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1 Система органов государственной власти в современной России, 

оказывающие государственные услуги 

 

 

Управление публичным сектором представляет собой открытое 

взаимодействие государства и общества при принятии актуальных и 

значимых для общества решений, а также совместной реализации 

государственных и общественных интересов, где граждане и институты 

гражданского общества выступают как в виде объектов управления, так и в 

качестве субъектов управления. Гражданское общество специально не 

создается, а возникает на определенном основании, однако нельзя упускать 

из вида тот факт, что некоторые его социальные структуры и институты 

создаются в интересах самого общества и государства. 

Материальная, или материально-бытовая, услуга – это услуга по 

удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг, 

оказание которой включает деятельность, осуществляемую по отношению к 

материальному продукту, в том числе предоставляемому потребителем. По 

своему содержанию материальная услуга обеспечивает восстановление 

(изменение и сохранение) или изготовление нового продукта по заказам 

потребителей, перемещение грузов и людей, создание условий для 

потребления услуг по заказам потребителей и т. д. 

Нематериальная, или социально-культурная, услуга – это услуга по 

удовлетворению духовных, этических, интеллектуальных потребностей или 

поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, в том числе 

поддержание и восстановление здоровья, физическое и духовное развитие 

личности, повышение профессионализма. 

Смешанная услуга – услуга, подразумевающая одновременное 

удовлетворение материально-бытовых и социально-культурных 

потребностей потребителя. 

Публичная услуга является близкой, но более широкой по содержанию 
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и функциональному смыслу государственным (муниципальным), 

социальным и бюджетным услугам. В практике имеет место недостаточная 

теоретическая проработка категории публичных услуг, также отсутствие их 

правовой определенности в российском законодательстве. Главное, что 

следует выделять, – это наличие публичного (общественного) интереса в 

основе публичной услуги, предполагая при этом неограниченный круг 

субъектов, пользующихся услугами, и круг субъектов публичного сектора 

различной формы собственности, предоставляющих услуги согласно 

нормативно-правовым требованиям. Производство общественных благ 

является одной из важнейших функций государства. Общественные блага 

обладают двумя характерными свойствами – несоперничеством и 

неисключаемостью из потребления, что практически означает сложность или 

невозможность обеспечения потребления данного блага отдельными лицами, 

не предоставляя его всем другим, поэтому сфера общественно значимых 

услуг должна находиться в зоне внимания публичной власти, независимо от 

субъектов, их оказывающих. 

Считается, что категория публичных услуг является «родовым 

понятием и для государственных услуг, оказываемых органами государства и 

учреждениями, и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

органами и учреждениями, и социальных услуг, оказываемых 

негосударственными структурами». 

Э. Талапина и Ю. Тихомиров выделили признаки публичных услуг, 

отражающих более широкий объем данного понятия относительно всех 

других категорий, включая государственные (муниципальные) услуги: 

 публичные услуги обеспечивают деятельность общезначимой 

направленности, 

 публичные услуги имеют неограниченный круг субъектов, 

пользующихся ими, 

 публичные услуги осуществляются либо органом государственной и 

муниципальной власти, либо другим субъектом, 
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 публичные услуги основаны и на публичной, и на частной 

собственности. 

Первые два признака характерны не только для публичных, но и для 

государственных (муниципальных) услуг, два последних признака в 

приведенной формулировке шире, чем признаки государственных 

(муниципальных) услуг, что дает основание рассматривать государственные 

(муниципальные) и публичные услуги как часть и целое. Последний, 

четвертый, признак не является самостоятельным и производен от третьего 

признака, поскольку публичные услуги оказываются либо органом 

государственной и муниципальной власти, либо другим субъектом, поэтому 

предоставление публичных услуг может осуществляться организацией 

любой формы собственности. Как следствие, это означает, что 

государственную (муниципальную) услугу оказывает государственные 

(муниципальные) субъекты экономики, а публичную услугу – 

государственные (муниципальные) и негосударственные (общественные) 

структуры. Отсюда классификация публичных услуг по субъектам включает 

две ключевые группы. 

