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         В России формируется правовое государство, которое должно представлять
собой систему органов и институтов, обеспечивающих нормальное
функционирование гражданского общества на основе права, защиту прав и свобод
каждого гражданина, подъем экономики и духовный прогресс народа.

         Сущность и структура государственной власти юридически закрепляются в
Конституции и конституционных законах. Государственная власть опирается на
законодательство, государственный аппарат, материальные ресурсы, денежные
средства, механизмы убеждения и принуждения. При этом она должна быть
носительницей определенной идеи, иметь нравственное оправдание, обладать
легитимностью, то есть общественным признанием.

         Согласно ст. 10 и 11 Конституции, государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе принципа разделения властей — на
законодательную, исполнительную и судебную, а также разграничения предметов
ведения и полномочий между Российской Федерацией и органами государственной
власти ее субъектов.

         Место исполнительной власти в политической системе. Исследование
властных институтов обычно начинают с анализа исходных конституционных
установлений. Конечно, параграфы конституции далеко не всегда отражают
истинное положение вещей (что мы наблюдаем и в России, и в Кыргызстане), и
описание конкретной политической практики нередко может дать нам гораздо
больше, чем официальные формулировки. Однако это не отменяет стратегической
важности формального конституционного устройства, от которого во многом
зависит распределение реальных и потенциальных властных ресурсов.

  Понятие. Исполнительную власть можно определить как государственную власть,
которая реализует общие нормы, установленные законодательной
(представительной) властью в целях регулирования различных сторон
общественной жизни. Профессор К.С. Бельский (Бельский, Константин
Степанович (р. 1935) — доктор юридических наук, профессор Российской академии
правосудия.) формулирует определение исполнительной власти в широком смысле
слова как систему органов государственного управления, построенных
иерархически, наделенных властными полномочиями и реализующих их с целью
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создать условия для нормального функционирования общества. В узком смысле —
«это право и возможность должностного лица принимать решение, которое
реализует подчиненный работник (весь персонал) под контролем и
ответственностью этого должностного лица».

     Следует особо подчеркнуть неправомерность отождествления исполнительной
и административной власти. Административная власть связана с реализацией
полномочий внесудебного, то есть административного принуждения, которое
является лишь одним из средств достижения целей, стоящих перед
исполнительной деятельностью. Но содержание исполнительной власти не
исчерпывается применением в необходимых случаях чисто принудительных мер.
Большинство юридически властных полномочий, которыми наделены все субъекты
исполнительной власти, реализуется именно во внесудебном порядке. В подобном
же порядке реализуются полномочия органов законодательной власти, но это не
означает, что они осуществляют административную власть.

     Сейчас происходят процессы, свидетельствующие об уменьшении удельного
веса государственного управления некоторыми областями жизни, прежде всего
экономикой. Это не умаляет роли исполнительной власти и государственно-
управленческой деятельности в целом. Наоборот все настойчивей звучит тезис о
необходимости сильной исполнительной власти, способной обеспечить должный
уровень управляемости общественных отношений во всем их многообразии.

         Исполнительная власть в ее государственно-управленческом понимании в
известной мере отказывается от функций непосредственного управления, столь
характерного для условий безраздельного господства государственной
собственности, то есть почти полного обобществления всех сфер жизни. На этой
основе проявляется тенденция становления системы государственного
регулирования, что особенно заметно в экономической области. Главные
ориентиры управляющего воздействия связываются с самостоятельностью тех или
иных структур, с их известным обособлением.

   Однако необходимо учитывать, что действующим законодательством Российской
Федерации фиксируются функции и компетенция не самой исполнительной власти,
как государственно-правового института, а лишь субъектов, реализующих ее на
том или ином уровне государственной организации (например, статус
федеральных и региональных органов исполнительной власти).



     Исполнительная власть - необходимый атрибут государственно-властного
механизма, построенного на разделении властей. До принятия Конституции
Российской Федерации 1993 года законодательная власть осуществлялась только
на федеральном и республиканском уровнях. Разделение властей в буквальном
смысле имело известные формальные ограничения. Сейчас таковые отсутствуют,
так как все субъекты федерации вправе осуществлять собственное правовое
регулирование, включая принятие законов (ст. 76). Естественно, что на указанных
уровнях осуществляется исполнительная и судебная власть.

Там же, где отсутствуют три ветви государственной власти, исполнительная
власть в ее государственно-правовом (конституционном) значении не
функционирует. Например, ее нет на уровне отдельных государственных
предприятий и учреждений, негосударственных формирований.

    Такая сложная структура обладает рядом недостатков, связанных прежде всего
с дублированием функций и отсутствием четкого разграничения предметов
ведения. Одной из причин такого положения дел является несовершенство
законодательной базы. Например, до сих пор отсутствует связь между
конституционными положениями о гарантиях единства экономического
пространства, широким кругом «ведения» Российской Федерации, «совместного
ведения федерации и субъектов Российской Федерации» и применяемых практикой
органов исполнительной власти понятий «государственное регулирование»,
«государственное управление», «органы управления».

Подобные вопросы должны обязательно решаться, уточняться и
конкретизироваться в процессе законотворчества. Особенное внимание следует
уделить рациональному выполнению исполнительно-распорядительных функций,
исключению при этом дублирования и несогласованности, обеспечению
постоянного контроля исполнения правительственных решений, повышению
персональной ответственности государственных служащих любого ранга за
выполнение принятых решений.

         От исполнительной власти, учитывая мобильность ее действий, субординацию
и подчиненность ее органов по вертикали, в решающей мере зависят темпы
социально-экономических преобразований и наше движение вперед.


