А.САлексеева, 
С.Ю.Витте, В.М.Грибовского, А.П.Игнатьева, А.И.Елистратова, 
М.М.Сперанского, П.А.Столыпина, А.С.Стишинского, исследовавших пу
ти и закономерности создания сильной системы органов исполнительной 
власти в России. Автор использует теории управления и права, освещен
ные в работах И-Андреевского, И.Белявского, ВХессена, 
В.Дюрижинского, В Лешкова, И.Тарасова и др. 

Для достижения поставленных задач с учетом комплексности про
блематики разграничения полномочий и предметов ведения в контексте 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации приме
нялись как общие, так и частно-научные и специальные методы, техноло
гии, принципы, процедуры исследования. Системный подход (Д.Истон) 



9 

позволил рассмотреть федеративное государство как сложную» открытую 
и изменяющуюся под воздействием условий систему. Этот же подход спо
собствовал выделению процесса обеспечения национальной безопасности 
в России в диалектической взаимосвязи с экономическими, политически
ми, правовыми и социокультурными факторами и особенностями. Автор 
обращается к структурно-функциональному методу, позволяющему анали
зировать и классифицировать проблемы во взаимоотношениях федераль
ного центра и субъектов Российской Федерации как сложную структуру, 
выполняющую функцию обеспечения безопасности граждан в рамках об
щественного целого. Сравнительно-исторический метод способствовал 
выявлению влияния постсоветского прошлого на современные политиче
ские процессы развития федерализма в России. 

Источниковую базу исследования составили Конституция Россий
ской Федерации, Конституции субъектов Российской Федерации, уставы и 
законы субъектов Российской Федерации, законы Российской Федерации, 
указы и иные нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, 
указы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федера
ции, Федеративный договор между органами исполнительной власти Рос
сийской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, Концепция национальной безопасности Российской Фе
дерации, отечественные и зарубежные научные работы по проблемам фе
дерализма, разграничения полномочий и предметов ведения между госу
дарственными органами, материалы отечественных и зарубежных средств 
массовой информации. 

Гипотеза диссертационного исследования. Автор предполагает, 
что федеративное государство не может нормально (бесконфликтно) 
функционировать, если у государственных органов исполнительной вла
сти на всех уровнях Федерации нет общности в понимании национальных 
интересов. Национальный интерес в федеративном государстве выступает 
ориентиром и фундаментом для построения всей практической политики в 
центре и на местах. Только при соблюдении данного условия возможно 
бесконфликтное устойчивое развитие Федерации в целом и гармонизация 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в Россий
ской Федерации. 

Научная новизна диссертационной работы и результатов, полу-
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ценных лично автором, заключаются в том, что диссертант провел ком
плексное политологическое исследование, освещающее проблему разгра
ничения полномочий и предметов ведения между органами исполнитель
ной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в контексте обеспечения национальной 
безопасности страны; проанализировал систему жизненно важных интере
сов Кабардино-Балкарской Республики в сопоставлении в целом с нацио
нальными интересами Российской Федерации, предложил методологиче
ский подход к решению проблемы субсидиарности полномочий и предме
тов ведения органов исполнительной власти на различных уровнях Феде
рации, способствующий оптимизации государственного управления и гар
монизации интересов в сфере исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики. Диссертант рассмотрел политико-правовой про
цесс разграничения полномочий и предметов ведения в вертикали испол
нительной власти Российской Федерации в контексте целостности и эф
фективности системы обеспечения национальной безопасности Россий
ской Федерации, защиты жизненно важных интересов личности, общества 
и государства. В этой связи процесс разграничения полномочий и предме
тов ведения автором представлен как фактор национальной безопасности 
Российской Федерации, способный и положительно, и отрицательно вли
ять на обеспечение безопасности личности, общества и государства, в це
лом на национальную безопасность России. 

