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Введение 

   Тема курсовой работы: «Государственное устройство России: его специфика». 

Данная тема имеет множество острых проблем,  возникающих наиболее 

часто в современном обществе. (Например: политические, экономические  

проблемы, а также проблемы суверенитета)   

 Государство – это единая политическая организация общества, которая 

распространяет свою власть на всю территорию страны и её население, 

располагает для этого специальным аппаратом управления, издаёт обязательные 

для всех её участников общественных отношений законы и обладает 

суверенитетом. 

Выбранная мною тема «Государственное устройство России: его 

специфика»,  а иначе «Федеративное устройство Российской Федерации», очень 

актуальна как в настоящее время, так и в любой другой период истории 

развития государства, потому что она отражает важнейшие аспекты развития 

всей Российской Федерации, позволяет прослеживать логическую связь между 

историческими процессами (например: процесс перехода России от монархии к 

республике, а также переход от унитаризма, непосредственно, .к федерализму). 

Главной целью  данной работы является  максимальное  исследование 

государственного устройства России для более подробного определения и 

выявления  в  федеративном  устройстве  государства как явных, так и скрытых 

специфических особенностей, выделяющих Российскую Федерацию среди всех 

других стран мира.   

Для более успешной  реализации сформулированной цели, необходимо 

как можно шире и проще для восприятия решить  следующие задачи: 

-изучить формы государственного устройства в целом 

-исследовать федеративную форму российского государства 

-определить специфику федеративного устройства Российской Федерации 
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И в итоге можно будет прийти к благоприятному  результату данного 

исследования, с помощью которого можно уже будет более точно представить 

себе федеративное устройство Российской Федерации.   

Объектом  исследования является специфика федеративного устройства  

России. 

Предметом  данного исследования являются общественные отношения,        

связанные с рассмотрением всей специфики федеративного устройства 

Российской Федерации. 

В  курсовой работе важную роль при написании сложных понятий, 

взаимосвязанных систем и характеристик, понятных узкому кругу лиц могут 

играть общие методы теории государства и права, такие как синтез, анализ, 

индукция, дедукция, абстрагирование. Более всего в этом  деле может помочь 

такой метод,  как анализ. 

Анализ – это условное разделение сложного государственно-правового 

явления на отдельные части, то есть это разделение происходит в целях 

упрощения сложных явлений для более полного понимания, как самого  

предмета, так и его характерных особенностей. Данный метод  не только 

позволит нам с лёгкостью разобраться в исследуемой теме, но и, при этом, 

разделит сложные аспекты и особенности на более простые, доступные 

широкому кругу лиц. 

В ходе написания данной работы были использованы, в большей степени, 

труды Гегеля. Важно отметить его высказывание о государственном устройстве, 

в котором он утверждал, что для того  чтобы  народ принял какой либо вид 

государственного устройства, он должен удостовериться, что оно соответствует 

его праву, так как иногда  люди бывают просто не готовы  к кардинальным 

изменениям их устоявшихся порядков. 

В курсовой работе наиболее широко рассматриваются такие авторы, как 

А.В. Григорьева, Н.М. Добрынин, В.В. Владимирова, Н.С. Грудинин, а также 

Э.В.  Доржиева.  Для  того, чтобы иметь хотя бы краткое представление о 
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рассматриваемых проблемах каждого из вышеперечисленных авторов, нужно 

сказать пару слов о каждом из них в отдельности. 

А.В. Григорьева в своей статье рассматривает вопросы возникновения и 

развития федерализма в России, в том числе и проблемы федерализма как 

государственного устройства, ориентируясь, в основном, на XIX - XX века, 

анализируя мнения многих авторов в этом вопросе. 

Н.М. Добрынин в своей книге затрагивает множество различных проблем, 

таких как понятие федерализма, история развития российского федерализма, 

проблемы современного российского федерализма, разработка плана будущего 

федерализма в Российской Федерации и т.д. 

В.В. Владимирова в своей статье рассматривает одну из самых важных 

особенностей  российского  федерализма,  к которой относится  асимметрия  в 

государственном устройстве Российской Федерации и возникающие из этого 

проблемы, опираясь в основном на статьи Конституции Российской Федерации. 

Н.С. Грудинин в статье рассматривает важные вопросы, касающиеся 

российского федерализма, а именно специфику российского федерализма, 

имеющиеся у современной России важные особенности в федеративном 

устройстве, опираясь на положения основного закона станы, то есть на 

Конституцию Российской Федерации. 

 Э.В. Доржиева рассматривает практически все важные особенности 

государственного устройства Российской Федерации, затрагивая при этом и  

проблемы регионов, и также как и другие авторы, опираясь на текст 

Конституции Российской Федерации.    

