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Цель: анализ действующих конституций республик Российской Федера ции, выявление их основных особен-
ностей и проблем развития.

Методы: формально-логический, сравнительно-правовой.
Результаты: на основе анализа конституций всех республик Российской Федерации выявлены их основные 

особенности, отражающие самобытность и традиции многонациональной государственности республик; показана 
возрастающая роль конституций в поступательном развитии государственности республик. Предложено авторское 
определение конституции республики, раскрыта степень самостоятельности и суть полноты государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе республик по предметам их ведения.

Научная новизна: впервые в сравнительном плане раскрыты основные особенности конституций республик, их 
сущность и богатство содержания; предложено расширять вариативность правового регулирования федеративных 
отношений, закреплять предметы ведениях всех республик непосредственно в их конституциях; сделан вывод о 
необходимости полной реализации конститу ционных положений и дальнейшего развития конституций республик.

Практическая значимость: сформулированные в исследовании выводы и предложения могут быть использованы 
в научной, законотворческой и педа гогической деятельности, в процессе дальнейшего совершенствования федера-
тивных отношений и практики конституционного строительства в республиках.
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Введение
Российская Федерация – Россия в соответствии 

со ст. 1 Конституции Российской Федерации есть 
демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления, в со-
ставе которого находятся 83 субъекта Российской 
Федерации, 21из которых – республики, являю-
щиеся государствами, и в силу этого имеющие 
свою конституцию и законодательство. В настоя-
щей статье на основе использования формально-
логического и сравнительно-правового методов 
выявляются основные особенности и проблемы 
развития конституций республик.

Характеристика конституций республик как 
«своих» в ст. 5 Конституции Российской Федера-
ции подчеркивает, что в них должны отражаться 
специфика и особенности конституций каждой 
республики, и что принимаются и изменяются 
они самостоятельно [1].

Федеративность России предопределяет сте-
пень и пределы самостоятельности ее субъектов, 
установленные в ст. 66, 72, 73, 76 Конституции. 
В частности, в ст. 73 определено, что вне пред-
метов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой государственной власти. 
Данное положение, хотя несколько и размыто, 
являет собой достижение конституционно-фе-
деративного регулирования и означает, на наш 
взгляд, не что иное, как верховенство и независи-
мость их в решении вопросов своего ведения [2]. 
Этот вывод подтверждается и нормой ч. 6 ст. 76 
Конституции Российской Федерации о том, что 
в случае противоречия между федеральным за-
коном и нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, изданным по вопросам 
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своего ведения, действует нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации.

Несомненно, даже в пределах своего ведения 
субъект действует в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации органов го-
сударственности власти. Например, в субъектах 
Российской Федерации не может быть установле-
на монархическая форма правления, поскольку это 
противоречило бы положению ст. 1 Конституции 
Российской Федерации, что Россия является госу-
дарством с республиканской формой правления. 

Другой пример. Государственная власть в Рос-
сийской Федерации не может не осуществляться 
иначе как на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. При этом орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной 
власти образуются субъектами самостоятельно, 
и их система действует также самостоятельно в 
соответствии с изложенными выше пределами.

Самостоятельность распространяется и на 
определение статуса республики. В соответствии 
со ст. 66 Конституции Российской Федерации ста-
тус республики определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и конституцией республики. 
Так, если в ст. 5 Конституции Российской Феде-
рации республика определяется государством, то 
в конституциях республик Адыгея, Башкортостан, 
Татарстан, Карачаево-Черкесия [3] каждая из этих 
республик характеризуется как демократическое, 
правовое, социальное, светское государство. При 
этом республиканская форма правления указыва-
ется непосредственно (Карачаево-Черкесия), либо 
вытекает из формы государства – республики. 
В конституциях некоторых республик (Респу-
блика Калмыкия, Республика Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Хакасия) указанные выше сущностные 
черты государств вовсе не указываются либо пере-
числяются неполностью, например, Удмуртская 
Республика – социальное и правовое государство, 
хотя демократическим и светским она остается.