Автором предпринята попытка доказать, что современная методоло
гия разграничения полномочий и предметов ведения между органами ис
полнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации нуждается в совершенствовании, 
которое должно ориентироваться на уменьшение ресурсных затрат в сфере 
управления и гармонизацию жизненно важных интересов личности, обще
ства, государства; вскрыты основные проблемы системы разграничения 
полномочий и предметов ведения'между федеральными органами ис
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Фе
дерации на примере Кабардино-Балкарской Республики: отсутствие 
четкого, объективного и эффективного механизма разграничения пол
номочий и предметов ведения между Российской Федерацией и Кабар
дино-Балкарской Республики; усложненный, необъективный, построен-
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ный порой на личных связях процесс финансирования и распределения 
материальных ресурсов между субъектами РФ; отсутствие четкой норма
тивно-правовой базы, регламентирующей процесс разграничения полно
мочий и предметов ведения между Федерацией и КБР; дефицит политико-
правовых механизмов, обеспечивающих взаимодействие властей различ
ных уровней (федеральных, региональных, муниципальных) и отсутствие 
системы контроля за деятельностью таких механизмов; сформулированы 
основные политические задачи по укреплению федерализма в России на 
современном этапе административной реформы, предложен механизм го
сударственного контроля за разграничением полномочий и предметов ве
дения по всей вертикали исполнительной власти в Российской Федерации. 

Практическая значимость диссертации, по мнению автора, за
ключается в том, что она может быть использована органами исполни
тельной власти Российской Федерации, как федеральными, так и регио
нальными в политической работе по согласованию интересов. Особую 
ценность материалы исследования представляют для исполнительных ор
ганов власти в Северо-Кавказском регионе и Кабардино-Балкарии для вы
работки мер по совершенствованию механизма разграничения полномо
чий и предметов ведения в интересах национальной безопасности Россий
ской Федерации. Материалы диссертации, авторский анализ системы рас
пределения полномочий и предметов ведения могут быть применены на 
практике в процессе реформирования вертикали власти и повышения эф
фективности использования региональных ресурсов (административного, 
финансового, человеческого, материального) в ходе исполнения возло
женных на субъекты Российской Федерации полномочий. 

Автор выработал предложения по модернизации отношений органов 
государственной исполнительной власти по линии «центр-субъект», кото
рые будут способствовать решению таких проблем как: исключение дуб
лирования полномочий государственных органов, устранение недостаточ
ности полномочий государственных органов в какой-либо сфере на фоне 
избыточности полномочий в других сферах деятельности, устранение не
согласованности в действиях федерального центра с конкретным субъек
том в реализации полномочий по обеспечению национальной безопасно
сти России. 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке 
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различных нормативно-правовых актов в ходе административной рефор
мы, в научно-исследовательской работе, в системе послевузовского обра
зования Российской Федерации, в системе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров государственной службы в Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федера
ции. 

Теоретическая значимость исследования состоит в проведении 
глубокого теоретико-правового анализа проблем субсидиарности полно
мочий и предметов ведения между органами исполнительной власти Рос
сийской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации в интересах обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, разработке теоретико-методологических основ 
процесса разграничения полномочий и предметов ведения на базе гармо
низации интересов личности, общества и государства. Материалы диссер
тации могут представлять собой определенный вклад в работу отечествен
ных политологов по исследованию российского федерализма в постсовет
ский период. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Организация исполнительной власти в федеративном государстве 

осуществляется на вполне определенных принципах. Принципы россий
ского федерализма можно сформулировать следующим образом: государ
ственный суверенитет РФ; единство системы государственной власти; 
равноправие субъектов РФ; единство конституционно-правовой системы 
РФ; разграничение предметов ведения и полномочий между органами го
сударственной власти субъектов РФ; полнота государственной власти 
субъектов РФ вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам 
совместного с ее субъектами ведения; равноправие и самоопределение на
родов в РФ. Реализация на практике государственного строительства всех 
названных принципов позволит обеспечить подлинный федерализм в Рос
сии. 

2. Последовательное осуществление принципов федерализма требу
ет решения двух взаимосвязанных проблем: разграничения предметов ве
дения и полномочий между уровнями государственной власти и обеспече
ния конструктивного взаимодействия между ними. 

3. Согласование интересов государственных органов исполнитель-
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ной власти Российской Федерации и государственных органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации выступает фактором на
циональной безопасности страны. Этот фактор может носить как положи
тельную, так и отрицательную направленность. 

4. На современном этапе развития Кабардино-Балкарской Республи
ки, совпавшем по времени с периодом проведения социальных реформ, 
как никогда ранее важно проведение согласованной ПОЛИТИКИ республики 
с Российской Федерацией, основанное на паритетном диалоге и на закон
ных формах учета взаимных интересов. В этих условиях реализация жиз
ненно важных интересов граждан республики будет в равной степени за
висеть от того, насколько обоснованно разграничены по уровням функции 
власти и от того, насколько четко организовано согласование интересов и 
конструктивное взаимодействие между ветвями и уровнями власти. 

