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Под совместным ведением понимается отнесение определенных вопро
сов к компетенции в равной степени как Федерации, так и ее субъектов.
По данным вопросам могут издаваться как федеральные нормативноправо
вые акты, так и нормативноправовые акты субъектов РФ. 

Следует согласиться с мнением В.И. Червонюка, что предметы совмест
ного ведения образуют круг полномочий, в осуществлении которых могут
принимать участие органы государственной власти Федерации и ее субъек
тов. Это те сферы общественных отношений, регулирование которых отне
сено федеральной Конституцией к компетенции РФ и к компетенции субъ
ектов РФ. По таким вопросам Федерация и субъекты «координируют свои
усилия и солидарно несут ответственность за состояние дел (ст. 72). Пере
чень таких вопросов также является исчерпывающим»1.

В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: обеспечение соот
ветствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных норма
тивных правовых актов краев, областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов Конституции РФ и федеральным
законам; защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав нацио
нальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, обществен
ной безопасности; режим пограничных зон; вопросы владения, пользования
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурса
ми; разграничение государственной собственности; природопользование;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории
и культуры; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта; координация вопросов здравоохранения;
защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, вклю
чая социальное обеспечение; осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; уста
новление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Феде
рации; административное, административнопроцессуальное, трудовое,
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семейное, жилищное, земельное, водное,
лесное законодательство, законодательство
о недрах, об охране окружающей среды;
кадры судебных и правоохранительных
органов; адвокатура, нотариат; защита
исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических
общностей; установление общих принци
пов организации системы органов госу
дарственной власти и местного само
управления; координация международных
и внешнеэкономических связей субъектов
РФ, выполнение международных догово
ров РФ (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ).

Положения ст. 72 в равной мере рас
пространяются на республики, края, обла
сти, города федерального значения, авто
номную область, автономные округа (ч. 2
данной статьи).

Обеспечение соответствия конститу
ций и законов республик, уставов, законов
и иных нормативных правовых актов
краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автоном
ных округов Конституции РФ и федераль
ным законам означает достижение такого
состояния, при котором устраняются либо
преодолеваются противоречия, коллизии,
столкновения актов или их отдельных
норм. При этом термин «соответствие»
не означает механического сопоставления
конституций, законов, уставов субъектов
и Конституции РФ. Он предполагает
широкий спектр форм обеспечения пра
вового взаимодействия, соблюдения
и применения единых правил на консти
туционноправовом поле Федерации.
Конституционный Суд РФ решает дела
о со от ветствии Конституции РФ право
вых актов субъектов РФ (п. «б» ч. 2 ст. 125
Конституции РФ), федеральные суды
общей и арбитражной юрисдикции впра

ве признавать акты ниже уровня феде
рального закона недействующими2.

Отнесение полномочия по защите прав
и свобод человека и гражданина к со 
вместному ведению означает принятие
на себя как Федерацией, так и каждым
из ее субъектов ответственности за со 
стояние дел в этой сфере, обязанности
сообща организовывать охрану прав граж
дан, обеспечивать все виды гарантии их
реализации, создавать надлежащие инсти
туты защиты прав. За последние десятиле
тия принято значительное количество
федеральных законов (от 17 июля 1999 г.
№ 178ФЗ «О государственной социаль
ной помощи»3, от 24 ноября 1995 г.
№ 181ФЗ «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации»4, от 24 июля
1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»5

и др.), направленных на защиту конститу
ционных и иных прав и свобод человека
и гражданина, которыми устанавливаются
основные и особенные гарантии защиты
прав человека в целом, отдельных катего
рий, групп, слоев населения: ветеранов,
инвалидов, детей, национальных мень
шинств и малочисленных народов, бежен
цев и переселенцев и др. 