Конституция республики – учредительный 
документ государства в составе Российской 
Федерации, устанавливающий в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации основы по-
литического, экономического, социального строя, 
основы правового статуса человека и гражданина, 
устройство государства, систему органов государ-
ственной власти и основы местного самоуправле-

ния. Конституции республик составляют главный 
источник конституционного права республик, 
являющегося подотраслью конституционного 
права Российской Федерации [4, с. 5; 5, с. 3; 6], 
имеют верховенство в их правовых системах.

Учредительные документы республик имену-
ются конституциями, как это и предусмотрено в 
ст. 5 Конституции Российской Федерации. Однако 
в Республике Калмыкия этот акт называется Степ-
ное Уложение (Конституция) Республики Калмы-
кия, как дань уважения и сохранения традиций и 
самобытности ее многонационального народа. 

Конституции республик Российской Федера-
ции в целом не представляют собой слепок или 
копию какого-то модельного акта. Они во многом 
индивидуальны, специфичны и в правой форме 
выражают особенности и традиции многонацио-
нальной государственности республик.

Практически все конституции республик 
структурированы и состоят из преамбулы, раз-
делов, глав, за исключением Степного Уложения 
(Конституции) Республики Калмыкия, где такое 
разделение текста не предусмотрено. 

В преамбулах отражаются основные начала, на 
которых строятся конституции, идеалы, цели и па-
радигма развития государственности республик.

Практически все структурированные консти-
туции республик имеют главы, именуемые «Ос-
новы конституционного строя», закрепляющие 
сущностные характеристики государства и такие 
фундаментальные положения, как народовластие, 
принцип разделения властей в осуществлении 
государственной власти, государственные языки, 
основы экономики и виды собственности, полити-
ческое и идеологическое многообразие, междуна-
родные и внешнеэкономические связи. Эти главы 
конституций имеют от 9 до 21 статьи, и лишь в 
Конституции Татарстана такая глава является наи-
более продвинутой: в ней 26 статей. Положения 
основ конституционного строя обладают особой 
юридической силой: никакие другие положения 
конституций не могут им противоречить.

Отдельные разделы и главы конституций ре-
спублик посвящены правовому статусу человека 
и гражданина в различных интерпретациях и объ-
емах регулирования. В конституциях большинства 
республик, как и в Конституции Российской Феде-
рации они называются «Права и свободы человека 
и гражданина», в некоторых – «Права, свободы и 
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обязанности человека и гражданина» (Башкорто-
стан, Республика Саха (Якутия), Республика Бу-
рятия, Тува, Хакасия). В Татарстане и Республике 
Коми к этому наименованию вполне обоснованно 
добавляется характеристика «Основные». Раздел 
второй Конституции Республики Алтай «Правовой 
статус человека и гражданина» структурирован и 
прописан более детально и состоит из четырех глав, 
посвященных общим положениям; гражданским и 
политическим правам и свободам; экономическим, 
социальным и культурным правам; гарантиям прав 
и свобод; обязанностям гражданина и человека.

Наиболее лаконичной является гл. 2 Конститу-
ции Удмуртии «Защита прав и свобод человека и 
гражданина», в четырех статьях которой устанав-
ливается, что права и свободы человека и граж-
данина, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации, защищаются в Удмуртской 
Республике согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Удмуртской Республики. Практика 
этой республики, казалось бы, наиболее полно 
отвечает требованиям Конституции Российской 
Федерации, согласно ст. 71 которой в ведении 
Российской Федерации находятся регулирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина, 
а в соответствии со ст. 72 в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов находится 
«защита прав и свобод человека и гражданина». 

Сказанное не означает, что другие практики 
противоречат Конституции Российской Федера-
ции. Это – варианты защиты прав и свобод чело-
века и гражданина через правовое регулирование. 
Так, в ст. 58 Конституции Чувашской Республики 
определяется, что законами республики могут 
устанавливаться дополнительные, не установ-
ленные Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами гарантии реализации 
прав и свобод человека и гражданина за счет 
финансовых, материальных и иных средств Чу-
вашской Республики. Такая норма являет собой 
потенциал развития государственности Чуваш-
ской Республики и пример для других республик.