В целом проблема построения подлинно федеративных отношений в 
России вполне может быть конструктивно решена в ближайшее время при 
согласовании жизненно важных интересов федеративного государства в 
целом с жизненно важными интересами его субъектов на фундаменте на
циональных интересов Российской Федерации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, девяти параграфов, заключения, списка использованных источников 
и литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы; определены объект, 
предмет, цели и задачи исследования; изложена методологическая основа 
диссертации и гипотеза исследования; приведен круг используемых ис
точников; раскрыта научная новизна, практическая значимость работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту; описана 
структура диссертацнн. 

Первая глава — «Теоретико-методологические аспекты исследо
вания разграничения полномочий и предметов ведения в федератив
ном государстве» - состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф — «Теоретические основы построения и деятель
ности исполнительной власти в Российской Федерации н субъектах Рос
сийской Федерации» — посвящен раскрытию понятия исполнительной вла
сти, основных принципов ее построения и деятельности в Российской Фе-
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дерации на федеральном и региональном уровнях. 
Конституция РФ (1993 г.) ввела в политическую терминологию по

нятия «исполнительная власть», «федеральная государственная власть», 
«федеральные органы государственной власти Российской Федерации», 
«система государственных органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти» вместо понятия «государственное управление». Развитие 
федеративных отношений внутри России между федерацией и ее субъек
тами в целом и между органами исполнительной власти федерации и ор
ганами исполнительной власти субъектов федерации требует раскрытия 
самого понятия «исполнительная власть», исследования принципов ее по
строения, анализа взаимодействия органов исполнительной власти в госу
дарстве. 

Анализируя и обобщая существующие в научной литературе трак
товки понятия «исполнительная власть», автор резюмирует, что они дают 
узкое понимание исполнительной власти, лишают ее некоторых важных 
сущностных характеристик. Вне поля зрения остаются такие важные ха
рактеристики исполнительной власти, как универсальность, непрерыв
ность, оперативность. Понятие «исполнительная власть» носит комплекс
ный характер, поскольку включает в себя различные аспекты, в том числе 
философский, политический, социологический, экономический, культуро
логический, психологический и т.п. 

Изучая принципы построения и деятельности исполнительной вла
сти Российской Федерации и ее субъектов, автор, в первую очередь, выде
ляет общие, характерные для всех ветвей государственной власти прин
ципы, относя к ним: принцип федерализма; принцип правового регулиро
вания (правовой основы) органа исполнительной власти; принцип систем
ности этих органов; принцип централизации и децентрализации функций 
и решения этой проблемы в самой системе; принцип дифференциации 
(разделения) и фиксирования функций и полномочий, профессионализма и 
компетентности; ПРИНЦИП законности; принцип гласности; принцип чере
дования функций и полномочий и передачи одной частью (подсистемой) 
органов исполнительной власти другой части (подсистеме) некоторых 
полномочий; принцип взаимодействия и согласованного функционирова
ния органов исполнительной власти с органами законодательной и судеб
ной власти; принцип участия граждан в формировании (избрании) органов 
исполнительной власти; принцип контроля в процессе организации и 
функционирования органов исполнительной власти. 
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Автор всесторонне обосновывает необходимость учитывать на прак
тике все принципы построения и организации исполнительной власти в 
федеративном государстве. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен
ной власти Кабардино-Балкарской Республики актуально и осуществляет
ся на основании Конституции Российской Федерации, федеральных зако
нов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, договорами о раз
граничении предметов ведения и полномочий. Анализируя предметы ве
дения КБР, автор обращает внимание на то, что они в ряде случаев проти
воречат ст.70 Конституции Кабардино-Балкарской Республики. 

Автор обращает внимание на необходимость соблюдения принци
пиальных основ построения и деятельности исполнительных органов го
сударственной власти. 

Во втором параграфе — «Организация исполнительной власти в 
субъекте Российской Федерации» — автор акцентирует внимание на кон
ституционном характере организации исполнительной власти в Кабарди
но-Балкарской Республике (КБР); последовательно раскрывает принципы 
деятельности исполнительных органов власти в КБР и других субъектах 
Федерации; анализируются статьи Конституции РФ, имеющие отношение 
к теме диссертационного исследования; раскрываются понятия «предмет 
ведения Российской Федерации» и «предмет совместного ведения Россий
ской Федерации с субъектом Российской Федерации». 

