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Введение

Актуальность  темы. Конституция  Российской  Федерации  1993  г. 

заложила  современную  правовую  основу  развития  федеративного 

государства и федеративных отношений в России. Избранная новой Россией 

форма государственности - федерализм - не имеет единого международного 

образца,  а  российский федерализм,  имеющий свою специфику,  к  тому же 

исключительно динамичен.

Установление конституционно-правового статуса субъекта федерации 

имеет  существенное  значение  для  любого  федеративного  государства,  так 

как  статус  субъекта  во  многом  определяет  характер  федеративных 

отношений,  которые  складываются  внутри  федерации  и  положение 

субъектов  федерации в  системе этих отношений.  В связи  с  определением 

статуса республик в составе Российской Федерации возникает, на мой взгляд, 

ряд вопросов, требующих своего анализа и рассмотрения:

Во-первых, какое содержание вкладывается в понятие конституционно-

правового статуса субъекта федерации.

Во-вторых, необходимо выяснить, отличается ли статус республик от 

статуса других субъектов Российской Федерации.

Не  менее  важным,  на  наш  взгляд,  является  проблема  понимания 

народного,  национального  и  государственного  суверенитета  в  Российской 

Федерации различными субъектами политико-правовых отношений.

Степень  разработанности  темы.  Тема  «конституционно-правового 

статуса республик в РФ» рассматривалась в науке такими авторами, как: Э. Р. 

Диваева, Е. З. Суфянова, А. Л. Бредихин, С. М. Фомичев, Г. Н. Ниязова  А. К. 

Арикенов, И. В. Яковлев и другими.

Объектом исследования являются  общественные  отношения, 

связанные с конституционно-правовым статусом республик в РФ.

Предмет  исследования  –  совокупность  нормативно-правовых  норм, 

регулирующих конституционно-правовой статус республик в РФ.
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Целью настоящего  исследования  является  анализ  конституционно-

правового статуса республик в РФ.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

-  выявить  конституционное  регулирование  статуса  субъектов 

Российской Федерации;

-  рассмотреть  распределение  компетенции  между  Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации;

- изучить виды субъектов Российской Федерации и их правовой статус;

-  рассмотреть  конституционное  устройство  республик  в  Российской 

Федерации;

-  представить место основных законов республик в конституционно-

правовой системе РФ;

- определить проблемы взаимоотношения республик с федеральными 

органами государственной власти.

Методы исследования  -  конкретно-социологический,  логический, 

формально-юридический методы, сравнительно-правовой.

Нормативно-правовую  базу составили:  Кодекс  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  Гражданский  кодекс 

Российской Федерации, Конституция Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования. Представленные в данной 

работе  сведения  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  по  теме 

«конституционно-правового статуса республик в РФ» по таким дисциплинам, 

как: «Конституционное право», «Теория государства и права» и др.

Практическая значимость исследования.  Представленные в работе 

теоретические  аспекты  могут  быть  использованы  в  практической 

деятельности  органов  государственной  власти,  а  также  в  процессе 

преподавания.
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Структура представленной  работы  соответствует  логике,  цели  и 

задачам  исследования  и  представлена  введением,  двумя  главами, 

заключением и библиографией.
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1  Понятие  и  виды  субъектов  Российской  Федерации  и  их 

конституционно-правовое регулирование их статуса

1.1 Конституционное регулирование статуса субъектов Российской 

Федерации

Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации имеет первостепенное значение для обеспечения эффективного 

управления, регионального развития и сохранения национального единства. 

Конституция Российской Федерации обеспечивает основу для определения 

прав, обязанностей и полномочий субъектов в рамках федеральной системы. 

Статус  субъектов  Российской  Федерации  в  первую  очередь 

регулируется Конституцией Российской Федерации. Статья 5 Конституции 

определяет  федеративное  устройство  и  устанавливает  принципы 

суверенитета и территориальной целостности. В нем субъекты признаются 

равноправными  участниками  федерации  и  гарантируется  их  право 

самостоятельно  определять  свое  будущее,  включая  создание  и  развитие 

своих государственных структур.1

Федерализм  является  краеугольным  камнем  конституционного 

регулирования статуса субъектов Российской Федерации. В нем воплощены 

принципы  разделения  полномочий  между  федеральным  правительством  и 

субъектами,  признания  их  автономии  и  сотрудничества  между  двумя 

уровнями управления. Принципы федерализма призваны обеспечить баланс 

между  централизацией  и  региональной  автономией,  обеспечивая 

эффективное управление страной при уважении прав и интересов субъектов.

Конституция  предоставляет  субъектам  Российской  Федерации 

определенную степень автономии и самоуправления.  В нем признается их 

право  создавать  свои  собственные  конституции,  законодательные  органы, 

органы исполнительной власти и судебную систему в рамках федерального 

1 Ившина,  И.  Н.  Проблемы конституционно-правового  статуса  республик  в  составе  Российской 
Федерации: историко-правовые аспекты / И. Н. Ившина // Черные дыры в Российском законодательстве. – 
2018. – № 5. – С. 24-25.
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закона. Эта автономия позволяет субъектам решать региональные проблемы, 

принимать  решения,  отражающие  их  конкретные  потребности  и 

устремления, и активно участвовать в процессе управления.

Конституция разграничивает полномочия и ответственность субъектов 

Российской  Федерации.  В  то  время  как  определенные  полномочия 

принадлежат  исключительно  федеральному  правительству,  субъекты 

сохраняют  значительную  власть  в  таких  областях,  как  образование, 

здравоохранение,  культура,  социальное  обеспечение  и  местное 

самоуправление.  Они  наделены  полномочиями  принимать  законы  и 

подзаконные  акты,  соответствующие  федеральному  законодательству,  с 

учетом региональных проблем и приоритетов.1

Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации  также  охватывает  принципы  межгосударственных  отношений. 

Конституция  устанавливает  механизмы  сотрудничества,  координации  и 

взаимодополняемости  между  федеральным  правительством  и  субъектами. 

Эти  механизмы  включают  совместное  принятие  решений,  процессы 

консультаций  и  создание  федеральных  органов  для  содействия 

межгосударственному  взаимодействию  и  решению  вопросов, 

представляющих общий интерес.

