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Различные аспекты российского федерализма рас-
крывались в докторских диссертационных работах 
М.В. Глигич-Золотаревой, В.И. Савина, С.А. Оси-
пяна, С.Н. Чернова, В.А. Черепанова, Н.М. Добры-
нина, И.А. Полянского, С.М. Шахрая, И.А. Умно-
вой и многих других ученых-правоведов. Вопросы 
разграничения предметов ведения и полномочий 
являлись предметом кандидатских диссертаций 
М.Ю. Карпечкиной, Н.Б. Столповской, А.Н. Ере-
гина, Е.В. Рябова, И.Х. Машукова, Т.В. Бережной, 
Н.А. Поляковой, П.Г. Московской, В.П. Миронова и 
др. Несмотря на наличие значительного количества 
исследований в указанной области, многие вопро-
сы разграничения предметов ведения и полномочий 
продолжают оставаться дискуссионными и в до-
статочной степени нераскрытыми: каковы способы 
разграничения предметов ведения и полномочий в 
мировой практике и в Российской Федерации; како-
ва сущность, содержание и процедура разграничи-
тельного процесса; что конкретно должно быть раз-
граничено: компетенция, полномочие или предмет 
ведения; каковы правовые формы регулирования 
отношений по предметам ведения и полномочиям и 
их роль в разграничительном процессе, каково соот-
ношение федерального закона и договора о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий?

Посредством классификации правовых форм 
регулирования отношений по предметам ведения и 
полномочиям и определения роли Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов и соот-
ветствующих договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий попытаемся определить осо-
бенности разграничительного процесса в России.

Следует отметить, что правовые формы регу-
лирования отношений были предметом не одного 
исследования. Например, в диссертационном иссле-
довании Т.В. Бережной выделяются «две основные 
формы правового регулирования разграничения 
предметов ведения и полномочий: нормативный 
правовой акт (Конституция РФ, федеральные зако-
ны) и нормативный договор (Федеративный договор 
и иные договоры о разграничении предметов веде-
ния и полномочий, заключенные в соответствии с 
Конституцией РФ)» [1].

Интересную позицию излагает С.Ю. Биджева 
[2], отдельно рассматривая правовую форму раз-
граничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами (исключительно кон-
ституционное регулирование) и правовые формы 
разграничения компетенции между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и ее 
субъектами (Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы и договоры).

И.А. Умнова [3] проводит различия между пра-
вовыми актами, разграничивающими компетенцию, 
и актами, регулирующими отношения по предметам 
ведения. В последнем случае, помимо актов, пере-
численных в статьях 11 и 76 Конституции Россий-
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ской Федерации, не исключается использование и 
других правовых форм.

Неоднозначность в понимании исследуемого 
вопроса предопределена тем, что не выработан еди-
ный подход к раскрытию таких понятий как «пра-
вовая форма регулирования отношений Российской 
Федерации и ее субъектов по предметам ведения и 
полномочиям» и «правовая форма разграничения 
предметов ведения». Каждый автор рассматривает 
указанные правовые категории в своем видении, 
нередко стирая грань между «разграничением» и 
«определением» предметов ведения и полномочий. 
Вместе с тем различно не только содержание и на-
значение, но и собственно процесс разграничения 
и определения предметов ведения и полномочий. 
Единообразие в толковании обозначенных терми-
нов может в целом повлиять на эффективность реа-
лизации разграничительного процесса. 

В связи с этим уместным является раскрытие 
следующих категорий: «разграничение», «опреде-
ление» и «установление».

Установление – это определение общего положе-
ния и направления границ, создание чего-либо [4, 
с. 1401-1402]. Применительно к предметам ведения 
установление – это определение общего положения 
и направления границ между тремя сферами веде-
ния, это обозначение трех сфер ведения: предметов 
ведения Российской Федерации, предметов совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 
предметов ведения субъектов Российской Федера-
ции. Исходя из этого определения, первично – уста-
новление, дальнейшее разграничение предметов ве-
дения должно происходить в рамках установленных 
Конституцией России предметов ведения. Указан-
ную правовую позицию подтверждают положения 
абз. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Разграничение – это разделение, обозначение 
границ [4, с. 1066]. Разграничение предметов веде-
ния – это проведение линии границ между тремя 
сферами ведения: предметом ведения России, пред-
метом совместного ведения России и ее субъектов 
и предметом ведения субъектов России. В связи с 
этим в Конституции Российской Федерации вполне 
обоснованно они обозначаются как пределы веде-
ния. Проблема разграничения – проблема поиска 
критерия или критериев, по которым можно было 
бы отделить все три сферы ведения друг от друга.

Определение – это логическая операция ус-
тановления смысла и содержания термина; сущ-
ность, основные черты чего-либо [4, с. 719]. Та-
ким образом, определить предметы ведения и 
полномочия – значит наполнить их содержатель-
ной частью, т.е. раскрыть.

Анализ конституционных положений и зако-
нодательных основ с учетом вышеизложенного 
позволяет выделить следующие правовые формы 
регулирования отношений Российской Федерации 

и ее субъектов по предметам ведения и полномо-
чиям:

- правовые формы разграничения предметов ве-
дения и полномочий;

- правовые формы определения предметов веде-
ния и полномочий;

- правовые формы передачи осуществления час-
ти полномочий.