К совместному ведению РФ и ее субъ
ектов отнесена защита прав националь
ных меньшинств (Федеральный закон
от 30 апреля 1999 г. № 82ФЗ «О гаран
тиях прав коренных малочисленных наро
дов Российской Федерации»6 и др.). Дан
ное положение означает, что ответствен
ность за состояние дел в рассматриваемой
сфере несут как федеральные, так и регио
нальные органы государственной власти.
Вместе с тем приоритет в обеспечении
прав национальных меньшинств принад
лежит федеральному центру. 
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Обеспечение законности означает как
создание возможностей для фактической
реализации законов и иных правовых
актов всеми физическими и юридически
ми лицами, государственными органами
и должностными лицами, муниципальны
ми образованиями путем их соблюдения,
применения, исполнения, выполнения,
так и неотвратимость наказания за совер
шение правонарушений. Для этого тре
буются совместные усилия всех ветвей
власти на всех уровнях государственной
организации.

Правопорядок отражает реальный
уровень соблюдения законности, предпо
лагает борьбу с правонарушениями, при
менение мер принуждения и т.д. В своей
основе правопорядок выступает как
воплощение законности в конкретных
общественных отношениях. Обеспечение
правопорядка охватывает широкий круг
вопросов, для решения которых требуют
ся совместные усилия Федерации и ее
субъектов: проведение общей стратегии
борьбы с преступностью; совершенство
вание правоохранительной, судебной
систем; укрепление правосознания и по 
вышение правовой культуры граждан;
преодоление правового нигилизма, и т.д.7

Общественной безопасностью охваты
вается та часть национальной безопасно
сти, обеспечение которой эффективнее
вести совместно Федерацией и ее субъек
тами. Полномочия в этой сфере включают:
определение правовых, экономических,
социальных, управленческих и иных основ
безопасной эксплуатации опасных про
изводственных объектов, мер по пред
упреждению аварий, пожаров, природных
и техногенных катастроф, по их локализа
ции и ликвидации; совершенствование
единой государственной системы профи
лактики преступности, в первую очередь
среди несовершеннолетних, и иных пра

вонарушений (включая мониторинг
и оценку эффективности правопримени
тельной практики), разработку и исполь
зование специальных мер, направленных
на снижение уровня криминализации
общественных отношений и т.д. 

Режим пограничных зон как предмет
совместного ведения означает как его
совместное установление, осуществление
и защиту, так и регламентирование правил
въезда (прохода), пересечения границы,
проживания, временного пребывания,
передвижения лиц и транспортных
средств, использования земель; установ
ление порядка ведения на границе либо
вблизи нее хозяйственной, промысловой
и иной деятельности; санитарные и дру
гие специальные меры и режимы (Закон
РФ от 1 апреля 1993 г. № 47301«О Госу
дарственной границе Российской Федера
ции»8 и др.). Мероприятия в этой области
ложатся как на специальный федеральный
пограничной орган, так и на иные органы
исполнительной власти (главным образом
на органы полиции), а также на местное
самоуправление. Нормативное же регули
рование в этой сфере, установление ответ
ственности за нарушение режима осу
ществляются преимущественно феде
ральными органами законодательной
и исполнительной власти.

Отнесение вопросов владения, пользо
вания и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурса
ми данных к совместному ведению имеет
целью распределить бремя их ведения
между Федерацией и ее субъектами и тем
самым обеспечить согласование взаимных
интересов по их рациональному использо
ванию. Будучи составными частями права
собственности, данные правомочия регу
лируются федеральными кодексами
(ГК РФ, ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, ГрК РФ),
законами (Закон РФ от 21 февраля 1992 г.
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№ 23951 «О недрах»9 и др.), указами Пре
зидента РФ и постановлениями Прави
тельства РФ. Многие субъекты РФ по дан
ному предмету совместного ведения при
нимают собственные законы (например,
Земельный кодекс Республики Татарстан
от 10 июля 1998 г. № 1736), подзаконные
акты, которыми регулируются вопросы их
государственной собственности.