Говоря о принципе самостоятельного осуществления органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им 
полномочий, следует отметить, что, предоставив самостоятельность субъ
ектам Российской Федерации, Конституция в ряде статей установила и 
пределы ее осуществления. Статья 73 Конституции устанавливает, что вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе
дерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обла
дают всей полнотой государственной власти. Исключительная компетен
ция исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации определена их конституциями или уставами на основе 
Конституции Российской Федерации и Федеративного договора. Само
стоятельность осуществления органами местного самоуправления своих 
полномочий закреплена в ст. 12, а также в п. 8 Конституции Российской 
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Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции содействуют развитию местного самоуправления на территории этого 
субъекта. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Это 
достигается путем законодательного закрепления гарантий своевременно
го назначения даты выборов высшего должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации (руководителя исполнительного органа государствен
ной власти субъекта) и гарантий периодического проведения этих выбо
ров. 

В третьем параграфе — «Модели федеративных отношений и рос
сийский федерализм в контексте современного политического процесса» -
автором выводятся общие принципы построения федеративного государ
ства, анализируется жизнеспособность федеративной модели существова
ния государства в условиях современного политического процесса. 

Федеративные теории рассматривают несколько моделей федера
тивного государственного устройства, включающих различные политико-
правовые механизмы взаимоотношений между федеральными, региональ
ными властями и органами местного самоуправления; вопросы реализации 
социальной политики, бюджетных отношений, инвестиционной и внеш
неполитической деятельности, а также этнополитические аспекты федера
тивных отношений. 

В теоретическом аспекте федерализм автором рассматривается не 
как обособленный процесс, отражающий специфику развития той или 
иной страны, а как звено в общей эволюции государства и межгосударст
венных отношений. Различные этапы подобной трансформации проявля
ются, в частности, в разнообразных федеративных формах, охватывающих 
политическое пространство между унитарным государством и государст
венным союзом. Федерация и конфедерация рассматриваются автором как 
основные формы федерализма и в современном мире. Наряду с ними авто
ром рассматривается ассоциированная государственность. 

В последние годы федерации все чаще делятся на симметричные и 
асимметричные. Симметричные федерации, как правило, существуют в 
виде идеальных теоретических моделей. На практике дело обстоит иначе. 
Даже там, где в федерациях существует лишь одна категория субъектов, 
например, земли в Германии, присутствуют элементы асимметрии - не-
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одинаковое представительство земель в верхней палате Парламента ФРГ. 
Однако разделение симметричных и асимметричных федераций для наше
го исследования имеет определенное методологическое значение. 

Каждая нз приведенных выше моделей федерализма предлагает свое 
собственное решение по сбалансированности властных полномочий цен
тральных органов исполнительной власти государства н региональных го
сударственных органов исполнительной власти. Как показал авторский 
анализ, везде, где подобный баланс полномочий имеет договорную основу 
и добровольный характер, присутствуют федеративные отношения. 

В четвертом параграфе - «Факторы, влияющие на трансформацию 
федеративных отношений в современном мире и в России» — помимо не
посредственного перечисления и характеристики вышеуказанных факто
ров автор проводит попытку сравнительного анализа различных госу
дарств с федеративным типом устройства с целью поиска национальных 
особенностей. 

Первым из факторов автор считает возросшее понимание объектив
ного характера глобализации экономики. В этом он солидарен с отечест
венными учеными-политологами1. 

Второй фактор заключается в том, что изменения в области техноло
гии рождают новые, более эффективные модели промышленных предпри
ятий и организаций с небольшим количеством управленческих уровней2. 
Они в новых условиях оказываются частью нецентрализованной «интерак
тивной» сети и влияют на позиции людей, формируют у них положитель
ное отношение к нецентрализованным политическим структурам. 

Третьим фактором стал распад тоталитарных систем в Восточной 
Европе, а также СССР. Сам факт распада, как и обнажившиеся недостатки 
продемонстрировали неэффективность централизованного государства с 
авторитарной властью, происходивший вслед за этим целый ряд межэтни
ческих и межконфессиональных конфликтов с применением насилия так
же показал, что идеология, олицетворяемая централизованным устройст-

См.: Кот B.C. Формирование современных политических сообществ, М.: Мысль, 
2005. С. 107-158; Политическое сообщество; генезис и эволюция. М.: Мысль, 2004. 
С.247-307; Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2000. 
г См.: Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические 
аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Ч. I. Основы экономи
ческого развития и безопасности. М.: МГФ «Знание», 2003. С. 25-34. 
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вом государства не может привести людей к миру и единству . 
Четвертый фактор - это распространение ценностей, ассоциируемых 

с правами человека. Его значение заключается в том, что подрывается та 
традиция, когда правят элиты. Растут силы, выступающие за участие гра
ждан в процессе принятия решений через полноценное местное само
управление2. 

