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1. Понятие государственного управления.

Управление– функция сложных организованных систем любой природы,
обеспечивающей сохранение их структуры, поддержание режима
функционирования, направленного на реализацию их программных целей.

Объектами управления могут быть вещи, явления и процессы, люди, а субъектом
управления всегда выступает человек или коллективное образование –
администрация.

Социальное управление– это управление многочисленными и разнообразными
социальными процессами, протекающими в человеческих общностях: племени,
роде, семье, различного рода общественных объединениях людей, наконец, в
государстве как самой широкой и сложной устойчивой человеческой общности.

Предпосылкой и одновременно движущей силой процесса социального управления
выступает власть. Общеизвестно, что власть как социальное явление и
неотъемлемое свойство человеческого сообщества служит инструментом
организации данного социума, регулятором складывающихся в нем общественных
отношений. В современных условиях ныне действующей Конституции РФ в системе
управления всеми делами общества и государства можно выделить три основные
разновидности социального управления: общественное, муниципальное и
государственное.

Общественное управлениеосуществляется внутри и в рамках различного рода
объединений граждан руководящими органами, создаваемыми ими на принципах
самоуправления в соответствии с уставами, на основе локально—правового
регулирования, дополняемого государственным административно—правовым
регулированием, строго определенным законом, которое связано с
государственной регистрацией объединений, надзором и контролем за их
деятельностью.

Муниципальное управлениевыступает в виде местного самоуправления,
действующего в качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению
и обеспечивающей защиту интересов граждан, основанных на совместном их
проживании на определенной территории.
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Государственное управлениекак форма реализации прерогатив государства его
органами и должностными лицами в общей системе социального публичного
управления является основной сферой действия и применения норм
административного права. В узком смысле под государственным управлением
понимают лишь один специфический вид государственной деятельности,
связанной с реализацией исполнительной государственной власти как одной из
ветвей государственной власти.

В широком же смысле государственным управлением именуют деятельность
любых государственных органов всех ветвей государственной власти.

2. Сущность государственного управления.

Все виды государственной деятельности по их месту в системе реализации
государственной власти, содержанию и формам выражения можно разделить на
три группы.

Родовые консолидированные формы государственной деятельности,
осуществляемые государственными органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, принято именовать ветвями государственной власти. По своему
внутреннему содержанию деятельность органов каждой из этих трех ветвей
власти является сложной и консолидированной, так как включает в себя несколько
форм. Для представительных (законодательных) органов власти главным и
определяющим видом их деятельности являетсязаконодательная. Точно также для
органов исполнительной власти основной и определяющий вид деятельности –
управленческая исполнительно—распорядительная деятельность, хотя они
осуществляют и другие виды государственной деятельности: представительскую
деятельность РФ в иностранных государствах, различные формы участия в
законотворческой деятельности, разработке доктрин внешней и внутренней
политики.

Видовые специализированные формы государственной деятельности являются
производными от трех родовых ветвей государственной власти. К ним относятся
реализация прокурорской власти, деятельность Счетной палаты, Уполномоченного
по правам человека и его аппарата, органов Центризбиркома и др.

Функциональные формы государственной деятельности, содержанием которых
являются специфические функции различных правоохранительных и иных
государственных органов, осуществляющих следствие, дознание,
оперативно—розыскную деятельность и др.



Государственное управление имеет ряд признаков. Главный из них заключается в
практически организующем характере этого вида государственной деятельности.

Предназначение государственного управлениясостоит в желании, умении и
способности органов исполнительной власти организовать практическое
исполнение общих предписаний и норм федеральных органов и субъектов
Федерации, указов Президента РФ, а также актов руководителей субъектов
Федерации.

Второй признак государственного управления– его непрерывный и циклический
характер. Все другие виды государственной деятельности, связанные с
реализацией законодательной, судебной, прокурорской и других разновидностей
государственной власти, носят прерывистый характер.

