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Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимодействия региональных органов исполнительной и 
законодательной властей в национально-территориальных образованиях Российской Федерации. 
Федеративное территориальное устройство предполагает наличие в стране административных 
образований разного типа, входящих в единую систему федеративного государства. Субъекты 
Российской Федерации являются равноправными в отношениях с федеральным центром, но особый 
статус республик и автономных округов позволяет делать вывод об ассиметричном характере 
российского федерализма. В связи с этим данное исследование направлено на изучение влияния 
национальной автономии субъектов Российской Федерации на модель взаимодействия 
региональных органов исполнительной и законодательной власти. В научной литературе проблема 
взаимодействия федеральной государственной власти с региональными органами власти с позиции 
«центр – регионы» в рамках ассиметричного федерализма достаточно хорошо проработана, но при 
этом аспект влияния специфики федеративного устройства России на региональную политику 
органов государственной власти Российской Федерации является малоизученным. В качестве 
основного рассматриваемого положения выносится вопрос влияния статуса национально-
территориального статуса субъекта Российской Федерации на модель взаимодействия региональных 
органов исполнительной и законодательной власти на формальном уровне. При этом исследование 
проводится в рамках институционализированных форм взаимодействия региональных органов 
исполнительной и законодательной власти, ограниченное нормативными принципами.  
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federalism. In this regard, this study is aimed at studying the influence of the national autonomy of the 
constituent entities of the Russian Federation on the model of interaction between regional executive and 
legislative authorities. In the scientific literature, the problem of interaction of federal government with regional 
authorities from the position of center – regions within the framework of asymmetric federalism is quite well 
developed, but at the same time, the aspect of the influence of the specifics of the federal structure of Russia on 
the regional policy of state authorities of the Russian Federation is poorly studied. As the main provision under 
consideration, the question of the influence of the status of the national-territorial status of a subject of the 
Russian Federation on the model of interaction between regional executive and legislative authorities at the 
formal level is raised. At the same time, the study is carried out within the framework of institutionalized forms 
of interaction between regional executive and legislative authorities, limited by regulatory principles. 

Keywords: federalism, region, executive power, legislative power, model, institutional design, republic, 
autonomous okrug 
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Введение 

В Российской Федерации существует единая система организации органов публич-
ной власти на разных уровнях. Конституционная реформа в России, проведенная в 
2020 году, позволила урегулировать федеральное и региональное законодательство и вне-
сти ряд значимых поправок в законодательство. Введено понятие единой публичной вла-
сти, что позволило повлиять на организацию государственной власти в регионах с целью 
унификации общей системы органов публичной власти. Практическая реализация данного 
принципа призвана повысить эффективность взаимодействия всех видов публичной вла-
сти как в горизонтальном, так и вертикальном измерении [Бутенко, Мохаммади, 2020]. 
Отличительная черта федеративного государства заключается в высокой роли, отводимой 
региональным органам государственной власти, и политическом процессе, выстраивае-
мом на их взаимодействии между собой [Golosov, Konstantinova, 2016]. Такое взаимодей-
ствие отличается высокой производительностью, а результаты этого непосредственно 
влияют на общеполитическую ситуацию в регионе. Именно этот фактор обуславливает 
необходимость изучения взаимодействия региональных органов власти. 

Данная статья посвящена влиянию национально-территориального статуса регионов 
Российской Федерации на модель взаимодействия региональных органов исполнительной 
и законодательной власти. Актуальность исследования обусловлена недостаточным изу-
чением влияния национально-территориального статуса субъекта на модель взаимодей-
ствия региональных исполнительных и законодательных органов власти на формальном, 
институциональном уровне. Для того чтобы учесть административную специфику каждо-
го субъекта, являющегося национальной автономией, необходимо выделить те институ-
циональные особенности, которые могли бы повлиять на модель взаимодействия регио-
нальных органов исполнительной и законодательной власти. 

