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А н н о т а ц и я : в статье анализируется принцип разделения властей на основе ис-
следования региональной политической системы. Отмечается, что разделение властей 
позволяет моделировать и корректировать сценарии оптимального равновесного состо-
яния государственной политической системы. Если политическая система является 
стабильной и устойчивой, следовательно, она равновесна. 

Российская политическая система сохраняет преемственность и одновременно осу-
ществляет модернизационные процессы. Чтобы не допустить нарушения равновесия го-
сударственной системы на федеральном и региональном уровнях, необходимо сохранять 
баланс между традицией развития российского общества и его демократизацией. 
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Abstract : the article analyzes the principle of separation of powers based on the analysis of the 
regional political system. It is noted that the separation of powers allows us to model and adjust 
scenarios for the optimal equilibrium state of the state political system. If the political system is 
stable and stable, therefore, it is possible to draw a conclusion about its equilibrium. 

The Russian political system maintains continuity and at the same time carries out modern-
ization processes. In order to prevent the imbalance of the state system at the federal and regional 
levels, it is necessary to maintain a balance between the tradition of the development of Russian 
society and its democratization. 
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Введение 
Региональные системы — это части тер-

ритории государства, характеризующиеся от-
носительной однородностью социально-эконо-
мических показателей или пространственной 
близостью к одному из центров, взаимодей-
ствующие с другими частями территории го-
сударства и имеющие в обязательном порядке 
органы управления и/или общие программы 
развития федерального уровня. Политиче-
ская система — это целостная совокупность 
политических институтов, форм и принципов 
деятельности субъектов, политических норм, 
политической культуры общества. 

Вопросы развития региональных поли-
тических систем нашли отражение в моно-
графии А. А. Вартумяна «Региональный по-

литический процесс: динамика, особенно-
сти, проблемы» [1]. По мнению автора, пока 
в российской политологической литерату-
ре понятие «региональная политическая 
система» остаётся дискуссионным. На ма-
териалах субъектов Российской Федерации 
этот термин использовали А. Ю. Сунгуров 
(Санкт-Петербург), В. Д. Нечаев (Курская 
область). А. Д. Кириллов (Свердловск) видо-
изменил термин на «политическую микро-
систему» — совокупность институтов реги-
ональных и (или) локальных социально-по-
литических пространств. Но это, как считает 
А. А. Вартумян, — зауженная трактовка, не 
сводимая на самом деле к институтам. Зна-
чительно полнее определение Н. В. Борисо-
вой: региональные политические системы — 
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сферы общественной жизни, обеспечиваю-
щие реализацию властных отношений через 
совокупность институтов, норм и форм вза-
имодействия [2]. Власть эффективна, если 
она способна артикулировать и агрегиро-
вать интересы социальных групп, находит 
меру между сохранением традиций и рефор-
мами, обеспечивает устойчивое развитие ре-
гиона на основе осознаваемых целей. 

Разделение властей в контексте си-
стемного подхода 

Разделение властей является признаком 
правового демократического государства. 
Так как разделение властей подразумевает 
структурированность, а также взаимодей-
ствие и взаимосвязь отдельных институтов, 
осуществляющих властные полномочия, 
его наиболее целесообразно рассматривать 
с точки зрения системного подхода. Систем-
ный подход позволяет выявить институцио-
нализацию властных отношений, характер 
их формализации в виде правовых и кон-
ституционных систем. Но есть и обратная 
сторона обращения к системному подхо-
ду: не очевиден тот факт, что именно раз-
деление властей способствует устойчиво-
сти государственной системы. С точки зре-
ния системного подхода, основной целью 
системы является поддержание равнове-
сия — то есть сбалансированного взаимо-
действия всех элементов системы. Если эле-
менты выполняют свои функции, а также 
по функциональному признаку объединя-
ются в подсистемы, то возникает систем-
ное взаимодействие, как внутри системы, 
так и с окружающей средой. Функции 
дой системы схожи с функциями аналогич-
ной системы, но, при этом, уникальны, так 
как система в результате взаимодействия 
элементов приобретает свои собственные 
функции, не тождественные совокупности 
функций отдельных элементов или подси-
стем. Это означает, что при правильной ра-
боте она приобретает свойственное только 
ей в конкретных уникальных условиях со-
стояние равновесия. Разделение властей 
позволяет чётко очертить рамки, функции 
и механизмы взаимодействия элементов го-
сударственной системы, а потому моделиро-
вать и корректировать сценарии оптималь-
ного равновесного состояния. Однако дан-
ное условие не является обязательным для 
сохранения равновесия, что можно рассмо-

треть, проанализировав различные относи-
тельно равновесные системы [3]. 