Третьим признакомгосударственного управления является
исполнительно—распорядительный характер этого вида государственной
деятельности. Этот признак отражает особенности исполнительской деятельности
органов государственного управления и их должностных лиц по практической
реализации общих требований и предписаний законов и актов президентской
власти.

3. Методы государственного управления.

Государственное управление – совокупность предприятии, проводимых с целью
руководства и контроля объектов.

При изучении государственного управления используются различныеобщенаучные
и специальныеметоды. Среди научных методов большое значение имеют анализ и
синтез. С их помощью, например, выделяются ветви государственной власти
(законодательная, исполнительная, судебная и др.), создаются понятия
государственного аппарата (в широком смысле), муниципального образования,
местного самоуправления.

Применяютсялогический метод(с его помощью делаются различные
умозаключения, например, о принципе законности в управлении), метод
формализации(он помогает, например, создавать различные классификации),
сравнительный метод(позволяет сопоставлять возможности разных способов
публичного управления), количественные методы(в том числе статистические,
свидетельствующие о составе аппарата управления), метод
прогнозирования(например, вывод о возможном отпочковании новых ветвей



власти), экстраполяции(распространения признаков данного явления на другие
сходные явления), моделирования(искусственного воссоздания тех или иных
управленческих процедур), эксперимента(практической проверки деятельности
тех или иных органов управления в условиях, созданных экспериментатором).

При изучении государственного управления широко используютсяисторический
метод(например, путем использования исторических данных выявляются
тенденции государственного управления), конкретно—социологические методы и
приемы(анкетирование, интервьюирование, опросы населения, государственных и
муниципальных служащих), социально—качественные методы
исследования(например, для выявления социальных предпочтений разных групп
служащих), правовые(изучение нормативных актов, регулирующих
государственное управление), сравнительно—правовые(например, сравнение с
зарубежными моделями управления, контрастирующее сравнение) методы.

Важнейшую роль при изучении государственного управления играют методы
наблюдения за деятельностью соответствующих органов и должностных лиц,
методы имитации (например, организация соответствующих деловых игр,
копирующих определенный вид деятельности органа государства, или местного
самоуправления), различные частные методики, изучение документов, статистики,
отчетов соответствующих органов, данных средств массовой информации.

Методы обладают конкретными характеристиками:

1) взаимосвязь объекта и субъекта;

2) выбор способа для достижения задач;

3) сроки (краткосрочными и долгосрочными).

4. Субъекты и объекты государственного управления.

Субъектами государственного управленияявляются физические и юридические
лица (организации), которые управляют или участвуют в управлении в качестве
субъектов управленческих отношений. Граждане (россияне, иностранцы, лица без
гражданства) и общественные объединения могут выступать в качестве
участников и, следовательно, субъектов управленческих отношений с
государственными органами исполнительной власти, а государственные органы, их
структурные подразделения и служащие – как управляющие субъекты в
административно—правовых отношениях друг с другом в любых соотношениях, а



также в отношениях с общественными объединениями и гражданами.

Объектами государственного управлениямогут выступать различные стороны
административно—правового статуса граждан и их общественных объединений
(действия, бездействие, права, обязанности, ответственность), а также различные
стороны деятельности социально—культурных и иных учреждений, предприятий и
их объединений (акционерные общества, холдинговые компании,
финансово—промышленные группы, естественные монополии, закрытые
административно—территориальные образования и др.).

В пределах полномочий, установленных законом, субъекты управления применяют
различные средства, имеющиеся в их распоряжении: экономические,
политические, идеологические. С целью ускоренного развития какой—либо
отрасли, определенного объекта устанавливаются предпочтения для нее,
предоставляются государственные или муниципальные инвестиции.

Государство (путем судебного решения) может запретить политическую партию,
запретить пропаганду экстремистской идеологии и т. д. Используются различные
способы поощрений, разрешений, требований, запретов, за невыполнение может
быть установлена ответственность. Этими средствами направляется деятельность
людей и их коллективов.