1-я группа: субъекты, предоставляющие услуги: 

 услуги, предоставляемые органами государственной власти 

(государственные услуги), 

 услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

(муниципальные услуги), 

 услуги негосударственного сектора, которые предоставляются и 

оказываются коммерческими организациями (индивидуальными 

предпринимателями) или общественными организациями. 

2-я группа: субъекты, получающие услуги: 

 услуги, которые направлены на удовлетворение интересов 

физических лиц (коммунальные услуги, бытовые услуги, социальные 

услуги), 

 услуги, связанные с удовлетворением интересов юридических лиц и 



6 
 

индивидуальных предпринимателей (регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, выдача лицензий и т. п.), 

 услуги, направленные на удовлетворение интересов как физических, 

так и юридических лиц (регистрация прав на недвижимое имущество, 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества и т. д.). 

Государство обязано реализовывать функции по обеспечению 

населения общественными благами, что находит свое отражение в первую 

очередь в государственных и муниципальных услугах согласно компетенции 

оказывающих их государственных (муниципальных) субъектов экономики и 

управления (государственных и муниципальных органов власти), и 

финансовой ответственности соответствующих бюджетов. Категория 

государственной (муниципальной) услуги в практике государственного 

управления появилась благодаря административной реформе в стране. Это 

повлекло за собой оптимизацию структуры и функций органов 

государственной и муниципальной исполнительной власти, уход от 

избыточного участия государства в социально-экономической сфере, отказ от 

дублирования многих функций государственными (муниципальными) 

органами и уровнями власти. Была поставлена цель трансформации 

российского государства на производителя услуг в сервисное государство, 

выступающее в роли регулятора, организатора, заказчика услуг и 

обеспечивающее необходимое качество данных услуг потребителям. 

Социально-экономическая деятельность органов власти реализуется 

через систему предоставления государственных и муниципальных услуг, 

которые обеспечивают те или иные составляющие качества жизни. 

Государственные и муниципальные услуги являются по своей организации 

услугами, которые предоставляются в месте проживания человека или 

вблизи от него и за обеспечение которых государственные органы 

управления и органы местного самоуправления несут ответственность. 

С нормативно-правовой точки зрения государственная услуга – 

деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной 
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власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, а также органа местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги. 

Муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решение вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 

муниципальных образований [6]. 

Таким образом, в соответствии с положениями федерального 

законодательства, выделяется две основные категории государственных 

(муниципальных) услуг, что, в свою очередь, создает препятствия четкому 

выделению и конкретизации видов деятельности органов государственной и 

муниципальной власти: 

 государственные (муниципальные) услуги, оказываемые 

учреждениями в соответствии с государственными (муниципальными) 

заданиями, 

 государственные (муниципальные) услуги, предоставляемые 

исполнительными органами государственной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами местного 

самоуправления, а также организациями, участвующими в предоставлении 

услуг по запросам заявителей. 

Отличительными признаками государственной (муниципальной) 

услуги являются: 
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 индивидуальность предоставления, 

 обращение (в связи с реализацией прав и обязанностей) 

пользователей государственных (муниципальных) услуг в государственные 

(муниципальные) органы власти и управления, 

 предоставление услуги непосредственно в государственных 

(муниципальных) органах власти и управления, 

 невозможность передачи осуществления услуги, в силу объективных 

социально-экономических причин, коммерческим или некоммерческим 

организациям и их объединениям. 

Элементарные государственные услуги – услуги, запрошенные 

гражданами, бизнесом или другими ведомствами, которые реализуются и 

оказываются в рамках взаимодействия с одним ведомством (например, 

выдача свидетельства о рождении или общегражданского паспорта). 

Композитные (межведомственные) государственные услуги – услуги, 

которые состоят из нескольких элементарных услуг (т. е. оказываются 

различными ведомствами и подразумевают межведомственное 

взаимодействие). 

Функции органов государственной (муниципальной) власти разделены 

на основные и вспомогательные. 

Основная функция – деятельность, осуществляемая органами 

исполнительной власти для достижения целей их создания, ориентированная 

на обеспечение потребностей граждан, органов и организаций и 

зафиксированная в документе о деятельности органа исполнительной власти 

(например, в Положении о Министерстве социального развития). 

