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THEORETICAL FOUNDATIONS 

 OF THE ORGANIZATION OF STATE POWER 

 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрены теоретические основы организации 

государственной власти, а также изучены формы осуществления государственной власти. 
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Власть является постоянной и неотъемлемой чертой любого общества и необходимым 

условием его существования. 

По мнению В.Е. Чиркина, феномен власти заключается в том, что основой власти 

является коллектив, то есть более или менее организованное, объединенное общество людей, 

обладающих сознанием и волей. Но не всякое общество является коллективом, для этого 

должны возникнуть общие для коллектива интересы различного характера (политического, 

социально-экономического). Для реализации этих интересов возникает необходимость 

определенного единства действий. Таким образом, возникает потребность в управлении 

коллективом, которая порождает власть в коллективе [5]. 

Согласно определению В. Лесничего, власть – способность и возможность навязать 

волю одного субъекта другим с помощью доступных способов как морального и идейного 

влияния, так и прямого физического принуждения [2]. 

В пределах своих функций власть порождает отношения распорядительства и 

подчинения. Ее действия направлены, прежде всего, на поддержание и сохранение 

действующего конституционного порядка, и когда она реализуется демократическими 

методами. Когда власть является сильной и способна эффективно осуществляет свои 

полномочия, то в выигрыше оказываются обе стороны общественных отношений. 

Таким образом, государственная власть – явление социально-политическое. Это 
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основная форма проявления политической власти определенной социальной общности 

(народа, класса и т.п.), которая обладает специализированным аппаратом для регулирования 

общественных отношений и верховенством в обществе. Важнейшие элементы 

государственной власти – это воля и сила. Государственная власть как вид публичной власти 

является именно той общественной силой, которая способна с помощью правовых и 

организационных средств осуществлять волю государства в рамках конституции и законов. 

Государственная власть является особым видом публичной власти. 

Государственное управление является одним из видов деятельности по осуществлению 

государственной власти, которое заключается в практической реализации организационных, 

исполнительно-распорядительных функций по воплощению в жизнь требований 

законодательства и осуществление на этой основе управленческого воздействия в отношении 

определенных объектов. Есть глубокая внутренняя связь между моделью организации 

государственной власти и системой управления – они должны соответствовать друг другу. 

Эффективность функционирования государственно-властного механизма напрямую зависит 

от политического режима. Политический режим представляет собой совокупность способов, 

средств и методов практического осуществления правящими кругами, главным образом 

высшими должностными лицами, государственной властной воли [3]. 

При анализе и оценке государственного управления, как правило, отмечается наличие 

бюрократии. Бюрократия – система управления, в которой власть принадлежит 

администрации чиновников. Различают два основных типа бюрократии: «имперскую» 

(«традиционную») бюрократию, которая возникла в азиатских империях и опирается на 

авторитет традиции и рационально-легальной бюрократии, которая возникла при переходе к 

индустриальному обществу. Рациональная бюрократия является типом управления, который 

опирается на знания, применение законов и органов власти. 

Государственное управление является одним из видов деятельности по осуществлению 

государственной власти, которое заключается в практическом осуществлении 

организационных, исполнительно-распорядительных функций по претворению в жизнь 

требований законодательства и осуществление на этой основе управленческого воздействия в 

отношении объектов управления. В социальной сфере взаимодействие субъектов и объектов 

управления отражает все многообразие социальных отношений общества. 

Принципы государственного управления – это закономерности, отношения, 

взаимосвязи, руководящие принципы, на которых основаны его организация и осуществление 

и которые могут быть сформулированы в определенные правила. 

Различают три группы принципов государственного управления: общесистемные, 

структурные и специализированные. 

К общесистемным принципам относятся: принцип объективности управления; 

демократизма; правовой упорядоченности; законности; разделения властей; публичности; 

сочетание централизации и децентрализации. В группе структурных принципов выделяют: 

структурно-целевые; структурно-функциональные; структурно-организационные; 

структурно-процессуальные. 

Третью большую группу – группу специализированных принципов государственного 

управления образуют: принципы государственной службы; принципы работы с персоналом 

управления; принципы информационного обеспечения государственного управления; 

принципы деятельности органа исполнительной власти; принципы принятия управленческих 

решений. 