Пятый фактор - это возрождение веры в возможность федеративно
го развития Европы. 

Шестым фактором выступает жизнеспособность исторически сло
жившихся федераций, которые, несмотря на переживаемые ими проблемы, 
демонстрируют большую гибкость и способность адаптироваться к ме
няющимся условиям (США, Швейцария, Канада и Австралия)5. 

Основной вопрос, который «волнует» все современные федерации, 
сводится к тому, как распределить властные полномочия так, чтобы быть в 
состоянии удовлетворить общие потребности, не нарушая при этом соци
ального многообразия и не в ущерб интересам отдельного субъекта феде
ративных отношений. Автор также пытается решить этот вопрос на при
мере выстраивания отношений Российской Федерации с Кабардино-
Балкарской Республикой. 

Во второй главе — « Трансформация федеративных отношений и 
проблемы безопасности социальной общности субъекта федерации (на 
примере Кабардино-Балкарской Республики)» — анализируется отече
ственный опыт построения федерации. Изучается состояние и проблемы 
обеспечения жизненно важных интересов населения Кабардино-
Балкарской республики и всего Северо-Кавказского региона в целом. Оп
ределяются приоритетные направления деятельности по решению про
блем безопасности личности и региональной социальной общности КБР. 

В первом параграфе — «Эффективность системы управления как 
показатель развитости федеративных отношений» — рассматриваются кон
кретные проблемы формирования эффективной системы управления в Ка
бардино-Балкарской Республике и предлагаются конкретные механизмы 
по повышению эффективности деятельности государственных органов ис
полнительной власти КБР в государственном секторе экономики, в том 

См.: Bredow, Wilfried von, and Jhomas Iaeger. Germany in World Politics. Reader Sicher-
heits-politik, VI.2., April 1996. 
2 См.: //Наука - Культура - Общество. 2005. № 1. С. 47. 
3 См.: Моргачев В.Н. Формы н методы территориального управления в США и Канаде. 
М.: Наука, 1987. 
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числе более эффективные алгоритмы взаимодействия региональной ис
полнительной власти с государственными органами исполнительной вла
сти Российской Федерации. 

На формирование системы управления в КБР, как и во многих дру
гих субъектах РФ, оказали большое воздействие процессы трансформации 
политической системы России, в частности, волна суверенизации регионов 
и последовавшая за ней компания заключения договоров о разграничении 
полномочий и предметов ведения между федеральным центром и субъек
тами Российской Федерации. Повальное увлечение приватизацией госсоб
ственности представляло угрозу безопасности личности и общества, вело к 
потере рычагов государственного регулирования социально-
экономической и других сфер жизнедеятельности общества. Во взаимоот
ношениях Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики не 
соблюдался главный принцип федерализма: равенство прав и ответствен
ности Федерации и ее субъектов в пределах их предметов ведения. 

В области отношений публичной собственности не произошло 
окончательного разделения имущества между федеральным центром и 
КБР, между КБР и муниципальными образованиями. В процессе привати
зации доходопоглащающие объекты были переданы в муниципальную 
собственность. Значительная часть природных ресурсов сферы природо
пользования оказалась ничьей. Коммерциализация СМИ, учреждений 
культуры, образования, медицинского облуживания способствовала кон
фликтности во властной вертикали. 

В последнее время передача объектов от одного уровня собственно
сти к другому связывается с межбюджетными отношениями. Так, в соот
ветствии с Законом РФ «О федеральном бюджете на 2000 год» (ст.51) при 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъ
ектов РФ нлн акций (для последующей продажи) на сумму стоимости 
имущества (акций) уменьшается размер перечисляемых субъектам РФ из 
федерального бюджета средств. Наиболее эффективным решением вопро
са передачи объектов СОЦНаЛЬНО-кулиурНОГО назначения и жилищно-
коммунального хозяйства» как впрочем и всех других объектов, было бы 
скорейшее принятие федерального закона «О порядке передачи объектов 
федеральной собственности в государственную собственность субъектов 
РФ или муниципальную собственность», который в настоящее время на
ходится на рассмотрении Государственной Думы. 