    В качестве главного источника нормативно-правовых актов, 

обладающего высшей юридической силой, в этой курсовой работе  

используется Конституция Российской Федерации 2016 года, при помощи 

которой  данная тема  рассматривается  более  подробно  и  в доступной форме. 
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ГЛАВА 1. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

1.1 Понятие,  типы  и виды форм государственного устройства, и их 

составляющие 

Форма государственного устройства - внутреннее деление государства на 

административные единицы и национально-государственные образования. 

Несомненно, под формой государственного устройства можно также 

понимать  само  территориальное   устройство   государства, а   также    характер 

взаимоотношений  между  его  составными  частями  и  центральной  властью. 

К типам форм государственного устройства относятся: 

-Традиционный тип государственного устройства; 

-Нетрадиционный тип государственного устройства. 

Традиционный   тип   государственного   устройства    включает    в   себя 

основные  виды   территориального  устройства: унитарное государство, а также 

федеративное. 

К  нетрадиционному  типу  государственного  устройства   можно отнести 

различные конфедерации, содружества, союзы, унии, империи, фузии, в том 

числе, инкорпорации. 

Для того, чтобы  можно было представить более подробно и понять 

особенности форм государственного устройства различных типов, следует 

упомянуть каждый из них в отдельности. 

Традиционный тип государственного устройства: 

1.Унитарное государство - простое по составу государство, имеющее 

единые органы государственной власти, построенные по системе вертикального 

подчинения. 

В свою очередь,  Н. Х.  Ибрагимов отмечает,  что «унитарное государство-

 это  единое  цельное   государство, которое состоит из множества различных                                                  

административно-территориальных  единиц,   подчиняющихся   центральным 

органам власти и признаками государственности не обладают»  [6. С. 262 - 263].    
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Унитарные  государства  можно разделить на виды   - централизованные  

и децентрализованные. 

Централизованные  унитарные  государства -  это  государства, в  которых

управление  населением  осуществляется  путём  назначения  из центра  особых 

чиновников,  которые  производят прямой контроль  за  органами местного 

самоуправления различных районов. 

Децентрализованные унитарные государства  -  это такие государства, в 

которых за органами местного самоуправления осуществляется косвенный 

контроль и на территориях с учётом национальных особенностей разрешается 

определённая автономия [9. С. 37 - 38]. 

Основными признаками унитарного государства являются: 

1)политическое и территориальное единство государства; 

2)единое гражданство; 

3)единые высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

4)централизация  государственной  власти;  единая  структура государственного 

аппарата на всей территории страны; 

5)контроль за деятельностью административно-территориальных единиц; 

6)распределение компетенции между центром и местами, как правило, на 

договорной или конституционной основе; 

7)наличие   у   всех   административно-территориальных   единиц  одинакового 

юридического статуса и равного положения по отношению к центральным 

органам; 

8)отсутствие   у   административно-территориальных   единиц,   политической 

самостоятельности  [9. С. 37 - 38]. 

Примерами унитарных государств являются Италия, Польша и др. 

2. Федеративное  государство  или  федерация - это сложное  образование, 

имеющее  в  своём  составе,  как  правило,  административно-территориальные 

или национальные образования - то есть  члены федерации (субъекты),  которые

обладают значительной степенью самостоятельности  или даже суверенитетом. 
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Федеративная форма  государственно-территориального устройства  - это 

одна из основ государственного строя, которая подлежит обязательному 

закреплению  в  конституции.  Соответствующие  конституционные  нормы        

появляются  в   процессе  федерализации, которая может осуществляться в двух 

формах: либо объединение сопредельных территорий в единое государство, 

либо разделение унитарного государства на субъекты федерации. 

Такой процесс обычно начинается с разделения инициативы учреждения 

федерации субъектами политических отношений. Как самостоятельная стадия 

процесса оформления федерации, она может быть либо растянутой во времени, 

либо сравнительно непродолжительной [3].   

Федерация имеет определённые принципы формирования: 

1. Национальный -  ближе   всего  к такому    принципу    сейчас    располагается 

Индия, раньше к нему принадлежала Югославия. 

2.Территориальный  - этот принцип основывается  на  количестве  осваиваемых 

территорий, например, США, Мексика. 

3.Смешанный - данный принцип объединяет в себе как национальный, так и 

территориальный принципы. Примером такого государства является Российская 

Федерация. 

Федеративное государство обладает следующими признаками: 

1)два  уровня  государственного  аппарата - это вся совокупность   федеральных 

органов государственной  власти  и управлений и органов власти и управлений 

субъектов федерации; 

2)две системы законодательства - федеральная и каждого субъекта федерации; 

3)две  судебные  системы  - это  общефедеральная  система,  а также  система 

субъектов федерации; 

4)двухканальная система налогов - федеральная налоговая система и налоговая 

система субъектов федерации; 

5)разделение сфер полномочий федеральных органов и субъектов федерации; 

6)«двойное гражданство»,  то  есть каждый гражданин субъекта федерации 

одновременно является гражданином федерации [9. C. 38]. 
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Также мы можем отметить некоторые особенности  федеративного 

государства : 

1)Территория федерации состоит из территорий её субъектов; 

2)Федерация -  это единое государство; 

3)Двухпалатное строение парламента; 

4)Наличие федеральной конституции; 

5)Единая денежная система; 

6) Государственный язык; 

7)Единые вооружённые силы, единая внешняя политика; 

8)Равенство всех субъектов федерации. 