Исследователи часто делают акцент на изучении взаимодействия органов федеральной 
власти или анализируют их взаимосвязь с позиции «центр – регионы». Так, признанными ис-
следователями в этой области являются: Р.Ф. Туровский, К.Ю. Джаватова [Туровский, Джава-
това, 2019], К. Росс [Росс, 2011], М.И. Колыханов [Колыханов, 2018], А.В. Куракин, Д.В. Кар-
пухин, Н.Ф. Попова [Куракин, Карпухин, Попова, 2018], П.Б. Кононенко [Кононенко, 2017], 
З. Нвокора [Nwokora, 2022]. Ученые не акцентируют особое внимание на влияние националь-
но-территориального статуса субъекта на модель взаимодействия региональных органов ис-
полнительной и законодательной власти. Таким образом, научная новизна исследования за-
ключается в изучении связей между национально-территориальным статусом субъекта России 
и моделью взаимодействия региональных органов исполнительной и законодательной власти.  
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Согласно статьи 65 Конституции РФ, все субъекты страны равны в отношениях с фе-
деральным центром, но при этом имеют свои особенности в плане внутреннего устройства 
и властных отношений. Среди них можно выделить республики и автономные округа, по-
скольку эти субъекты имеют несколько иной конституционный статус, отличный от краев, 
областей, городов федерального значения и автономной области. По этой причине в данной 
работе исследуется территориальная специфика только автономных округов – регионов, 
имеющих более низкий административно-территориальный статус, и республик – субъек-
тов, наделенных дополнительными правами в рамках асимметричного федерализма. 

Методология и эмпирическая база 

Цель исследования: определить степень влияния национально-территориальных ав-
тономий на модель взаимодействия региональных органов исполнительной и законода-
тельной власти. 

Были поставлены следующие задачи исследования: 
– выявить специфику федеративного устройства России; 
– обозначить «особый» статус национально-территориальных автономий России; 
– проанализировать степень влияния статуса национально-территориальной автоно-

мии на модель взаимодействия региональных органов исполнительной и законодательной 
власти на формальном уровне. 

Основной методологией исследования является институциональный подход и кон-
цепция регионализма. При помощи институционального подхода можно рассмотреть 
формальную составляющую процесса взаимодействия региональных органов исполни-
тельной и представительной власти, закрепленную в нормативных документах, таких как 
Устав, Конституция субъекта и других нормативных актах как регионального, так и феде-
рального уровней [Туровский, 2011]. Концепция регионализма предполагает, что каждая 
административно-территориальная единица имеет объективно существующие региональ-
ные различия, а также исходит из того, что регионы постоянно эволюционируют и под-
вержены изменению региональной политической системы.  

Исследовательская гипотеза звучит следующим образом: «Если субъект Российской 
Федерации имеет национально-территориальный статус, то это повлияет на ”институцио-
нальный дизайн“ региона». 

Ключевым понятием исследования является институциональный дизайн – совокуп-
ность формальных норм, которые определяют объем полномочий органов государственной 
власти и правила их взаимодействия между собой [Петров, 2021, с. 245]. Термин применим 
к взаимодействию между собой органов исполнительной и законодательной власти на фор-
мальном уровне [Medushevskiy, 2019]. Формальный уровень характеризуется наличием 
нормативных актов. В контексте исследования это могут быть Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, региональные Уставы, Конституции республик России, 
региональные законы, регламентирующие порядок взаимодействия указанных органов ре-
гиональной государственной власти, которые регулируют процесс взаимодействия регио-
нальных органов власти. Все те аспекты, которые находятся вне рамок формального взаи-
модействия, не анализируются. При помощи институционального подхода возможно про-
анализировать нормативные документы, в которых отражен характер взаимодействия реги-
ональных органов представительной и исполнительной власти регионов России. На следу-
ющем этапе можно определить степень влияния национально-территориальных особенно-
стей субъекта на модель взаимодействия региональных органов власти. 

Автономный округ Российской Федерации: статус и влияние на институциональный 

дизайн региона 

Конституцией Российской Федерации отмечено, что национальным республикам 
(государствам) и автономным округам отведен особый статус в рамках асимметричного 
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федерализма. Группы субъектов, образованные по национально-территориальному при-
знаку, имеющие наиболее низкий фактический статус, являются автономными округами. 
Низкий фактический статус заключается в том, что представленные регионы входят в со-
став иных субъектов России. Вхождение автономного округа в состав другого субъекта не 
означает того, что национально-территориальный регион лишается своей субъектности. 
Автономный округ фактически является самостоятельным субъектом России со своими 
органами региональной государственной власти, но на основе подписанного договора с 
другим субъектом вынужден согласовывать некоторые общественно-значимые вопросы с 
органами государственной власти другого региона [Плешенков, 2007]. В России четыре 
субъекта имеют статус автономного округа (АО): Ямало-Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО – Югра, Ненецкий АО, Чукотский АО. Так, первые два входят в состав 
Тюменской области, Ненецкий АО – в состав Архангельской области. Данные регионы 
являются типическими случаями, поскольку обладают схожим критерием образования, 
поэтому возможно провести сравнительный анализ представленных автономных округов 
и сделать обобщающие выводы [Goncharov, Mikhaleva, 2021]. 

