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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение взаимодей
ствия органов государственной власти'— одна из важнейших про
блем для любого государства и общества. Как показал многолет
ний опыт зарубежных стран и практика современной России, раз
деление властей, без которого невозможно осуществление публичной 
власти в демократическом конституционном государстве, предпо
лагает не только обособленность и самостоятельность государствен
ных органов, но и их активное сотрудничество, направленное на 
достижение цели согласованного функционирования всех элемен
тов механизма государства. Без этого условия представляется зат
руднительным дальнейшее развитие отечественного конституцио
нализма в русле цивилизованной политико-правовой парадигмы. 
Конструктивное взаимодействие государственных органов служит 
важной предпосылкой верховенства народной воли, ее воплоще
ния в деятельности публичной власти и ответственности этой вла
сти перед гражданским обществом. 

Динамика политических процессов, протекающих в России на 
современном этапе, появление новых масштабных задач в сфере 
государственного управления, решение которых зависит от общих 
усилий федерального центра и регионов, в частности реализация 
приоритетных национальных проектов, федеральных целевых про
грамм, иных мероприятий в рамках института совместного веде
ния Федерации и ее субъектов, стимулируют необходимость разра
ботки новых форм и методов взаимодействия органов государствен
ной власти разных уровней, поскольку нынешняя его организация 
во многом не соответствует предъявляемым требованиям. Данное 
несоответствие проявляется в отсутствии эффективного механизма 
согласования управленческих решений федеральными и региональ
ными органами исполнительной власти, недостаточном урегулиро
вании вопросов, касающихся участия органов власти субъектов 
Федерации в федеральном нормотворческом процессе, отсутствии 
действенного способа учета особенностей отдельных субъектов Фе
дерации при реализации федеральных нормативных документов. 

В этой связи важное значение приобретает исследование проблем, 
связанных с совершенствованием федеративных отношений, укреп
лением единства российской государственности, созданием прочных 
гарантий сбалансированности таких конституционных принципов, 
как разграничение компетенции государственных органов и необхо
димость их конструктивного взаимодействия друг с другом. 
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Опыт последних лет неуклонно' свидетельствует о том, что в 

сравнении с ситуацией 90-х годов XX века механизм взаимодей
ствия федеральных и региональных органов власти в России ко
ренным образом изменился и демонстрирует тенденцию к оптими
зации. Однако процесс его совершенствования еще далек от своего 
завершения, он требует глубокого научного осмысления и анали
за. В условиях, когда подверглись существенной корректировке 
политико-правовые конструкции федеративного устройства, акту
ализировались проблемы разграничения предметов ведения меж
ду Российской Федерацией и ее субъектами, разделения компетен
ции между органами государственной власти соответствующих 
уровней, необходимы принципиально новые научные обобщения и 
выводы, касающиеся механизма взаимодействия федеральных и 
региональных институтов власти. 

Указанными обстоятельствами обусловлена актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные ас
пекты организации взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в общетеоретическом плане и в части применения 
соответствующих правовых норм нашли свое отражение в работах 
отечественных политологов и правоведов. 

Основу исследования составили концептуальные положения по 
проблемам федеративного государственного устройства, разрабо
танные в научных публикациях Р.Г. Абдулатипова, С.А. Авакья-
на, А.С. Автономова, Г.В. Атаманчука, И.Н. Барцица, С.Н. Бабу
рина, М.В. Баглая, Н.А. Богдановой, Н.С. Бондаря, Л.Ф. Болтен-
ковой, Ю.С. Васютина, Н.В. Витрука, Д.Л. Златопольского, 
В.Т. Кабышева, Г.Н. Комковой, И.А. Конюховой, О.Е. Кута-
фина, В.В. Лазарева, В.О. Лучина, В.В. Огневой, Ж . И . Овсе-
пян, М.С. Саликова, A.M. Старостенко, В.А. Туманова, СМ. Шах
рая, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева1. 

1 См.: Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное 
устройство России. М., 2000; Автономов А.С. Принципы федерализма в 
России и США: сравнительный аспект / / Казанский федералист. 2002. 
№ 3; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 
1999; Карапетян Л.М. К вопросу о моделях федерализма. Критический 
обзор некоторых публикаций / / Государство и право. 1996. № 12; Коню
хова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги 
становления и развития. М., 2004; Конюхова (Умнова) И.А. Конститу
ционные основы современного российского федерализма. М., 1998; Лы
сенко В.Н. Федерализм от Татарстана до Чечни. М., 1998; Огнева В.В. 
Основы федеративных отношений и региональной политики в Российс
кой Федерации. Орел, 2002 и др. 
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Отдельные вопросы межгосударственного взаимодействия, пре

имущественно в аспекте содержания конституционного принципа 
разделения властей, исследовались в работах дореволюционных 
авторов А.С. Алексеева, Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, 
Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Н.И. Лазаревского, П.И. Новго-
родцева, Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича1. 

В советский период отечественной истории предпочтение отдава
лось исследованию проблем взаимодействия органов власти с трудовы
ми коллективами (Н.С. Лазарева, В.А. Масленников, В.Т. Прохоров)2. 

Плодотворным явилось обращение к анализу интересующих 
нас аспектов деятельности государственных органов, осуществлен
ному в монографиях и статьях современных авторов, которые зат
рагивают взаимодействие законодательных, исполнительных и 
судебных органов на федеральном уровне (А.А. Котенков, И. Коте-
левская, В.О. Лучин, Л.А. Окуньков, И.В. Филиппов, А. Шохин), 
аналогичную проблематику на уровне субъектов Федерации 
(П.А. Астафичев, Е.А. Луковка, Н.М. Павличенко, И.И. Урваче-
ва), местного самоуправления (И.В. Бабичев, В.В. Белораменский, 
B.C. Кашо). В ряде научных трудов исследуются вопросы взаи
модействия государственной власти и местного самоуправления 
(Е.М. Ковешников, Н.И. Литвинов, Т.А. Миронова, С.Г. Найму-
шина, В.В. Пылин, Т.В. Самолетова, Н.П. Седых), публичной вла
сти и гражданского общества (Л.А. Кельник, А.И. Кудрявцев)3. 

'См.: Кистяковский В.А. Государственное право (общее и русское). 
М., 1909; Котляревский С.А. Конституционное государство. М., 1907; 
Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе госу
дарственных установлений / / Конституционное государство: Сб. статей. 
СПб., 1905 и др. 