В общественных науках системный под-
ход впервые применил Г. Спенсер, но наи-
большая роль во внедрении системного под-
хода в социологию принадлежит Т. Парсон-
су. Он выделил такие функции системы как 
адаптация (при помощи экономических ме-
ханизмов), целеполагание (исходящее из по-
литической подсистемы), интеграция (с по-
мощью духовной подсистемы, идеологии 
и культуры) и скрытая функция поддержа-
ния преемственности, что позволяет системе 
сохранять свою сущность и самобытность, 
несмотря на изменения окружающей сре-
ды и иных условий функционирования [4]. 

В политологии с полным учётом специ-
фики политической науки системный под-
ход впервые применил Д. Истон. Его систем-
ный анализ основан на таких понятиях, как: 

— система (политическая жизнь рас-
сматривается как система поведения); 

— окружающая среда (система отлича-
ется от окружающей её среды и открыта для 
влияния извне); 

— ответ (разнообразные структуры 
и процессы внутри системы являются кон-
структивными попытками членов системы 
сопротивляться давлению изнутри и извне); 

— обратная связь (система способна вы-
живать под давлением, что, в свою очередь, 
обеспечивает необходимой информацией 
акторов системы, как рядовых, так и при-
нимающих решения) [5]. 

Таким образом, политическая система 
и окружающая среда влияют друг на друга. Д. 
Истон определил подобную взаимосвязь как 
отношения «вход — выход». Сама политиче-
ская система рассматривается как процесс, 
превращающий входные данные в выходные. 

Основными политическими объектами 
системы являются властные структуры, по-
литический режим и политическое сообще-
ство, а её фундаментальная цель — обеспе-
чить собственное выживание. По мнению Д. 
Истона, адаптивные способности политиче-
ской системы уникальны: она может выжить 
даже при сильном напряжении, благодаря 
трансформации своих структур, процессов 
и целей. Уже упомянутая обратная связь 
обеспечивает властные структуры информа-
цией, необходимой для выживания системы. 
[5]. Равновесную систему можно определить, 
исходя из её стабильности и устойчивости. 
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Разделение властей как основа рав-

новесия политических систем 
Анализируя различные подходы к мо-

дернизации, А. Богатуров разделяет все 
общества на традиционные, современные 
и конгломератные. Конгломератными счи-
таются «общества, для которых характерно 
длительное сосуществование разнородных 
массивов укладов и отношений. Эти масси-
вы образуют устойчивые анклавы, которые 
организованы достаточно эффективно, что-
бы неопределённо долго выживать и разви-
ваться в рамках обрамляющего общества-
конгломерата, сохраняя между собой неиз-
менные пропорции» [6]. 

А. Д. Богатуров выделяет следующие 
особенности конгломератных обществ: 

— конгломератные общества — это ме-
гаструктуры, состоящие из анклавов; 

— анклавы устойчивы, это не остаточ-
ные явления и не отмирающие формы от-
ношений. Они могут развиваться неопре-
делённо долго; 

— присутствие анклавов в обществен-
ной структуре не ведёт ни к расцвету, ни 
к упадку общества; 

— конгломератный тип организации об-
щества бывает инструментом чрезвычайно 
успешного приспособления страны к совре-
менной экономической среде [6]. 

Очевидно, что конгломератные обще-
ства образуются на основе многоукладных 
обществ, в которых начинают развивать-
ся очаги модернизации. Можно предполо-
жить, что подобная очаговая модернизация 
как раз и служит сохранению равновесия, 
так как традиционные общества в глобали-
зирующемся мире перестают отвечать усло-
виям окружающей среды, а потому могут 
войти в дисбаланс и либо потерять связь 
с внешней средой, либо разрушиться. Со-
временные общества также должны разви-
ваться органично, чтобы не допустить на-
рушения преемственности и утраты инте-
грирующих общество духовных ценностей 
в случае разрушения традиции. Конгломе-
ратность позволяет сохранить традицию 
и участвовать в модернизационных процес-
сах, а также в целом вписывается в концеп-
цию многоукладности. 