Те или иные органы и должностные лица могут применять только такие средства
государственного управления, которые разрешены им законом. Различные виды
органов и должностные лица используют неодинаковые способы государственного
управления и каждый из них – те способы и в тех рамках, которые установлены
соответствующим правовым актом.

Отрасль государственного управленияпредставляет собой совокупность
предприятий, организаций, учреждений однородного социально—экономического
или социально—культурного профиля, находящихся в ведении центрального
федерального (или субъекта федерации) органа исполнительной власти. А сфера
государственного управления включает в себя деятельность специальных органов
исполнительной власти, осуществляющих функциональное межотраслевое
регулирование в масштабе всех или, по крайней мере, многих отраслей
управления.

5. Исторические аспекты понятия государства.



История государства неотделима от истории общества. Оно вместе с обществом
проходит длинный исторический путь от неразвитого к развитому, приобретает на
этом пути новые черты и свойства.

Правовед Η. М. Коркунов утверждал, что «государство есть общественный союз
свободных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством
предоставления исключительного права принуждения только органам,
государства». Словом, многие ученые характеризовали государство как
организацию правопорядка (порядка), усматривали в том его суть и главное
назначение. Но это только один из признаков данного феномена.

Известный государствовед Л. Дюги выделяетчетыре элемента государства:

1) совокупность человеческих индивидов;

2) определенную территорию;

3) суверенную власть

4) правительство.

Рассматриваемое определение, верно отражающее некоторые черты (признаки)
государства, послужило поводом для различных упрощений. Ссылаясь на него,
одни авторы отождествляли государство со страной, другие – с обществом, третьи
– с кругом лиц, осуществляющих власть (правительством).

Не согласны с приведенным понятием и сторонники психологической теории права.
«Государство не совокупность людей определенного рода, – утверждал Φ. Ф.
Кокошкин, – а отношения между ними, форма общежития, известная психическая
связь между ними». Однако «форма общежития», форма организации общества –
это тоже лишь один из признаков, но не все государство.

Наиболее большой шаг в преодолении одностороннего подхода к понятию
государства сделал К. Маркс, высказывая в «Капитале» мысль о том, что
государство охватывает своей деятельностью два момента: и выполнение общих
дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические классовые
функции, т. е., понимая его как единство двух его тесно взаимосвязанных сторон –
общечеловеческой и классовой.

Любое государство, наряду с решением сугубо классовых задач, выполняет и
общечеловеческую миссию, без которой не может существовать ни одно общество.



К выполнению общих дел относится прежде всего осуществление разнообразных
коллективных потребностей общества: организация здравоохранения,
образования, социального обеспечения, средств транспорта и связи, строительство
ирригационных сооружений, борьба с эпидемиями, преступностью, меры по
предотвращению войны и обеспечению мира и т. п.

В современной учебной литературегосударство определяетсякак
политико—территориальная суверенная организация публичной власти, имеющая
специальный аппарат, способная делать свои, веления обязательными для всей
страны.

6. Понятие и признаки государства.

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его
единство и целостность, осуществляющая посредством государственного
механизма управление делами общества, суверенную публичную власть,
придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы
граждан, законность и правопорядок.

Основные признаки государства:

1) территориальная организация населения и осуществление публичной власти в
территориальных пределах.

Государство имеет строго локализованную территорию, на которую
распространяется его суверенная власть, а население, на ней проживающее,
превращается в подданных или граждан государства.

От негосударственных организаций государство отличается тем, что олицетворяет
все население страны, распространяет на него свою власть;

2) публичная (государственная) власть.

Публичнойона называется потому, что, не совпадая с обществом, выступает от его
имени, от имени всего народа.

Принципиальная особенность публичной власти состоит в том, что она
воплощается именно в чиновниках, т. е. в профессиональном сословии
управителей, из которых комплектуются органы управления и принуждения
(государственный аппарат);



3) государственный суверенитет.