2 См.: Лазарева Н.С. Советы и трудовые коллективы: проблемы взаи
модействия//Советское государство и право. 1982. № 7; Масленников В.А. 
Органы власти и трудовые коллективы: взаимодействие в новых услови
ях / / Советы народных депутатов. 1989. № 10; Прохоров В.Т. Правовые 
основы взаимодействия Советов и трудовых коллективов: Учеб. пособие. 
Свердловск, 1985. 

3 См., например: Котенков А.А. Конституционно-правовые основы, 
практика и проблемы повышения эффективности взаимодействия Прези
дента Российской Федерации с Государственной Думой Федерального Со
брания Российской Федерации в законотворческой сфере. Автореф. дис. 
...канд. юрид. наук. М., 1998; Котелевская И. Взаимодействие властей в 
законотворчестве: разногласия и поиски компромисса / / Проблемы парла
ментского права в России. М., 1996; Лучин В.О., Филиппов И.В. Роль Прези
дента в обеспечении разделения и взаимодействия властей / / Российская 
цивилизация: история и современность: Межвуз. сб. науч. ст. Воронеж, 2000; 
Астафичев П.А. Народное представительство в современной России: пробле
мы теории и правового регулирования. Дисс. ...д-ра юрид. наук. М., 2006; 
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Политико-правовые основы взаимодействия федеральных и 
региональных органов власти в современной политической и юри
дической науке рассматриваются фрагментарным образом. Среди 
работ ученых, которые внесли заметный вклад в изучение дан
ной проблематики, следует особо отметить труды А.В. Безруко
ва, Е.Е. Бобраковой, М.В. Глигич-Золотаревой, И.Б. Гоптаре-
вой, Ж.И. Овсепян, Т.Я. Хабриевой, а также исследования В.М. Дол
гова, А.Н. Кокотова, М.А. Краснова, М.М. Курманова, СВ. Лихолетовой, 
Р.Б. Мамаева, Е.В. Могучих, Ф.Х. Мухамедшина, А.Н. Никонова, 
Р.А. Рафикова, Ю.А. Тихомирова, Н.Ю. Хаманевой, В.А. Чере
панова, А.Н. Черткова, И.И. Шувалова, А.В. Якушевой1. 

Павличенко Н.М. Разделение властей — фундамент взаимодействия за
конодательной и исполнительной властей субъекта РФ / / Проблемы на
родного представительства в Российской Федерации / Под ред. С.А. Ава-
къяна. М., 1999; Урвачева И.И. Взаимодействие органов законодатель
ной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Автореф. 
дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону; 2000: Ковешников ЕМ. Госу
дарство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы 
взаимодействия. М., 2001 и др. 

1 См., например: Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты 
взаимодействия Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации. Дис. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Глигич-Золота-
рева М.В., Хабриева Т.Я. Взаимодействие законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции с другими органами / / С.-Петербург, гос. ун-т экономики и финансов. 
Ин-т права. Уч. зап. СПб., 2001; Гоптарева И.Б. О некоторых сторонах 
политики взаимодействия разноуровневых структур власти / / Право и 
политика. 2000. № 7; Долгов В.М. Политические механизмы взаимодей
ствия центра и регионов Российской Федерации / / Полис. 2004. № 6; 
Кокотов А.Н. Разграничение и согласование полномочий Российской 
Федерации, субъектов Федерации и их органов государственной власти / / 
Журнал российского права. 2002. № 8; Краснов М.А. Зачем разграничи
вать, когда можно взаимодействовать / / Российская газета. 2002. 5 мар
та; Курманов М.М. Возможности влияния субъектов Российской Федера
ции на процесс законотворчества Федерального Собрания и решения Пре
зидента Российской Федерации / / Казанский федералист. 2005. № 2—3; 
Лексин В., Швецов А. Проблемы согласования интересов и организации 
взаимодействия в системе федеративных отношений / / Федерализм. 2003. 
№ 2; Лихолетова СВ. Федеративное устройство России: взаимодействие 
органов государственной власти РФ и ее субъектов. Дис. ...канд. юр. наук. 
Челябинск, 2004; Мамаев Р.Б. Состояние и перспективы законодательно
го обеспечения института разграничения государственной власти между 
РФ и ее субъектами / / Политика и общество. 2004. № 4; Павлушкин А.В. 
Взаимодействие Правительства России и органов государственной влас
ти субъектов РФ в законотворческом процессе / / Казанский федералист. 
2003. № 2 и др. 
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При этом многие важные аспекты взаимодействия федеральных 
и региональных структур власти в Российской Федерации указанны
ми авторами рассмотрены недостаточно. Имеющиеся работы не в пол
ной мере учитывают современные тенденции развития политической 
системы, сложность взаимоотношений между федеральным центром 
и субъектами Федерации в условиях реализуемых в стране мер по 
совершенствованию федеративных отношений. Кроме того, рассмот
рение в литературе отдельных политико-правовых проблем взаимо
действия федеральных и региональных органов власти не исключает 
возможности проведения новых теоретических обобщений и практи-
ко-прикладных рекомендаций в этой области научного знания. 

В диссертационной работе предпринята попытка провести даль
нейшее теоретическое осмысление проблем организации взаимо
действия федеральных и региональных органов власти, восполнить 
пробелы в их изучении, а также сформулировать предложения и 
рекомендации по совершенствованию политических и правовых 
основ взаимодействия центра и регионов. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
направленный на достижение баланса интересов Федерации и ее 
субъектов. 

Предметом исследования выступает специфика взаимодей
ствия федеральных и региональных органов власти в России на 
современном этапе развития федеративных отношений. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании 
взаимодействия федеральных и региональных органов государствен
ной власти в Российской Федерации, выявлении проблем полити
ко-правового регулирования указанного взаимодействия и опреде
лении возможных путей его совершенствования. 