Российское общество в ходе своего исто-
рического развития преодолело ряд этапов, 
которые и определяют его сегодняшний об-
лик. Древнерусское государство развивалось 

согласно традиции западного феодализма, 
однако не смогло справиться с такими вы-
зовами, как раздробленность и изоляция, и, 
в результате, было разрушено в ходе внеш-
него вторжения. Русское царство, консоли-
дировавшееся после освобождения от Боль-
шой Орды, сохранило, тем не менее, преем-
ственность по отношению к деспотической 
традиции управления и начало формиро-
вать вертикаль власти на основе, в част-
ности, перехода всех русских земель в соб-
ственность государя и закрепощения кре-
стьян, а также сотрудничества государства 
и церкви при полном приоритете государ-
ственной власти. Сформировавшееся само-
державие имело больше сходств с восточной 
деспотией, нежели с западной абсолютной 
монархией. Советский Союз построил но-
вый формат государства на основе, в част-
ности, отвержения самодержавия, однако 
сохранялись деспотические основы власти: 
государственная собственность, вертикаль 
управления, коллективизация крестьян-
ства. Тем не менее, государственная систе-
ма оказалась несбалансированной и распа-
лась в результате утраты равновесия. 

Российская Федерация сохраняет преем-
ственность и одновременно проводит модер-
низацию. Однако необходимо сохранять ба-
ланс между традицией развития российско-
го общества и его демократизацией, чтобы 
не допустить нарушения равновесия госу-
дарственной системы, так как системе го-
сударственного управления происходят 
функциональные изменения, обусловлен-
ные возрастанием роли государства в фор-
мате перехода на инновационную модель 
развития экономики [7]. 

Реализация принципа разделения 
властей в Воронежской области 

В соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральные органы власти представлены тремя 
ветвями власти: законодательной, исполни-
тельной и судебной. Соответственно, законо-
дательная власть в нашей стране представ-
лена высшим законодательным органом -
Федеральным собранием, который в свою 
очередь состоит из двух палат: Государствен-
ной думы и Совета Федерации. Исполни-
тельная власть в России представлена систе-
мой федеральных органов исполнительной 
власти: министерства, службы и агентства. 
А судебная власть в России — это целая си-
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стема судов, в числе которых Конституцион-
ный Суд РФ, Верховный Суд и другие. 

Принципы формирования государствен-
ной власти в Воронежской области в соот-
ветствии с Уставом Воронежской области 
состоят в том, что государственная власть 
в Воронежской области осуществляется на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. [8] Законода-
тельные, исполнительные и судебные орга-
ны государственной власти в Воронежской 
области самостоятельны и действуют на ос-
нове принципа разделения власти в рамках 
своих полномочий, установленных феде-
ральным и областным законодательством. 
В систему органов государственной власти 
области входят: Воронежская областная 
Дума — законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Воро-
нежской области; Правительство Воронеж-
ской области — высший исполнительный 
орган государственной власти, возглавля-
емый губернатором Воронежской области -
высшим должностным лицом Воронежской 
области; иные органы государственной вла-
сти Воронежской области, созданные в со-
ответствии с Уставом Воронежской области 
и законами Воронежской области. 

В Воронежской области устанавливает-
ся система исполнительных органов госу-
дарственной власти во главе с правитель-
ством Воронежской области — высшим ис-
полнительным органом государственной 
власти Воронежской области. Структура 
исполнительных органов государственной 
власти определяется губернатором Воро-
нежской области. В целях реализации воз-
ложенных на исполнительные органы госу-
дарственной власти Воронежской области 
полномочий правительство Воронежской 
области вправе формировать территориаль-
ные подразделения (отделы) исполнитель-
ных органов государственной власти Воро-
нежской области в пределах территориаль-
ных единиц Воронежской области, а также 
территориальные органы исполнительных 
органов государственной власти Воронеж-
ской области. 