Статус  субъектов  Российской  Федерации  имеет  экономические  и 

фискальные аспекты. В то время как федеральное правительство определяет 

общую  экономическую  политику  и  фискальные  рамки,  субъекты  имеют 

право  разрабатывать  и  реализовывать  свои  собственные  экономические 

стратегии в более широком национальном контексте. Они могут привлекать 

инвестиции,  способствовать  региональному  развитию  и  управлять  своими 

собственными  бюджетами  при  условии  соблюдения  федерального 

налогового законодательства.

1 Ниязова, Г. Н. Об особенностях правового статуса государственных языков республик в составе 
Российской  Федерации  /  Г.  Н.  Ниязова  //  Актуальные  проблемы  юриспруденции  :  сборник  статей  по 
материалам  XII-XIII  международной  научно-практической  конференции.  Том  №  7-8  (12)  :  Ассоциация 
научных сотрудников "Сибирская академическая книга", 2018. – С. 27.
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Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации основывается на принципе сохранения национального единства. 

В  Конституции  подчеркивается  важность  укрепления  единства,  уважения 

культурного разнообразия и защиты прав национальных меньшинств.  Она 

поощряет  межкультурный  диалог,  сохранение  культурного  наследия  и 

содействие  социальной  сплоченности  между  различными  регионами  и 

народами Российской Федерации.1

Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации не является статичным, а зависит от конституционных поправок и 

меняющихся  обстоятельств.  Конституция  предусматривает  механизмы 

конституционных  изменений,  включая  изменение  региональных  границ, 

создание  новых  субъектов  или  изменения  в  распределении  полномочий 

между  федеральным  правительством  и  субъектами.  Эти  поправки 

обеспечивают  преемственность  и  адаптируемость  конституционных  рамок 

для удовлетворения меняющихся потребностей и чаяний субъектов и нации в 

целом.

Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации  придает  большое  значение  защите  прав  и  равенству.  Он 

гарантирует основные права и свободы лиц, проживающих на территориях 

субъектов,  независимо  от  их  национальности  или  этнической 

принадлежности.  Конституция  запрещает  дискриминацию  и  обеспечивает 

равное  обращение  в  соответствии  с  законом,  поощряя  инклюзивность, 

социальную справедливость и защиту прав меньшинств в рамках субъектов.

Конституционное  регулирование  статуса  субъектов  Российской 

Федерации  включает  в  себя  механизмы  судебного  надзора  и  разрешения 

споров. Субъекты имеют право обращаться за средствами правовой защиты 

через  судебную  систему,  включая  конституционные  суды  и  другие 

соответствующие правовые институты. Эти органы играют решающую роль 

1 Арикенов, А. К. Трансформация статуса автономных республик в составе РСФСР в республики в 
составе Российской Федерации / А. К. Арикенов, И. В. Яковлев // Социальные науки. – 2019. – № 3(26). – С.  
95.
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в  толковании  и  обеспечении  соблюдения  конституционных  положений, 

касающихся  статуса  и  прав  субъектов,  обеспечивая  справедливое  и 

беспристрастное разрешение споров.1

В заключение следует отметить, что конституционное регулирование 

статуса  субъектов  Российской  Федерации  представляет  собой  сложный  и 

многогранный процесс. Она включает в себя конституционные положения, 

принципы  федерализма,  автономию  и  самоуправление  субъектов, 

полномочия  и  ответственность,  межправительственные  отношения, 

экономические и фискальные аспекты, сохранение национального единства, 

конституционные  поправки,  защиту  прав  и  равенство,  а  также  судебный 

надзор.  Эти  сложные  конституционные  рамки  обеспечивают  основу  для 

эффективного  управления  и  развития  субъектов  Российской  Федерации. 

Поддерживая эти конституционные принципы, нация может способствовать 

гармоничному  балансу  между  центральной  властью  и  региональной 

автономией,  способствовать  региональному  развитию,  защищать  права 

личности и сохранять единство и многообразие Российской Федерации.

1.2 Распределение компетенции между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации

Распределение  полномочий  между  Российской  Федерацией  и 

субъектами  Российской  Федерации  является  фундаментальным  аспектом 

федеративной  системы  страны.  В  нем  разграничиваются  полномочия, 

ответственность  и  сферы  компетенции,  закрепленные  за  каждым уровнем 

управления. 

Распределение  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  ее 

субъектами  осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 

1 Хузина,  А.  О  структуре  правового  статуса  Республики  в  составе  Российской  Федерации  /  А. 
Хузина // Основные тенденции развития современного права: проблемы теории и практики : Материалы III  
Всероссийской  научно-практической  конференции,  Казань,  28  февраля  2019  года  /  Под  редакцией  А.Б. 
Мезяева, Р.Ф. Степаненко, С.Н. Тагаевой. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2019. – С. 107.
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Федерации.  Конституция  обеспечивает  правовую  основу  для  определения 

полномочий и ответственности федерального правительства и субъектов. В 

нем  излагаются  общие  принципы  разделения  властей,  обеспечивающие 

четкое разграничение компетенций между двумя уровнями управления.1

Конституция  наделяет  Российскую  Федерацию  определенными 

исключительными полномочиями. Эти полномочия включают национальную 

оборону,  внешнюю  политику,  денежно-кредитную  и  налогово-бюджетную 

политику,  таможенное  регулирование  и  общую  защиту  прав  человека  и 

гражданских свобод. Федеральное правительство уполномочено принимать 

законы и подзаконные акты в этих областях,  обеспечивая единообразие и 

согласованность по всей стране.

Существуют сферы управления, в которых как Российская Федерация, 

так и субъекты имеют параллельные полномочия. Параллельные полномочия 

предполагают совместное принятие решений и способность обоих уровней 

управления издавать законы в конкретных областях. Например, образование, 

здравоохранение, культура и охрана окружающей среды относятся к числу 

областей,  где  как  федеральное  правительство,  так  и  субъекты  обладают 

законодательными  полномочиями.  В  этих  областях  федеральные  законы 

обеспечивают  основу,  в  то  время  как  субъекты  обладают  гибкостью  для 

адаптации политики к своим региональным потребностям и обстоятельствам.

Конституция наделяет субъекты Российской Федерации остаточными 

полномочиями. Остаточные полномочия относятся к областям управления, 

которые явно не закреплены за  Российской Федерацией.  Субъекты имеют 

полномочия издавать законы и принимать решения в этих областях до тех 

пор,  пока  их  действия  не  противоречат  федеральному  законодательству. 