Вспомогательная функция – деятельность, осуществляемая 

структурными подразделениями органа исполнительной власти в целях 

выполнения основных функций [8]. 

Государственная услуга – это определенная деятельность, субъектом 

осуществления которой выступает Правительство РФ, Федеральные 

министерства, службы и агентства, региональные органы исполнительной 
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власти, различные фонды, и т.д., в процессе реализации государственных 

функций, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Становление в современной России правового государства и 

гражданского общества предполагает конструктивное взаимодействие этих 

базовых оставляющих национально-государственно организованного 

социума. Важнейшая форма этого взаимодействия – эффективная и 

качественная деятельность государственной и муниципальной власти по 

обеспечению реализации прав и законных интересов граждан посредством 

оказания услуг населению. Именно эффективность реализации этой 

важнейшей функции может подтвердить конституционное определение 

Российского государства как государства социального. 

Государственная услуга есть деятельность органа власти (его 

подструктуры), выражающая в совершении действий или принятий решений 

в форме документированной информации (документа), распоряжения в связи 

с обращением гражданина (физического лица) в целях реализации его права 

и законных интересов. Так, в сфере юридических госуслуг это могут быть 

различные виды регистрации, лицензирование, консультирование, 

экспертиза, составление письменного юридического заключения, 

представительство в суде и т.п. Получателем (пользователем) услуги 

выступает гражданин Российской Федерации (физическое лицо), а также 

иностранный гражданин, обратившийся непосредственно или через своего 

представителя в орган, оказывающий услугу, для реализации его прав и 

законных интересов. 

В Государственном стандарте Российской Федерации услуги 

рассматриваются как результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя 

по удовлетворению потребности потребителя. По функциональному 

назначению услуги, оказываемые населению, разделяются на материальные и 

социально-культурные. Материальные услуги есть удовлетворение 

материально-бытовых потребностей потребителя, социально-культурных – 
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духовных, интеллектуальных потребностей, поддержание нормальной 

жизнедеятельности потребителя. 

Правовые документы, регламентирующие вопросы социальной 

политики принимаются на федеральном, региональном, муниципальном и 

ведомственном уровнях. Основной закон Российской Федерации – это ее 

Конституция [1]. 

Конституция РФ: 

а) декларирует, что: 

 Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, 

 в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты, 

б) гарантирует право граждан: 

 на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потере кормильца, воспитание детей, 

 защиту материнства и детства, 

 охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Трудовой кодекс РФ: устанавливает права и обязанности работника и 

работодателя, регулирует вопросы охраны труда, профподготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, трудоустройства, социального 

партнерства; закрепляет правила оплаты и нормирования труда, порядок 

разрешения трудовых споров; регулирует особенности правового 

регулирование труда некоторых категорий граждан (несовершеннолетних, 

педагогов, тренеров и спортсменов, надомников, вахтовиков и др.) [4]. 

Семейный кодекс РФ регулирует вопросы семейного права: 

заключение и прекращение брака, признание его недействительным; права и 
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обязанности супругов, родителей и детей; формы и порядок устройства в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей, и др.; правовое 

регулирование основывается на принципах добровольности брачного союза, 

равенства прав супругов, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [3]. 

Жилищный кодекс РФ: регулирует правовые отношения в области 

жилищной политики в зависимости от вида жилищного фонда – социальное 

использование (по договорам социального найма), специализированное (для 

проживания отдельных категорий граждан), индивидуальное (для 

проживания граждан-собственников), коммерческое использование (для 

проживания граждан на условиях возмездного пользования); 

предусматривает гарантии для членов семьи собственника жилого 

помещения (супруг, дети, родители) и др. [2]. 

В стране существовала система государственного бесплатного 

здравоохранения, образования и социального обслуживания. В системе 

производственных отношений партийно-государсвенный аппарат 

осуществлял централизованный контроль над работодателями и 

профсоюзами. Социальная защита основывалась не на институте 

социального страхования, как в большинстве развитых стран, а на 

государственном социальном обеспечении. Считалось, что в плановой 

экономике социальные риски отсутствуют, а социальное страхование 

относится к атрибутам исключительно рыночной экономики. 

