
Глава XIV. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

  

 

  

§ 1. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации

  

 

  

В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов в настоящее время находится
21 республика: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия - Хальмг Тангч,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная
Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чаваш
республики (ст. 65 Конституции).

  

Эти республики существенно отличаются друг от друга по размеру территории,
численности населения и т.д. Например, территория Республики Бурятия составляет
351,3 тыс. кв. км, тогда как Республика Северная Осетия имеет территорию размером 8
тыс. кв. км. Население Республики Башкортостан более чем в 5 раз превышает
население Кабардино-Балкарской Республики и в 16 раз - население Республики Тыва.
Однако эти различия не оказывают влияния ни на место республик в составе
Российской Федерации, ни на объем их полномочий. Таким образом, все эти республики
имеют равный конституционно-правовой статус в составе РФ.

  

Республика в составе Российской Федерации - это демократическое правовое
государство, созданное в рамках Российской Федерации.
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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.

  

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации
характеризуется прежде всего тем, что республика является государством в составе
Федерации, обладающим всей полнотой государственной (законодательной,
исполнительной, судебной) власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые
в соответствии с Конституцией РФ 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. Так, Конституция
Республики Саха (Якутия) устанавливает ст. 44, что территория Республики
принадлежит ее многонациональному народу и является исконной землей
традиционного расселения ее коренных народов. Пределы территории республики
определяются государственной границей республики.

  

Республика имеет внутреннюю границу, отделяющую ее от других субъектов
Российской Федерации. Республика может иметь и внешнюю границу, отделяющую ее
от иностранных государств. Внешняя граница республики является вместе с тем
государственной границей Российской Федерации. Она определяется международными
договорами и соглашениями Российской Федерации с иностранными государствами.

  

Республика обладает территориальным верховенством. Ее территория является
пространственным пределом ее власти. Органы государственной власти республики
распространяют свою власть на всю ее территорию.

  

Территория республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между
республикой и другими субъектами Российской Федерации, согласно Конституции РФ
(ст. 67), могут быть изменены с взаимного согласия соответствующих субъектов.
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В конституции республики устанавливается порядок выражения такого согласия.
Например, согласно Конституции Республики Бурятия (ст. 60), изменение территории
Республики осуществляется путем референдума. При этом решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины граждан Республики, в том
числе более половины граждан бурятской национальности, принявших участие в
голосовании.

  

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации
характеризуется 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, договоры и
соглашения республики с Российской Федерацией, с другими субъектами РФ, а также с
зарубежными странами, акты о делегировании полномочий.

  

Каждая республика принимает свою конституцию, которая 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 устанавливаются ими самостоятельно. Конституции
принимаются в порядке, определенном самой республикой, и не нуждаются в
последующем их утверждении органами государственной власти Российской
Федерации. Так, согласно Конституции (Основному закону) Республики Карелия (ст. 57),
принятие Конституции Республики Карелия и внесение в нее изменений и дополнений
относятся к ведению Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики.

  

Республика самостоятельно разрабатывает и принимает также другие республиканские
нормативные правовые акты.

  

Законы республик, принятые в пределах их полномочий, на территории
соответствующих республик обладают верховенством и обязательны к исполнению
всеми юридическими и физическими лицами.

  

 3 / 33



Глава XIV. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Являясь относительно самостоятельной, республиканская конституционно-правовая
система входит в федеральную конституционно-правовую систему в качестве ее
составной части. Поэтому конституции, законы и иные нормативные правовые акты
республик не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам, принятым
в пределах полномочий Российской Федерации. В случае противоречия между
федеральным законом и актом, изданным в республике, действует федеральный закон.

  

Вместе с тем в случае противоречия между федеральным законом, изданным вне
пределов полномочий Российской Федерации, и нормативным правовым актом
республики действует нормативный правовой акт республики.

  

Республика в составе РФ пользуется правом законодательной инициативы в
Федеральном Собрании РФ. Республика вправе участвовать в разработке
федеральных нормативных правовых актов по предметам совместного ведения
Федерации и республик.

  

В случае нарушения федеральными властями прерогатив республики в области
нормотворческой деятельности она вправе обратиться за защитой своих интересов в
Конституционный Суд РФ.

  

Республики в составе РФ самостоятельно определяют систему своих органов
государственной власти 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 законодательный (представительный) орган -
парламент; главу исполнительной власти или главу республики (Президента); свое
правительство; Верховный суд и Высший арбитражный суд. Многие республики имеют
также свой Конституционный суд. Систему органов прокуратуры в республике
возглавляет прокурор республики, подчиненный Генеральному прокурору Российской
Федерации.

  

В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения РФ и республик федеральные органы исполнительной
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власти и республиканские органы исполнительной власти образуют в этих республиках
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

  

В Москве при Президенте РФ имеются постоянные представительства республик в
составе Российской Федерации, главной задачей которых является координация
взаимодействия республиканских правительств с администрацией Президента РФ.

  

Конституционно-правовой статус республик в составе РФ 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 иные ценности национального
достояния. Эти объекты используются для обеспечения материальных и духовных
потребностей народов республик.

  

Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими
природными ресурсами регулируются законодательством Российской Федерации и
законодательством республик в ее составе. По взаимной договоренности между
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
республик в составе Российской Федерации часть природных ресурсов может
приобретать статус федеральных.

  

Согласно Конституции РФ (ст. 68), 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. Так, Конституцией
Республики Коми (ст. 67) статус государственного предоставлен коми и русскому
языкам; Конституцией Республики Бурятия (ст. 67) - бурятскому и русскому языкам;
Степным Уложением (Основным законом) Республики Калмыкия (ст. 18) - калмыцкому и
русскому языкам.