Остаточные  полномочия  включают  региональное  экономическое  развитие, 

местное  самоуправление,  транспортную  инфраструктуру  и  программы 

социального обеспечения, специфичные для потребностей регионов.

1 Диваева, Э. Р. Понятие правового статуса Республики в составе Российской Федерации / Э. Р. 
Диваева, Е. З. Суфянова // Colloquium-Journal. – 2019. – № 6-8(30). – С. 18-19
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Распределение  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  ее 

субъектами также тесно связано с финансовыми механизмами. Конституция 

устанавливает принципы распределения доходов и бюджетных трансфертов 

между  федеральным  правительством  и  субъектами.  Это  гарантирует,  что 

субъекты имеют достаточные финансовые ресурсы для  выполнения своих 

обязанностей  и  эффективного  осуществления  своих  полномочий. 

Финансовые  механизмы  включают  механизмы  распределения  налогов, 

межправительственные гранты и трансферты из федерального бюджета для 

поддержки регионального развития и инфраструктурных проектов.1

Распределение  полномочий  требует  межправительственной 

координации  и  сотрудничества.  Как  федеральное  правительство,  так  и 

субъекты  Российской  Федерации  должны  работать  сообща,  чтобы 

обеспечить  эффективное  управление  и  реализацию  общей  политики. 

Механизмы  межправительственной  координации  включают  регулярные 

консультации, совместные органы, принимающие решения, и соглашения по 

конкретным  областям  политики.  Сотрудничество  между  уровнями 

управления  имеет  решающее  значение  для  поддержания  гармоничных 

отношений,  устранения  региональных  различий  и  соблюдения  принципов 

федерализма.

В  случаях  конфликтов  или  споров,  возникающих  в  связи  с 

распределением полномочий,  Конституция предусматривает механизмы их 

разрешения. Эти механизмы включают конституционные суды, арбитраж и 

посредничество.  Цель  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  справедливую  и 

беспристрастную  платформу  для  разрешения  споров  и  толкования 

конституционных  положений,  связанных  с  распределением  полномочий. 

Механизмы разрешения споров способствуют поддержанию баланса властей 

и обеспечению эффективного функционирования федеральной системы.2

1 Аббасова, А. Д. Конституционно-правовой статус государственных языков республик состава РФ / 
А.  Д.  Аббасова  //  Образовательная  система:  вопросы  теории  и  практики  :  сборник  научных  трудов.  – 
Казань : ООО "СитИвент", 2019. – С. 39.

2 Бредихин, А. Л. Особенности правового статуса республик в составе Российской Федерации / А. Л.  
Бредихин, С. М. Фомичев // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 78-3. – С. 116.
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Распределение  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  ее 

субъектами  не  лишено  проблем.  Обеспечение  гармонизации  и 

непротиворечивости  политики  и  законодательства  может  быть  сложной 

задачей, особенно в областях с параллельными полномочиями. Достижение 

баланса  между  региональной  автономией  и  национальным  единством 

требует  постоянного  диалога,  координации  и  сотрудничества  между 

федеральным правительством и субъектами. Механизмы согласования, такие 

как межправительственные соглашения и координационные органы, играют 

решающую  роль  в  решении  этих  проблем  и  обеспечении  согласованной 

структуры управления.

Распределение  компетенций  не  является  статичным  и  может 

изменяться  с  течением  времени  в  соответствии  с  меняющимися 

потребностями  и  приоритетами.  По  мере  изменения  социального, 

экономического  и  политического  ландшафта  могут  потребоваться 

корректировки  в  распределении  полномочий  для  решения  возникающих 

проблем  и  содействия  эффективному  управлению.  Конституционные 

поправки  и  законодательные  реформы  позволяют  адаптировать 

распределение полномочий для обеспечения его постоянной актуальности и 

эффективности.

В целом, распределение полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами является жизненно важным аспектом федеративной системы 

страны.  Он  устанавливает  рамки  для  распределения  полномочий  и 

ответственности  между  федеральным  правительством  и  субъектами, 

обеспечивая эффективное управление и региональное развитие. Конституция 

служит  руководящим  документом,  разграничивающим  исключительные 

полномочия,  параллельные  полномочия  и  остаточные  полномочия. 

Финансовые механизмы, межправительственная координация и механизмы 

разрешения  споров  также  способствуют  функционированию  федеральной 

системы.  Существуют  проблемы  в  поддержании  гармонизации  и 

сбалансированности  региональной  автономии  с  национальным  единством. 
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Однако  благодаря  постоянному  диалогу,  сотрудничеству  и  адаптации 

распределение  компетенции  может  способствовать  эффективному 

управлению,  региональному  развитию  и  сохранению  разнообразных 

интересов и потребностей Российской Федерации.

1.3 Виды субъектов Российской Федерации и их правовой статус

Российская Федерация - обширная и разнообразная страна, состоящая 

из  различных  субъектов  с  различными  характеристиками  и  правовым 

статусом.  Понимание  типов  субъектов  и  их  правового  статуса  имеет 

решающее значение для понимания тонкостей государственного управления 

в Российской Федерации. 1

Основной  категорией  субъектов  Российской  Федерации  являются 

субъекты  федерации,  также  известные  как  субъекты  федерации.  Эти 

субъекты обладают высокой степенью автономии и имеют свои собственные 

конституции  или  хартии,  которые  определяют  их  статус  и  структуры 

управления. Всего насчитывается 85 субъектов Федерации, в том числе 22 

республики, девять краев, 46 областей, три города федерального значения, 

одна  автономная  область  и  четыре  автономных  округа.  Каждый  субъект 

Федерации  обладает  определенными  полномочиями  и  ответственностью, 

предусмотренными Конституцией и законодательством.