Понятие«государственный суверенитет» появилось в конце Средневековья, когда
потребовалось отделить государственную власть о церковной и придать ей
исключительное, монопольное значение. Ныне суверенитет – обязательный
признак государства. Страна, его не имеющая, – это колония либо доминион.
Суверенитет как свойство (атрибут) государственно власти заключается в ее
верховенстве, самостоятельности, независимости.

Верховенство государственной власти внутри страны обозначает:

1) универсальность ее властной силы, которая распространяется на все население,
все партии и общественные организации данной страны;

2) ее прерогативы (государственная власть может отменить, признать ничтожным
всякое проявление любой другой общественной власти);

3) наличие у нее таких средств воздействия, которыми никакая другая
общественная власть не располагает (армия, полиция или милиция, тюрьмы и др.).

4) неразрывная связь государства и права.

Без права государство существовать не может. Право юридически оформляет
государство и государственную власть и тем самым делает их легитимными, т. е.
законными. Государство осуществляет свои функции в правовых формах. Право
вводит функционирование государства и государственной власти в рамки
законности, подчиняет их конкретному правовому режиму. При такой
подчиненности государства праву и формируется демократическое правовое
государство.

7. Политическая власть как общесоциологическая категория.

Чтобы разобраться в проблеме политической власти, необходимо уяснить, что
такое власть вообще, т. е. рассмотреть власть как общесоциологическую
категорию.

Известно, что политическая (государственная власть) не единственный вид
общественной власти. Власть присуща любой организованной, общности людей.
Она характерна как для классового, так и бесклассового общества, как для
общества в целом, так и различных составных его образований.



Соответственно принято различать виды власти: власть рода, племени, общины,
политическую (государственную), экономическую, различных общественных
объединений, родительскую, церковную.

Каждая из разновидностей общественной власти имеет известное своеобразие,
отличается специфическими особенностями.

Важно иметь в виду, что, во—первых, неотъемлемым элементом содержания любой
власти является принуждение. Общественная власть немыслима без принуждения,
которое в соответствии с исторической обстановкой и характером власти
приобретает различное содержание и форму.

Во—вторых, отношения по поводу власти, или влас—теотношения, носят волевой
характер и с точки зрения своей структуры складываются из «господство –
подчинение» и «руководство – подчинение».

В зависимости от конкретно—исторических условий власть может либо выступать
как сочетание отношений «господство – подчинение» и «руководство –
подчинение», либо проявляться только в отношениях «руководство – подчинение».
Власть есть средство функционирования любой социальной общности,
проявляющееся как отношение подчинения входящих в это сообщество лиц единой
руководящей в нем воле.

Изложенное позволяет сформулировать краткое определение понятия власти как
общесоциологической категории.

Власть– это соответствующее характеру и уровню общественной жизни средство
функционирования всякой социальной общности, заключающееся в отношении
подчинения воли отдельных лиц и их объединений руководящей в данном
сообществе воле.

Такое определение характеризует любую общественную власть – классовую и
неклассовую, государственную и негосударственную.

Политическая власть есть власть государственная, т. е. такая, которая исходит от
государства и реализуется не иначе как при его (прямом или косвенном) участии.

Государство является непосредственным воплощением, особой организацией
политической власти.

8. Типы государства.



В настоящее время выделяют два основных подхода к типологии государства:
формационный и цивилизационный.

До недавнего времени формационный подход признавался в качестве единственно
возможного и научного, поскольку выражал марксистское отношение к вопросу о
типе государства.

Суть его в том, что выяснение типа государства основывается на понимании
истории как естественно—исторического процесса смены
общественно—экономических формаций, каждой из которых в условиях
существования классов соответствует определенный тип государства.

«Исторические типы государства»: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и
социалистический типы государства.

Рассматривая формационный подход к типологии государства в тесной связи с
марксистским учением о государстве, нельзя не заметить, что марксистской
трактовке этих вопросов принадлежит значительная роль в научном объяснении
возникновения и развития рабовладельческого и феодального типов государства.