  

Республики признают и гарантируют равные права всех национальных языков на их
сохранение и развитие. Например, в Конституции Республики Бурятия (ст. 67)
указывается: "Республика Бурятия гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития".
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  В местностях компактного проживания национальных групп, не имеющих своих
национально-государственных и национально-территориальных образований, наряду с
государственными языками республик в составе РФ в официальных сферах общения
может использоваться язык населения данной местности.

  

Республики в составе РФ 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. Так, Конституция Республики Коми устанавливает (ст. 62), что Республика
является самостоятельным участником международных и внешнеэкономических
отношений, соглашений с другими республиками, краями, областями, автономной
областью, автономными округами Российской Федерации, если это не противоречит
Конституции РФ.

  

Однако международная правосубъектность республик ограничена. Она не может
противоречить Конституции и законам РФ, Федеративному договору. Международная
деятельность республик координируется федеральными органами государственной
власти совместно с республиками <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См., в частности: Федеральный закон от 13 октября 1995 г. "О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности" // СЗ РФ. 1995. N 42. Ст. 3923.

  

 

  

Наконец, 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.
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Каждая республика самостоятельно утверждает Государственный герб,
Государственный флаг и Государственный гимн - официальные символы государства,
выражающие его самобытность и исторические традиции народов, населяющих эти
республики, а также имеет столицу.

  

Так, согласно гл. 18 Конституции (Основного закона) Республики Тыва, ее
Государственным гербом является изображение на голубом фоне всадника в тыва
национальной одежде, скачущего на лошади навстречу лучам восходящего солнца. В
основании герба на традиционной ленте "кадак" белого цвета надпись на тыва языке
"Тыва". Всадник, лошадь, солнце и его лучи, надпись "Тыва" выполнены золотым
(желтым) цветом. Изображение заключено в обрамление пятилепестковой формы с
чередованием по контуру полос золотого (желтого), белого и золотого (желтого) цветов.

  

Государственный флаг Республики Тыва представляет собой голубое прямоугольное
полотнище. Со стороны древка из верхнего и нижнего углов флага исходят наклонные
белые и голубые полосы. Голубые полосы образуют при соединении одну полосу,
проходящую вдоль длины флага по его середине. Параллельно ей, сверху и снизу,
проходят белые полосы. Условный треугольник, образованный белыми полосами,
исходящими из верхнего и нижнего углов флага, и его левым краем, имеет золотой
(желтый) цвет. Отношение ширины флага к его длине - 1:2.

  

Республика Тыва, указывается в Конституции, имеет Государственный гимн. Столицей
Республики Тыва является город Кызыл. Статус столицы Республики определяется
законом Республики Тыва.

  

Республики в составе РФ не вправе в одностороннем порядке изменять свой статус.
Вместе с тем статус республики не может быть изменен и без ее согласия. В
соответствии с Конституцией РФ (ст. 66) статус республики может быть изменен по
взаимному согласию Российской Федерации и республики в ее составе в порядке,
установленном федеральным конституционным законом.

  

В Конституциях некоторых республик определен порядок выражения согласия
республики на изменение ее конституционно-правового статуса. Так, по Конституции
Республики Тыва (ст. 1) изменение конституционно-правового статуса Республики
осуществляется на основе волеизъявления двух третей ее граждан, обладающих
избирательным правом, и в соответствии с принятым соответствующим законом
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Республики. В соответствии с Конституцией Республики Бурятия (ст. 60) изменение
государственно-правового статуса Республики осуществляется путем референдума. При
этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан
Республики, в том числе больше половины граждан бурятской национальности,
принявших участие в голосовании.

  

Республики вправе самостоятельно решать вопрос о своем наименовании. Пользуясь
этим правом, все республики за последние годы изменили свои наименования. Так,
Республика Горный Алтай переименована в Республику Алтай, Калмыцкая Советская
Социалистическая Республика - в Республику Калмыкия - Хальмг Тангч, Марийская
Советская Социалистическая Республика - в Республику Марий Эл, Чувашская
Советская Социалистическая Республика - в Чувашскую Республику - Чаваш республики,
Якутская Советская Социалистическая Республика - в Республику Саха (Якутия),
Ингушская Республика - в Республику Ингушетия, Республика Северная Осетия - в
Республику Северная Осетия - Алания.

  

Конституция Российской Федерации, Федеративный договор и конституции республик в
составе Российской Федерации определяют предметы ведения этих республик. Часть
из них составляют предметы совместного ведения Федерации и республик в ее составе.
Эти вопросы решаются как федеральными, так и республиканскими государственными
органами. Остальные - вопросы, относящиеся к ведению самих республик и,
следовательно, находящиеся вне пределов ведения и полномочий Российской
Федерации, они решаются самими республиками.

  

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 находятся прежде всего обеспечение соответствия
конституций и законов республик Конституции РФ и федеральным законам.
Обеспечение верховенства федерального закона в современной российской
государственности играет особую роль, учитывая те центробежные тенденции, которые
обнаружились в Российской Федерации в последние годы. Вот почему проведение в
жизнь этого принципа - дело как самой Федерации, так и всех ее субъектов,
заинтересованных в сохранении Федерации и нормальном ее функционировании.
Разумеется, имеется в виду не копирование республиканским законодательством
федерального. Речь идет о последовательном проведении в жизнь тех принципов, на
которых базируются взаимоотношения Федерации и ее субъектов, а также о
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приведении в соответствие с федеральным законодательством тех законодательных
актов республик, которые были приняты под влиянием упомянутых центробежных сил.

  

В совместном ведении Российской Федерации и республик находятся также защита
прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств;
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режима
пограничных зон.

  

К совместному ведению Российской Федерации и республик в ее составе отнесен
большой круг вопросов законодательного регулирования. Это административное,
административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное,
лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.

  

Вопросами совместного ведения Российской Федерации и республик в ее составе
являются также кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура и
нотариат; установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления.