Достижение указанной цели предполагает решение следую
щих основных задач: 

— определения природы федерализма и особенностей его пост
роения в современной России; 

— раскрытия сущности понятия "взаимодействие федеральных 
и региональных органов государственной власти", выявления ос
новных направлений данного взаимодействия; 

— обоснования соотношения конституционного и договорного 
способов взаимодействия субъектов федеративных отношений; 

— определения конституционных основ самостоятельности 
субъектов Федерации по предметам их исключительного ведения; 

— выявления и обоснования политико-правовой сущности ин
ститута федерального вмешательства в дела субъектов Федерации; 
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'— изучения политико-правового механизма, приоритетов и 

особенностей сотрудничества федеральных и региональных орга
нов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти; 

— выработки практических рекомендаций по совершенство
ванию нормативных правовых актов, регулирующих взаимодей
ствие федеральных и региональных органов власти в Российской 
Федерации. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что одним из 
важнейших показателей, характеризующих федеративное устрой
ство государства, является наличие эффективного механизма вза
имодействия федеральных и региональных органов государствен
ной власти, позволяющего обеспечить учет интересов как Федера
ции в целом, так и ее субъектов. 

Методологическая основа исследования. Диссертация осно
вывается на общенаучных, частнонаучных и специальных мето
дах познания политико-правовых явлений. Обозначенные пробле
мы не могли быть разрешены только в рамках традиционных ме
тодов одной из общественных наук. По названной причине в ходе 
проведенного исследования применялся общенаучный диалекти
ческий метод познания и вытекающие из него научные методы: 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторический, сравни
тельного анализа, логический. 

Системный подход позволил рассматривать вопросы взаимо
действия государственных органов в контексте функционирования 
государства, его институтов и общества, политических партий и 
общественных объединений. 

Не менее продуктивным оказалось использование междисцип
линарного подхода, при котором учитываются не только деятель
ность политических институтов, особенности протекания полити
ческих процессов и соответствующие им правовые нормы, но также 
социально-исторические условия, экономические, психологические 
и культурные факторы, воздействующие на механизм взаимодей
ствия субъектов федеративных отношений. 

Эмпирическую базу исследования составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные и федераль
ные законы, подзаконные нормативные правовые акты федераль
ных органов государственной власти, конституции (уставы) субъек
тов Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые 
акты государственных органов субъектов Российской Федерации, 
монографии, публикации в научных и периодических изданиях, 
информационно-аналитические материалы. 



9 
Область диссертационного исследования соответствует п. 4 

"Государство как компонент политического порядка. Сущность 
и виды государства. Современные теории и модели федерализма. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие националь
ного государства. Формы государственного устройства" Паспорта 
специальности 23.00.02 — политические институты, этнополити-
ческая конфликтология, национальные и политические процессы 
и технологии. 

Научная новизна исследования заключается в исследовании 
проблем взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти с учетом современных политических и 
правовых тенденций, существующих в Российском государстве. В 
частности: 

— определены условия и факторы, оказывающие существенное 
влияние на процесс взаимодействия федеральных и региональных 
органов власти в Российской Федерации на современном этапе; 

— систематизирован опыт политико-правового регулирования 
взаимодействия федеральных и региональных органов власти в 
Российской Федерации, выявлены основные недостатки указанно
го регулирования и практики его применения; 

— выдвинуты и обоснованы рекомендации по совершенствова
нию политико-правового регулирования и практической реализа
ции совместной деятельности органов государственной власти Рос
сийской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В диссертации сформулированы следующие положения, вы
носимые на защиту: 

1. Основное значение федерализма как формы государственно
го устройства заключается в использовании механизма реализа
ции гражданской свободы и самоуправления на всех уровнях осу
ществления власти, обеспечении функционирования системы вер
тикального р а з д е л е н и я , в заимодействия и взаимного 
уравновешивания всех органов власти и управления. 

Эффективность взаимодействия федеральных и региональных 
органов государственной власти в России во многом зависит от учета 
существенных особенностей современного российского федерализма, 
к которым относятся асимметричный характер территориального го
сударственного устройства, преимущественное использование зако
нодательного способа разграничения и перераспределения предметов 
ведения и полномочий, а также специфический механизм обеспече
ния единства системы исполнительной государственной власти. 
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2. Взаимодействие федеральных и региональных органов госу

дарственной власти представляет собой вид государственной дея
тельности, предполагающий взаимную поддержку, согласованность 
действий при выполнении публично значимых задач и находящий 
практическое выражение в контактах между федеральными орга
нами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Федерации, направленных на поддержание баланса ин
тересов преимущественно в рамках конституционного института 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Взаи
модействие является непрерывным политико-правовым процессом, 
который включает в себя не только самостоятельные решения всех 
ветвей и уровней государственной власти, но и их взаимное влия
ние, использование согласительных процедур, принятие при необ
ходимости общеобязательных властных решений на основе едино
го конструктивного сотрудничества, партнерства и координации 
при ограниченном использовании федерального контроля и ответ
ственности субъектов Федерации перед федеральным центром. 

3. На современном этапе развития федеративных отношений в 
России договорное взаимодействие федеральных и региональных 
органов власти характеризуется двойственной тенденцией. С од
ной стороны, роль договоров о разграничении полномочий между 
центральными и региональными органами государственной влас
ти и соглашений о передаче полномочий органам власти другого 
уровня признается как вспомогательная по отношению к законо
дательному регулированию, с другой — в процессе реализации при
оритетных национальных проектов и федеральных целевых про
грамм возрастает значение договоров и соглашений о сотрудниче
стве между федеральными и региональными органами власти в 
различных сферах государственного управления. Полагаем, что 
двустороннее договорное регулирование государственной власти 
полномочными участниками федеративных отношений создает бо
лее гибкую модель федерализма, позволяет учитывать и согласо
вывать интересы как Федерации в целом, так и ее субъектов. 

4. Механизм взаимодействия федеральных и региональных орга
нов государственной власти требует конституционного и законода
тельного закрепления перечня предметов исключительного ведения 
субъектов Российской Федерации, вторжение в которые со стороны 
федеральных органов государственной власти по общему правилу 
не допускается. В то же время важным является существование 
института федерального вмешательства, позволяющего в кризисных 
ситуациях оперативно обеспечить верховенство и соблюдение Кон
ституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
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принятие мер, восстанавливающих порядок, политическую стабиль
ность на территории того или иного субъекта Российской Федерации. 

Целесообразно выделить следующие виды федерального вме
шательства: предупреждение; приостановление действия норматив
но-правовых актов; роспуск или отстранение от должности; введе
ние на территории субъекта Федерации временного федерального 
управления, а также чрезвычайного положения. Применение по
добных мер может быть обусловлено не только обстоятельствами 
юридического характера, но и экстраординарными политически
ми условиями. 