Правовой   основой   большинства   существующих   в  мире   федераций 

является конституция (основной закон страны), но также в основу федерации 

может быть  положен  договор (договорные  федерации). Особенность  в таких 

федерациях проявляется в большей самостоятельности её субъектов. Основа 

правового положения договорных федераций - результат  сопряжения воли двух 

сторон  (федерации  и  её  субъектов), в  равной степени   способных     влиять на

изменение  содержания  договора. В свою очередь, конституционные федерации 

построены  преимущественно  в форме   реализации   воли «центра»,   которая 

закреплена   в   принимаемых   высшими   органами   государственной   власти 

конституциях. 

Нетрадиционный тип государственного устройства: 

1)Конфедеративное государство или конфедерация - это союз суверенных 

государств, как правило, на договорной основе, образованный для решения 

совместных политических, экономических или военных задач и позволяющий 

создать наиболее благоприятные условия для деятельности этих государств. 

После решения стоящих перед объединёнными странами задач и целей, как 

правило, такие государства расходятся. 

К признакам конфедерации относятся: 

1)отсутствие единых законодательных органов, единой системы налогов, 

единого бюджета и единого гражданства; 
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2)принцип добровольности вступления в конфедерацию, а выход может 

производиться на основе одностороннего волеизъявления; 

3)временный характер; 

4)самостоятельность субъектов конфедерации; 

Примеры конфедераций: Германский союз, США, Швейцарский союз и 

Австро-Венгрия.   

   2) Содружество - это ещё более аморфное, чем конфедерация, но, тем не 

менее, организованное объединение государств, характеризуемых наличием 

общих признаков, определённой степенью однородности. 

У содружества можно выделить следующие признаки: 

1)  это не государство,  а  своеобразное  объединение независимых государств; 

2) выдвигаемые при создании содружества цели затрагивают важные интересы 

государств, что не позволяет их отнести к разряду второстепенных; 

3)  могут создаваться и надгосударственные органы; 

4) денежные средства, при необходимости, объединяются добровольно и в 

тех   же   размерах,  которые  субъекты  содружества  сочтут  необходимыми  и 

достаточными; 

5)  правотворческая деятельность содружества осуществляется в форме 

нормативных актов, которые могут принимать главы государств и другие 

уполномоченные на это органы; 

6)  имеет переходный характер. 

Примерами содружества являются Индия, Британское содружество наций, 

Австралия, Новая Зеландия и СНГ [ 9. С. 38 -39]. 

3) Сообщество - переходная форма к иной государственной организации 

общества  в  большинстве  случаев, которая  усиливает  интеграционные  связи 

государств. 

Сообщество имеет следующие признаки: 

1) наличие надгосударственных органов и бюджета; 

2) целью сообщества является отмена таможенных, визовых и других 

экономических барьеров. 
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Примером сообщества можно назвать бывшее Европейское сообщество. 

4) Империя - насильственное объединение государств, осуществлённое  

либо путём завоевания, либо путём создания иного вида давления 

(экономического, политического). 

Примерами империи являются Российская Империя и Австро-Венгерская 

империя. 

5)Уния - добровольное объединение двух государств под властью одного 

монарха. 

Пример унии можно увидеть в таких государствах, как Норвегия и 

Швеция в 1815 году. 

6) Фузия - воссоединённые государства, образованные в результате 

исторически закономерного слияния. 

Примером фузии являются ФРГ и ГДР. 

  7) Инкорпорация  - присоединение страны к государству под видом 

добровольного. Примером инкорпорации может быть включение в состав 

Советского  союза  стран  Прибалтики [9. С. 39 - 40]. 

Б.А. Осипян, основываясь на мнении многих мыслителей и деятелей,  

отмечал в своей статье, что «идеалом административно-территориального 

устройства  мононационального общества является унитарное государство, 

которое легко поддаётся духовно-идеологическому и политико-правовому 

управлению». Так как  «федеративное, или договорное,  устройство государства 

имеет смысл тогда, когда необходимо обеспечить  безопасность маленьких 

государств в условиях враждебного окружения и соперничества соседних 

государств» [10. С. 34].   

1.2 Становление и развитие государственного устройства в Российской 

Федерации 

Развитие различных форм государственного устройства на протяжении 

всей истории России имело довольно запутанный и сложный характер. Но 

попробуем во всём этом разобраться. 
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Анализируя высказывание  Гегеля о государственном устройстве, Б.А. 

Осипян делает выводы о том, что государственный строй не есть нечто 

созданное: он представляет собой работу многих веков, идею и создание 

разумного в той мере, в какой оно развито в данном народе. Главное это то, что 

народ должен почувствовать, что его государственное устройство соответствует 

его праву и его состоянию, в противном случае оно может быть внешне 

наличным,  но не будет иметь ни значения, ни ценности [10. С. 26].   