  

В области экономического и социально-культурного строительства к совместному
ведению Российской Федерации и республик в ее составе относятся вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами; разграничение государственной собственности; природопользование;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо
охраняемые природные территории; установление общих принципов налогообложения и
сборов в Российской Федерации.

  

Российская Федерация и республики в ее составе совместно ведают общими вопросами
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; охраной
памятников истории и культуры; защитой исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических общностей; координацией вопросов
здравоохранения; защитой семьи, материнства, отцовства и детства; социальной
защитой, включая социальное обеспечение; осуществлением мер по борьбе с
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидацией их последствий.
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Особую область совместного ведения Российской Федерации и республик в ее составе
составляют внешние сношения, где общей заботой РФ и находящихся в ее составе
республик являются координация международных и внешнеэкономических связей
республик, выполнение международных договоров Российской Федерации.

  

Конституция РФ предусматривает (ч. 2 ст. 76), что по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Правда,
согласно Федеративному договору, по вопросам совместного ведения федеральные
органы государственной власти Российской Федерации издают Основы
законодательства, в соответствии с которыми органы власти республики в составе РФ
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных
правовых актов. Однако в этой части Федеративный договор не действует, поскольку в
п. 1 Раздела второго Конституции РФ установлено, что в случае несоответствия
положениям Конституции РФ положений Федеративного договора действуют
положения Конституции РФ.

  

Законопроекты по предметам совместного ведения, разработанные федеральными
органами государственной власти, направляются республикам в составе Российской
Федерации, соответствующие предложения которых рассматриваются федеральными
органами государственной власти.

  

Согласно Договору Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994
г. "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан" органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан совместно
осуществляется и целый ряд других полномочий.

  

В число таких полномочий входят защита суверенитета и территориальной целостности;
организация мобилизационной подготовки народного хозяйства, руководство
разработкой и производством вооружений и военной техники на территории Республики
Татарстан; вопросы продажи оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного
имущества, а также конверсии оборонной промышленности; общие и коллизионные
вопросы гражданства; координация ценовой политики; образование фондов
регионального развития; проведение денежной политики; управление объектами
собственности Российской Федерации или Республики Татарстан, которые могут быть
переданы в совместное управление с учетом заинтересованности по добровольному и
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взаимному согласию; координация деятельности по вопросам геодезии,
метеорологической службы, исчисления времени.

  

В число совместно осуществляемых полномочий Российской Федерации и Республики
Татарстан входят также создание общих фондов для финансирования совместных
программ; координация управления общими фондами: энергетической системой,
магистральным, железнодорожным, трубопроводным, воздушным и водным транспортом,
связью, информационными системами; обеспечение режима беспрепятственного и
беспошлинного передвижения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским,
речным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопроводному
транспорту, проведение общей политики в сфере занятости, миграционных процессов;
подготовка национальных кадров для школ, учебных заведений, учреждений культуры,
средств массовой информации и других учреждений и организаций; обеспечение
дошкольных учреждений и учебных заведений литературой на родном языке;
координация научных исследований в области истории, культуры народов и их языков;
арбитраж; координация деятельности правоохранительных органов, взаимодействие
органов безопасности, разработка и реализация целевых программ по борьбе с
преступностью; другие полномочия, устанавливаемые по взаимной договоренности.

  

Наряду с предметами совместного ведения Российской Федерации и республик в ее
составе имеется ряд предметов, относящихся к исключительному ведению республик.
Исключительные полномочия республик в составе РФ определены их конституциями на
основе федеральной Конституции и Федеративного договора. Эти полномочия
осуществляются республиканскими органами законодательной, исполнительной и
судебной власти.

  

Например, согласно Конституции Бурятии (ст. 63), к исключительному ведению
Республики относятся принятие Конституции Республики, внесение в нее изменений и
дополнений, контроль за ее соблюдением; законодательство Республики; территория и
административно-территориальное устройство Республики; защита
государственно-правового статуса Республики; гражданство в Республике;
установление системы республиканских органов государственной власти, порядок их
организации и деятельности, формирование государственных органов Республики,
обеспечение деятельности органов местного самоуправления; государственная служба
Республики; государственные награды и почетные звания Республики.

  

Республика самостоятельно распоряжается своей государственной собственностью,
землей, недрами, лесами и водами, ведает охраной окружающей среды. Она
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устанавливает республиканский бюджет, республиканские и местные налоги,
республиканские фонды экономического, социального и культурного развития;
осуществляет правовое регулирование политического, экономического и
социально-культурного развития Республики.

  

Республика устанавливает и регулирует внешнеэкономические, а также научные и
культурные связи с зарубежными странами, представительство в международных
организациях.

  

В ведение Республики входят заключение Федеративного договора, межпарламентских
и межправительственных договоров и соглашений, а также другие вопросы, отнесенные
Конституцией Республики к ведению ее государственных органов.

  

Закрепленный в конституциях некоторых республик перечень их исключительных
полномочий не является исчерпывающим. К исключительным полномочиям могут быть
отнесены и другие полномочия, если это не противоречит Конституции РФ. Иначе
говоря, республики в составе Российской Федерации самостоятельно осуществляют
полномочия, не отнесенные федеральной Конституцией и Федеративным договором к
ведению Федерации или к предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов.

  

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами
исполнительной власти республики в составе Российской Федерации могут передавать
этим органам осуществление части своих полномочий. В свою очередь органы
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации по соглашению с
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление
части своих полномочий.

  

В Российской Федерации действует Положение о порядке работы по разграничению
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и о
взаимной передаче осуществления части своих полномочий федеральным органам
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 1996
г. <*>.
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--------------------------------

  

<*> СЗ РФ. 1996. N 12. Ст. 1058.