5. В целях повышения эффективности совместной законотвор
ческой работы федерального и регионального уровней законодатель
ной власти в России необходимо принятие федерального закона о 
порядке взаимодействия Совета Федерации и Государственной Думы 
с законодательными (представительными) органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации по предметам совмес
тного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации. В данном нормативном документе могли бы найти отраже
ние не только соответствующие нормы регламентов Совета Федерации 
и Государственной Думы, но и более подробно описаны процедуры 
создания и деятельности согласительных комиссий по урегулирова
нию разногласий, направления отзывов региональных органов за
конодательной власти на законопроекты по предметам совместного 
ведения, работы соответствующих палат российского парламента с 
отзывами региональных представительных органов. 

6. Взаимодействие федеральных и региональных органов ис
полнительной власти имеет своей целью не столько централиза
цию компетенции, сколько объединение всех уровней управления 
единой стратегической задачей на основе четко разграниченных 
полномочий при соблюдении принципов бюджетной обеспеченнос
ти и ответственности за экономические и социальные результаты 
соответствующей государственной деятельности. Для реализации 
этих целей представляется целесообразным создание на федераль
ном уровне и в субъектах Федерации государственных региональ
ных агентств, которые являлись бы учреждениями промежуточно
го типа и стали бы посредниками между региональной и федераль
ной исполнительной властью, организовывая их взаимодействие и 
обеспечивая необходимую координацию. 

7. На современном этапе развития федерализма в России су
ществует потребность закрепления в Федеральном конституцион
ном законе "О судебной системе Российской Федерации" нормы, 
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предполагающей обязательность создания региональных консти
туционных (уставных) судов. Формирование в каждом субъекте 
Российской Федерации данного органа конституционного (устав
ного) контроля позволит на более высоком качественном уровне 
обеспечить единство конституционного (уставного) пространства, 
будет способствовать образованию эффективных форм взаимодей
ствия конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации и федеральных органов судебной власти, создаст пре
пятствия для нарушений региональной конституции (устава) со 
стороны органов государственной власти субъектов Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Теоретическая значимость исследования предопределяется 
необходимостью выработки научных положений, касающихся по
нятийно-категориального аппарата, концептуальных моментов вза
имодействия федеральных и региональных органов власти с уче
том динамики развития современной российской государственнос
ти в контексте совершенствования федеративных отношений. 

Практическая значимость диссертации связана с возмож
ностью использования ее результатов как в деятельности орга
нов государственной власти, их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, так и в учебном процессе при изу
чении дисциплин политологического и конституционно-правового 
содержания. 

Предложения и выводы диссертационного исследования могут 
быть конкретизированы и углублены в процессе дальнейшего изу
чения обозначенной проблематики. 

Апробация диссертационного исследования. Основные по
ложения и выводы диссертации одобрены и рекомендованы к за
щите на заседании кафедры политологии, государственного и му
ниципального управления Орловской региональной академии го
сударственной службы, изложены автором в научных публикациях 
и выступлениях на научно-практических конференциях. 

На основе материалов диссертации автором подготовлены и 
внесены предложения в правовое управление Орловского облас
тного Совета народных депутатов, которые используются в де
ловой переписке этого органа с палатами Федерального Собра
ния Российской Федерации, а также в его законотворческой де
ятельности. 

Структура диссертации определяется целью и задачами, состо
ит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заклю
чения и библиографического списка использованной литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы, анализируется 
степень ее научной разработанности, определяются объект, пред
мет, цель, задачи исследования, основные положения, выносимые 
на защиту, теоретические и методологические основы, научная 
новизна и практическая значимость исследования, а также приво
дятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе — "Теоретико-методологические основы ис
следования взаимодействия органов государственной власти Рос
сийской Федерации и ее субъектов" — рассматривается сущность 
и содержание механизма взаимодействия федеральных и региональ
ных органов власти в условиях российского федерализма. 

В первом параграфе — "Федерализм как форма государствен
ного устройства и особенности его построения в современной Рос
сии" — производится анализ зарождения и становления политико-
правовых основ федерализма в современной России. 

Автор подчеркивает, что вопросы государственного устройства 
являются ключевыми для развития каждой страны, они во мно
гом определяют ее политическую, экономическую и социальную 
стабильность. Государственное устройство можно определить как 
внутреннюю территориальную организацию государства, то есть 
систему его разделения на территориальные образования и систе
му взаимоотношений между центральной властью государства и 
территориальными образованиями. Практика показывает, что для 
стран, обладающих значительной территориальной протяженнос
тью, неоднородным этническим составом населения, сложивши
мися производственно-хозяйственными комплексами в определен
ных территориальных границах, приемлема именно федеративная 
форма государственного устройства. 

В диссертации обращается внимание на то, что понятие "феде
рализм", присутствующее в научных трудах, рассматривается в по
литико-правовом контексте как: форма государственного устройства; 
принцип государственного устройства (одна из основ конституцион
ного строя); федеративное устройство конкретного государства; со
вокупность теоретических исследований в рамках политической и 
правовой наук по проблематике федеративного государственного 
устройства. Термин "федерализм" применяется и для характеристи
ки других общественных сфер, отношения в которых строятся на 
договорных началах и воплощаются не только в государственных, 
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но и в общественных институтах: профсоюзах, корпорациях, об
щественных движениях и организациях. Отмечается, что сложная 
в теоретико-методологическом аспекте категория "федерализм" 
имеет тенденцию к распространению и использованию в норма
тивных правовых актах, что может быть не только положительно 
оценено, но и подвергнуто критическому осмыслению. По суще
ству, законодатель вторгается в сферу научной дискуссии, плюра
листической оценки различных взглядов и суждений. Использова
ние же норм-дефиниций в данном случае вряд ли эффективно раз
решит поставленную проблему. 

Вслед за Р.Г. Абдулатиповым, Л.М. Карапетяном, И.А. Ко
нюховой и рядом других авторов диссертант выделяет следую
щие основные признаки федерализма как формы государственно
го устройства: территория федерации состоит из территорий ее 
отдельных субъектов; верховная законодательная, исполнитель
ная и судебная власть принадлежит федеративным государствен
ным органам; компетенция между федерацией и ее субъектами 
разграничивается союзной (федеральной) конституцией и (или) 
договорами; субъекты федерации обладают правом принятия соб
ственной Конституции и законов, имеют свои высшие законода
тельные, исполнительные и судебные органы. 