Республики  -  это  уникальный  тип  субъектов  федерации  в  составе 

Российской  Федерации.  Для  них  характерно  признание  прав 

национальностей и их культурного и языкового разнообразия.  Республики 

имеют  свои  собственные  конституции  и  обладают  дополнительными 

правами  и  полномочиями  в  отношении  сохранения  и  развития  своей 

1 Пашкова, Д. А. Конституционно - правовые проблемы статуса государственных языков республик 
в  составе  РФ  /  Д.  А.  Пашкова  //  НОРМЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА  КАК  ИСТОЧНИК 
РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  :  сборник  статей  по  итогам  Международной  научно-
практической  конференции,  Ижевск,  09  июня  2021  года.  –  Стерлитамак:  Общество  с  ограниченной 
ответственностью "Агентство международных исследований", 2021. – С. 26.
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национальной  самобытности.  Они  также  имеют  право  устанавливать 

официальные языки наряду с русским языком.2

Края  и  области  -  это  другие  типы  субъектов  федерации  в  составе 

Российской Федерации. Края -  это территории, обычно расположенные на 

периферии страны, в то время как области - это регионы, расположенные в 

центральной части страны. Как края, так и области имеют свои собственные 

конституции  или  уставы,  которые  определяют  их  статус  и  структуры 

управления.  Они  располагают  законодательными  и  исполнительными 

органами,  ответственными  за  региональное  управление  и  реализацию 

политики на своих соответствующих территориях.

Города  федерального  значения  являются  самостоятельными 

образованиями  в  составе  Российской  Федерации  и  имеют  статус, 

эквивалентный  статусу  субъекта  Федерации.  Эти  города  имеют  важное 

политическое,  экономическое  и  культурное  значение  и  имеют  прямые 

отношения с  федеральным правительством.  Тремя городами федерального 

значения в России являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Они 

имеют свои собственные уставы и пользуются высокой степенью автономии 

в вопросах местного управления.

Автономные  области  и  автономные  округа  являются  субъектами 

Федерации,  уделяющими  особое  внимание  правам  и  интересам  коренных 

народов,  проживающих  на  их  территориях.  Эти  субъекты  обладают 

определенной  степенью  самоуправления  и  дополнительными  правами  в 

отношении сохранения и развития своей культурной самобытности, а также 

защиты своих традиционных территорий и природных ресурсов.

Правовой  статус  субъектов  Российской  Федерации  определяется 

Конституцией  и  соответствующим  законодательством.  Хотя  каждый  тип 

субъектов имеет свои уникальные характеристики,  все субъекты обладают 

2 Ремнева, М. И. Историко-правовой анализ конституционного статуса Республики Крым в составе 
Российской Федерации /  М. И. Ремнева //  Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и 
перспективы : Материалы VI международной научно-практической конференции, Омск, 15–16 декабря 2021 
года. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 150.
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определенными  общими  полномочиями  и  ответственностью.  Эти 

полномочия  включают  в  себя  возможность  принимать  региональное 

законодательство,  создавать  структуры  местного  самоуправления  и 

управлять региональными делами в рамках федерального законодательства. 

Субъекты  также  обладают  полномочиями  по  распределению  ресурсов, 

развитию региональной экономики и осуществлению социальной политики 

на своих соответствующих территориях.1

Субъекты  Российской  Федерации  имеют  отношения  с  федеральным 

правительством, основанные на принципах федерализма и сотрудничества. 

Федеральное правительство сохраняет за собой определенные полномочия и 

ответственность,  такие  как  национальная  оборона,  внешняя  политика  и 

денежно-кредитная  политика,  в  то  время  как  субъекты  осуществляют 

автономию  в  областях,  находящихся  под  их  юрисдикцией.  Субъекты 

взаимодействуют  с  федеральным  правительством  через  механизмы 

межправительственного сотрудничества, совместные органы, принимающие 

решения, и процессы консультаций.

Российской  Федерации  признает  культурное  разнообразие  внутри 

страны и стремится к его сохранению. Это признание особенно заметно в 

республиках,  автономных  областях  и  округах,  где  защищены  права  и 

интересы коренных народов и национальных меньшинств. Субъекты имеют 

право  пропагандировать  и  развивать  свое  культурное  наследие,  языки  и 

традиции, укрепляя чувство самобытности и принадлежности среди своего 

соответствующего населения.

Правовой статус субъектов Российской Федерации играет решающую 

роль  в  региональном  развитии  и  сотрудничестве.  Каждый  субъект  несет 

ответственность  за  содействие  экономическому  росту,  социальному 

прогрессу и экологической устойчивости на своей территории.  Они могут 

1 Сибагатуллина, Ф. А. конституционно-правовой статус Республики Тыва в составе Российской 
Федерации / Ф. А. Сибагатуллина // Право и законность: вопросы теории и практики : сборник материалов  
XII  Всероссийской  научно-практической  конференции,  Абакан,  22–23  апреля  2022  года.  –  Абакан: 
Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2022. – С. 153.
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принимать  программы  регионального  развития,  привлекать  инвестиции  и 

осуществлять политику, адаптированную к их конкретным потребностям и 

приоритетам.  Инициативы  в  области  межрегионального  сотрудничества, 

такие  как  совместные экономические  проекты и  культурные обмены,  еще 

больше способствуют развитию и интеграции субъектов в  более  широких 

рамках Российской Федерации.

Типы субъектов и их правовой статус имеют глубокие последствия для 

управления  и  государственного  строительства  в  Российской  Федерации. 

Признание и уважение разнообразия культур, языков и самобытности среди 

испытуемых  способствуют  созданию  более  инклюзивного  и  сплоченного 

общества.  Автономия  и  самоуправление,  предоставленные  субъектам, 

учитывают  региональную  специфику  и  участие  местных  сообществ  в 

процессах  принятия  решений.  Такой  децентрализованный  подход  к 

управлению  повышает  общую  стабильность,  жизнестойкость  и  единство 

Российской Федерации.

Вывод по главе 1.

В  заключение  следует  отметить,  что  типы  субъектов  Российской 

Федерации  и  их  правовой  статус  являются  важнейшими  компонентами 

федеративной системы страны. Субъекты федерации, включая республики, 

края, области, города федерального значения, автономные области и округа, 

обладают  уникальными  характеристиками  и  полномочиями  в  рамках 

Конституции.  Их правовой статус обеспечивает региональную автономию, 

сохранение  культурного  разнообразия  и  реализацию  индивидуальной 

политики  и  программ.  Отношения  между  субъектами  и  федеральным 

правительством  основаны  на  принципах  федерализма  и  сотрудничества. 