  

  

  

  

§ 2. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального
значения

  

 

  

В составе Российской Федерации 6 краев, 49 областей и два города федерального
значения - Москва и Санкт-Петербург. Они являются государственно-территориальными
образованиями в составе Федерации, которым в соответствии с Конституцией РФ (ст.
65) придан статус ее субъектов.

  

Статус краев, областей и приравненных к ним городов федерального значения
определяется Конституцией РФ (гл. 3), Федеративным договором от 31 марта 1992 г.,
включающим в себя Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами
власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации;
другими федеральными актами.

  

Являясь субъектами Российской Федерации, края, области и города федерального
значения обладают определенной учредительной властью. Они вправе принимать свои
уставы, законы и иные нормативные правовые акты.

  

Устав закрепляет конституционно-правовой статус края, области, города федерального
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значения; организацию государственной власти; порядок нормотворческой
деятельности; административно-территориальное деление и организацию местного
самоуправления. Так, в Уставе Краснодарского края содержатся: преамбула; разделы о
Краснодарском крае в составе РФ, об организации государственной власти, о
законодательстве, о собственности и основах экономической деятельности, о местном
самоуправлении, заключительные положения.

  

Края, области, города федерального значения располагают своей территорией, которая
не может быть изменена без их согласия. Границы между ними и другими субъектами
Российской Федерации могут быть изменены с согласия края, области, города
федерального значения.

  

Каждый край, каждая область, Москва и Санкт-Петербург образуют органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, которые действуют на основе
Конституции РФ, а также уставов края, области, города федерального значения.

  

Следует отметить, что если прежде органы власти краев, областей, городов
республиканского значения относились законодательством к местным органам власти,
то в настоящее время они к таковым не относятся, а являются органами государственной
власти субъектов Федерации.

  

Края, области, города федерального значения вправе иметь свою символику. Так,
согласно Уставу Иркутской области (ст. 68), область имеет свои герб и флаг,
утверждаемые Собранием области. Порядок использования официальной символики
области определяется законом области.

  

Края, области, Москва и Санкт-Петербург являются самостоятельными участниками
международных и внешнеэкономических связей, соглашений с другими краями,
областями, а также республиками, автономной областью, автономными округами, если
это не противоречит Конституции и законам Российской Федерации. Координация
международных и внешнеполитических связей краев, областей, городов Москвы и
Санкт-Петербурга осуществляется федеральными органами государственной власти
Российской Федерации совместно с органами власти краев, областей, городов Москвы и
Санкт-Петербурга.
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Статус края, области, города федерального значения может быть изменен только по
взаимному согласию Российской Федерации и соответствующего края, области, города
федерального значения, согласно федеральному конституционному закону. В
некоторых уставах краев и областей устанавливается порядок изменения их статуса.
Так, по Уставу Краснодарского края (ст. 1) лишение края статуса субъекта Российской
Федерации или придание ему иного статуса возможны только на основе Конституции
РФ и федеративных конституционных законов при условии одобрения
соответствующего решения на краевом референдуме.

  

Конституция РФ обеспечивает участие представителей краев, областей, городов
федерального значения в решении вопросов, отнесенных к компетенции РФ. Для этого
от краев, областей и городов федерального значения избираются депутаты в
Государственную Думу и входят по два представителя в Совет Федерации.
Представительные органы власти краев, областей и городов федерального значения
обладают правом законодательной инициативы в федеральном парламенте. Кроме того,
представительные органы и администрация края, области, города федерального
значения вправе вносить на рассмотрение Президента и Правительства РФ проекты
актов, принятие которых относится к компетенции Президента и Правительства РФ.

  

Края, области имеют свои административные центры.

  

Конституция РФ, Федеративный договор и уставы краев, областей и городов
федерального значения определяют предметы ведения краев, областей и городов
федерального значения. Предметы ведения подразделяются на предметы совместного
ведения Федерации и ее субъектов - краев, областей и городов федерального значения
- и предметы, находящиеся в исключительном ведении краев, областей и городов
федерального значения <*>.

  

--------------------------------

  

<*> Нужно иметь в виду, что в соответствии с п. 1 Раздела второго Конституции РФ в
случае несоответствия положений Конституции РФ положениям Федеративного
договора действуют положения Конституции РФ.
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Согласно Конституции РФ и Федеративному договору, в совместном ведении
Федерации и краев, областей и городов федерального значения в сфере
государственного строительства находятся обеспечение соответствия уставов, законов
и иных нормативных правовых актов края, области, города федерального значения
Конституции РФ и федеральным законам; защита прав и свобод человека и
гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон.

  

К совместному ведению РФ и краев, областей и городов федерального значения
относится широкий круг вопросов законодательного регулирования, включающий
административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное,
водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей
среды.

  

К совместному ведению РФ и краев, областей и городов федерального значения
отнесены также кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура и
нотариат; установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления.

  

В области экономического и социально-культурного строительства в совместное
ведение Российской Федерации и краев, областей, городов федерального значения
входят вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами; разграничение государственной собственности;
природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экономической
безопасности; особо охраняемые природные территории; установление общих
принципов налогообложения и сборов в РФ.

  

Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и
другими природными ресурсами регулируются законами Российской Федерации и
правовыми актами краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. По взаимной
договоренности федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга
определяется статус федеральных природных ресурсов.
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Российская Федерация и края, области, города федерального значения совместно
ведают общими вопросами воспитания, образования, науки, культуры, физической
культуры и спорта; охраной памятников истории и культуры; защитой исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
координацией вопросов здравоохранения; защитой семьи, материнства, отцовства и
детства; социальной защитой, включая социальное обеспечение; осуществлением мер по
борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидацией их
последствий.

  

Согласно Конституции РФ (ст. 76), по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы, в
соответствии с которыми органы государственной власти краев, областей, городов
Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют собственное правовое регулирование в
пределах своей компетенции, принимая свои нормативные правовые акты.