Чукотский АО не входит в состав другого субъекта РФ, субъект не может иметь низ-

кий административно-территориальный статус, следовательно, данный кейс является от-

клоняющимся, следовательно, не анализируется в данном исследовании. Фактически ста-

тус Чукотского АО равен статусу области Российской Федерации, которая не может иметь 

низкий или высокий административно-территориальный статус. Таким образом, в рамках 

данного исследования процесс взаимодействия региональных органов исполнительной и 

законодательной власти в данном субъекте не рассматривается.  

Для того чтобы определить степень влияния статуса региона, являющегося автоном-

ным округом, на модель взаимодействия региональных органов исполнительной и пред-

ставительной власти в автономном округе на формальном, институциональном уровне, 

необходимо провести анализ нормативных документов некоторых автономных округов и 

регионов, в которые входят эти национально-территориальные единицы. 

В Ненецком АО, входящем в состав Архангельской области, определено, что проек-

ты законов данного автономного округа, касающиеся установлению для отдельных кате-

горий налогоплательщиков пониженных налоговых ставок налога на прибыль организа-

ций, подлежат согласованию органами государственной власти Архангельской области. 

Кроме того, отмечено, что «согласование должно быть получено до принятия Собранием 

депутатов Ненецкого АО проектов законов Ненецкого АО, поправок к проектам законов 

Ненецкого АО… в окончательном чтении».  

Данные полномочия отнесены к ведению Правительства Архангельской области, то 

есть к региональной исполнительной власти. В некоторой степени региональный парла-

мент Ненецкого АО ставится в зависимость от регионального исполнительного органа 

другого субъекта. В рамках институционального дизайна это может сказаться на выборе 

модели взаимодействия региональных органов исполнительной и законодательной власти, 

поскольку изымается часть полномочий у регионального парламента в сфере налоговой 

политики в пользу регионального исполнительного органа власти другого субъекта. При 

определении модели взаимодействия региональных органов исполнительной и законода-

тельной власти, например, по методике М. Шугарта и Дж. Кэри [Shugart, Carey, 1992], 

этот параметр необходимо учитывать при подсчете законодательных полномочий в пунк-

те «эксклюзивное право законодательной инициативы». Другая нормотворческая деятель-

ность регионального парламента Ненецкого АО не подлежит согласованию со стороны 

органов власти Архангельской области. Следовательно, данный кейс демонстрирует то, 

что статус национально-территориального образования может оказывать ограниченное 

влияние на модель взаимодействия региональных органов исполнительной и законода-

тельной власти, поскольку требует согласования с региональным исполнительным орга-

ном власти другого субъекта России некоторых вопросов налоговой политики. 
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В Уставе Ханты-Мансийского АО – Югры установлено, что «органы государственной 

власти Ханты-Мансийского АО – Югры координируют отношения с органами государствен-

ной власти Тюменской области через совместные заседания законодательных или исполни-

тельных органов, а также в иных формах, установленных договором (соглашением)» (ст. 20); 

«…участвуют в организации и проведении выборов в органы государственной власти Тю-

менской области» (ст. 21); участвуют в организации и проведении референдума Тюменской 

области (ст. 22). В статье 14 Устава Тюменской области определены разграничения полномо-

чий органов государственной власти области и автономных округов. В статьях 15, 16 Устава 

субъекта закреплен ряд полномочий органов государственной власти области и автономных 

округов, отнесенных к совместному ведению на основе Договора, и полномочия, передавае-

мые органами государственной власти автономных округов органам государственной власти 

области на основе Договора. За основу взяты некоторые экономические и правовые аспекты, 

которые направлены на реализацию общей стратегии реализации региональной политики.  