Любая форма управления – это осуществление органами власти разными способами 

конкретных практических действий с целью решения задач, которые перед ними стоят. Одни 

из них несут юридическую ответственность, другие – нет [4]. 
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Формы осуществления государственной власти обусловливаются теми правовыми 

предписаниями, опираясь на которые, государство контролирует деятельность органов власти. 

Они закреплены в законах, статьях Конституции, в стандартах и положениях. В определенных 

условиях должностные лица по своему усмотрению, но, не выходя за рамки законодательства, 

выбирают те формы, которые наиболее подходят к сложившейся ситуации. 

Это касается той части деятельности органов власти, которая имеет правовой статус. 

Но большая часть их действий не имеет юридического значения, то есть административное 

право во время их выполнения не претерпевает никаких изменений. Это организационная 

форма деятельности органов власти. В то же время неправовые формы и методы 

государственного управления служат основой для осуществления в будущем действий, 

имеющих юридическую значимость. И, наоборот, данные формы управления могут возникать 

после правовых. 

Действия должностных лиц, находящихся при власти, являются формами 

осуществления государственной власти. Они не должны превышать пределов их 

компетенции. Данные формы государственного регулирования делятся на неправовые и 

правовые. 

Органы власти, как правило, выполняют действия, которые можно по определенным 

признакам сгруппировать. Проблема выделения форм осуществления государственной власти 

полностью не решена. Но теоретически, все же, принято разграничивать четыре формы 

осуществления государственной власти: 

1. Издание нормативных актов. Оно предполагает деятельность, которая направлена на 

соблюдение закона с помощью установления в области регулирования конкретных правил. 

Создание новых актов связано с тем, что уже существующие общие законы не могут охватить 

все сферы общественной жизни. 

2. Издание ненормативных (индивидуальных, административных) актов. Они 

отличаются от актов нормативных тем, что ими прекращаются, изменяются или 

устанавливаются административные правовые отношения. Кроме того, они обращены к 

конкретным участникам управленческой деятельности. После разового применения прав и 

обязанностей участниками данных отношений действие индивидуальных актов прекращается. 

3. Проведение мероприятий организационного характера. Оно осуществляется 

стабильно, систематически. Их цель – обеспечить эффективную, четкую работу органов 

управления. Их проведение никак не влияет на изменения в административных правовых 

отношениях. Мероприятия по организации управленческой деятельности никак не связаны с 

созданием новых законов, правил, не имеют юридической значимости. Использование 

конкретных форм мероприятий зависит от особенностей объектов, которыми нужно 

руководить, от их правового статуса. 

4. Осуществление действий, решающих материально-технические вопросы. Они носят 

дополнительный характер. Их предназначение – обслуживать процесс управления. Они 

создают необходимые условия для использования органами власти других форм управления. 

Сюда входит составление отчетов, справок, решение вопросов делопроизводства, проведение 

мероприятий, подготовка материалов для создания законов. 

Таким образом, формы осуществления государственной власти обусловливаются теми 

правовыми предписаниями, опираясь на которые, государство контролирует деятельность 

органов власти. Они закреплены в законах, статьях Конституции, в стандартах и положениях. 

В определенных условиях должностные лица по своему усмотрению, но, не выходя за рамки 

законодательства, выбирают те формы, которые наиболее подходят к сложившейся ситуации. 

Государственная власть как вид публичной власти является именно той общественной 

силой, которая способна с помощью правовых и организационных средств осуществлять волю 
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государства в рамках конституции и законов. Государственная власть является особым видом 

публичной власти. Имея все признаки публичной власти, государственная власть, вместе с 

тем, имеет признаки, присущие только ей. По поводу организации государственной власти на 

современном этапе реформирования российской государственности необходимо отметить, 

что на ее осуществление непосредственно влияет политическая власть. Поскольку 

представители последней отражают собственные субъективные взгляды относительно 

политики, которую нужно реализовать через государственный аппарат, они непосредственно 

влияют на осуществление государственной власти. 

 

Список литературы: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ дата обращения: 25.04.2025). 

2. Лесничий В.В. Концептуальные основы политических наук: теория и история. СПб.: 

Питер, 2016. С. 11. 

3. Никифоров А.А. Сущность государственной власти. // Вестник Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им.В.Р. Филиппова. 2017. № 3. С.88. 

4. Петренко М.Н. К вопросу о понимании признаков государственной власти в науке 

России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 8. С.224. 

5. Чиркин В.Е. Публичная власть в современном обществе. М.: Юристъ, 2016. С. 170. 