  

Законопроекты по предметам совместного ведения направляются краям, областям,
городам Москве и Санкт-Петербургу для обсуждения и представления предложений.

  

Все полномочия, не относящиеся к ведению федеральных органов государственной
власти и к совместному ведению федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти краев, областей и городов федерального значения,
осуществляются органами государственной власти краев, областей, городов Москвы и
Санкт-Петербурга самостоятельно в соответствии с Конституцией РФ.

  

Например, в соответствии с Уставом Краснодарского края (ст. 5) в число таких
полномочий входят: принятие, изменение и дополнение Устава, законов и иных правовых
актов края, контроль за их соблюдением; установление системы органов
законодательной и исполнительной власти края, определение порядка формирования,
организации и деятельности этих органов, исходя из общих принципов, закрепленных
законодательством Российской Федерации; разработка и исполнение
социально-экономических, научно-технических, экологических и иных программ края;
распоряжение природными ресурсами, имуществом и финансовыми ресурсами края;
решение вопросов административно-территориального деления края, организация и
развитие местного самоуправления; учреждение и присвоение почетных званий и
премий края; иные полномочия.
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Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами
исполнительной власти края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга могут
передавать этим органам осуществление части своих полномочий, если это не
противоречит Конституции и законам Российской Федерации. И наоборот, органы
исполнительной власти края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга по
соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им
осуществление части своих полномочий.

  

Определенными особенностями характеризуется статус такого субъекта Российской
Федерации, как Москва. Согласно Закону Российской Федерации от 15 апреля 1993 г.
"О статусе столицы Российской Федерации" <*>, в связи с осуществлением городом
Москвой функций столицы Российской Федерации органы государственной власти
города Москвы:

  

--------------------------------

  

<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1993. N 19. Ст. 683; СЗ РФ. 1995. N 30. Ст. 2863.

  

 

  

предоставляют в установленном законом порядке федеральным органам
государственной власти Российской Федерации, представительствам республик в
составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев,
областей, города Санкт-Петербурга, а также дипломатическим представительствам
иностранных государств в Российской Федерации земельные участки, здания, строения,
сооружения и помещения, жилищный фонд, жилищно-коммунальные, транспортные и
иные услуги;

  

обеспечивают необходимые условия для проведения общегосударственных и
международных мероприятий;
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участвуют в разработке и осуществлении целевых федеральных программ развития
города Москвы;

  

участвуют в содержании и развитии систем связи, федеральных автомобильных дорог
общего пользования и иных транспортных систем на территории города Москвы;

  

согласовывают проект генерального плана развития города Москвы с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации.

  

Затраты города Москвы, связанные с осуществлением им функций столицы, должны
полностью компенсироваться за счет субвенций из республиканского бюджета
Российской Федерации, за счет платежей за предоставляемые городом услуги,
вносимых федеральными органами государственной власти, представительствами
республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов,
краев, областей, города Санкт-Петербурга, а также дипломатическими
представительствами иностранных государств в Российской Федерации.

  

Земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, предоставляются
органами государственной власти города Москвы для размещения зданий, строений и
сооружений, необходимых для выполнения полномочий федеральными органами
государственной власти Российской Федерации, в соответствии с перечнем,
формируемым Правительством РФ. Эти земельные участки в установленном законом
порядке приобретаются федеральными органами государственной власти в
федеральную собственность или предоставляются им в аренду в соответствии с
Генеральным планом развития города Москвы и программами развития отдельных
городских территорий.

  

Здания, строения, сооружения и помещения, находящиеся в собственности города
Москвы, предоставляются органами государственной власти города Москвы
федеральным органам государственной власти, представительствам субъектов
Федерации в аренду в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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В таком же порядке предоставляются в аренду находящиеся в собственности города
Москвы здания, строения, сооружения и помещения дипломатическим
представительствам иностранных государств в Российской Федерации, если иное не
установлено международными договорами Российской Федерации.

  

  

  

  

§ 3. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа

  

 

  

В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов находятся: Еврейская
автономная область; Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий,
Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский,
Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

  

Еврейская автономная область является одной из форм национальной
государственности народов Российской Федерации - национально-государственным
образованием. Прежде она входила в состав Хабаровского края. В настоящее время в
соответствии с Законом РСФСР от 15 декабря 1990 г. "Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) РСФСР" <*> она была выведена из состава края и
включена в Российскую Федерацию непосредственно.

  

--------------------------------

  

<*> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990.
N 29. Ст. 395.
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Автономный округ - национальное государственное образование, отличающееся особым
национальным составом и бытом населения. Автономный округ является формой
национальной государственности малых народностей и этнических групп Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока. До 1990 г. автономные округа находились в
составе краев или областей. Законом от 15 декабря 1990 г. автономным округам была
предоставлена возможность самостоятельно решать вопрос о вхождении в состав
Федерации - через край, область или непосредственно. Этим правом воспользовался
Чукотский автономный округ, который в соответствии с Законом Российской Федерации
от 17 июня 1992  г. входит непосредственно в состав Российской Федерации <*>.

  

--------------------------------

  

<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1992. N 28. Ст. 1618.

  

 

  

Однако действующая Конституция Российской Федерации такой возможности не
предусматривает. В ней указывается (ч. 4 ст. 66), что отношения автономных округов,
находящихся в составе края или области, могут регулироваться федеральным законом и
договором между органами государственной власти автономного округа и,
соответственно, органами государственной власти края или области. В ней также
указывается (ч. 3 ст. 67), что границы между субъектами Российской Федерации могут
быть изменены только с их взаимного согласия.