Воронежская областная Дума — посто-
янно действующий высший и единствен-
ный законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Воро-
нежской области. Воронежская областная 
Дума состоит из 56 депутатов, избираемых 

жителями области. 28 депутатов избира-
ются по одномандатным избирательным 
округам, образуемым с соблюдением требо-
ваний законодательства о выборах; 28 депу-
татов избираются по единому избиратель-
ному округу в соответствии с законодатель-
ством о выборах. Воронежская областная 
Дума избирается сроком на пять лет, дей-
ствует на основании Устава Воронежской 
области. 

Депутаты ведут прием избирателей, 
рассматривают их обращения, способству-
ют в пределах своих полномочий своевре-
менному решению содержащихся в них 
вопросов, при необходимости вносят соот-
ветствующие предложения в органы госу-
дарственной власти, органы местного са-
моуправления, коммерческие и некоммер-
ческие организации. Депутат информирует 
избирателей о своей деятельности во время 
встреч с ними, а также через СМИ. Депу-
тат на встречах с избирателями сообщает 
им о выполнении их наказов в соответствии 
с Законом Воронежской области «О наказах 
избирателей». 

Основные полномочия Областной Думы: 
принятие областных законов, в том числе 
Устава Воронежской области и поправок 
к нему; утверждение бюджета области и от-
чета о его исполнении; утверждение про-
грамм социально-экономического развития 
области; установление областных налогов, 
сборов и платежей, а также утверждение 
порядка их взимания; избрание предста-
вителя от областной Думы в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации; заслушивание ежегодного по-
слания губернатора Воронежской области 
о социально-экономическом положении 
в области и об основных направлениях де-
ятельности губернатора и исполнительных 
органов власти на предстоящий год; форми-
рование Контрольно-счетной палаты Воро-
нежской области для осуществления кон-
троля за исполнением областного бюджета 
и ряд других. 

Споры между Воронежской областной 
Думой и правительством Воронежской об-
ласти по вопросам осуществления их пол-
номочий разрешаются в соответствии с со-
гласительными процедурами, предус-
мотренными Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным за-
конодательством, либо в судебном порядке. 
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Судебная власть является одной из вет-

вей государственной власти. По действу-
ющей Конституции Российской Федера-
ции судебная власть осуществляется феде-
ральными судами и судами субъектов РФ. 
В Воронежской области действуют феде-
ральные суды, Уставный суд Воронежской 
области и мировые судьи. Функции судеб-
ной власти заключаются в осуществлении 
правосудия, судебного контроля (надзора) 
за законностью и обоснованностью приме-
нения мер процессуального принуждения, 
а так же в толковании правовых норм, удо-
стоверении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, ограничении конституци-
онной и иной отраслевой правосубъектно-
сти граждан России. 

Таким образом, в регионе на основе кон-
структивной политической консолидации 
активно развивается модель инновацион-
ного развития. Ее реализация предполага-
ет осуществление модернизационного про-
рыва, без которого невозможно ни повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
региона, ни улучшение его имиджа [9]. 

Выводы 
Принцип разделения властей являет-

ся фундаментальным механизмом в дея-
тельности государственной власти, а так-
же представляет собой систему конститу-
ционных и правовых норм, регулирующих 
разделение государственной власти в Рос-
сийской Федерации на законодательную, 
исполнительную и судебную. Разделение 
государственной власти на «ветви» не долж-
но лишать её главных качеств — целостно-
сти и единства. Ни одна из трех ветвей вла-
сти не должна вмешиваться в прерогативы 
других ветвей власти сливаться с ними. Это 
обеспечивается за счет: различных источ-
ников формирования ветвей власти; раз-
личных сроков полномочий; защиты одной 
ветви власти от другой. 

Споры о компетенции должны решаться 
только конституционным путем и в рамках 
правовой процедуры, то есть Конституцион-
ным судом или конституционными (устав-
ными) судами Российской Федерации. Не-
обходимым условием выполнения этого тре-
бования является наличие в Конституции 
таких норм, которые действительно обеспе-
чивают разделение властей. 
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