Российская империя в условиях самодержавия представляла собой  

унитарное централизованное государство, которое сохранялась веками. Но не 

могло даже быть и речи о  федерализме, в периоды  сильной власти монарха.     

Однако из анализа Н.М. Добрынина следует то, что «основы федерализма 

начали складываться уже к периоду правления Ивана IV» [4. С. 42]. 

Также  А.В. Григорьева подтверждает  то, что «реформы Ивана IV были 

нацелены на усиление властной вертикали, создание сильной централизованной 

власти, которая была бы способна  целиком и полностью контролировать 

положение дел в стране». 

В начале XIX в. в России начинается процесс активного теоретического 

освоения идеи конституционализма как способа решения проблем между 

государством и обществом.  Также мощное воздействие на российскую 

государственность оказала Февральская революция 1917 года, которая привела 

к ступору всего государственного аппарата, обеспечивавшего монархическую 

форму правления и в дальнейшем к развалу всей Российской империи. 

Положительного отношения большевиков к федерализму часто носило 

ситуативный характер и диктовалось соображениями политической власти. 

А.В. Григорьева считает, что «впервые в истории Российского государства 

федерация как форма государственного устройства была законодательно 

закреплена после Октябрьской революции в 1917 году» [3. С. 85 - 86]. 

Даже на сегодняшний день ведутся  многочисленные споры об историко-

теоретических основах Российского федерализма.  Иной раз их усматривают 

уже в процессе объединения княжеств, земель, царств и ханств в далёких 
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столетиях, когда складывалось  Российское государство. Со временем Россия 

превратилась в государство, соединённое воедино не только общностью 

исторического пути народов, но и общими интересами - экономическими, 

политическими, социальными, культурными [3. С. 85 - 86]. 

 Также важно отметить  мнение А.С. Ищенко, о том, что «в одном из 

первых источников писаного славянского права, в Русской Правде указывалось, 

что федерализм - это продукт цивилизационного развития славянского  

народа». Та  или  иная форма  государственного устройства, безусловно, должна 

соответствовать природе и потребностям конкретного народа, его 

благополучию и безопасности, а также требованиям общечеловеческих 

цивилизационных норм. Возникновение, развитие и укрепление государства - 

процесс длительный. Самобытность России, её народов и территорий, 

необходимость их единства определили особенности формирования российской 

государственности. 

 Зарождение федерализма как формы административно-территориального 

устройства непосредственно связано с периодом возникновения славяно-

русской государственности. Процессы федерализма у славян проходили на фоне 

формирования племенных союзов, распада большой семьи и перерастания 

родовой общины в сельскую (соседскую). Усиление местных феодалов 

вызывает появление новой формы и нового органа власти - федерации племён 

как первоосновы зарождения славянского федерализма. 

 Идеи федеративного, союзного объединения народов и земель - это, 

действительно, не вымысел, а результат исследования реального процесса 

государственного строительства  и государственного устройства в истории 

России. Теологическая, договорная, классовая и иные теории происхождения и 

практики строительства государства  имели место быть и в российской 

государственности. 

Долгий путь к федерализму прошла Россия, но уже у истоков 

государственности для собирания племён и княжеств использовалась   

федеративная идея. Тот, кто сводит историю российской государственности 
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только к унитаризму, замыкает её на самодержавии, хотя даже самодержавие за 

все века  своего существования вынуждено было учитывать своеобразие 

страны, включающей разные народы и земли [7. С. 130 -132].   

В своей работе Н.М. Добрынин говорил  то, что «федерализм рождался в 

процессе реальной государственной практики, двигавшейся от примитивных 

государственных форм к сложным образцам, свойственным современному 

мировому праву. Таким образом, генезис нынешнего российского федерализма 

со всеми его сильными и слабыми сторонами стал результатом тысячелетней 

истории российского общества, и нельзя игнорировать эту историю при 

пересмотре существующих сейчас в России федеративных отношений. 

В дальнейшем развитии Российского государства, федерализм  возник и 

развивался по идеологической схеме большевизма, в основе которой лежал не 

реальный принцип демократической государственной власти, а классовый 

революционный подход, преследующий укрепление власти большевиков любой 

ценой. 

 Российская Федерация была провозглашена на III Всероссийском съезде 

Советов 25  января 1918 г. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа [4. С. 47]. 