Перемены в экономике, произошедшие после распада СССР, 

проявились и в социальной политике. Главное – системы государственных 

бесплатных социальных услуг распались, а условия для создания новой 

системы к сожалению, не созданы. Это объясняется тем, что социальная 

сфера в России в прошедший период реформ не была приоритетной в плане 

преобразований. При отсутствии целенаправленного воздействия объектами 
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социальной политики становилась то одна социальная группа, то другая. 

Однако предпринимаемые меры (выплаты пособий по безработице и 

компенсации роста цен, а также другие) к желаемым результатам не привели. 

Сегодня вполне очевидно, что социальные ресурсы в обществе постепенно 

истощились. Незначительное увеличение трудовой активности населения на 

начальном этапе реформ за счет возникновения новых сфер и видов 

деятельности, а также появления новых источников дохода, к 

предполагаемому росту уровня жизни в России не привело. Напротив, в 

обществе обострился социальный кризис ввиду резкого снижения качества 

жизни населения, что заставило правительство начать корректировку курса 

реформ и рассматривать социальную политику как существенное и 

приоритетное направление деятельности государства [10]. 

Таким образом, сегодня происходит реальное становление сервисного 

характера госслужбы и муниципального управления. Для эффективного 

обеспечения этой сервисной функции необходимо исследование конъюктуры 

рынка услуг. Поскольку госуслуги, оказываемые федеральными органами 

исполнительной власти, в большинстве своем носят опосредованный 

характер или являются услугами для производства услуг, необходима более 

четкая ориентация на структуры, производящие непосредственные услуги, и 

в конечном счете на конкретных потребителей госуслуг – граждан. 
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2 Федеральные органы государственной власти и управления 

России 

 

 

Государственную власть в России осуществляют Президент РФ, 

Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды Российской Федерации. 

Президент РФ избирается на шесть лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права. Президентом может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России 

не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента 

РФ более двух сроков подряд. 

Как глава государства, президент обеспечивает единство системы 

государственной власти, согласованное функционирование и взаимодействие 

ее различных ветвей. 

По Конституции Президент определяет основные направления в сфере 

внутренней политики. Реализуют их как непосредственно Президент, так и 

федеральные органы государственной власти в рамках своей компетенции. 

Императивность действий Президента в проведении внутренней политики 

наиболее полно проявляется в его взаимоотношениях с Правительством. 

Президент наделен полномочиями по определению состава и порядка 

деятельности Правительства. Будучи главой государства, Верховным 

Главнокомандующим и председателем Совета Безопасности, Президент 

вправе председательствовать на заседаниях Правительства, давать 

соответствующие поручения Правительству и федеральным органам 

исполнительной власти, ведающим вопросам обороны, безопасности, 

внутренних и иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Президенту РФ 

непосредственно подчинен ряд министерств и служб, являющихся 

структурами Правительства РФ [1]. 
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Президент назначает и отзывает дипломатических представителей 

России в иностранных государствах и международных организациях. Этим 

назначениям предшествуют консультации с соответствующими комитетами 

или комиссиями палат Федерального Собрания. Президент подписывает 

международные договоры. Международные договоры Российской 

Федерации – составная часть российской правовой системы. 

Таким образом, власть президента соединяет полномочия главы 

государства и отдельные важнейшие полномочия исполнительной власти, 

тесно связанные с прерогативами главы государства (защита суверенитета 

государства, его целостности и независимости, гарантии прав и свобод 

человека и гражданина и др.). 

Как глава государства, Президент РФ выполняет особые функции, 

которые не могут осуществлять другие органы государства, что закреплено в 

Конституции РФ. Прежде всего Президент РФ – официальный и постоянный 

представитель государства внутри Федерации и вне ее. Он имеет 

полномочных представителей в восьми федеральных округах, объединяющих 

группы субъектов РФ, в важнейших органах государства (палатах 

Федерального Собрания, Конституционном Суде и др.), которые 

обеспечивают осуществление полномочий президента [1], [7]. 