Правовая  база  субъектов  способствует  региональному  развитию, 

межрегиональному  сотрудничеству  и  государственному  строительству  в 

Российской  Федерации.  Признавая  и  уважая  разнообразные  интересы, 

самобытность  и  права  подданных,  страна  может  создать  сильную  и 
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инклюзивную  нацию,  которая  использует  богатство  своих  различных 

регионов.
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2 Особенности  правового  статуса  республик  в  Российской 

Федерации

2.1  Конституционное  устройство  республик  в  Российской 

Федерации

В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов находится 21 

республика.  Республика  в  составе  Российской  Федерации  -  это 

демократическое  правовое  государство,  созданное  в  рамках  Российской 

Федерации.1

Конституционно-правовой  статус  республики  в  составе  Российской 

Федерации  характеризуется,  прежде  всего,  тем,  что  республика 

является государством в  составе  Российской Федерации,  обладающим всей 

полнотой  государственной  власти  на  своей  территории,  кроме  тех 

полномочий, которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

находятся  в  ведении  федеральных  органов  государственной  власти. 

Государственная власть республики исходит от ее народа,  реализовавшего 

свое право на самоопределение в форме государства в составе Российской 

Федерации.

Конституционно-правовой  статус  республики  в  составе  Российской 

Федерации далее  характеризуется  тем,  что  каждая  республика  имеет свою 

территорию. Республика  имеет  внутреннюю  границу,  отделяющую  ее  от 

других  субъектов  Российской  Федерации.  Она  может  иметь  и  внешнюю 

границу, отделяющую ее от иностранных государств. Республика обладает 

территориальным верховенством. Ее территория является пространственным 

пределом  ее  власти.  Высшие  органы  государственной  власти  республики 

распространяют свою власть на всю территорию республики.

Территория  республики  не  может  быть  изменена  без  ее  согласия. 

Конституционно-правовой  статус  республики  в  составе  Российской 

1 Бутаков, В. Н. Конституционно-правовые проблемы статуса государственных языков республик в 
составе РФ / В. Н. Бутаков // Форум молодёжной науки. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 51.
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Федерации  характеризуется  также  и  тем,  что  каждая  республика  имеет 

свою конституционно-правовую  систему, которая  включает  в  себя 

Конституцию республики,  республиканские законы и другие нормативные 

правовые акты, изданные в пределах ее компетенции.

Каждая  республика  принимает  свою  Конституцию,  которая 

законодательно  закрепляет  основы  ее  конституционного  строя;  права, 

свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина  в  республике; 

государственно-правовой  статус  республики;  систему,  принципы 

организации  и  деятельности,  а  также  компетенцию  законодательных, 

исполнительных  и  судебных  органов  республики  и  органов  местного 

самоуправления.

Конституции  республик  принимаются  ими  самостоятельно,  они  не 

нуждаются  в  последующем  утверждении  высшими  органами 

государственной власти Российской Федерации.

Являясь  относительно  самостоятельной,  республиканская 

конституционно-правовая  система входит  в  федеральную конституционно-

правовую систему в качестве ее составной части.

Республика  в  составе  Российской  Федерации  пользуется  правом 

законодательной  инициативы  в  Федеральном  собрании  Российской 

Федерации. Она имеет право обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации.

Республики  в  составе  Российской  Федерации  самостоятельно 

определяют систему  органов государственной  власти  республики в 

соответствии  с  основами  конституционного  строя,  общими  принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти в Российской Федерации и законодательством республики.

Каждая республика имеет свой представительный и законодательный 

орган  (парламент);  главу  исполнительной  власти  или  главу  республики 

(Президента); свое Правительство; Верховный Суд и Высший Арбитражный 

Суд.
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При  Президенте  Российской  Федерации  имеются  постоянные 

представительства  республик  в  составе  Российской  Федерации,  главной 

задачей  которых  является  координация  взаимодействия  республиканских 

правительств с администрацией Президента Российской Федерации.

Важным компонентом конституционно-правового статуса республики 

в  составе  Российской  Федерации  является  наличие республиканского 

гражданства. Каждая республика имеет свое гражданство.

Конституционно-правовой  статус  республик  в  составе  Российской 

Федерации  характеризуется наличием  республиканской  собственности. Она 

включает в себя землю, ее недра, леса, воды, растительный и животный мир, 

другие  природные  богатства,  находящиеся  на  их  территории,  а  также 

памятники истории и культуры и другие ценности национального достояния. 

Эти объекты используются в целях обеспечения материальных и духовных 

потребностей народов этих республик.1

Согласно  Конституции  Российской  Федерации  республики  вправе 

устанавливать  свои государственные  языки. В  органах  государственной 

власти,  органах  местного  самоуправления,  государственных  учреждениях 

республик они употребляются наряду с русским языком – государственным 

языком Российской Федерации. Республики признают и гарантируют равные 

права всех национальных языков на их сохранение и развитие.

Республики в составе Российской Федерации обладают международной 

правосубъектностью. Они  вправе  выступать  в  качестве  участников 

международных  отношений  и  внешнеэкономических  связей,  подписывать 

договоры  и  соглашения  с  иностранными  государствами,  открывать 

зарубежные представительства, участвовать в деятельности международных 

организаций.

1 Григонис, Э. П. Конституционное право зарубежных стран. Курс лекций / Э.П. Григонис, В.П. 
Григонис. - М.: Питер, 2020. – С. 34.
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Однако международная правосубъектность республик ограничена. Она 

не  может  противоречить  Конституции  и  законам  Российской  Федерации, 

Федеративному договору.

Одним  из  элементов  конституционно-правового  статуса  республик 

является  их  право на  государственную  символику, 

включающую Государственный  герб,  Государственный  флаг  и 

Государственный гимн, а также на столицу.

Каждая республика самостоятельно утверждает свой Государственный 

герб,  Государственный  флаг  и  Государственный  гимн  -  официальные 

символы  государства,  выражающие  его  самобытность  и  исторические 

традиции народов, населяющих эти республики, а также имеет столицу.

Республики  в  составе  Российской  Федерации  не  вправе  в 

одностороннем  порядке  изменять  свой  статус.  Вместе  с  тем,  статус 

республики не может быть изменен и без  ее  согласия.  Республика вправе 

самостоятельно решать вопрос о своем наименовании.1

Предметы совместного ведения федерации и республик в  ее  составе 

можно разделить на три группы.

В  области  государственного  строительства в  совместном  ведении 

Российской Федерации и республик в ее составе находится, прежде всего, 

обеспечение  соответствия  Конституций и  законов республик Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам.

В  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  республик 

находятся защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  защита  прав 

национального  меньшинства;  обеспечение  законности,  правопорядка, 

общественной безопасности; режима пограничных зон.