Хотя, как отмечает И.Н. Ившина, «в Советской России, комиссия по 

выработке проекта первой федеральной конституции отражала большевистское 

видение федерации как способа  решения национального вопроса именно в 

многонациональном государстве; мнения потенциальных субъектов федерации 

никто не выяснял. В результате в тексте Конституции РСФСР 1918 года была 

закреплена модель не федеративного, а скорее регионального государства: 

обширнейшая часть территории России, населённая преимущественно русским 

населением, не была поделена на субъекты федерации. И в итоге, получился 

государственно-правовой  гибрид, который состоял  из федерации и унитарного  

государства с имперским духом, когда все политические решения принимались 

в центре, то есть федералистское  содержание  в  недавно созданной федерации 

отсутствовало изначально» [12].    
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Если говорить уже о современной России, то следует отметить то, что 

началом развития Российской Федерации как суверенного государства  является 

провозглашение Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 

июня1990 года, а также денонсация договора об образовании СССР 12 декабря 

1991 года. В результате распада Советского Союза РСФСР перестала быть 

частью другого федеративного государства. В 1991 году сменилось и  

наименование государства на Российскую  Федерацию. 

Указанные перемены отразились и на российском федерализме. В истории 

современного российского федерализма можно выделить два главных этапа. 

Первый начинается в период разрушения СССР, в конце 1980-х — начале 

1990-х гг., и в основном завершается к 2000 г. Второй этап начинается с 2000 г., 

с государственных реформ Президента РФ В. В. Путина. Первый этап вполне 

укладывается   в   алгоритм    дореволюционного   федерализма, а  второй    этап  

характеризуется переходом к федеративной модели интеграционного типа с 

весьма жестким централистским содержанием [4. С. 69]. 
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ГЛАВА 2. 

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

2.1 Признаки и специфические особенности федеративного устройства 

России 

Российская Федерация - это огромная территория с большим количеством 

природных ресурсов и плодородных земель, которая в соответствии с 

Конституцией Российской является демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления. Эта многонациональная 

страна, как и любое другое государство,  имеет свои характерные особенности и 

принципы, которые  мы, несомненно, рассмотрим.  

Так как Конституция Российской Федерации играет немаловажную роль в 

вопросе, который касается федеративного  устройства Российской Федерации, и 

более того в ней выделена статья, затрагивающая данную тему, то нельзя не 

упомянуть о тех самых вопросах, регулируемых  Конституцией Российской 

Федерации. 

Предмет конституционного регулирования составляют: 

1. Принципы, или основы, государственного устройства. Они могут касаться 

как отношений в области экономики, так и организации и осуществления 

власти. В них выражаются основные характеристики государства  - суверенитет, 

форма государственного устройства, принадлежность власти, субъекты 

государственной власти, а также способы её  реализации, общие основы 

функционирования всей политической системы. 

2.Основы правового статуса  личности, принципы взаимодействия государства 

и гражданина.  

3. Территориальная организация государства, взаимоотношения государства в 

целом с его частями. 

4.Основы построения государственного аппарата. 

5.Основы политического режима [8. С. 343 - 344].  
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Согласно Конституции Российской Федерации Глава 5, к  основным 

признакам федеративного устройства Российской Федерации относятся: 

1)государственная целостность; 

2)единство системы государственной власти; 

3)разграничение   предметов   ведения   и   полномочий  как  между  органами 

государственной   власти    Российской  Федерации,  так   и    между    органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

4)равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

5)территория федеративного государства состоит из территорий её субъектов, 

входящих в состав федерации; 

6) существование двухпалатного парламента ( Федеральное Собрание); 

7)существование общефедерального гражданства; 

8) существование гражданства единиц; 

9)наличие общефедеральных Вооружённых сил; 

10)разделение бюджета страны на общефедеральный и бюджет субъектов; 

11)наличие двухканальной системы налогов и сборов; 

12)наличие единой денежной единицы (российский рубль). 

Государственное управление в России во многом уникально, как и сам 

российский федерализм, который влияет на развитие государственного 

управления. Российский федерализм не сводится ни к национально-

государственному, ни к территориальному устройству. Асимметрия, 

присутствующая в конституционных положениях о федеративной организации 

Российской Федерации, отразила сложный состав и прошлое страны. 

Асимметричность федерации заключается в сосуществовании «национальных» 

и «обычных» регионов в строительстве федерации одновременно «снизу» - как 

реакции на требования прежде всего «национальных субъектов» и средства 

сохранения единства, и «сверху»- как политического проекта верхов, в 

особенности  в отношениях  с «чисто русскими» регионами. 

По причине того, что почти три четверти субъектов  Российской 

Федерации не обладают статусом государственности, а 32 субъекта образованы 



18 
 

по этническому  признаку, Россия, провозгласившая федеративное устройство, 

оправданно сохраняет немало конструкций, присущих  унитарному государству. 

Согласно Конституции Российской Федерации в России государственное 

управление осуществляется следующим образом: полномочия передаются 

сверху вниз, от Российской Федерации - субъектам, самостоятельность которых 

неравномерно увеличивается. 

Важно отметить, что сепаратистские настроения в регионах во многом 

зависят от нестабильности федеральной власти, но эта нестабильность 

обуславливается региональным сепаратизмом. Большей или меньшей 

самостоятельности хотят все. Каждый субъект Российской Федерации, исходя 

из своих возможностей давления на федеральные органы государственной 

власти, выстраивает собственную модель взаимоотношений с ними, пытаясь 

закрепить свою самостоятельность двусторонним договором , а также в своей 

конституции (уставе). 