Президентом РФ является гарантом Конституции РФ. Действуя в этом 

качестве, он следит за соблюдением Конституции, в том числе и при 

подписании законов, принятых парламентом. Как гарант прав и свобод 

человека и гражданина, президент является, в частности, последней 

инстанцией, куда может обратиться осужденный для помилования. Он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности. Выполняя эти функции, 

Президент действует в качестве Верховного главнокомандующего. 

Президент решает важнейшие кадровые вопросы, например, назначает с 

согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 
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должность Представителя Центрального банка РФ и Председателя Счетной 

палаты. Он представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должности судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 

судов РФ, назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

РФ и т.д. Президент определяет основные направления внутренне и внешней 

политики государства. В этих целях он обращается с ежегодными 

посланиями к Федеральному Собранию, он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Для 

выполнения функций президента при нем существует ряд структур: 

Администрация Президента РФ, Совет безопасности, Управление делами, 

различные совещательные органы. 

Так, Администрация Президента РФ обеспечивает деятельность главы 

государства, создает условия для реализации Президентом РФ его 

конституционных полномочий. Это выражается, в частности, в подготовке 

законопроектов для внесения их Президентом РФ в Госдуму в порядке 

законодательной инициативы, проектов указов, распоряжений, поручений, 

обращений Президента, в том числе проектов ежегодных посланий 

Президента Федеральному Собранию. В сферу полномочий Администрации 

входит контроль за исполнением федеральных законов, указов, 

распоряжений и поручений Президента. В Администрации анализируются 

информация о социально-экономических, политических и правовых 

процессах в стране и мире, обращения граждан, предложения общественных 

объединений и органов местного самоуправления. На основе этих 

материалов готовятся доклады Президенту РФ, который осуществляет общее 

руководство своей Администрацией. Непосредственно управляет работой 

Администрации ее глава – Руководитель Администрации Президента РФ. 

Совет Безопасности РФ является конституционным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам 

стратегии развития Российской Федерации, обеспечения безопасности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
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внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики 

в области обеспечения национальной безопасности. 

Основные организационно-правовые формы работы Совета 

Безопасности – заседания, оперативные совещания, а также заседания его 

рабочих органов – постоянных межведомственных комиссий, научного 

совета и его секций. Заседания Совета Безопасности проводятся на 

регулярной основе (как правило, один раз в квартал) по планам, 

утверждаемым Председателем Совета Безопасности. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Для 

оперативного обсуждения вопросов обеспечения национальной безопасности 

Председатель Совета Безопасности проводит с постоянными членами Совета 

Безопасности оперативные совещания (как правило, один раз в неделю). 

Важнейший совещательный орган при Президенте РФ – 

Государственный Совет, созданный Указом Президента РФ в 2000г., 

содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. Председатель Совета – Президент РФ, члены – 

высшие должностные лица субъектов РФ (руководители исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ), занимающие места в нем по 

должности. Для решения оперативных вопросов в составе Государственного 

Совета формируется Президиум из семи членов, назначаемых Президентом 

РФ. Состав Президиума подлежит ротации один раз в полгода. Задачами 

госсовета провозглашены: обсуждение вопросов, имеющих важное 

государственное значение, в том числе – федерального бюджета, 

государственного строительства, федерализма, основных вопросов кадровой 

политики, содействие президенту в согласительных процедурах. Госсовет 

собирается четыре раза в год и обсуждается важнейшие для страны 

проблемы. Президиум собирается один раз в месяц [7], [5]. 

Основную роль в государственном управлении играют органы 

исполнительной государственной власти. Орган исполнительной власти – это 
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государственная организация, имеющая в соответствии с законом 

определенную структуру, властные полномочия и компетенцию, 

территориальный масштаб деятельности, которая призвана, по поручению и 

от имени государства, осуществлять повседневное управление 

экономической, социальной, культурной, административной сферам. 

Конституция РФ устанавливает единство исполнительной власти как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ [9]. 