К  совместному  ведению  Российской  Федерации  и  республик  в  ее 

составе отнесен большой круг вопросов законодательного регулирования.

1 Гольдфарб, А. А. Конституционное право. Шпаргалка. Учебное пособие / А.А. Гольдфарб. - М.: 
РГ-Пресс, 2022. – С. 228.
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2.2  Место  основных  законов  республик  в  конституционно-

правовой системе РФ

Понятия  правового  статуса  и  конституционно-правового  статуса 

республики  очень  близки,  но  все  же  имеются  отличия.  Конституционно- 

правовой статус включает в себя те элементы статуса, которые закреплены в 

Конституции  Российской  Федерации  и  конституции  соответствующей 

республики. Понятие правового статуса республики шире по своему объему, 

поскольку наряду с конституционно-правовым статусом включает и другие 

элементы  статуса,  непосредственно  в  указанных  конституциях  не 

закрепленные.1

Конституционно-правовой  статус  республик  предполагает  наличие  у 

них  конституционных  прав  и  обязанностей.  При  этом,  очевидно,  следует 

различать права и обязанности, принадлежащие самой республике и права и 

обязанности отдельных органов государственной власти и должностных лиц 

республики.  Права  и  обязанности  республики  носят  первичный  характер. 

Они,  так  или  иначе,  касаются  положения  республики  в  системе 

федеративных отношений, ее взаимодействия с федеральным центром в лице 

соответствующих федеральных органов государственной власти. Указанные 

права  и  обязанности  закрепляются  в  первую  очередь  в  Конституции 

Российской  Федерации  и  Конституции  республики,  а  затем  могут 

детализироваться  в  иных  законодательных  актах.  От  имени  республики 

осуществляют ее права и несут ее обязанности специально уполномоченные 

на  то  высшие  органы  государственной  власти  республики.  Эти  права  и 

обязанности можно обозначить как статусные. При этом, как отмечалось в 

отечественной  юридической  литературе,  все  эти  обязанности  можно 

разделить на две группы: обязанности соблюдать (запреты) и обязанности 

исполнять (позитивное обязывание).

1 Воронцов,  Г.  А. Конституционное право России. Краткий курс.  За три дня до экзамена /  Г.А.  
Воронцов. - М.: Феникс, 2021. – С. 76.
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Государственные  органы  и  должностные  лица  республики  имеют 

огромную  массу  других  прав  и  обязанностей,  которые  носят  вторичный 

характер,  поскольку  являются  производными  от  статусных  прав  и 

обязанностей  и  поскольку  они  осуществляются  не  от  имени  республики. 

Например, нормы Конституции Республики Татарстан о том, что «Секретарь 

Государственного  Совета  Республики  Татарстан  возглавляет  Аппарат 

Государственного Совета» (ст.82),  а  «Президиум Государственного Совета 

Республики Татарстан обеспечивает организацию работы Государственного 

Совета» (ст.83) предусматривают полномочия, которые назвать статусными 

никак нельзя.1

Кроме  прав  и  обязанностей,  правовой  статус  республик  включает  в 

себя гарантии провозглашенных прав. Обычно, когда речь идет о гарантиях, 

имеют в виду весь набор возможных гарантий: материальных, политических, 

правовых, социально-культурных (иногда идеологических). Правовой статус 

непосредственно включает в себя только правовые гарантии, все остальные 

остаются за пределами самого правового статуса, но, тем не менее, служат 

его укреплению и стабильности.

Понятие правового статуса содержит такой неотъемлемый элемент как 

ответственность  за  несоблюдение  или  неисполнение  статусных 

обязанностей, анализ которой заставляет обратить внимание на одно очень 

важное  обстоятельство:  ответственность  республик  как  субъектов 

Российской Федерации выражается  в  ответственности  их  высших органов 

государственной  власти,  прежде  всего  в  виде  отрешения  от  должности 

высшего  должностного  лица  республики  и  досрочного  роспуска  ее 

законодательного органа.

Согласно  мнению,  высказанному  в  отечественной  науке, 

«ответственность  субъектов  федерации,  понимаемая  в  самом общем виде, 

1 Сибагатуллина, Ф. А. конституционно-правовой статус Республики Тыва в составе Российской 
Федерации / Ф. А. Сибагатуллина // Право и законность: вопросы теории и практики : сборник материалов  
XII  Всероссийской  научно-практической  конференции,  Абакан,  22–23  апреля  2022  года.  –  Абакан: 
Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2022. – С. 153-
154.
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предстает как принуждение к исполнению требований федерального права в 

правоотношениях,  каждая  из  сторон  которых  обязана  отвечать  за  свои 

поступки перед другой стороной»9.

Конституционные права и их гарантии, конституционные обязанности 

и  ответственность  составляют  в  совокупности  конституционно-правовой 

статус  республик.  Поскольку  Конституция  Российской  Федерации 

провозглашает  и  исходит  из  правового  равенства  субъектов  Федерации, 

никаких  существенных  различий  в  конституционно-правовом  статусе 

республик и других субъектов РФ нет.1

Республики  имеют  конституции,  а  другие  субъекты  Российской 

Федерации  –  Уставы,  которые  практически  ничем  не  отличаются  от 

конституций.  Конституция  республики  может  быть  принята  ее 

законодательным органом, на референдуме или специально созданным для 

этой  цели  органом.  Уставы других  субъектов  Федерации,  согласно  ст.  66 

Конституции  РФ  принимаются  законодательными  (представительными) 

органами  этих  субъектов.  Республики  вправе  устанавливать  свои 

государственные  языки  наряду  с  государственным  языком  Российской 

Федерации.  Это  конституционное  положение  тоже  не  нарушает 

конституционное  равенство,  поскольку  связано  с  наличием в  республиках 

титульной  нации,  которая  вправе  использовать  национальную 

государственность для сохранения и развития родного языка и культуры.

Таким  образом,  при  равенстве  конституционно-правового  статуса 

субъектов  Российской  Федерации  возможны  некоторые  различия  в  их 

правовом статусе.

Республика  в  составе  Российской  Федерации  -  это  демократическое 

правовое государство, созданное в рамках Российской Федерации.