В целом взаимоотношения между Российской Федерацией и её 

субъектами развиваются противоречиво. Во многих сферах государственного 

управления происходит усиление федеральной власти, в других - её ослабление. 

Эти процессы затрудняют объективную оценку федеративных отношений- 

задачу, решение которой необходимо искать в самой глубине  федеративных 

отношений в области экономики, политики, национальных отношений и права. 

Также важно отметить то, что  особенности асимметрии современной 

конституционной модели российского федерализма обусловлены  различиями в 

статусе субъектов Российской Федерации, образованных на национальных и 

территориальных    основах. Считается,  что    все республики  и  автономные 

формирования (автономная область и автономные округа) образованы на 

национальной основе, в то время, как другие субъекты Федерации (края, 

области, города федерального значения) - на территориальной. 

Россия столкнулась с проблемами политического сепаратизма, создавшего 

угрозу распада государственности.  И следует отметить важный принцип  право 

народов на самоопределение . 
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Право народов на самоопределение - общепризнанный в международном 

праве принцип, который должен обязательно применяться в рамках правового 

регулирования в качестве  основополагающего принципа государственного 

управления. 

Также нужно отметить то, что в отличие от ранее действовавших 

конституций, российский основной закон не содержит раздела о национально-

государственном устройстве Российской Федерации, что с одной стороны 

является гарантией равноправия субъектов  Российской Федерации независимо 

от национального состава, проживающего в них населения, а с другой - 

напоминанием о том, что в Российской Федерации все национальности 

соединены общей судьбой  и все государственные органы( как федеральные, так 

и региональные) должны исходить из необходимости сохранения исторически 

сложившегося государственного единства [3]. 

По мнению А.А. Данько, «коллизионность российского федерализма 

заключается в следующем: 

 Во-первых, субъекты Российской Федерации, несмотря на 

конституционное закрепление их равноправия, обладают разным политико-

правовым статусом. 

 Во-вторых, категории "государство" и "субъект Федерации" (субъект 

государства) не являются идентичными, соотносясь друг с другом как целое 

с частью, в связи с чем закрепление за одним из видов 

субъекта Федерации статуса "государства" представляется  некорректным.  

В-третьих, правовая позиция Конституционного Суда РФ, в соответствии 

с которой субъекты Федерации не обладают даже ограниченным суверенитетом, 

превращает конституционное закрепление республик, как государств, в составе 

России в правовую фикцию.  

В-четвертых, правовое закрепление республик в Основном Законе России 

как государств нарушает системный статусный ряд субъектов Федерации, 

превращая республики в очень неординарные субъекты Федерации [12]. 

consultantplus://offline/ref=E56910540B0D893499A9480074044FF3FE388A26DD5C7C603D9DDDO030J%20o
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В качестве вывода хотелось бы отметить то, что федеративный путь в 

государственном управлении, выбранный Россией, объективно несёт в себе 

множество противоречий. И действительно трудно сбросить в один миг с себя 

всё историческое прошлое, а именно его последствия.   

2.2 Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами в её составе 

Российская Федерация и её  субъекты имеют различные предметы 

ведения, об этом и пойдёт речь, но для начала хочется отметить, что согласно 

Конституции Российской Федерации в Статье 65 отмечается, что  субъектов в 

Российской Федерации  в 2016 году - 85. В состав Российской Федерации 

входит: 22 Республики, 46 областей, 9 Краев, 1 Автономная область, 4 

Автономных округа,  3 города Федерального значения. 

Для начала рассмотрим, что находится в ведении Российской Федерации: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и  защита  совокупности 

прав  национальных меньшинств; 

г) установление  системы  федеральных  органов  не только законодательной, но 

и исполнительной,  и судебной власти, порядка их организации и  деятельности; 

формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 
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з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 

регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 

материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; 

деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 

международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;       

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 

имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 

их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального 

моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа Российской Федерации; 

о)  судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 

собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 

объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

т) федеральная государственная служба [1. Ст. 71]. 

Что касается совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, то в них находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов 

и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального 
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значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств;  обеспечение  законности, а  также  правопорядка и общественной 

безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование;  охрана  окружающей  среды,  в том  числе обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана 

памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з)  осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и)  установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

к)  административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 

недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей ; 

н) установление  общих  принципов  организации   системы  не только органов 

государственной власти, но  и местного самоуправления; 

о)  координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации [1. Ст. 72]. 
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И, подводя итог всему вышеупомянутому, нельзя не согласиться с 

уникальностью и спецификой полномочий, как Российской Федерации, так и её 

субъектов в составе, наиболее широко выраженных в Конституции Российской 

Федерации, что   подчёркивает  особенность  Российской Федерации.   