Своеобразно регулируется в конституциях 
республик их государственное устройство, что 
отражается в наименовании и содержании соот-
ветствующих глав: государственное устройство 
(Кабардино-Балкария, Чеченская Респуб лика) 

либо государственный статус (Республика Коми), 
государственно-право вой статус (Бурятия), нацио-
нально-государственный статус (Республика Саха 
(Якутия). В конституциях некоторых республик 
есть только главы, посвящен ные их администра-
тивно-территориальному устройству (Республика 
Башкор тостан, Ингушетия, Марий Эл, Татарстан, 
Тува). В ряде случаев государствен ный статус, 
устройство объединены с административно-тер-
риториальным уст ройством (Республика Коми, 
Мордовия, Хакасия, Северная Осетия (Алания), 
Республика Саха (Якутия). В Конституции Респу-
блики Карелия нет отдельной главы о ее государ-
ственном или административно-территориальном 
устрой стве. Однако важнейшие их нормы разме-
щены в основных поло жениях ее Конституции. 

Важным в указанных главах конституций 
Адыгеи, Бурятии, Кабардино-Балкарии и других 
республик являются статьи, в которых определя-
ются предметы ведения республик, поскольку в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации в случае противоречия между федераль-
ным законом и нормативным правовым актом 
республики, принятым по предметам ведения 
республики, действует норматив ный правовой 
 акт республики. В конституциях ряда республик 
(Башкорто стана, Татарстана, Ингушетии, Марий 
Эл, Дагестана, Коми и других) таких норм нет. 
Это существенная проблема, и в конституциях 
этих республик также целесообразно закрепить 
их предметы ведения. При этом только воспро-
изведение в конституциях республики рамоч-
ного положения ст. 73 Конституции Российской 
Федерации не вос полняет пробела и не служит 
правовой защитой интересов республики. 

Существуют определенные особенности и в 
главах конституций республик, устанавливаю-
щих системы органов государственной власти: 
высшего должностного лица – главы республики, 
парламента, правительства, судебных органов.

До 1 января 2015 г. в соответствии с Феде-
ральным законом все рес публики должны изъять 
из наименования высшего должностного лица 
респуб лики слово «президент»1. На сегодня все ре-
спублики за исключением Татарстана сделали это.

1 О внесении изменения в ст. 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организа ции законодательных 
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Вместе с тем наименование органов государ-
ственной власти субъектов и, в особенности, 
национальных республик – это, на наш взгляд, 
предмет ведения самой республики. Кроме того, 
наименование в Конституции Та тарстана главы 
государства президентом – это особенность, при-
сущая Татарстану как государству – субъекту 
Российской Федерации. Татарстан – единственный 
из субъектов Российской Федерации, имеющий до-
говор о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государст венной власти 
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти Рес публики Татарстан, утвержденный 
Федеральным законом № 199-ФЗ от 24 июля 
2007 г.2 Этот договор – юридический эксклюзив 
из федеральных законов для конкретного субъекта 
Российской Федерации. В связи с изложенным, а 
также в соответствии с духом российско-татарстан-
ского договора было бы возможным в Конституции 
Татарстана сохранить прежнее наименование выс-
шего должностного лица Республики Татарстан 
– Президент Республики Татарстан.

В полной мере принципу федерализма от-
вечает закрепленный на федеральном уровне 
вариативный порядок формирования должности 
главы республики путем всенародных выборов 
либо избрания его парламентом. В конституци-
ях большинства республик был избран первый 
вариант, а в Дагестане, Ингушетии – второй. Не 
стоит думать, что практика вариативного право-
вого регулирования федеративных отношений 
провоцирует нарастание хаоса и неразберихи. На-
оборот, вариативность – это важный фактор учета 
специфики и особенностей субъектов Российской 
Федерации, повышения уровня их самостоятель-
ности и ответственности.

Парламенты в республиках в соответствии с их 
конституциями – однопа латные, формируются по 

(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»: 
Федеральный закон № 406-ФЗ от 28 декабря 2010 г. // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 18.