Марксистскую типологию государств можно критиковать, можно отказаться от нее,
но сначала нужно предложить взамен нечто более совершенное. В мировой
литературе предлагалось немало основ классификации государств. Чаще других
звучало предложение подразделять их на демократические и недемократические.

В последнее время весьма широко применяется классификация государств на
тоталитарные, авторитарные, либеральные и демократические.

В тоталитарном государствевласть находится в руках правящей элиты, диктатора
и его окружения. В правовом регулировании доминирует режим«Запрещено все,
кроме разрешенного законом».

Авторитарное государствоотличается от тоталитарного проникновением в него,
хотя и в ограниченном объеме, элементов демократизма и законности.

Либеральное государствоформируется под влиянием либеральные идей и доктрин,
которые принижают роль и значение государства в жизни общества.

В демократическом государствесоздаются условия для реального участия граждан
в решении государственных и иных общественных дел, все важнейшие органы
государства выборны и подконтрольны народу. Граждане обладают широким



гарантированным законом кругов прав и свобод. Здесь государство служит
обществу и личности.

Английский историк А. Тойнби предложилцивилизационный подходклассификации
обществ и государств, который учитывает не только социально—экономические
условия, но и религиозные, психологические, культурные основы жизни общества.

Цивилизационный подход обосновывается идеей единства, целостности
современного мира, приоритетом общечеловеческих ценностей.

9. Понятие формы государства.

Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. Чтобы оно
активно функционировало, чтобы качественно и слаженно действовал его
механизм, требуется четко организованная государственная власть.

Под формой государствапонимается организация государственной власти,
выраженная в форме правления, государственного устройства и политического
(государственного) режима.

Понятие формы государства охватывает:

1) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и
принципы взаимоотношений высших органов власти между собой и населением;

2) территориальную организацию государственной власти, соотношение
государства как целого с его составными частями;

3) методы и способы осуществления государственной власти.

Форма государства зависит от конкретно—исторических условий его
возникновения и развития, решающее влияние на нее оказывают сущность,
исторический тип государства. Так, феодальному типу государства
соответствовала, как правило, монархическая форма правления, а буржуазному –
республиканская. Форма государства во многом зависит от соотношения
политических сил в стране, особенно в период его возникновения. Ранние
буржуазные революции привели к компромиссу между буржуазией и феодалами,
следствием которого стала конституционная монархия.

Категория формы государства показывает особенности внутренней организации
государства, порядок образования и структуру органов государственной власти,



специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношений друг с
другом и населением, а также те методы, которые используются ими для
осуществления организационной и управленческой деятельности.

Более полное представление о форме конкретного государства дает анализ трех
его составляющих – формы правления, государственного устройства,
государственно—правового режима.

Форма правления характеризует порядок образования и организации высших
органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением,
т. е. эта категория показывает, кто и как правит в государстве. В зависимости от
особенностей формы правления государства подразделяются намонархические и
республиканские.

Форма государственного устройства отражает территориальную структуру
государства, соотношение между государством в целом и его составными
территориальными единицами.

По форме устройства все государства подразделяются наунитарные,
федеративные и конфедеративные.

Государственно—правовой режим (политический) представляет собой систему
средств и способов осуществления государственной власти.

В зависимости от особенностей набора средств и способов государственного
властвования различают демократические и авторитарные
государственно—правовые режимы.

10. Формы правления.

Существуют две основные формы правления– монархия и республика. Их
верховные органы отличаются друг друга и по порядку образования, и по составу,
и по компетенции.

Монархия– это форма правления, при которой вся полнота государственной власти
сосредоточена в руках одного человека – монарха (царя, короля, шаха, императора,
султана и т. п.), который выполняет функции и главы государства, и
законодательной, и во многом исполнительной власти.