2.3 Федеративное устройство Российской Федерации на современном 

этапе его формирования, проблемы, стоящие перед ним, и пути их решения 

Для начала отметим то, что современный российский федерализм  

закреплён нормами Конституции Российской Федерации, которая была принята 

всенародным голосованием в 1993 году, и также он имеет, довольно, сложную, 

непохожую в сравнении с другими странами, структуру своего развития. 

Иногда, российский современный федерализм можно назвать даже  

«фантомным», что подразумевает состояние  сложившихся государственных и 

правовых институтов, при которых система федеративных отношений,  

совершенно отличается  от реально сложившейся системы  и существует 

системный разрыв между декларированным и действительным состоянием 

государственной системы. 

Основным признаком, характеризующим фантомность, декоративность 

сложившейся в России системы федеративных отношений, является 

асимметрия федерации — ситуация, при которой, несмотря на декларированное 

в Конституции равноправие субъектов, имеет место их политическое, правовое 

и экономическое неравенство [4. С. 79]. 

Говоря   о   некоторых   проблемах   государственного  устройства России,  

И.В. Лексин   отмечает  то, что  «фактическое  состояние  государственного или 

территориального устройства Российской Федерации   с  теоретической точки 

зрения может быть оценено иначе, поскольку, как известно,   существует немало 

принципиальных параметров, по которым современная Россия не соответствует 

принятым представлениям о федерации» [14]. 

Во-первых, вследствие специфики разграничения предметов ведения 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации 

фактически отсутствуют публично-правовые гарантии того, что разграничение 
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компетенции между уровнями государственной власти не будет изменено в 

одностороннем порядке. 

Во-вторых, федеративная форма государственного устройства 

подразумевает наличие у политико-территориальных единиц учредительной 

власти (естественно, в пределах, не угрожающих государственному единству), 

то есть их возможность первично регламентировать определенные сферы 

общественных отношений. В современной России это требование формально 

соблюдено - субъекты Федерации принимают собственные конституции и 

уставы, не нуждающиеся в одобрении общегосударственными органами для 

вступления в силу, однако узость пределов самостоятельного конституирования 

субъектами Федерации своей политической организации  заставляет 

усомниться в адекватности использования термина "учредительная власть" 

В-третьих, в современной России весьма условна юридическая и 

фактическая самостоятельность политико-территориальных образований в 

формировании своей политической системы. 

В-четвертых, важным аргументом против квалификации государства как 

федерации выступает отсутствие у регионов собственных судебных органов. 

Наконец, в-пятых, принято считать, что федерацию характеризует 

наличие у политико-территориальных образований определенной финансовой 

самостоятельности (в том числе обладание источниками доходов, достаточных 

для реализации существенной части закрепленных за ними расходных 

полномочий). 

Россия не обладает полным набором признаков федеративного 

государства, то есть является Федерацией только по самоназванию. По 

фактической же форме территориального устройства она в большей степени 

тяготеет к регионалистским государствам  [14]. 

Хочется ещё добавить пару слов о проблемах асимметрии в федеративном 

устройстве России. 

 В.В. Владимирова анализируя мнение многих авторов  об  асимметрии 

Федеративного устройства России, отмечает то, что  «в глобальном  масштабе 
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стоит проблема, касающаяся  вопроса: «Возможно ли построение в России 

симметричной федерации?». В основном, прослеживается отрицательный ответ 

многих авторов, прежде всего, потому, что федерация России  продолжает 

базироваться на двух принципах: национально-государственном и 

территориальном, а также, что касается самой Конституции РФ,  необходимо 

отметить то, что она определяет три типа статусов: 

- национально-государственный (республики); 

- административно-территориальный (края, области, Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь); 

- национально-территориальный (автономная область и автономный округ). 

Положение усугубляется тем, что Конституция, в которой провозглашено 

верховенство Основного закона, в то же время допускает договорную форму 

отношений (ч.3 ст.11, Конституция РФ), без какой-либо регламентации 

характера  договоров. Это   провоцирует  расширение асимметричности, так как  

каждый  субъект  подписывает  договор сообразно  своим  возможностям.  И из  

этого следует то, что  сама  российская  Конституция закладывает фундамент 

асимметричных отношений  [2. С. 15]. 

Что касается развития современного федеративного устройства то, по 

мнению А.В. Григорьевой,  «он  продвинулся на более высокую ступень своего 

развития, которая качественно отличаясь от предшествовавших ступеней, в то 

же время, совершенно, не означает  завершения процесса формирования самого 

федерализма, но значительно вырисовываются современные проблемы 

развития» [3. С. 88]. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

формально-юридически и практически сложилась система своеобразных 

федеративных отношений, имеющих следующие характеристики: 

-смешанный  этно-территориальный  характер  субъектов   Федерации, который 

усложняется противоречиями в области межнациональных и федеративных 

отношений; 

-асимметричность субъектов Федерации; 
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-неоднозначность правовых статусов субъектов Федерации, наличие 

сложносоставных субъектов РФ; 

-дотационность, а следовательно, высокая степень зависимости большинства 

регионов от федеральной власти; 

-региональный центризм по отношению к местному самоуправлению; 

-продолжающиеся законодательные коллизии между федеральным центром и 

регионами. 