В целом же в данной связи представляется необходимым принятие 
нормативно-правовых актов, предусматривающих положение, в соответ-
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ствии с которым Российская Федерация оставляет в федеральной собст
венности предприятия и объекты, необходимые для обеспечения общего
сударственных полномочий. Все остальные предприятия и объекты пере
даются в собственность субъектов РФ, которые в свою очередь самостоя
тельно определяют порядок разграничения собственности между ними и 
муниципальными образованиями. При этом надо исключить различного 
рода компенсационные формы передачи предприятий и объектов, нахо
дящихся в федеральной собственности, в собственность субъектов Феде
раций) а также предприятий и объектов государственной собственности 
(федеральной и субфедеральной) в муниципальную собственность. Кроме 
того, важно установить одинаковые нормы отчислений в федеральный 
бюджет и бюджеты субъектов РФ средств от приватизации предприятий и 
объектов государственной собственности (федеральной и субфедераль
ной). 

Во втором параграфе — «Условия и факторы безопасности регио
нальной социальной общности» — автором представляется сегодняшнее 
состояние дел в Кабардино-Балкарской Республике в экономической, со
циальной и политической сферах. Прослеживаются современные тенден
ции развития республики во всех областях. 

Экономическая политика, проводимая в настоящее время руково
дством Кабардино-Балкарии, направлена на создание общеэкономических 
предпосылок, обеспечивающих повышение деловой активности в реаль
ном секторе экономики, совершенствование платежно-расчетных отноше
ний и укрепление доходной части бюджета, создание благоприятного ин
вестиционного климата в регионе. 

Одна из важнейших проблем, сдерживающих социально-
экономическое развитие республики — это энергодефицитность. Республи
ка является одной из самых энергодефицитных территорий Российской 
Федерации. На сегодня потребность республики в электроэнергии на 73% 
покрывается за счет поступления из общероссийской объединенной энер
госистемы (в 2002 г. - на 90%), а потребность в газе» нефтепродуктах и уг
ле полностью удовлетворяется за счет поставок из-за пределов республи
ки. Цены на все энергоносители задаются за пределами республики, что 
негативно сказывается на уровне тарифов для потребителей КБР: тарифы 
на электроэнергию для промышленных потребителей и населения являют
ся одними из самых высоких и на 20-35% превышают среднее значение 
тарифов по Южному Федеральному округу и в целом по России. Это в 
значительной мере влияет на удорожание производимой продукции, сии-
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жая ее конкурентоспособность. 

В социальной сфере основной проблемой остается показатель уров
ня жизни, по которому республика занимает одно из последних мест в 
Российской Федерации. Главными целями социально-экономической по
литики на долгосрочную перспективу остаются приумножение экономи
ческого потенциала республики, последовательное повышение уровня 
жизни граждан республики, дальнейшее приближение народов Кабарди
но-Балкарской Республики к общенациональным интересам Российской 
Федерации. 

В третьем параграфе — «Мониторинг безопасности региона» - да
ется характеристика общих проблем взаимодействия между государствен
ными органами исполнительной власти Кабардино-Балкарии и государст
венными органами исполнительной власти Российской Федерации. Про
водится мониторинг безопасности Кабардино-Балкарской республики по 
следующим направлениям: среда и ресурсы; демография и миграция; 
власть, государство и политика; кадровые проблемы в государственных 
органах власти; экономика и социальная сфера; культура, образование* 
информация; контакты и стереотипы; внешние условия. 

В структуре валового регионального продукта в 2005 г. основными 
отраслями являлись: сельское хозяйство, торговля и коммерческая дея
тельность по реализации товаров и услуг, промышленность. 

В республике велика заболеваемость граждан сердечно-сосудистыми 
болезнями и смертность в перинатальном периоде (коэффициент перина
тальной смертности значительно превышает области Российской Федера
ции и составляет 16,0 на 1000 родившихся). Вместе с тем в республике 
идет из года в год рост населения. С 1959 г. численность населения по со
стоянию на 1 января 2005 г. выросла более чем в 2 раза и составила 998 
тыс. чел. 

В третьей главе — «Основные направления совершенствования 
федеративных отношений и укрепления национальной безопасности 
России» - автор вскрывает проблемы во взаимоотношениях органов госу
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и Российской Фе
дерации, предлагает пути их оптимизации. 