В диссертационной работе подчеркивается особое место Рос
сии среди федеративных государств, что связано с большим коли
чеством субъектов Федерации, сочетанием этнического и террито
риального принципов при строительстве федеративного государ
ства, наличием сложносоставных субъектов Федерации. Особенности 
российского федерализма проявляются в настоящее время в асим
метричном характере территориального устройства, преимуществен
ном использовании законодательного способа разграничения пред
метов ведения и полномочий, а также в усиленном единстве систе
мы исполнительной власти. Автор полагает, что учет указанных 
особенностей позволит повысить эффективность взаимодействия 
между федеральными органами государственной власти и государ
ственными органами субъектов Федерации. 

Во втором параграфе — "Понятие и основные направления вза
имодействия федеральных и региональных органов государствен
ной власти" — акцентируется внимание на политико-правовых ис
следованиях теоретических основ взаимодействия федеральных и 
региональных государственных органов. 

В диссертационной работе отмечается сложившееся в обще
ственно-политической практике России последних лет убеждение, 
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что центральной проблемой федеративных отношений является 
вопрос распределения предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами, а также федеральными и региональ
ными органами государственной власти. Однако автор склонен 
придерживаться точки зрения, согласно которой подлинный смысл 
федерализма заключается в том, чтобы обеспечить механизм граж
данской свободы и самоуправления на всех уровнях осуществле
ния власти, функционирование системы вертикального разделе
ния, взаимодействия и взаимного уравновешивания всех органов 
власти и управления. 

Исходя из этого в современной политической науке чрезвы
чайно важно исследование понятия и сущности феномена взаимо
действия субъектов федеративных отношений, выявление его при
знаков, принципов, отличительных черт. Диссертант приходит к 
выводу, что взаимодействие федеральных и региональных органов 
государственной власти представляет собой вид государственной 
деятельности, который предполагает взаимную поддержку, согла
сованность действий при выполнении публично значимых задач и 
находит практическое выражение в контактах между федеральны
ми органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Федерации, направленных на поддержание ба
ланса интересов преимущественно в рамках конституционного 
института совместного ведения Российской Федерации и ее субъек
тов. Данная деятельность может осуществляться в нескольких на
правлениях: 1) обсуждение органами власти двух уровней теку
щих вопросов социальной, экономической, политической жизни 
страны; обмен успешным опытом осуществления государственной 
власти и управления; подготовка материалов для принятия каче
ственных политических решений; 2) совместное нормотворчество; 
3) совместное применение нормативных актов; 4) разработка, под
писание и создание условий для реализации договоров и соглаше
ний между федеральными и региональными органами государствен
ной власти; 5) реализация процедуры федерального вмешатель
ства в дела субъектов Федерации. 

Подчеркивается, что в широком понимании взаимодействие 
федеральных и региональных органов власти представляет собой 
непрерывный политико-правовой процесс, который включает в себя 
не только самостоятельные решения всех ветвей и уровней государ
ственной власти, но и их взаимное влияние, использование согласи
тельных процедур, принятие при необходимости общеобязательных 
властных решений на основе единого, слаженного сотрудничества, 
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партнерства и координации при ограниченном использовании фе
дерального контроля и ответственности субъектов Федерации пе
ред федеральным центром. 

Учитывая вышесказанное, закономерным в настоящее время 
является поиск новых форм решения важнейших общегосударствен
ных задач, которые основывались бы не на постоянном односторон
нем смещении управленческих и бюджетных полномочий в сторону 
федерального центра и на встречном сопротивлении субфедераль
ных структур, а на скоординированном взаимодействии органов 
власти всех уровней. В диссертации отмечается, что такой формой 
призвана стать система приоритетных национальных проектов. 

Автор полагает, что особую актуальность рассматриваемые про
блемы сотрудничества федеральных и региональных структур власти 
приобретают в условиях проведения в стране мер по совершенствова
нию федеративных отношений, которые имеют многоаспектный ха
рактер и направлены на должную организацию государственных дел. 
В этой связи представляется важной точка зрения (В.Н. Медведев, 
Н.Ю. Хаманева), согласно которой совершенствование федеративных 
отношений невозможно без превращения ныне существующей струк
туры российской государственной власти в единую систему, в кото
рой бы эффективно взаимодействовали и функционировали органы 
всех уровней и ветвей власти. 

Во второй главе - "Политико-правовой механизм взаимодей
ствия федеральных и региональных органов власти в России на 
современном этапе развития федеративных отношений" — иссле
дуются особенности совместной деятельности органов государствен
ной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также специфи
ка политико-правового регулирования указанной деятельности. 

В первом параграфе - "Соотношение конституционного и до
говорного способов взаимодействия субъектов федеративных отно
шений" — рассматриваются вопросы политико-правовой природы 
двух основных форм разграничения предметов ведения и полномо
чий между федеральным центром и субъектами Федерации. 

Одним из показателей, характеризующих процесс взаимо
действия федеральных и региональных органов власти в Рос
сийской Федерации, является соотношение конституционного и 
договорного способов взаимодействия на определенном этапе раз
вития федеративных отношений. Договорный процесс в отношени
ях между Российской Федерацией и ее субъектами берет свое начало 
с заключения 31 марта 1992 года Федеративного договора, который 
сыграл важную роль в становлении федерализма в нашей стране, 
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привнес элементы договорности в природу Федерации, развил ее 
элементы, имевшиеся в истории российской государственности. Это 
во многом позволило избежать обострения во взаимоотношениях 
Российской Федерации и ее субъектов на данном этапе историчес
кого процесса. 

Диссертант подчеркивает, что до конца 90-х годов XX века 
разработка и заключение договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации явля
лись наиболее распространенными формами их взаимодействия. 
При этом процедура подготовки и подписания данных документов 
в законодательстве, по существу, зафиксирована не была. В насто
ящее же время ситуация коренным образом изменилась. С одной 
стороны, в Федеральном законе "Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации" под
робно урегулирован процесс совместной деятельности по разработ
ке, предварительному согласованию и заключению договоров, но, 
с другой стороны, ужесточились и требования к их содержанию. 