Важно отметить, что демократическое, правовое российское государство 

находится только в начале пути своего построения и ещё слабо развиты многие 

его черты.  Резкие переходы от жестких принципов централизма, которые были 

единственными в течение всего советского периода развития страны, к 

демократии довольно неблагоприятно отразились как на политической, так и на 

экономической ситуации  [3. С. 88]. 

Также в своей сфере довольно значимо мнение И.С. Грудинина о том, что  

сущность современного российского федерализма сводится к системе 

отношений  Федерации и её субъектов,  к разграничению предметов ведения и 

полномочий между федеральным центром и регионами страны, к вопросам 

распределения налоговых и иных финансовых поступлений между центром и 

регионами, а также к вопросам взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Федерации с органами государственной власти самой Федерации. 

Нельзя забывать про саму специфику современного российского 

федерализма и, прежде всего, она  заключается в том что: 

-современная Россия изначально и исторически во многом была унитарным 

централизованным государством, федерацией она была провозглашена лишь в 

начале ХХ века, что предопределило трудности в развитии механизмов 

децентрализации власти; 

-закрепление разграничения полномочий между федеральным центром и 

регионами зафиксировано непосредственно в тексте Конституции Российской 

Федерации, Федеративном и иных договорах о разграничении предметов 

ведения и полномочий; 
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-федеративная природа России гарантирует единство экономического, 

политического, правового, социального и культурного пространства; 

-Российская Федерация создаёт необходимые условия для гармоничного 

развития всех субъектов Федерации, входящих в её состав; 

-в Российской Федерации в структуре федерального парламента (Федерального 

Собрания Российской Федерации) образована специальная палата, призванная 

отстаивать интересы регионов в федеральном законодательном процессе, – 

Совет Федерации [11]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что  современная 

Россия уже сложилась как федеративное государство не только де-юре, но и де-

факто. Российская Федерация в настоящее время функционирует как 

федеративное государство, опираясь на основной закон страны, обладающий 

высшей юридической силой, Конституцию Российской Федерации 1993 года,  

но несмотря на всё это, современный российский федерализм имеет 

определённые отличительные от федерализма любой  другой страны 

особенности, к которым, непременно, можно отнести асимметричность,   

усиление тенденций к централизации страны, ослабление финансовой 

самостоятельности регионов, при этом отсутствует стабильность и порядок в  

формировании различных органов власти субъектов, это касается как 

представительных, так и исполнительных органов власти. 
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Заключение 

Государственное устройство - это важнейший элемент  любого 

государства. Оно характеризуется, совершенно, различными факторами: 

размерами территории, составом населения, национальными традициями, 

особенностями формирования государства. 

Государственное устройство России довольно сложно и путанно по своей 

структуре развития, и проанализировать все отношения и связи федерации с её 

составными частями довольно трудно, так как  статус Российской Федерации до 

конца не определён. 

Главная цель данной курсовой  работы, насколько это было возможно, 

была осуществлена, при помощи выполнения поставленных задач. А именно: 

- были изучены формы государственного устройства в целом; 

-была изучена федеративная форма российского государства; 

-была определена специфика федеративного устройства Российской Федерации. 

Структурно-функциональный  анализ  государственно-территориального  

устройства позволяет выделить в нем ряд элементов таких как: 

территориальная (национально-территориальная) организация государства, 

которая показывает, из каких частей состоит территория государства и как они 

подразделяются; форма взаимоотношений государства в целом с его 

составными частями, причем в мире не существует государств с абсолютно 

одинаковой формой взаимоотношений федерации и составных частей, но в 

целом эта форма указывает на форму государственного устройства; принципы, 

т.е. основные идеи, начала, положенные в основу государственного устройства 

той или иной страны. 

Противоречия между Федерацией и ее субъектами, федеральными 

органами власти и органами власти субъектов Федерации, постоянно 

возникающие спорные ситуации между ними приводят к осознанию 

неизбежности внесения соответствующих дополнений и изменений в 

Конституцию РФ 1993 г. Эти изменения призваны среди прочих мер по 
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модернизации государственно-правовой модели России закрепить и механизмы 

развития государственного устройства страны. Государственное единство 

должно пониматься не как диктат федеральных органов по отношению к 

субъектам Федерации, а как совместное, кооперированное выполнение 

поставленных перед единым федеративным государством задач. 

Подводя  итог,  хочется  отметить, что  Федеративное  устройство 

Российской Федерации, его специфика, как и сама Россия существенно 

отличаются от любой другой страны мира, этим и проявляется её 

непосредственная  индивидуальность.     
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