2 Об утверждении Договора о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан: Феде-
ральный закон № 199-ФЗ от 24 июля 2007 г. // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 3996.

мажоритарной и пропорциональной избиратель-
ным системам, многопартийны, отличаются друг 
от друга по численному составу и структуре, по-
рядку организации и деятельности. Разнообразен 
круг субъектов права законодательной инициати-
вы в них. Так, это право предоставлено в Государ-
ственном Собрании Республики Мордовия, кроме 
традиционных его субъ ектов, съезду мордовского 
народа; в Верховном Хурале (парламенте) Респуб-
лики Тыва – группам граждан численностью не 
менее чем 1000 человек; в Го сударственном Сове-
те Удмуртской Республики – не менее чем десяти 
тысячам граждан, проживающих на территории 
Удмуртской Республики; в Законода тельном Со-
брании Республики Карелия – региональным 
(республиканским) общественным организациям 
и региональным отделениям общероссийских 
общественных организаций в лице их высших 
руководящих органов. Такое многообразие осо-
бенностей представляет широкий выбор для об-
мена опытом конституционного строительства, в 
частности, для Республики Татарстан по вопросу 
гражданской законодательной инициативы, где 
она еще не установлена.

Исполнительная власть в республиках по их 
конституциям представлена правительствами 
республик, во многих из которых они возглав-
ляются главами республик (Адыгея, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Удмуртия, Марий 
Эл, Башкортостан, Республика Тыва, Хакасия).

Вместе с тем в десяти республиках, согласно их 
конституциям, наряду с главой республики уста-
новлена должность и председателя правительства 
республики. При этом специально оговаривается, 
что глава республики одновременно явля ется и 
главой исполнительной власти республики либо 
возглавляет ее (Даге стан, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесия, Чеченская, Чувашская рес-
публики, Республики Ингушетия, Коми, Саха 
(Якутия), Северная Осетия-Ала ния, Татарстан).

Структура исполнительных органов республик 
в соответствии с их кон ституциями формируется с 
максимальным учетом их экономических, социаль-
ных и иных особенностей с тем, чтобы обеспечить 
эффективное управление. Так, впервые в Татарста-
не зародилась и воплотилась в практику, а затем 
стала достоянием всей России идея «Элек тронного 
правительства», переросшая затем в информаци-
онную систему «Открытый Татарстан».
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Судебную систему республик составляют 
конституционные суды и ми ровые судьи. Од-
нако конституционные суды, к сожалению, об-
разованы не во всех республиках. Они не пред-
усмотрены в Конституциях Республики Алтай, 
Калмыкии, Мордовии, Чувашии. Конституци-
онные суды там, где они образо ваны, являются 
дополнительной гарантией защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, важным фактором 
стабильности и развития государственности 
республик. По этому и целесообразно учредить 
их в этих республиках.

В связи с внесением поправок в Конституцию 
Российской Федерации и изменением порядка 
назначения прокуроров республик (президентом 
Россий ской Федерации, а не Генеральным про-
курором Российской Федерации, как это было 
ранее) в конституции республик, необходимо 
внести соответствующие изменения.

В структуре государственных органов ре-
спублик в последнее время поя вились новые 
должности уполномоченных по правам человека, 
по правам ре бенка, по защите прав предпри-
нимателей. А в Республике Татарстан конститу-
ционно учреждена должность Государственного 
Советника Республики Татарстан, на которую 
Государственным Советом республики на значен 
ушедший в отставку первый президент Республи-
ки Татарстан М. Ш. Шаймиев. 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законодательством в 
конституциях республик закрепляются основы 
местного самоуправления, которые осущест-
вляются, как указано в конституциях, с уче том 
исторических и иных местных традиций. Вместе 
с тем с учетом опыта ряда зарубеж ных федера-
ций (ФРГ, Швейцария) в Российской Федерации 
актуальной оста ется проблема децентрализа-
ции законодательного регулирования местного 
са моуправления. 