При неограниченной (абсолютной) монархии монарх является единственным
высшим органом государства. Он осуществляет законодательную функцию,



руководит органами исполнительной власти, контролирует правосудие.

При ограниченной монархии высшая государственная власть рассредоточена
между монархом и другим органом или органами (Земским собором в Российской
империи). К ограниченным относятся сословно—представительная монархия и
современная конституционная монархия, в которой власть монарха ограничена
конституцией, парламентом, правительством и независимым судом.

Республика– форма правления, при которой:

1) государственная власть передается народом определенному коллегиальному, а
не единоличному органу (сенату, парламенту, народному собранию, федеральному
собранию и т. п.), который выполняет свое функциональное назначение в режиме
«сдержек и противовесов» с другими ветвями власти;

2) представительная власть сменяема, избирается на определенный срок;

3) законодательно закрепляется подотчетность и ответственность власти за
результаты своей деятельности.

Признаки республики:

1) выборность и сменяемость представительной власти;

2) коллегиальность правления;

3) подотчетность и ответственность (политическая и юридическая) власти за
результаты своей деятельности.

Современные республики подразделяются напарламентарные и президентские.

В парламентарной республикепарламент наделен не только законодательными
полномочиями, но и правом давать отставку правительству, выразив ему
недоверие, правительство несет перед парламентом ответственность за свою
деятельность. Президент республики является главой государства, но не главой
правительства. Правительство формируется партией, победившей на
парламентских выборах.

Президентская республика– это форма правления, при которой президент
непосредственно при определенном парламентском контроле формирует
правительство, которое несет перед ним ответственность за свою деятельность.



11. Формы государственного устройства.

Под государственным устройством понимается внутренняя
национально—территориальная организация государства, соотношение целого и
его части. Данная категория дает ответы на вопросы о том, как организована
территория государства, из каких частей оно состоит, каково их правовое
положение. Существуют три общепризнанные формы государственного
управления: унитарная, федеративная и конфедеративная (промежуточная).

Унитарное государство– это целостное централизованное государство,
административно—территориальные единицы которого (области, провинции,
округа и т. д.) не имеют статуса государственных образований, не обладают
суверенными правами. Так как основным признаком унитарного государства
является целостность, то естественно следующее: единственный высший орган
государства, единое гражданство, единая конституция, что создает
организационно—правовые предпосылки для высокой степени влияния
центральной государственной власти на всей территории страны. Органы
административно—территориальных единиц находятся либо в полном подчинении
центра, либо в двойном подчинении центра и местных представительных органов.

Большая часть государств имеет унитарную форму государственного устройства.
Население унитарного государства может быть как однонациональным, так и
многонациональным.

Федеративное государство (федерация)есть сложное государство, состоящее из
нескольких субъектов, объединившихся для решении общих задач.

При этом субъекты образуются по национальному или территориальному принципу
либо использует и первое, и второе.

Входящие в состав федерации государственные образования и государства
называются ее субъектами. Они могут иметь свои конституции, свое гражданство,
собственные высшие государственные органы – законодательный,
исполнительные, судебные. Наличие в федерации двух систем высших органов –
федерации в целом и ее субъектов – вызывает необходимость разграничить их
компетенцию (предметы ведения).

Конфедерация– это союз суверенных государств, образуемый для достижения
определенных целей (военных, экономических и др.). Здесь союзные органы лишь
координируют деятельность государств – членов конфедерации и только по тем



вопросам, для решения которых они объединились. Конфедерация не обладает
суверенитетом.

Конфедеративные объединения имеют нестойкий, переходный характер: они либо
распадаются, либо преобразуются в федерации. Конфедерацию можно назвать
переходной формой государственного устройства. Например, штаты Северной
Америки с 1776 по 1787 гг. были объединены в конфедерацию, что диктовалось
интересами борьбы против британского владычества. Конфедерация стала
ступенькой на пути создания федеративного государства – США.

12. Политический режим.