Разграничение государственной собст
венности охватывает вопросы определения
собственника, передачи объектов госсоб
ственности из ведения Федерации ее субъ
ектам, порядок оформления такой переда
чи, правомочия федеральных и субъекта
Федерации органов, уполномоченных ре 
шать эти вопросы либо делегировать пол
номочия в этой сфере иным государствен
ным органам (министерствам, агентствам,
службам и т.д.). Пообъектное отнесение
государственного имущества к собственно
сти федеральной или субъекта Федерации
должно, согласно ст. 214 ГК РФ, осуществ
ляться в порядке, установленном законом
(в настоящее время пока не принят).

Природопользование включает земле,
водо, лесо и недропользование, исполь
зование растительного (вне лесов) и жи 
вотного мира, атмосферного воздуха и кос
моса. Федерация осуществляет правовое
регулирование этих объектов совместно
с субъектами, устанавливает их режимы
(ЗК РФ, ВК РФ, ЛК РФ и другие кодексы;
законы РФ от 21 февраля 1992 г. № 23951
«О недрах» и от 14 мая 1993 г. № 49791
«О ветеринарии»10; федеральные законы
от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ «О живот
ном мире»11, от 5 июля 1996 г. № 86ФЗ

«О государственном регулировании в об 
ласти генноинженерной деятельности»12,
от 4 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмо
сферного воздуха»13, от 10 января 2002 г.
№ 7ФЗ «Об охране окружающей
среды»14, от 21 июля 2014 г. № 206ФЗ
«О карантине растений»15, от 20 декабря
2004 г. № 166ФЗ «О рыболовстве и сохра
нении водных биологических ресурсов»16,
от 23 ноября 1995 г. № 174ФЗ «Об эколо
гической экспертизе»17 и др.). 

Охрана окружающей среды означает
необходимость сохранения и восстановле
ния природной среды, рационального
использования и воспроизводства природ
ных ресурсов, предотвращения негативно
го воздействия такой деятельности на ок 
ружающую среду, ликвидация ее послед
ствий и включает мероприятия как
правового, так и технологического, эконо
мического, биотехнического и тому по 
добного характера. Сфера охраны окру
жающей среды предполагает наличие
как федеральной, так и региональных
систем органов исполнительной власти,
ведающих управлением, надзором, контро
лем, составляющими совместные задачи
как Федерации, так и регионов по опреде
лению их статуса, компетенции и т.д.
(федеральные законы от 23 ноября 1995 г.
№ 174ФЗ «Об экологической экспертизе»,
от 24 июня 1998 г. № 89ФЗ «Об отходах
производства и потребления»18, от 21 июля
1997 г. № 117ФЗ «О безопасности гидро
технических сооружений»19 и др.).

Особо охраняемые природные терри
тории представляют собой участки земли,
водной поверхности и воздушного про
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17 См.: Российская газета. 1995. 30 ноября.
18 См.: Российская газета. 1998. 30 июня.
19 См.: Российская газета. 1997. 29 июля.



странства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъ
яты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяй
ственного использования и для которых
установлен режим особой охраны. Феде
рация совместно со своими субъектами
устанавливает категории и виды, госу
дарственный кадастр особо охраняемых
природных территорий, порядок осу
ществления государственного управления
ими, контроля, организации охраны
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г.
№ 33ФЗ «Об особо охраняемых природ
ных территориях»20).

Под общими вопросами воспитания,
образования, науки, культуры, физиче
ской культуры и спорта, видимо, подра
зумеваются вопросы, требующие единого
правового регулирования в масштабах
Федерации и одновременно устанавли
вающие разграничение полномочий со 
вместного ве дения между Федерацией
и ее субъектами21.