  

Автономные округа обладают огромной территорией при небольшой численности
населения. Семь из 10 автономных округов имеют территорию от 181,5 тыс. кв. км
(Ненецкий) до 860,2 тыс. кв. км (Таймырский), причем пять из них - более полумиллиона
квадратных километров. В то же время только в одном из них, Ханты-Мансийском,
население составляет более полумиллиона человек.
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В каждом автономном округе проживает, как правило, несколько народностей.
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе проживают ханты, манси, коми и
ненцы; в Корякском - коряки, чукчи, ительмены и ламуты; в Чукотском - чукчи, эскимосы,
эвены, коряки и юкагиры.

  

Статус автономной области и статус автономного округа определяются Конституцией
РФ, Федеративным договором от 31 марта 1992 г., включающим Договор о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации; другими
федеральными актами.

  

Согласно Конституции РФ (ст. 66), по представлению законодательных и
исполнительных органов автономной области, автономного округа может быть принят
федеральный закон об автономной области, автономном округе.

  

Автономная область и автономные округа обладают элементами учредительной власти.
Это проявляется в их праве принимать свои уставы, законы и иные нормативные
правовые акты.

  

Устав в соответствии с Конституцией РФ и Федеративным договором закрепляет за
автономной областью, автономным округом право решать все вопросы их компетенции,
иметь символику, издавать нормативные правовые акты. Автономная область, а также
каждый автономный округ имеют свой административный центр.

  

Являясь субъектами Российской Федерации, автономная область и автономные округа
располагают своей территорией, которая не может быть изменена без их согласия.
Границы между ними и другими субъектами РФ могут быть изменены с согласия
автономной области, автономного округа.

  

Статус автономной области и автономного округа может быть изменен по взаимному
согласию Российской Федерации и автономной области или автономного округа в
соответствии с федеральным конституционным законом.
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Автономная область, автономные округа образуют органы законодательной,
исполнительной и судебной власти, которые функционируют на основе Конституции РФ,
Федеративного договора; уставов автономной области и автономных округов.

  

Действующая Конституция Российской Федерации обеспечивает непосредственное
участие представителей автономии в решении вопросов, отнесенных к компетенции РФ.
Для этого от автономий избираются депутаты в Государственную Думу и входят по два
представителя в Совет Федерации. Представительные органы власти автономной
области и автономных округов пользуются правом законодательной инициативы в
федеральном парламенте.

  

Автономная область и автономные округа являются самостоятельными участниками
международных и внешнеэкономических связей, соглашений с краями, областями,
республиками в составе Российской Федерации, автономной областью, автономными
округами в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации.
Координация международных и внешнеэкономических связей автономной области и
автономных округов осуществляется федеральными органами государственной власти
Российской Федерации.

  

Взаимоотношения между автономными округами, находящимися в составе краев или
областей, определяются уставами этих краев, областей и уставами соответствующих
автономных округов. Так, в Уставе Иркутской области (гл. 6) указывается, что
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ находится в составе Российской
Федерации, является ее субъектом и входит в Иркутскую область. Область строит свои
взаимоотношения с этим автономным округом в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами, своим уставом, а также принятыми договорными
обязательствами с учетом взаимных интересов. Усть-Ордынскому Бурятскому
автономному округу гарантируется представительство в Собрании области. Органы
государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по
соглашению с органами государственной власти области могут передавать последним
осуществление части своих полномочий. Законы области в части полномочий,
переданных автономным округам в соответствии с двусторонними соглашениями,
обязательны для исполнения на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа.

  

Конституция РФ и уставы автономной области и автономных округов определяют
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предметы ведения автономной области и автономных округов. Часть из них составляет
предметы совместного ведения Федерации и автономий в ее составе. Эти вопросы
решаются как федеральными органами, так и органами автономной области и
автономных округов. Вопросы, относящиеся к ведению самих автономий и,
следовательно, находящиеся вне пределов ведения и полномочий Российской
Федерации, решаются ими самими.

  

В области государственного строительства в совместном ведении Российской
Федерации и автономий в ее составе находятся обеспечение соответствия уставов,
законов и иных нормативных правовых актов автономной области и автономных округов
Конституции РФ и федеральным законам; защита прав и свобод человека и
гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон.

  

К совместному ведению Российской Федерации и автономий в ее составе отнесен
значительный круг вопросов законодательного регулирования. Это - административное,
административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное,
лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.

  

Вопросами совместного ведения Российской Федерации и автономий в ее составе в этой
сфере являются также кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура и
нотариат, установление общих принципов организации системы органов власти и
местного самоуправления.

  

В области экономического и социально-культурного строительства к совместному
ведению Российской Федерации и автономий в ее составе относятся вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами; разграничение государственной собственности; природопользование;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо
охраняемые природные территории; установление общих принципов налогообложения и
сборов в Российской Федерации.

  

Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и
другими природными ресурсами регулируются кодексами, законами Российской
Федерации и правовыми актами автономной области, автономных округов. Статус
федеральных природных ресурсов определяется по взаимной договоренности
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федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
автономий в составе Российской Федерации с учетом необходимости сохранения и
поддержания исторически сложившихся традиционных форм хозяйствования и
использования природных ресурсов на соответствующих территориях.

  

Российская Федерация и автономии в ее составе совместно ведают общими вопросами
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; охраной
памятников истории и культуры; защитой исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических общностей; координацией вопросов
здравоохранения; защитой семьи, материнства, отцовства и детства; социальной
защитой, включая социальное обеспечение; осуществлением мер по борьбе с
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидацией их последствий.

  

Согласно Конституции РФ (ст. 76), по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ. Правда, согласно Федеративному договору, по вопросам совместного
ведения федеральные органы государственной власти РФ издают Основы
законодательства, в соответствии с которыми органы государственной власти
автономной области осуществляют собственное правовое регулирование в пределах
своей компетенции, принимая правовые акты, а органы государственной власти
автономных округов осуществляют собственное правовое регулирование в пределах
своей компетенции в соответствии с Основами законодательства, кодексами, законами
Российской Федерации, а также договорами с краями и областями, в состав которых
входят автономные округа. Однако в этой части Федеративный договор не действует,
поскольку в соответствии с п. 1 Раздела второго Конституции РФ в случае
несоответствия положениям Конституции РФ положений Федеративного договора
действуют положения Конституции РФ.