Политический режим– это методы осуществления политической власти, итоговое
политическое состояние в обществе, которое складывается в результате
взаимодействия и противоборства различных политических сил, функционирования
всех политических институтов и характеризуется демократизмом или
антидемократизмом.

Профессор С. С. Алексеев выделяет следующиесвойстваполитического режима:

1) политический режим прежде всего зависит от того, какими методами в
государстве осуществляется политическая власть. Если это методы убеждения,
согласования, законности, парламентаризма, если применяется только правовое
принуждение, то налицо прогрессивный, демократический режим. Когда же на
первый план выходят метода насилия, в государстве складывается режим
реакционный антидемократический;

2) в каждой стране политический режим определяется соотношением, раскладом
политических сил. В странах, где сущест—вует устойчивый баланс политических
сил или достигнуто долговременное национальное согласие, результатом такого
согласия является стабильный политический режим. Но если в стране верх берут
то одни, то другие силы, политический режим постоянно изменяется.

В зависимости от характера используемых государственной властью средств и
способов управленческого воздействия различают авторитарные и
демократические государственно—правовые режимы.

Авторитарный режим отличается тем, что:

1) народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью;



2) вся полнота власти концентрируется в руках правящей элиты, не учитывающей
коренных интересов населения;

3) устраняется оппозиция;

4) решения центральной власти реализуются при широкомасштабном
использовании насилия, при опоре на военно—полицейский аппарат.
Устанавливается полное преимущество государства над правом;

5) личность лишена гарантий безопасности, человек не может реально
пользоваться общедемократическими свободами, даже если они формально
провозглашены.

При тоталитарном режимевласть переходит в руки диктатора, осуществляющего
правление насильственными методами, происходит абсолютная концентрация
власти законодательной и исполнительной в одном органе. Права и свободы
человека никем не защищены.

При демократическом режимевысшие органы государства выступают от имени
народа, власть реализуется в его интересах демократическими и правовыми
методами. Права человека и гражданина гарантированы и защищены
государством.

13. Понятие, правовой статус органа государственной власти.

Орган государственной власти – это звено государственного аппарата,
участвующего в осуществлении определенных государственных функций и
наделенного в этой связи властными полномочиями.

Признаки органов государственной власти:

1) создается и действует от имени государства – Российской Федерации или ее
субъекта;

2) действует на основе законов и других нормативных правовых актов;

3) выполняет свойственные только ему функции и задачи;

4) обладает собственной компетенцией;

5) характеризуется организационной обособленностью и самостоятельностью;



6) наделен властными полномочиями, т. е. его решения принимаются от имени
государства, носят обязательный для всех характер.

Государственные органы РФ действуют на основе Конституции РФ и принципов, в
ней заложенных.

Конституционные принципы – это закрепленные в Конституции РФ исходные
начала, лежащие в основе функционирования государственных органов.

Такими принципами выступают:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, 7 Конституции РФ);

2) народовластие (ст. 3 Конституции РФ);

3) федерализм (ст. 5 Конституции РФ);

4) разделение властей (ст. 10, 11 Конституции РФ); 5 законность (ст. 15
Конституции РФ);

6) светскость (ст. 14 Конституции РФ).

В своей деятельности органы государственной власти должны
руководствоватьсяпринципом приоритета прав и свобод человека и гражданина.

Закрепляя общечеловеческие стандарты защиты прав и свобод личности, страны и
государства принимают меры по их соблюдению и охране от всевозможных
посягательств.

Принцип народовластияозначает, что верховной властью в стране наделяются
органы, которым народ вручает соответствующие полномочия, на им же
определенных условиях.

Принцип федерализмавыражается в единстве системы государственной власти,
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов.

Принцип разделения властей. С целью предотвращения злоупотребления все ветви
государственной власти должны быть независимыми, самостоятельными и взаимно
уравновешенными.



Принцип законностиозначает обязательность соблюдения всеми государственными
органами Конституции РФ, законов и подзаконных актов.