Особое внимание уделяется вопросам налоговой политики: «В случае принятия решения 

органами государственной власти Ханты-Мансийского АО – Югры и (или) Ямало-Ненецкого 

АО о снижении ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налого-

плательщиков в соответствии с действующим законодательством снижение ставки произво-

дится за счет доли налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет соот-

ветствующего автономного округа» (ст. 4). В отличие от предыдущего кейса, данная мера не 

требует обязательного согласования с органами исполнительной власти соседнего субъекта, 

что позволяет сделать вывод о том, что в нормативной базе отсутствуют аспекты, которые 

могли бы оказать влияние на институциональный дизайн автономного округа. Следовательно, 

данный кейс демонстрирует то, что от статуса национальной автономии не зависит модель 

взаимодействия органов региональной исполнительной и законодательной власти, поскольку 

полномочия, закрепленные за органами региональной исполнительной и представительной 

власти автономного округа, не делегируются или ограничиваются органами исполнительной и 

законодательной власти субъекта, в который входят данные автономные округа. 

Таким образом, было определено, что тип национально-территориального автономии 

– автономный округ может влиять на формальную модель взаимодействия региональных 

органов власти автономного округа в тех случаях, когда в договоре между органами госу-

дарственной власти области и автономного округа о взаимодействии при осуществлении 

полномочий органов государственной власти субъектов России предусмотрена передача 

полномочий исполнительному или представительному органу власти другого субъекта. Из 

представленных кейсов можно сделать вывод, что в одном автономном округе присутствует 

процесс согласования решений законодательного органа власти автономного округа с ис-

полнительным органом власти области в некоторых вопросах налоговой политики.  

В двух случаях из трех органы власти автономного округа не передают часть своих 

полномочий органам исполнительной или законодательной власти другого субъекта или 

требуют согласования каких-либо решений с ними, что свидетельствует об отсутствии связи 

между статусом автономного округа и институциональным дизайном субъекта. Следова-

тельно, пункт «эксклюзивное право законодательной инициативы» в данных случаях не учи-

тывает особый статус автономных округов. Соответственно, тип субъекта Российской Феде-

рации, имеющий более низкий статус в рамках федеративного государства, в некоторых 

случаях может оказывать ограниченное влияние на формальную модель взаимодействия ре-

гиональных органов исполнительной и законодательной власти автономного округа. 

Повышенный статус республик России и связь с региональным институциональным 

дизайном 

Более высоким статусом субъекта России в рамках асимметричной структуры россий-

ского федерализма обладают национальные республики. Особый статус российских респуб-
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лик отмечен в части 1 статьи 66 Конституции РФ. Статус республики определяется конститу-

цией страны и конституцией республики. Особые права республик закреплены Конституцией 

Российской Федерации, федеральными договорами, региональными нормативными актами. К 

ним относятся такие права, как право устанавливать свои государственные языки; наимено-

вание республики ставится в ранг государства; основным законом является региональная 

конституция, региональным органом судебной власти является Верховный суд, что ставит 

республику в ранг национального государства. Также отдельно республики удостоились пра-

ва подписывать договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-

ральными органами государственной власти России и органами власти суверенных респуб-

лик [Плешенков, 2017]. До определенного времени некоторые республики России на основе 

федеративного договора имели некоторые дополнительные права к уже существующим. 

В связи с этим отмечается высокий статус республик, образованных по националь-

но-территориальному признаку, что подтверждает асимметричный характер современного 

федеративного устройства Российской Федерации.  

В основе определения статуса республики лежит национальный признак. В концеп-

туальном плане это понятие должно предполагать, что титульный этнос в процентном со-

отношении составляет большую часть жителей республики, и по этой причине им предо-

ставляются определенные дополнительные права, о которых было написано выше [Коно-

ненко, 2003]. По данным федеральной службы государственной статистики наиболее вы-

сокая доля титульного этноса отмечается лишь в половине национальных республик [Буд-

кова, 2014]. Это следующие республики: Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Калмыкия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня, Чувашия. В остальных республиках 

доля титульного этноса составляет меньше 50 %. 

Для того чтобы определить влияние статуса республики, входящей в состав России, 

необходимо рассмотреть все случаи, чтобы исключить ложные выводы. В качестве основ-

ного критерия берется доля титульного этноса в составе национальной республики.  