  

Законопроекты по предметам совместного ведения направляются федеральными
органами государственной власти автономной области, автономным округам для
обсуждения и представления ими своих предложений.

  

Все полномочия государственной власти, не отнесенные к ведению федеральных
органов государственной власти и к совместному ведению федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти автономий, осуществляются
органами государственной власти автономной области, автономных округов
самостоятельно в соответствии с Конституцией РФ. Это исключительные полномочия
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органов государственной власти автономий.

  

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами
исполнительной власти автономной области, автономных округов могут передавать этим
органам осуществление части своих полномочий. Органы исполнительной власти
автономий в составе Российской Федерации по соглашению с федеральными органами
исполнительной власти тоже могут передать им осуществление части своих полномочий.

  

  

  

  

§ 4. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации

  

 

  

Административно-территориальное устройство государства - это разделение его
территории на определенные части, в соответствии с которыми строится система
местных органов государственной власти <*> и органов местного самоуправления. Такие
части принято называть административно-территориальными единицами.

  

--------------------------------

  

<*> Следует иметь в виду, что в ряде субъектов Российской Федерации наряду с
органами местного самоуправления имеются и местные органы государственной власти.
Например, согласно Конституции Республики Татарстан (гл. 13), в Республике
устанавливаются два вида местной власти: местные органы государственной власти и
управления и местное самоуправление.
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Административно-территориальное устройство является атрибутом любого государства.
Однако если унитарное государство само делится на
административно-территориальные единицы, то в федеративном государстве такое
деление имеют лишь субъекты Федерации.

  

В Российской Федерации административно-территориальное устройство ее субъектов
базируется на ряде принципов.

  

Важнейший из них - экономический принцип, требующий при образовании
административно-территориальных единиц учета особенностей хозяйственного
профиля, направления развития хозяйства, количества и плотности населения, наличия
центров его экономического тяготения и состояния путей сообщения. Реализация этого
принципа способствует как развитию производительных сил страны и ее частей, так и
успешному выполнению местными органами государственной власти и органами
местного самоуправления стоящих перед ними задач в области хозяйственного и
социального развития соответствующих территорий.

  

В условиях многонационального государства, каким является Российская Федерация,
большую роль играет национальный принцип административно-территориального
устройства. Он предполагает всесторонний учет национального состава населения и его
особенностей при создании и изменении административно-территориальных единиц, что
способствует социально-культурному развитию малочисленных наций и народностей
Российской Федерации.

  

Успешное решение местными органами государственной власти и органами местного
самоуправления стоящих перед ними задач во многом зависит от их близости к
населению, позволяющей им лучше удовлетворять повседневные нужды и запросы
людей, опираться на их помощь. Поэтому максимальное приближение как
государственного аппарата, так и местного самоуправления к населению тоже является
важным принципом, в соответствии с которым строится
административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
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Действующая в настоящее время в субъектах Российской Федерации система
административно-территориальных единиц сложилась в основном в годы советской
власти, когда созданное еще Екатериной II административно-территориальное деление
Российской империи (губерния - уезд - волость) было постепенно заменено новыми
административно-территориальными единицами, которыми стали в Российской
Федерации область (край) - округ - район, а затем (после ликвидации округа) область
(край) - район.

  

Действующая Конституция РФ не регулирует вопросы
административно-территориального устройства. Они - область деятельности главным
образом субъектов Российской Федерации, каждый из которых решает эти вопросы
самостоятельно, применительно к своим специфическим условиям в конституциях
республик в составе Российской Федерации, а также в уставах других субъектов РФ.

  

Так, согласно Конституции Республики Коми (ст. 70), эта Республика состоит из
следующих административно-территориальных образований: районов - Ижемского,
Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского,
Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского,
Усть-Цилемского; городов республиканского подчинения - Сыктывкара, Воркуты,
Вуктыла, Инты, Печоры, Сосногорска, Усинска и Ухты - с подчиненными им
территориями.

  

В Уставе Саратовской области (ст. 13) устанавливается, что в
административно-территориальном отношении Саратовская область делится на города
областного значения и сельские районы. Города могут иметь в своем составе районы, а
районы включают села, поселки, города районного значения.

  

В гл. 8 Устава Иркутской области, посвященной ее территориальному устройству,
указывается, что территориальным устройством области является установленная
законом система территориальных единиц, составляющая в совокупности территорию
области. Территориальной единицей признается в соответствии с законом обособленная
часть территории области в виде одного или нескольких поселений с прилегающими
землями и установленными границами. Территориальные единицы области
подразделяются на единицы базового и первичного уровня территориального
устройства области. К базовому уровню территориального устройства области
относятся города областного значения и районы. К первичному уровню
территориального устройства области относятся иные территориальные единицы.
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Таким образом, конституции и уставы субъектов Российской Федерации различают
базовые и первичные административно-территориальные единицы субъектов
Российской Федерации. К первым из них относятся районы и города республиканского,
областного (краевого) подчинения. Ко вторым - относятся города районного подчинения,
районы в городах, поселки, сельские поселения.

  

Район (уезд) - административно-территориальная единица, составляющая часть
республики, края, области, автономной области, автономного округа. В экономическом
отношении каждый район (уезд) представляет собой сложный многоотраслевой
организм, включающий сельскохозяйственные предприятия, как правило, небольшие
промышленные предприятия (главным образом по переработке сельскохозяйственного
сырья), коммунально-бытовые предприятия и торгово-закупочные организации. Ведущее
место в районе (уезде) принадлежит сельскохозяйственному производству. Кроме того,
каждый район (уезд) является базой для всех видов социально-культурного
обслуживания сельского населения.