В диссертационной работе делается вывод о том, что договор
ное взаимодействие федеральных и региональных структур власти 
в том виде, в каком оно использовалось в 90-е годы XX века, по
степенно утрачивает свои позиции и модернизируется в иные фор
мы, отвечающие современным политико-правовым условиям Рос
сии. Совместную деятельность по разграничению предметов веде
ния и полномочий между центром и регионами с помощью договоров 
сменило конституционное взаимодействие федеральных и регио
нальных органов власти в процессе рассмотрения проектов зако
нов о разграничении полномочий по предметам совместного веде
ния Федерации и ее субъектов. 

Примечательно, что сторонники внутригосударственных догово
ров (Л.Ф. Болтенкова, М.С. Гуцериев, В. Лексин, А. Швецов и др.) 
указывают не только на существование конституционной возмож
ности для их заключения, но также и на то, что договоры доказа
ли свою пригодность для организации взаимодействия федераль
ных и региональных властей, для разрешения конфликтов между 
ними, для заполнения пробелов в федеральном законодательстве 
по предметам совместного ведения и по ряду других вопросов. В 
этой связи диссертант полагает, что заключение договоров между 
федеральным центром и регионами вполне допустимо. Однако дан
ные документы не должны использоваться в качестве политического 
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инструмента для перераспределения власти, а обязаны быть юри
дическим средством для закрепления тех или иных особенностей 
соответствующих субъектов Федерации. 

Автор особо отмечает, что в свете реализации приоритетных 
национальных проектов и федеральных целевых программ возрас
тает значение договоров и соглашений о сотрудничестве между 
федеральными и региональными органами власти в различных 
сферах государственного управления, которые вполне могут стать 
наиболее перспективной формой взаимодействия и интеграции со
ответствующих уровней власти. 

Во втором параграфе — "Специфика сотрудничества государ
ственных органов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов" — отмечается, что федеральному центру 
механизм совместного ведения важен прежде всего для обеспечения 
защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституцион
ного строя, государственного суверенитета Российской Федерации. 
Субъектам Федерации механизм совместного ведения дает дополни
тельные возможности реализации их интересов, а также создает 
предпосылки для противодействия произвольному вмешательству 
федеральных властей и установления гарантии защиты прав насе
ления и институтов гражданского общества на их территории. 

Примечательно, что мировая практика строительства федера
тивных отношений свидетельствует о наличии нескольких спосо
бов разграничения предметов ведения между центром и регионами 
и, соответственно, нескольких способов обозначения предметов 
исключительного ведения субъектов федерации. К ним относятся: 
однозвенный способ, в рамках которого в законе устанавливается 
лишь исключительная компетенция федерации; двухзвенный спо
соб, который реализуется путем установления компетенции феде
рации и ее субъектов; трехзвенный способ, который подразумевает 
разграничение предметов ведения и полномочий посредством уста
новления в законе компетенции федерации, ее субъектов и совме
стной компетенции; совмещенный способ, который заключается в 
конституционном закреплении сфер компетенции федерации и со
вместной компетенции. Совмещенный способ разграничения пред
метов ведения между центром и регионами применяется в Ниге
рии, Пакистане и России. 

Диссертант выдвигает и обосновывает предположение о том, что 
на современном этапе развития федеративных отношений актуаль
но взаимодействие федеральных и региональных органов власти 
не только в сфере совместного ведения Федерации и ее субъектов, 
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но и в сфере исключительного ведения субъектов России, посколь
ку федеральная власть постоянно расширяет свое присутствие в 
данной сфере, увеличивая перечень общих принципов регулирова
ния отношений, касающихся вопросов налогообложения, органи
зации системы органов государственной власти субъектов России, 
формирования института местного самоуправления. Это дает осно
вания считать необходимым законодательное закрепление переч
ня предметов исключительного ведения субъектов Российской Фе
дерации и раскрытия их содержания, что будет способствовать упо
рядочению отношений между федеральным центром и регионами. 
Механизм взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти требует совершенствования в плане выяв
ления и закрепления регулятивных и исполнительно-распоряди
тельных полномочий субъектов Российской Федерации, отнесен
ных к их исключительному ведению. Для реализации данного пред
ложения необходимо изменить концепцию ряда федеральных 
нормативных документов, в которых нужно указывать не только 
полномочия, но и публично — значимые функции, осуществляе
мые государственной властью субъектов Российской Федерации. 

В третьем параграфе — "Институт федерального вмешатель
ства в дела субъектов Федерации" — указывается, что в настоящее 
время в отечественной науке нет единого мнения относительно при
роды указанного явления, включая перечень мер федерального вме
шательства, процедуры их осуществления. Само понятие "федераль
ное вмешательство" употребляется в научной литературе наряду с 
понятиями "федеральное воздействие", "федеральная интервенция", 
"федеральное принуждение", "федеральное предписание". 

В диссертации отмечается, что наличие института федераль
ного вмешательства характерно для конституций многих федера
тивных государств. Например, статья 37 Основного Закона Герма
нии предусматривает применение "федерального предписания" 
(Bundeszwang) в случае, если администрация земли не выполняет 
тех обязанностей по отношению к Федерации или к другим зем
лям, которые делегированы ей в соответствии с положениями Ос
новного Закона. В этом случае федеральное правительство с одоб
рения бундесрата предпринимает меры, которые представляются 
ему необходимыми для обеспечения выполнения администрацией 
земли своих обязанностей. Этими мерами могут быть предписа
ния, назначение представителя федерального правительства при 
властях земли, финансовые меры, выполнение вышестоящим орга
ном функций нижестоящего, мобилизация сил правопорядка земли, 
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а в крайнем случае — приостановление деятельности законодатель
ных и исполнительных органов власти земли и передача их полно
мочий вновь созданным временным органам власти. 

Автор делает вывод о необходимости существования института 
федерального вмешательства и в России, поскольку далеко не все
гда, как показывает практика, договорные, согласительные, коор
динационные механизмы, направленные на достижение взаимопо
нимания между Российской Федерацией и ее субъектами, являются 
оптимальными. Основное значение института федерального вмеша
тельства заключается в том, что в кризисных ситуациях он позволя
ет оперативно обеспечить верховенство и соблюдение Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, принятие 
мер, восстанавливающих порядок, политическую стабильность на 
территории того или иного региона Российской Федерации. 