Так, Конституция РФ [5] в части 3 статьи 11 оп-
ределила, что разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной влас-
ти РФ и органами государственной власти субъектов 
РФ осуществляется Конституцией РФ, Федератив-
ным и иными договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий.

Часть 3 статьи 11 Конституции Российской Фе-
дерации устанавливает правовые формы разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Анализ статей 11, 76 Конституции Российской 
Федерации и ст. 1, 26.1. Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [6] позволяет 
говорить о том, что от правовых форм разграниче-
ния предметов ведения и полномочий необходимо 
отличать правовые формы определения предметов 
ведения и полномочий, которые по содержанию 
шире. 

Если правовые формы разграничения предметов 
ведения и правовые формы разграничения полномо-
чий одинаковы, – это Конституция, Федеративный 
договор и договоры о разграничении предметов ве-
дения и полномочий, которыми разграничиваются 
пределы ведения России и ее субъектов, то в отно-
шении правовых форм определения предметов ве-
дения и полномочий складывается принципиально 
иная позиция.

Во-первых, необходимо различать правовые 
формы определения предметов ведения, которые 
устанавливаются ст. 76 Конституции РФ и правовые 
формы определения полномочий органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации 
по предметам ведения, которые устанавливаются 
ст. 26.1. Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации».

Во-вторых, в рамках правовых форм определе-
ния предметов ведения необходимо различать:

- правовые формы определения предметов веде-
ния Российской Федерации (федеральные конститу-
ционные законы, федеральные законы);
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- правовые формы определения предметов 
совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов (федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации);

- правовые формы определения предметов ве-
дения субъектов Российской Федерации (законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации).

В третьих, в рамках правовых форм определения 
полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по предметам ведения 
необходимо различать:

- правовые формы определения полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации по предметам ведения Российской 
Федерации (федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации и Правительс-
тва Российской Федерации, соглашения о передаче 
осуществления части полномочий между федераль-
ными органами исполнительной власти и исполни-
тельными органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации);

- правовые формы определения полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов (Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, договоры о раз-
граничении полномочий, соглашения, законы субъ-
ектов Российской Федерации);

- правовые формы определения полномочий по 
предметам ведения субъектов Российской Федера-
ции (Конституция (Устав) субъекта Российской Фе-
дерации, законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации).

Анализ конституционных и законодательных ос-
нов позволил определить следующую роль договоров 
в разграничении предметов ведения и полномочий:

- разграничить предметы ведения и полномочия;
- определить полномочия органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.
Несмотря на то, что, предметы ведения в догово-

ре о разграничении предметов ведения и полномо-
чий фактически должны воспроизводить положения 
Конституции Российской Федерации, вместе с тем 
отказываться от подобной правовой формы разгра-
ничения предметов ведения и полномочий нельзя по 
следующим причинам:

- указанные договоры могут устанавливать пред-
меты ведения субъектов Российской Федерации, 
разграничивая тем самым их от предметов ведения 
Российской Федерации и предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов;

- указанные договоры могут конкретизировать 
предметы ведения;

- указанные договоры, как исключение из обще-
го правила, могут по-иному определять полномочия 
субъектов Российской Федерации.

Роль федеральных законов при разграничении 
предметов ведения и полномочий сводится к следу-
ющему:

- определяют предметы ведения, раскрывая его 
содержание;

- устанавливают полномочия;
- определяют полномочия;
- устанавливают общие принципы и порядок раз-

граничения предметов ведения и полномочий;
- утверждают, изменяют, определяют дату вступ-

ления в силу договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий.

Таким образом, федеральные законы призваны 
раскрывать содержание предметов ведения и опре-
делять полномочия по предметам ведения. Предме-
ты ведения:

- устанавливаются Конституцией;
- разграничиваются Конституцией Российской 

Федерации, Федеративным договором и договорами 
о разграничении предметов ведения и полномочий;

- определяются в соответствии со ст. 76 Консти-
туции Российской Федерации.

Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

- устанавливаются Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», федеральными законами, консти-
туцией (уставом) и законами субъектов Российской 
Федерации;

- разграничиваются Конституцией Российской 
Федерации, Федеративным договором и договорами 
о разграничении предметов ведения и полномочий;

- определяются в соответствии со ст. 26.1. Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации»;

- передаются соглашением о передаче осущест-
вления части полномочий между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

В свою очередь, в отличие от полномочий, предме-
ты ведения не могут передаваться, исключаться или 
перераспределяться. Соответственно, полномочия 
более динамичны, в отличие от предметов ведения, 
которые стабильны и не подлежат изменениям.

Таким образом, сущность, содержание и проце-
дура разграничительного процесса зависит от того, 
что мы разграничиваем и определяем: предмет ве-
дения или полномочие. Кроме того, при разграни-
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чении и определении полномочий не менее важно 
определить, в какой сфере ведения происходит та-
кое разграничение: в сфере ведения Российской Фе-
дерации, в сфере совместного ведения или в сфере 
ведения субъектов Российской Федерации.
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