Отдельные главы конституций большинства 
республик в самой лаконич ной форме посвящены 
их государственным символам, государственным 
флагу, гербу и гимну, выражающим многона-
циональность, самобытность и традиции их 
народов. Их описание и порядок официального 
использования устанавлива ется республикански-
ми законами, в которых находят свое воплощение 

особен ности республик. В отдельных статьях, 
главах конституций определяется сто лица респу-
блики и что ее статус устанавливается законом 
республики. Такой закон еще не принят в Респу-
блике Татарстан, что обедняет государственность 
продвинутого субъекта Российской Федерации.

Последние разделы и главы конституций 
республик посвящены порядку их изменения и 
пересмотра. 

Действующие конституции республик в боль-
шинстве своем приняты их парламентами, за ис-
ключением Конституции Республики Ингушетия, 
принятой всенародным голосованием 27 февраля 
1994 г.; Конституции Чеченской Рес публики, 
принятой на референдуме республики 23 марта 
2003 г.; Конститу ции Республики Дагестан, при-
нятой Конституционным Собранием республики 
10 июля 2003 г.; Конституции Республики Мор-
довия, принятой Конституци онным Собранием 
Республики Мордовия 21 сентября 1995 г.

Возможность принятия Конституции Респу-
блики Татарстан и поправок к ней на республи-
канском референдуме предусмотрена в действую-
щей Консти туции республики. При этом согласно 
ст. 123 положения ст. 1 Консти туции Республики 
Татарстан и 123 статьи могут быть изменены 
только по ре зультатам референдума Республики 
Татарстан.

Предложения об изменении конституций, т. е. о 
внесении поправок, вносит в парламент, как пра-
вило, более узкий круг субъектов из числа субъек-
тов права законодательной инициативы в парла-
менте республики, что вполне оправданно. Так, в 
соответствии со ст. 76 Конституции Республики 
Татар стан это право принадлежит Президенту 
Республики Татарстан, не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Государственно-
го Совета, Прези диуму Государственного Совета 
Республики Татарстан, Конституционному суду 
Республики Татарстан.

Важно подчеркнуть, что пересмотр первых 
разделов (глав) конституций об основах конститу-
ционного строя в ряде случаев усложнен с целью 
обеспечения их стабильности. Так, в Республике 
Адыгея такой пересмотр возможен парла ментом 
республики при наличии положительного за-
ключения Конституцион ного Суда Республики 
Адыгея.
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Выводы
Таким образом, основные особенности кон-

ституций республик, отображая самобытность и 
традиции их многонациональной государствен-
ности, обогащают конституционную систему 
Российской Федерации, делают ее живой, разви-
вающейся, способствуют свободному развитию 
народов, самоопределившихся в республики. Что 
касается проблем конституционного развития 
республик, то разрешать их необходимо, широко 
используя демократические и вариативные под-
ходы в процессе федеративного строительства 
[7, р. 101, 113].
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Objective: to analyze the existing constitutions of the Russian Federation republics, to identify their main features and problems of development. 
Methods: formal-logical, comparative legal. 
Results: Basing on the analysis of the constitutions of all the Russian Federation republics, the main features are identifi ed that refl ect the 

identity and traditions of multinational republics’ statehood; the increasing role of constitutions in the progressive development of the national 
republics is shown. The author's defi nition of the constitution of the republic is proposed; the degree of autonomy and full state power of the Rus-
sian Federation subjects are disclosed, including the subjects within the republics’ jurisdiction. 

Scientifi c novelty: for the fi rst time the main features of the republics’ constitutions are disclosed in comparative terms, as well as their their 
essence and content; it is proposed to extend the legal regulation variability of federal relations, to consolidate all republics’ jurisdiction directly 
in their constitutions; the conclusion is made about the necessity of full implementation of the constitutional provisions and further development 
of the republics’ constitutions. 
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Practical value: the conclusions and recommendations formulated in the study can be used in scientifi c, legislative and educational activities 
for the further improvement of federal relations and practices of constitutional development in the republics. 

Key words: constitutions and charters of the Russian Federation subjects; Constitution of the Republic; republic status; full state power; 
jurisdiction of the republic; treaty on the delimitation of powers, federal relations, features, specifi city, identity, traditions, and variability of legal 
regulation, implementation and completeness of development of the republics’ Constitutions.
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