Подчеркивается, что из анализа мер федерального вмешатель
ства можно сделать предположение, что понятие "федеральное 
вмешательство" является близким по значению к понятию "кон
ституционная ответственность", а меры федерального вмешатель
ства являются санкциями в отношении субъектов такой ответствен
ности. Однако, на наш взгляд, применение подобных мер может 
быть обусловлено не только обстоятельствами юридического ха
рактера, но и экстраординарными политическими условиями. 

По мнению диссертанта, институт федерального вмешатель
ства направлен именно на органы государственной власти (долж
ностных лиц) субъектов Федерации и представляет собой особую 
форму взаимоотношений между федеральными и региональными 
структурами власти. Кроме того, в процессе применения указан
ного института неизбежно осуществление определенных совмест
ных действий центральных и региональных органов государствен
ной власти, что особенно проявляется в процессе введения в реги
оне федерального управления. В связи с этим, по мнению автора, 
институт федерального вмешательства следует определить как спе
цифический инструмент взаимодействия федеральных и региональ
ных структур власти, применяемый в случае нарушения органами 
государственной власти субъектов Федерации федерального зако
нодательства и заключающийся, помимо прочего, в совместных 
действиях по устранению соответствующих нарушений. 

В третьей главе — "Приоритеты и особенности взаимодей
ствия федеральных и региональных органов законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти в контексте совершен
ствования федеративных отношений " — выявляются основные 
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проблемы взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти в России и определяются пути совершен
ствования нормативно-правовых актов, регулирующих данный вид 
государственной деятельности. 

В первом параграфе — "Межпарламентское партнерство в феде
ративном государстве" — исследуются политико-правовые основы 
межпарламентского взаимодействия в аспекте предпринимаемых в 
стране мер по совершенствованию федеративных отношений. 

Диссертант замечает, что в отличие от органов исполнитель
ной власти Российской Федерации и ее субъектов федеральный и 
региональный парламенты не образуют единой системы законо
дательной власти в пределах ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ве
дения. Однако властная структура в Российской Федерации осно
вана на тесной взаимосвязи представительных органов различ
ных уровней государственной власти. С одной стороны, указан
ные органы не подотчетны друг другу, не имеют статуса 
вышестоящего или нижестоящего, с другой — Федеральное Со
брание регламентирует вопросы общих принципов организации 
законодательных органов государственной власти субъектов Фе
дерации, в Совет Федерации входит представитель регионального 
парламента, законодательному органу субъекта Федерации при
надлежит право законодательной инициативы в федеральном пар
ламенте. Все это актуализирует проблему межпарламентского 
взаимодействия в федеративном государстве. 

Немаловажным направлением взаимодействия федеральных и 
региональных органов законодательной государственной власти 
выступает комплекс мероприятий, включающих в себя коллеги
альное обсуждение органами власти двух уровней текущих вопро
сов социальной, экономической, политической жизни страны, со
вместную подготовку материалов для принятия качественных по
литических решений. В этой связи представляется перспективной 
деятельность Совета по взаимодействию Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации с законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Совета законодателей), созданного 21 мая 
2002 года. Подчеркивается, что значимой формой взаимодействия 
на указанном направлении являются совместные с региональны
ми законодателями парламентские слушания, конференции, сове
щания, "круглые столы", семинары, организуемые комитетами и 
комиссиями Государственной Думы. 
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Однако в качестве основного объекта взаимодействия органов 
законодательной (представительной) власти Российской Федерации 
и ее субъектов автор определяет совместную нормотворческую ра
боту. Среди форм взаимодействия, характеризующих деятельность 
в рамках указанного направления, стоит выделить согласование с 
законодательными органами субъектов Федерации законопроек
тов по предметам совместного ведения центра и регионов. 

Представляется целесообразным принятие Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации федераль
ного закона о порядке взаимодействия Совета Федерации и Госу
дарственной Думы с законодательными (представительными) орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
ходе рассмотрения законопроектов по предметам совместного ве
дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
который регламентировал бы указанную совместную работу палат 
Федерального Собрания и региональных парламентов. В данный 
нормативный документ необходимо, в частности, включить поло
жения, содержащие подробное описание процедуры создания и 
деятельности согласительной комиссии по урегулированию разно
гласий между центральными и региональными органами законо
дательной власти; нормы, устанавливающие порядок работы соот
ветствующих структур нижней палаты российского парламента с 
отзывами региональных органов власти. 

В диссертационной работе акцентируется внимание на пробле
ме недостаточного интереса федеральных парламентариев к зако
нодательным инициативам представительных органов власти 
субъектов Федерации. Статистика показывает, что менее двух про
центов законодательных инициатив, пришедших из регионов Рос
сии, поддерживается Государственной Думой и в конечном итоге 
обретает статус федеральных законов. 

На основе проведенного анализа диссертант делает вывод о 
наличии как политических, так и юридических причин создав
шейся ситуации и вносит предложение об установлении в зако
нодательстве обязанности ответственных комитетов Государствен
ной Думы организовывать совещание с участием представите
лей органов власти, которые в течение отчетного года внесли в 
Государственную Думу в порядке законодательной инициативы 
законопроекты по одному и тому же предмету регулирования. 
Совещание должно организовываться с целью совместного об
суждения и разработки единого нормативного документа по рас
сматриваемой проблематике. 
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Во втором параграфе — "Взаимодействие федеральных орга

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Федерации" — отмечается, что для федеративного госу
дарства, каким является Россия, необходимо выстраивание такой 
политики, в рамках которой определенная самостоятельность 
субъектов Федерации помогла бы им реализовывать свои закон
ные интересы, но чтобы эти интересы не входили в противоречие с 
интересами других регионов и Федерации в целом. Способствовать 
этому может активное развитие взаимодействия федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. 

Сравнивая исполнительную власть с иными ветвями власти, 
автор подчеркивает, что именно в ее компетенцию входят финан
сы и материальные ресурсы страны, именно она представлена раз
ветвленной системой органов как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации, поэтому от ее эффективной деятель
ности в значительной степени зависит обеспечение безопасности 
граждан, общества и государства в целом. Высказывается мнение 
о том, что взаимодействие федеральных и региональных органов 
исполнительной власти должно иметь своей целью не столько цен
трализацию компетенции, сколько объединение всех уровней уп
равления единой стратегической задачей на основе четко разгра
ниченных полномочий при соблюдении принципов бюджетной обес
печенности и ответственности за экономические и социальные 
результаты соответствующей государственной деятельности. 