Исключительным полномочием республик считается право устанавливать свой госу-

дарственный язык. Во многих конституциях республик отмечено, что статус государствен-

ных языков республики устанавливается федеральным и республиканским законодатель-

ством. В Конституции Российской Федерации, федеральных законах, конституциях рес-

публик и иных нормативных актах не установлены положения, которые определяют пол-

номочия одной из ветвей власти устанавливать или изменять государственный язык рес-

публики. В дальнейшем были проанализированы конституции всех республик РФ на пред-

мет установления государственного языка одной из ветвей региональной государственной 

власти. Определено, что статус государственного языка национальной республики уста-

навливается законом республики. Республиканский закон принимается региональным пар-

ламентом субъекта и в течение десяти календарных дней со дня принятия направляется 

главе региона для подписания и обнародования [Коврякова, 2005; Истиховская, 2017]. При 

этом глава субъекта может отклонить законопроект и отправить его на доработку. В соот-

ветствии с конституционным дизайном региона, региональный парламент может внести 

поправки в законопроект либо преодолеть вето главы региона, набрав определенное коли-

чество голосов. Объем полномочий региональных органов исполнительной и законода-

тельной власти можно подсчитать, использовав интервальную методику М. Шугарта и Дж. 

Кэри [Гельман, 1998]. Из этого следует, что исключительное право в вопросе определения 

статуса языка национальной республики не принадлежит ни одной из ветви власти. 

Ни в одной из групп республик ни за исполнительной, ни за законодательными ветвями 

власти не закреплены полномочия единолично решать данный вопрос, следовательно, дан-

ный аспект не является фактором, который мог бы существенно повлиять на модель взаимо-

действия региональных исполнительных и законодательных органов власти. Другие положе-

ния, в частности корреляция некоторых названий государственных органов или основного 
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закона субъекта в ранг с национальным государством или иные особенности республики в 

составе Российской Федерации, не отражают сущность институционального дизайна региона. 

Другие политико-правовые особенности республик в составе РФ регулируются Конституцией 

РФ и федеральным законодательством, не отличаются от аналогичного регулирования в дру-

гих административно-территориальных образованиях России и не могут оказать исключи-

тельного влияния на модель взаимодействия региональных органов власти. 

При рассмотрении каждой конкретной республики в дальнейшем можно определить 

модели взаимодействия региональных органов исполнительной и законодательной власти на 

формальном, институциональном уровне, опираясь на методику М. Шугарта и Дж. Кэри 

[Shugart, Carey, 1992]. При этом спектр изучаемых полномочий существенно увеличится. В 

данном исследовании этот аспект не изучается, поскольку цель исследования – рассмотрение 

особенностей национально-территориальных образований в вопросе влияния на модель взаи-

модействия региональных органов исполнительной и законодательной власти на формальном 

уровне. Таким образом, политико-правовые особенности, отличающие республики от осталь-

ных субъектов Российской Федерации, не влияют на институциональный дизайн региона. 

Заключение 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о связи между переменной 

статуса региона и влиянием на модель взаимодействия региональных органов власти только 

в случае автономных округов. При этом необходимо учитывать то, что статус автономного 

округа автоматически не означает, что это повлияет на модель взаимодействия региональ-

ных органов исполнительной и законодательной власти и скажется на институциональном 

дизайне региона. В данном случае такая связь прослеживается в кейсе Ненецкого автоном-

ного округа, поскольку некоторые вопросы в области налоговой политики региональный 

законодательный орган автономного округа обязан согласовывать с правительством Архан-

гельской области, что закреплено в договоре о взаимодействии при осуществлении полно-

мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В Ямало-

Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО – Югре это не подтверждается, поскольку полно-

мочия органов исполнительной или законодательной власти не усиливаются или не умень-

шаются в связи со статусом региона. Результаты исследования, проведенного на примере 

республик, однозначны и сводятся к тому, что статус республики важен при характеристике 

федеративного устройства государства и при сравнении с другими административно-

территориальными единицами Российской Федерации, но совершенно не значим при харак-

теристике регионального институционального дизайна. Следовательно, исследовательская 

гипотеза может быть доказана лишь при выполнении определенных условий.  

Таким образом, высокий статус субъекта (республики) Российской Федерации не ока-

зывает никакого влияния на формальную модель взаимодействия региональных органов ис-

полнительной и законодательной власти. Низкий статус субъекта (автономный округ) в опре-

деленных кейсах оказывает ограниченное влияние на институциональный дизайн региона. 

Данные выводы могут учитываться при определении модели взаимодействия исполнитель-

ной и законодательной власти на формальном уровне в регионах Российской Федерации. 
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