Федеральный закон в области образо
вания разграничивает компетенцию и от 
ветственность в области образования
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного само
управления; регулирует в рамках установ
ленной федеральной компетенции вопро
сы отношений в области образования,
которые должны решаться одинаково
всеми субъектами РФ. Законодательство
РФ в области образования включает в себя

Конституцию РФ, федеральные законы
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»22 и др.) и иные нормативные
правовые акты РФ, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов
РФ в области образования23.

Общие вопросы науки и государствен
ной научнотехнической политики опреде
лены Федеральным законом от 23 августа
1996 г. № 127ФЗ «О науке и государствен
ной научнотехнической политике»24.
Управление этой сферой осуществляется
на основе сочетания принципов государст
венного регулирования и самоуправления
в пределах, не нарушающих свободу на 
учного творчества. В целях обеспечения
научной и (или) научнотехнической дея
тельности федеральные органы осуществ
ляют выбор приоритетных направлений
развития науки и техники, формируют,
финансируют и реализуют федеральные
научные и научнотехнические программы
и проекты, устанавливают системы эконо
мических и иных льгот в целях стимулиро
вания научной деятельности и использова
ния ее результатов, содействуют развитию
научной, научнотехнической и иннова
ционной деятельности субъектов РФ25.

Понятие «общие вопросы культуры»
охватывает регулирование культурной
деятельности в области: выявления,
изучения, охраны, реставрации и исполь
зования памятников истории и культуры;
художественной литературы, кинемато
графии, сценического, пластического,
музыкального искусства, архитектуры
и дизайна, фотоискусства, художествен
ных народных промыслов и ремесел,
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20 См.: Российская газета. 1995. 22 марта.
21 См.: Братановский С.Н., Братановская М.С. Административноправовое обеспечение безопасности
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25 См.: Братановский С.Н., Кочерга С.А. Правовые основы инновационной деятельности. М., 2014. С. 73.
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музейного дела и коллекционирования,
книгоиздания, библиотечного и архивного
дела; телевидения, радио и других аудиови
зуальных средств; эстетического воспита
ния, художественного образования и иной
деятельности, направленной на сохране
ние, распространение и освоение культур
ных ценностей (Основы законодательства
Российской Федерации о культуре26; феде
ральные законы от 22 августа 1996 г.
№ 126ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации»27,
от 26 мая 1996 г. № 54ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации»28, от 6 января
1999 г. № 7ФЗ «О народных художествен
ных промыслах»29 и др.).

Принципы государственной политики
в области физической культуры и спорта
как составной части культуры и области
социальной деятельности, направленной
на физическое развитие человека, опреде
лены Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»30.
В нем предусмотрен широкий комплекс
организационных, финансовых, экономи
ческих средств и мероприятий, определе
на компетенция федеральных и субъектов
Федерации органов исполнительной вла
сти в сфере управления и контроля
за исполнением законодательства в обла
сти физической культуры и спорта31.

Отнесение координации вопросов
здравоохранения к совместному ведению
Федерации и ее субъектов призвано лишь
определить и очертить функции госу
дарства в этой области, установить, что

все остальное, что касается охраны здо
ровья, медицинской помощи и ее органи
зации, финансирования программ охраны
и укрепления здоровья, в равной мере
является совместной заботой Федерации
и ее субъектов. Координационная деятель
ность связана и с финансированием феде
ральных программ охраны и укрепления
здоровья населения, принятием мер по раз
витию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения и по 
ощрением деятельности, направленной
на эти цели32. Компетенция Федерации и ее
субъектов в этой области разграничена
федеральными законами от 21 ноября
2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации»33,
от 29 ноября 2010 г. № 326ФЗ «Об обяза
тельном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации»34, от 30 марта 1999 г.
№ 52ФЗ «О санитарноэпидемиологиче
ском благополучии населения»35 и др.). 