1 Ремнева, М. И. Историко-правовой анализ конституционного статуса Республики Крым в составе 
Российской Федерации /  М. И. Ремнева //  Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и 
перспективы : Материалы VI международной научно-практической конференции, Омск, 15–16 декабря 2021 
года. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 150.
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Согласно  Конституции  РФ  (ст.  66)  статус  республики  определяется 

федеральной  Конституцией  и  конституцией  республики.  Таким  образом, 

именно Конституция РФ устанавливает конституционно-правовой характер 

взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами - республиками в ее 

составе.1

Конституции  республик  -  органическая  структурная  часть  единой 

системы конституционно-правового законодательства России. Совокупность 

действующих  основных  законов  -  Конституции  Российской  Федерации, 

конституций её субъектов - образует конституционную систему России, т.е. 

каркас  правовой  системы  государства.  Безусловно,  центральным  звеном, 

фундаментом  этой  системы  является  федеральная  Конституция,  которая 

обладает  высшей  юридической  силой  и  прямым  действием.  Конституция 

Российской Федерации имеет приоритетное,  системообразующее значение. 

Она дает нормативно-ценностную ориентацию развития общества.

Конституция  в  любом  государстве  -  это  правовой  акт  высшей 

юридической силы, обязательный признак государственности, юридический 

фундамент  государственной  и  общественной  жизни,  главный  источник 

национальной системы права.  Конституция  на  высшем уровне  регулирует 

общественные  отношения,  связанные  с  организацией  публичной  власти. 

Посредством  Основного  Закона  закрепляется  форма  правления  и 

государственного  устройства;  права,  свободы  и  обязанности  человека  и 

гражданина;  система,  порядок  формирования,  компетенция  и 

функциональные  взаимосвязи  органов  государственной  и  муниципальной 

власти. Конституция выступает правовой моделью гражданского общества, 

существенным  условием  правопорядка,  законности  и  стабильности 

институтов  публичной  власти.  Конституция  -  обязательный  признак 

правового  государства,  основанного  на  господстве  права,  отрицании 

произвола власти и бесправия подвластных.

1 Бредихин, А. Л. Особенности правового статуса республик в составе Российской Федерации / А. Л.  
Бредихин, С. М. Фомичев // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 78-3. – С. 117.
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В то же время любая конституция выходит за рамки государственной 

организации.  Ее  регулирующая  роль  касается  всего  общественного 

организма.  Она охватывает не только государственную организацию, но и 

негосударственные сферы -  социальные отношения,  экономический строй, 

культурную жизнь, институты гражданского общества (неправительственные 

организации,  в  т.ч.  политические  партии,  общественные  объединения, 

религиозные  организации,  национально-культурные  землячества), 

нравственно-ценностные  ориентиры.  Никакая  конституция  не  может 

игнорировать роль государства в экономической сфере жизни общества, его 

отношение к формам собственности, взаимосвязи с неправительственными 

объединениями.  Нормы  конституции,  как  и  право  в  целом,  оказывают 

формирующее  воздействие  на  различные  сферы  общественной  жизни  - 

государственно-политическую,  экономическую,  социальную,  нравственно-

этическую.1

Все  действующие  в  настоящее  время  конституции  субъектов 

Федерации  являются  либерально-демократическими  нормативными 

правовыми  актами.  Они  закрепляют  общественно-политическую  и 

социально-экономическую  систему  субъектов  Федерации  в  полном 

соответствии  с  федеральной  конституционной  моделью.  В  региональных 

основных законах воспроизводятся  основные принципы конституционного 

строя, закрепленные Конституцией Российской Федерации, идеи гуманизма, 

законности,  основные  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  взаимная 

ответственность личности и государства,  доктрина федерализма,  механизм 

организации и функционирования органов публичной власти.

1 Диваева, Э. Р. Понятие правового статуса Республики в составе Российской Федерации / Э. Р. 
Диваева, Е. З. Суфянова // Colloquium-Journal. – 2019. – № 6-8(30). – С. 18.
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2.3  Проблемы  взаимоотношения  республик  с  федеральными 

органами государственной власти

Рассматривая проблемы взаимодействия федеральных и региональных 

органов власти, обычно говорят о взаимодействии органов исполнительной 

власти, которые образуют единую систему в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Федерации и ее субъектов (ч. 2 ст. 77 федеральной Конституции). 

Однако  взаимодействие  законодательных  (представительных)  органов 

государственной власти субъекта РФ и федеральных органов власти также 

имеет важное значение в укреплении российского федерализма. 1

Таким образом, одна из главных функций любой Конституции состоит 

в устройстве государственной власти, т.е. в создании определенной системы 

органов  государственной  власти.  Создание  такой  системы  означает,  что 

органы государственной власти действуют не обособленно друг от друга, а 

интегративно,  в  чем  и  проявляется  системообразующий  фактор  их 

целостности  и  единства.  В  России  существует  единая  системы 

государственной власти, т.е. федеральная власть распространяется на всю ее 

территорию.  Кроме  того,  на  территорию  каждого  субъекта  Российской 

Федерации  распространяется  государственная  власть  этого  субъекта, 

носящая региональный характер.

Логика  построения  Конституции  РФ  соответствует  принципу 

разделения  властей.  Конституция  РФ  устанавливает,  что  в  Российской 

Федерации на  федеральном уровне государственную власть  осуществляют 

Президент РФ; Федеральное Собрание,  состоящее из  Совета Федерации и 

Государственной Думы; Правительство РФ и суды РФ.

1 Хузина,  А.  О  структуре  правового  статуса  Республики  в  составе  Российской  Федерации  /  А. 
Хузина // Основные тенденции развития современного права: проблемы теории и практики : Материалы III  
Всероссийской  научно-практической  конференции,  Казань,  28  февраля  2019  года  /  Под  редакцией  А.Б. 
Мезяева, Р.Ф. Степаненко, С.Н. Тагаевой. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2019. – С. 107.
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Конституция России содержит нормы, необходимые и достаточные для 

признания  ее  демократическим  правовым  государством.  Иными  словами, 

правовое государство в России уже существует, хотя и по форме.

В России при «жестком» разделении власти полномочия отдельных ее 

ветвей,  их  институтов  явно  не  сбалансированы,  что  влияет  на  процесс 

взаимоотношений между ними, ведет к конфронтации. Кроме того, в России 

нет  четкого  правового  закрепления  полномочий  каждой  из  ветвей 

государственной  власти,  что  размывает  принцип  разделения  властей  в 

вопросах  организации  структур  и  механизмов  функционирования 

государства в целом.1

Особенностью российской Конституции является то, что Президент не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти,  он как бы стоит над 

ними,  выполняя  роль  арбитра,  гаранта  обеспечения  согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Сущность  российского  федерализма  составляют  государственная 

целостность,  единство  системы  государственной  власти,  разграничение 

предметов  ведения  и  полномочий  между  федеральными  органами 

государственной  власти  и  органами  власти  субъектов  РФ,  равноправие  и 

самоопределение народов.