  

Исключительно важную роль в политической, хозяйственной и культурной жизни
страны играют города. Они являются местом сосредоточения большинства
промышленных предприятий, значительного числа предприятий и учреждений
коммунального хозяйства, жилого фонда, медицинских, культурно-просветительных и
других учреждений, связанных с обслуживанием населения. По подчиненности,
зависящей от значения города, численности его населения, его промышленного и
культурного уровня, перспектив развития и ряда других условий все города
подразделяются на следующие основные виды: города республиканского (республики в
составе Российской Федерации) значения; города краевого, областного, окружного
(автономного округа) значения; города районного значения.

  

Обеспечение нормального функционирования наиболее крупных городов с их сложным
хозяйством, обширной территорией и многочисленным населением обусловило
необходимость деления их на менее крупные административно-территориальные
единицы - городские районы.

  

Городские районы созданы во многих городах республиканского, краевого и областного
значения, насчитывающих свыше 100 тыс. человек населения. Они являются частью этих
городов и представляют собой низовую административно-территориальную единицу.
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К городским поселениям, являющимся одним из видов
административно-территориальных единиц, относятся также поселки. Они отличаются
от городов меньшими размерами территории и численностью населения. Поселки
делятся на три категории: рабочие, курортные и дачные.

  

К категории рабочих поселков относятся населенные пункты, на территории которых
имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и другие
экономически важные объекты. Курортными поселками являются населенные пункты,
расположенные в местностях, имеющих лечебное значение. Дачные поселки -
населенные пункты, основное назначение которых заключается в обслуживании городов
в качестве места летнего отдыха или санаторного лечения.

  

Самой многочисленной административно-территориальной единицей в настоящее время
являются сельские поселения (села, станицы, деревни, хутора, аулы и др.),
подавляющее большинство жителей которых занято сельским хозяйством. Территория
сельского поселения как административно-территориальной единицы может охватывать
одно село или несколько сел, образуя сельский округ (волость, сельсовет и т.д.).

  

Помимо перечисленных административно-территориальных единиц, ставших давно уже
традиционными, на территории Российской Федерации в последние годы созданы и
другие административно-территориальные единицы. Так, территория Москвы сегодня
делится не на районы в городе, как это было прежде, а на административные округа,
которые включают в себя муниципальные районы.

  

Административный округ - внутригородская административно-территориальная
единица, система органов власти которой строится на основе централизованного
управления.

  

Муниципальный район - административно-территориальная единица Москвы, в границах
которой осуществляется самоуправление населения, проживающего на данной
территории. Муниципальные районы образуются с учетом социально-экономических
характеристик соответствующих территорий, их градостроительных и исторических
особенностей, наличия жилых комплексов и объектов муниципальной инфраструктуры.
Границы и названия муниципальных районов устанавливаются Московской городской
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Думой по представлению мэра Москвы.

  

Муниципальный район делится на микрорайоны (поселения), в которых могут
создаваться органы территориального общественного самоуправления. Границы и
название микрорайона определяются органами местного самоуправления
муниципального района <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Временное положение об общих принципах административно-территориального
деления и организации местного самоуправления в городе Москве, утвержденное
Указом Президента РФ от 10 декабря 1993 г. "Об общих принципах
административно-территориального деления и организации местного самоуправления в
городе Москве" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. N 50. Ст. 4866.

  

 

  

На территории некоторых субъектов Федерации для компактно проживающих численно
небольших групп национальностей создаются национальные районы. Немецкие
национальные районы созданы в Алтайском крае и в Омской области <*>.

  

--------------------------------

  

<*> См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
1991. N 27. Ст. 939 и Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 9. Ст. 427.
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В Российской Федерации имеются также закрытые административно-территориальные
образования. Согласно Закону Российской Федерации от 14 июля 1992 г. "О закрытом
административно-территориальном образовании" <*> закрытым
административно-территориальным образованием признается имеющее органы
местного самоуправления территориальное образование, в пределах которого
расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и
утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других
материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим
безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий
специальные условия проживания граждан.

  

--------------------------------

  

<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1992. N 33. Ст. 1915; СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5503; 1998.
N 31. Ст. 3822; 1999. N 14. Ст. 1665.

  

 

  

Закрытое административно-территориальное образование является
административно-территориальной единицей. Его территория и границы определяются,
исходя из особого режима безопасного функционирования предприятия и (или)
объектов, а также с учетом потребностей развития населенных пунктов.

  

Границы закрытого административно-территориального образования могут не
совпадать с границами субъектов Российской Федерации и районов, входящих в их
состав. В ведение органов местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования передаются другие населенные
пункты, расположенные на его территории.

  

Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-территориальном
образовании, имеют официальные географические названия и вносятся в
соответствующие картографические и иные документы, за исключением случаев,
специально устанавливаемых Правительством РФ.
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Закрытое административно-территориальное образование находится в ведении
федеральных органов государственной власти по вопросам установления
административной подчиненности, границ этого образования и земель, отведенных
предприятиям и (или) объектам; определения полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в отношении этого образования; обеспечения
особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
включающего специальные условия проживания граждан, охраны общественного
порядка и обеспечения противопожарной безопасности.

  

Решение о создании (об упразднении) закрытого административно-территориального
образования принимается Президентом Российской Федерации. Решение о создании (об
упразднении) закрытого административно-территориального образования вносится
Правительством РФ.

  

Важным является вопрос о порядке образования и преобразования различных
административно-территориальных единиц. Образование, упразднение, объединение,
установление границ базовых административно-территориальных единиц
осуществляется органами государственной власти соответствующих субъектов
Федерации, а первичных административно-территориальных единиц - органами
государственной власти или органами местного самоуправления базовых
административных единиц, в состав которых входят соответствующие первичные
административно-территориальные единицы.
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