Органы исполнительной власти выполняют особый вид 

государственной деятельности, которая носит исполнительный и 

распорядительный характер. Они образуются (назначаются) 

соответствующими руководителями исполнительной власти – президентами 

или главами администраций. 

Правительство осуществляет следующие полномочия: 

 разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной думе 

отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной 

думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по 

вопросам, поставленным Государственной думой, 

 обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, 

кредитной и денежной политики, 

 обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии, 

 осуществляет управление федеральной собственностью, 

 осуществляет меры по обеспечению обороны страны 

государственной безопасности, реализации внешней политики государства, 

 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью, 
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 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации. 

Высшим органом законодательной власти в демократическом 

государстве является парламент – общенациональный представительный 

институт, избираемый на началах всеобщего и равного избирательного права 

путем тайного голосования. Как правило, парламент состоит из двух палат: 

нижней, которая формируется посредством прямых выборов (где голосуют 

сами избиратели), и верхней, формируемой в различных странах по разному 

[7]. 

К органам законодательной власти относятся: Федеральное Собрание 

РФ, законодательные собрания республик в составе РФ; думы, 

законодательные собрания, областные собрания и другие законодательные 

органы власти краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов. Основная особенность этих органов состоит 

в том, что они избираются непосредственно народом и никаким другим 

способом формироваться не могут. В своей совокупности они составляют 

систему представительных органов государственной власти РФ. Органы 

законодательной власти делятся на федеральные и региональные (субъектов 

Федерации). 

Федеральное собрание – парламент РФ – является представительным и 

законодательным органом РФ. Федеральное Собрание состоит из двух палат 

– Совета Федерации и Государственной Думы. 

К ведению Государственной Думы относится принятие федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, контроль деятельности 

Правительства РФ, назначение и освобождение от должности руководителей 

Центрального банка и Счетной палаты, Уполномоченного по правам 

человека, объявление амнистии, вопросы международного парламентского 

сотрудничества. 

В новейшей истории России Государственная Дума наряду с Советом 
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Федерации является одной из двух палат Федерального Собрания РФ. Цель 

современного российского законодательства состоит в выявлении 

потребностей в регулировании общественных отношений, обеспечивающем 

научную обоснованность и эффективность законотворческой деятельности в 

условиях меняющихся реалий и новых вызовов. Федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, принимаемые 

Государственной Думой, представляют собой основной источник права, 

обладают высшей юридической силой в РФ, регулируют наиболее важные 

общественные отношения и имеют прямое действие. 

Совет Федерации является «верхней» палатой Федерального Собрания 

– парламента РФ. 

В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта 

РФ – по одному от законодательного (представительного) и исполнительного 

органов государственной власти; представители РФ, назначаемые 

Президентом РФ, число которых составляет не более десяти процентов от 

числа членов Совета Федерации – представителей от законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Совет Федерации является постоянно действующим органом. Его 

заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

Заседания Совета Федерации являются основной формой работы палаты. 

Они проходят раздельно от заседаний Государственной Думы. Палаты могут 

собираться совместно для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 

Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 

государств. 

Судебная система как механизм государственной защиты имеет 

большое значение в любом правовом государстве. Система судебных органов 

обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя 

правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и 

неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует 

свободу экономической деятельности. 
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Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей, она осуществляется только 

судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

В РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды 

и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судебную систему РФ. 

К федеральным судам относятся Конституционный и Верховный Суд 

Российской Федерации, верховные суды республик, краевые, областные 

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных городов, районные суды, военные и специализированные суды, 

арбитражные суды субъектов РФ и специализированные арбитражные суды, 

составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации [7]. 

Таким образом, государственные органы в Российской Федерации 

составляют единую систему осуществления государственной власти. Такое 

единство определяется федеративным устройством и государственной 

целостностью России. Граждане России, реализуя свои права участия в 

управлении делами государства, могут влиять на формирование 

государственных органов через выборы и своих представителей. Под 

системой государственных органов в Российской Федерации понимается 

совокупность ее федеральных, региональных (субъектов федерации) и 

местных органов государственной власти. 
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