Основными  проблемами  сложившегося  положения  в  Российской 

Федерации являлись:

-  отсутствие  системности  и  неполное  соответствие  правовых  актов 

субъектов Федерации Конституции РФ;

-  неопределенность  или  отсутствие  описания  полномочий  и 

ответственности,  возлагаемых  на  различные  уровни  и  ветви  публичной 

власти;

1 Арикенов, А. К. Трансформация статуса автономных республик в составе РСФСР в республики в 
составе Российской Федерации / А. К. Арикенов, И. В. Яковлев // Социальные науки. – 2019. – № 3(26). – С.  
95.
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-  возложение  отдельных  полномочий  по  предметам  ведения 

Российской Федерации на органы государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления;

-  наделение  органов  местного  самоуправления  государственными 

полномочиями без предоставления адекватного финансового обеспечения;

- чрезмерное регулирование полномочий субъектов РФ по предметам 

совместного ведения нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти;

-  широкое распространение практики установления «необеспеченных 

мандатов»;

-  значительное  количество  неприменяемых на  практике  норм,  в  том 

числе  норм,  регулярно  приостанавливаемых  федеральными  законами  о 

федеральном бюджете (40--50 ежегодно), и ряд других.

До  конца  не  завершен  процесс  приведения  в  соответствие  с 

Конституцией  РФ  конституций  республик  и  уставов  других  субъектов 

Федерации.  Серьезной  проблемой  остаются  выстраивание  «вертикали 

власти» и проведение в связи с этим административной реформы.

Вывод по главе 2.

Установление конституционно-правового статуса субъекта федерации 

имеет  существенное  значение  для  любого  федеративного  государства,  так 

как  статус  субъекта  во  многом  определяет  характер  федеративных 

отношений,  которые  складываются  внутри  федерации  и  положение 

субъектов федерации в системе этих отношений.

Республики  -  это  уникальный  тип  субъектов  федерации  в  составе 

Российской  Федерации.  Для  них  характерно  признание  прав 

национальностей и их культурного и языкового разнообразия.  Республики 

имеют  свои  собственные  конституции  и  обладают  дополнительными 

правами  и  полномочиями  в  отношении  сохранения  и  развития  своей 

национальной  самобытности.  Они  также  имеют  право  устанавливать 

официальные языки наряду с русским языком.
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Заключение

Федерализм  является  достаточно  распространенным  видом 

административно-территориального устройства в мире. На сегодняшний день 

насчитывается  большое  количество  разновидностей  федерализма, 

особенности  которых  определяет  государство,  на  котором  данное 

территориальное устройство установлено.

Российский  федерализм  представляет  собой  комбинацию  наследия 

советского и имперского периода, в которую удачно вписались новые веяния 

либеральной Европы.

Более  300  лет  на  территории  России  шло  развитие  федеративных 

отношений.  Федерация  претерпела  различные  политические  режимы  и 

формы правления. И все равно до сегодняшнего дня именно на принципах 

федерализма основываются взаимоотношения центра и субъектов РФ.

Российская  Федерация  состоит  из  85  субъектов.  Все  эти  субъекты 

равны  в  отношениях  с  центром  и  во  взаимодействии  друг  с  другом. 

Преимущество российского федерализма заключается в том, что ему удалось 

сохранить единство торгового, экономического, политического пространства, 

что  выражается  в  провозглашении  единых  принципов  организации 

государственной власти, таможенной системы, экономической, в том числе и 

денежной  системы,  единства  законодательства  и  жесткой  иерархия 

нормативно-правовых  актов.  Однако  нельзя  сказать,  что  субъекты 

представляют  собой  обезличенные  регионы.  Каждый  из  них  имеет  свою 

символику, свое название, собственный административный центр (столицу). 

Регионы  выступают  как  самостоятельные  участники  международных  и 

внешнеэкономических  связей,  соглашений  с  субъектами  РФ.  Субъекты 

обладают законодательной инициативой,  издают собственные нормативно-

правовые акты.

Каждые вид субъекта имеет свои особенности, например: республики, 

являются государственными образованиями, автономным округам и области 
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присвоен  статус  национально-территориального  образования,  города 

федерального значения наделены дополнительными полномочиями.

Для  того  чтобы  минимизировать  количество  противоречий, 

возникающих  в  осуществлении  деятельность  регионов,  полномочия 

субъектов,  полномочия  РФ  и  их  совместные  полномочия  законодательно 

регулируются Федеративным договором о разграничении предметов ведения 

и  полномочий  между  федеральными  органами  государственной  власти  и 

органами государственной власти субъектов РФ от 31.03.1992 г.

Однако этот акт не является единственном источником права в данном 

аспекте.  Взаимодействия  регионов друг  с  другом и  с  центром регулирует 

Конституция  РФ,  Федеральный  Конституционный  Закон  «О  порядке 

принятия  в  РФ  и  образования  в  ее  составе  нового  субъекта  РФ»  от 

17.12.2001г,  №6-ФКЗ,  Закон  «О  национально-культурной  автономии»  от 

17.06.1996г  №  74-ФЗ,  Указ  Президента  РФ  «Об  основных  положениях 

региональной политики в РФ» от 03.06.1996г. № 803, Указ Президента РФ «О 

полномочном  представителя  президента  РФ в  федеральном  округе»  и  др. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  федеративное  устройство  РФ 

регулируется  целым  пакетом  нормативно-правовых  актов,  главная  задача 

которых является обеспечение единства и целостности России, слаженного 

взаимодействия и успешного развития регионов, пресечения сепаратистских 

настроений.

Федерализм,  федерация  не  являются  статичной  материей.  Под 

воздействием  всемирной  интеграции,  развития  глобальных  политических 

процессов  Россия  не  защищена  от  появления  некоторых  новых  видов 

субъектов,  изменения  принципов  федерализма.  Что  с  одной  стороны 

представляет опасность для целостности и суверенитета России, а с другой 

стороны позволит стране идти в ногу со временем и быть частью развитого 

мирового сообщества.
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