Диссертант указывает на необходимость эффективного взаи
модействия органов исполнительной власти Федерации и субъек
тов Федерации в процессе осуществления государственного управ
ления, выделяя при этом ряд проблем, возникающих на каждом 
из указанных направлений совместной деятельности. В частности, 
обращается внимание на то, что Федеральным конституционным 
законом "О Правительстве Российской Федерации" и Регламентом 
Правительства Российской Федерации предусмотрена возможность 
совместной подготовки Правительством Российской Федерации и 
органами исполнительной власти субъектов Федерации законопро
ектов до внесения их в Государственную Думу. Однако на практи
ке правительство часто не направляет самые важные законопроек
ты в субъекты Российской Федерации для замечаний и предложе
ний, в результате чего интересы регионов остаются неучтенными. 

Значимой проблемой, по нашему мнению, является также 
фактическое отсутствие в современном российском законодатель
стве механизмов согласования органами исполнительной власти 
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Российской Федерации и органами исполнительной власти субъек
тов Федерации конкретных управленческих решений. Даже в тех 
случаях, когда предмет согласования действий однозначно зафик
сирован в Конституции Российской Федерации или каком-либо фе
деральном нормативном документе, на бесконфликтное разрешение 
вопроса рассчитывать не приходится, поскольку нет способов при
нятия ими согласованных решений, форм этих решений, норм от
ветственности за их неисполнение, а также методов контроля. 

Диссертант полагает, что в настоящее время созрела необходи
мость создания в России на федеральном уровне и в субъектах 
Федерации государственных региональных агентств, которые яв
лялись бы учреждениями промежуточного типа и стали бы по
средниками между региональной и федеральной исполнительной 
властью, организовывая их взаимодействие и обеспечивая необхо
димую координацию. Кроме того, посредством указа Президента 
Российской Федерации целесообразно установление единой проце
дуры согласования интересов органов исполнительной власти Рос
сийской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при принятии управленческих решений. 

В третьем параграфе — "Особенности совместной деятельно
сти федеральных и региональных органов судебной власти" — под
черкивается, что кроме законодательной и исполнительной влас
ти для эффективного функционирования демократического пра
вового государства необходима власть судебная, главной функцией 
которой является осуществление правосудия. Правосудие — это 
вид государственной деятельности, связанной с разрешением раз
личных споров о действительном или предполагаемом наруше
нии норм права. По мнению автора, различное положение двух 
судебных органов субъектов Федерации — мировых судей и кон
ституционных (уставных) судов субъектов Федерации — обуслов
ливает разный перечень федеральных судебных органов, с кото
рыми они вступают во взаимодействие, а также различные фор
мы указанного сотрудничества. 

Диссертант отмечает, что взаимодействие мировых судей и 
федеральных судов общей юрисдикции практически не отличает
ся от форм взаимодействия федеральных судов между собой. Пред
ставляется, что региональная природа мировых судей усматрива
ется лишь в аспекте их назначения и обеспечения работы. Сама 
же процессуальная деятельность мировых судей и взаимодействие 
их с другими судебными органами свидетельствуют об их феде
ральном статусе. 
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Иное положение занимает конституционный (уставный) суд 
субъекта Российской Федерации, который представляет собой су
дебный орган конституционного контроля, осуществляющий су
дебную власть в форме конституционного судопроизводства в це
лях защиты конституционного строя субъекта Федерации, основ
ных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные 
(уставные) суды субъектов Федерации не только способствуют ук
реплению законности, но и совершенствуют политические отноше
ния в регионе, обеспечивая согласование федерального и регио
нального законодательства, формирование единого правового про
странства и тем самым укрепляя государственность. Особенностью 
данных судов является то, что их образование не является обяза
тельным, вследствие чего данные суды в настоящее время созданы 
лишь в 15 субъектах Российской Федерации. В диссертационной 
работе указывается на несколько причин, тормозящих расшире
ние пространства конституционного правосудия на территории 
России, среди которых можно отметить не только материально-
финансовые проблемы, но и наличие в регионах политических 
предубеждений против целесообразности создания конституцион
ных и уставных судов. 

Автор делает вывод о том, что в настоящее время не обеспече
но должное участие конституционных (уставных) судов субъектов 
Федерации в функционировании российской судебной ветви влас
ти. С одной стороны, федеральный законодатель, определив ука
занный суд в качестве составляющей судебной системы России, 
ограничился лишь указанием на возможность создания таких су
дов и цели их создания, оставив подробную регламентацию дея
тельности судов на усмотрение региональных законодателей. При 
этом подробно не разграничена компетенция между конституци
онными (уставными) судами субъектов Российской Федерации и 
федеральными судами при проверке законности нормативных до
кументов органов местного самоуправления и региональных орга
нов государственной власти, не определены принципы взаимодей
ствия конституционных (уставных) судов с другими элементами 
судебной системы Российской Федерации. С другой стороны, реги
ональные власти, игнорируя свое право на создание соответствую
щих судебных органов, не способствуют повышению значения дан
ного института среди других органов судебной власти, тормозят 
формирование соответствующей судебной практики по проверке кон
ституционности (уставности) региональных и местных нормативных 
актов, препятствуют постепенному образованию эффективных форм 
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взаимодействия конституционных (уставных) судов субъектов Рос
сийской Федерации и федеральных структур судебной власти. 

В связи с этим считаем необходимым введение обязательной 
нормы о создании региональных конституционных (уставных) су
дов. Образование в каждом субъекте Российской Федерации дан
ного органа конституционного контроля позволит на высоком ка
чественном уровне обеспечить единство правового поля субъекта 
Федерации, создаст препятствия для нарушения региональной кон
ституции (устава) органами государственной власти и местного са
моуправления. 

В заключении обобщаются основные теоретические выводы, 
конкретизируется позиция автора по рассматриваемым политико-
правовым проблемам, вносятся предложения по совершенствова
нию законодательства в рассматриваемой сфере общественных от
ношений. 
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