В целях обеспечения государством
гарантированной защиты семьи, материн
ства, отцовства и детства Федерация
совместно с субъектами устанавливает
общие начала их защиты, определяет кате
гории лиц, нуждающихся в ней, пред
усматривает различные льготы для много
детных семей, одиноких матерей и отцов,
детей с физическими недостатками, инва
лидов, а также семей, потерявших кор
мильца, организует и обеспечивает
помощь в воспитании детей самими граж
данами или через сеть специальных дет
ских учреждений (СК РФ; федеральные
законы от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка

26 Утв. ВС РФ 9 октября 1992 г. № 36121 // Российская газета. 1992. 17 ноября. 
27 См.: Российская газета. 1996. 29 августа. 
28 См.: Российская газета.1996. 4 июня.
29 См.: Российская газета.1999. 15 января.
30 См.: Российская газета. 2007. 8 декабря.
31 См.: Вулах М.Г., Братановская М.С. Система муниципального управления физической культурой

и спортом в России: правовые основы организации и деятельности. Саратов, 2007.
32 См.: Болдырев С.Г. Система здравоохранения в России. Курск, 2020. С. 63.
33 См.: Российская газета. 2011. 23 ноября.
34 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 49. Ст. 6422.
35 См.: Российская газета. 1999. 6 апреля.



в Российской Федерации»36, от 17 июля
1999 г. № 178ФЗ «О государственной
социальной помощи»37, от 16 апреля
2001 г. № 44ФЗ «О государственном банке
данных о детях, оставшихся без по пече ния
родителей»38, от 19 мая 1995 г. № 81ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»39 и др.).

Под социальной защитой понимается
система гарантированных государством
экономических, социальных и правовых
мер государственной поддержки различ
ных категорий граждан (инвалидов, пожи
лых, пострадавших от аварий, катастроф
и т.п.). Эта система включает как пенсион
ное обеспечение, так и пособия, иные
гарантии социальной защиты (создание
социальных служб, установление стан
дартов социального обслуживания, видов
помощи, управление социальным обслу
живанием и др.). Разграничение компетен
ции федеральных органов и органов госу
дарственной власти субъектов Федерации
в конкретных областях социальной защи
ты осуществляется федеральными закона
ми (от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации»40 и от 28 декабря
2013 г. № 442ФЗ «Об основах социально
го обслуживания граждан в Российской
Федерации»41 и др.) путем установления
исчерпывающих перечней прерогатив
Федерации и ее субъектов.

В ведении субъектов Федерации нахо
дятся почти все учреждения социального
обеспечения: комплексные центры соци
ального обслуживания населения; терри
ториальные центры социальной помощи
семье и детям; центры социального обслу
живания; социальнореабилитационные
центры для несовершеннолетних; центры

помощи детям, оставшимся без попечения
родителей; социальные приюты для детей
и подростков; центры психологопедаго
гической помощи населению и т.д. Систе
ма социального обеспечения как состав
ная часть системы социальной защиты
охватывает прежде всего правовое регули
рование пенсионного обеспечения, уста
новление основ обязательного социально
го страхования и различных материаль
ных компенсаций (на медицинское,
лекарственное и санаторнокурортное,
транспортное обеспечение). Многие субъ
екты Федерации устанавливают дополни
тельные региональные меры социальной
защиты: повышенные пенсии, надбавки
к ним, иные меры социальной поддержки,
направленные на улучшение социального
обеспечения граждан. 

Осуществление мер по борьбе с ката
строфами, стихийными бедствиями, эпи
демиями, ликвидация их последствий тре
буют, как правило, совместных усилий
Федерации и ее субъектов, на территории
которых они произошли, соучастия, взаи
модействия федеральных и региональных
властей. На уровне Федерации устанавли
вается правовой режим чрезвычайного
положения, регламентируются меры за 
щиты населения и территорий от различ
ных чрезвычайных ситуаций (Федераль
ный закон от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»42), вводятся
меры профилактического характера, обес
печиваются режимы карантина, борьбы
с эпидемиями, эпизоотиями, а также сани
тарноэпидемиологический ветеринарный
и фитонадзор (Федеральный закон
от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно
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