Принцип светскостиозначает взаимное невмешательство как государства и его
органов в дела церкви, так и религиозных организаций в государственные дела.

14. Классификация органов государственной власти.

Орган государства – это юридически оформленная, организационно и хозяйственно
обособленная часть государственного механизма, состоящая из государственных
служащих, наделенная государственно—властными полномочиями и
необходимыми материальными средствами для осуществления в пределах своей
компетенции определенных задач и функций государства.

По уровню деятельности различаютфедеральные органы и органы субъектов
Федерации.

На федеральном уровнесистема органов государственной власти включает в себя:
Президента РФ, федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, а также федеральные
органы исполнительной власти и суды Российской Федерации.

В субъектах Федерациигосударственную власть осуществляют образуемые ими
органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

По характеру выполняемых задач органы государства подразделяются на четыре
вида:

1) органы законодательной власти;

2) органы исполнительной власти, основная форма деятельности которых –
исполнительно—распорядительная;

3) органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномоченные
применять государственное принуждение;

4) органы контрольной власти, деятельность которых состоит в проверке
соответствия актов и действий государственных и иных органов, их должностных
лиц:

А) постоянные, которые создаются без ограничения срока действия;



Б) временные, которые создаются на определенный срок.

В зависимости от правовой основы образования можно различать государственные
органы, создаваемые на базе:

1) Конституции РФ;

2) федеральных конституционных законов, федеральных законов;

3) указов Президента РФ;

4) постановлений Правительства РФ;

5) законодательных актов субъектов Российской Федерации.

Органы государства различаются между собой и тем, что одни из них –
коллективные образования, другие – представлены одним лицом.

Своего рода обобщающим основанием классификации государственных органов
является их место, роль, функциональное назначение в структуре механизма
государства.

Исследование различных видов государственных органов предполагает их
комплексное рассмотрение с учетом тесной взаимосвязи всех упомянутых выше и,
возможно, некоторых других оснований их классификации.

15. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность.

Президент РФявляется главой государства и гарантом Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина. Он в качестве главы государства представляет
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях;
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства;
ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ, ратификационные
грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем
дипломатических представителей, а также реализует многие другие полномочия,
присущие главе государства.

Прерогативы Президента РФкак гаранта Конституции РФ направлены прежде всего
на обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов всех
ветвей государственной власти, т. е. в конечном счете на достижение
гарантированного ст. 5 Конституции РФ единства системы государственной власти.
В этой связи Президент наделен полномочиями распускать Государственную Думу



в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией; назначать референдум в
порядке, установленном федеральным конституционным законом; подписывать и
обнародовать принятые Федеральным Собранием законы; представлять
Государственной Думе кандидатуры на должность председателя Центрального
банка России, а также ставить перед ней вопрос об освобождении его от
должности; представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру Генерального прокурора РФ и
вносить предложения в Совет Федерации об освобождении Генерального
прокурора от должности; назначать судей других федеральных судов.

В соответствии с гл. 4 Конституции РФ Президент России назначает с согласия
Государственной думы Председателя Правительства РФ, имеет право
председательствовать на заседаниях Правительства РФ и принимает решение о
его отставке; по предложению Председателя Правительства назначает на
должность и освобождает от должности его заместителей, а также федеральных
министров; утверждает военную доктрину государства, назначает и освобождает
высшее командование Вооруженных Сил РФ и является Верховным
главнокомандующим Вооруженными Силами государства; при определенных
обстоятельствах и в установленном Конституцией РФ и федеральным
конституционном законом порядке вводит на территории страны или в отдельных
ее местностях военное, а также чрезвычайное положение. Президент является
также высшим носителем, организатором и руководителем исполнительной власти
в стране, которую он разделяет как непосредственно и персонально, так и через
Государственный совет РФ, Администрацию Президента РФ и государственные
органы правительственной исполнительной власти.