В первом параграфе — «Проблемы обеспечения безопасности в Се
веро-Кавказском регионе» - автор анализирует причины нестабильности 
всего Северо-Кавказского региона в целом. Определяется круг проблем, 
требующих немедленного решения на территории Северного Кавказа, не
сущих в себе реальные и потенциальные угрозы национальной безопасно-
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сти России. 
По мнению автора» наиболее опасным фактором остается размыва

ние единого правового пространства страны, принятие субъектами Рос
сийской Федерации нормативных правовых актов и решений, противоре
чащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодатель
ству. Если проанализировать соответствие законодательств субъектов Рос
сийской Федерации Северо-Кавказского региона Конституции России и 
федеральным законам, можно сделать вывод, что практически все субъек
ты вступают в противоречие с федеральным законодательством. Концеп
туально эти противоречия отражают стремление республик, краев и облас
тей к увеличению объема полномочий и предметов ведения, которые вхо
дят в сферу совместной или исключительной компетенции федерального 
центра. 

Комплекс серьезных социально-экономических проблем создает 
массовый приток переселенцев на территорию Северного Кавказа. Он стал 
основным центром притяжения для внутренних и внешних вынужденных 
мигрантов, в том числе спасающихся от межнациональных конфликтов. 
Каждый из конфликтов отмечен прибытием в регион новых потоков бе
женцев и вынужденных переселенцев. Турки-месхетинцы — последствие 
межэтнических столкновений в Узбекистане и Киргизии, армяне и азер
байджанцы - карабахский конфликт, беженцы из Южной Осетии - осети-
но-грузинский конфликт, ингуши — осетино-ингушский конфликт. В ре
зультате разрешения кризиса в Чечне значительная часть ее населения по
кинула республику. 

Диссертанту представляется, что приоритетными направлениями в 
государственной политике должны стать: правовое обеспечение конститу
ционной безопасности и правовое регулирование региональных отноше
ний в социально-экономической сфере, повышение роли интеграционных 
региональных структур и реализация региональных инвестиционных про
грамм. Самостоятельным направлением должна стать координация всех 
миротворческих сил Северо-Кавказского региона. 

Во втором параграфе — «Предложения по оптимизации разграни
чения полномочий и предметов ведения КБР и Российской Федерации в 
контексте обеспечения национальной безопасности» — автор, основываясь 
на изученном материале и выявленных «пробелах» в процессе разграниче
ния полномочий и предметов ведения между КБР и Российской Федераци
ей, предлагает ряд мер по устранению этих «пробелов» и оптимизации 
всего процесса в целом. Изучение деятельности республиканских органов 
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исполнительной власти приводит автора к необходимости разработки про
екта закона «О Совете Безопасности региональной социальной общности», 
приводятся основные положения проекта модельного закона «О Совете 
Безопасности региональной социальной общности», который был разрабо
тан автором в соавторстве с научным руководителем и аспирантами РАГС. 

Со стороны руководства КБР были бы полезны и рациональны сле
дующие меры: 

- отказ от положений Конституции КБР, противоречащих Конститу
ции РФ; 

- приведение всех законов, действующих на территории республики 
в полное соответствие с федеральным законодательством, введение в 
практику принятие новых нормативно-правовых актов только после пол
ной проверки их соответствия федеральному законодательству, все это по
служит укреплению единой правовой базы становления федерализма в 
стране, улучшению качества взаимоотношения органов исполнительной 
власти КБР с федеральными органами исполнительной власти; 

- разработка предложений по расширению или уменьшению полно
мочий тех или иных конкретных органов исполнительной власти КБР, с 
учетом реалий сегодняшнего дня в республике; 

- анализ соотношения полномочий тех или иных органов государст
венной власти с их реальными возможностями, подготовка конкретных 
мер по реализации полномочий, которые выполняются на местах неэф
фективно; 

- отказ республиканских властей от избыточной компетенции, при
обретенной в ходе «парада суверенитетов», более точечный подход к не
обходимому кругу предметов ведения органов исполнительной власти 
республики и к кругу полномочий, необходимых в каждой конкретной 
сфере для их реализации. 

В заключении автор формулирует основные выводы по проделан
ной работе, обосновывает рекомендации по совершенствованию механиз
ма разграничения полномочий и предметов ведения между государствен
ными органами власти Кабардино-Балкарии и государственными органа
ми власти Российской Федерации. 
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