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ВВЕДЕНИЕ 

 

На определенном этапе развития общества появляется потребность в его 

специфической и обособленной организации. Теряя свою социальную 

однородность, общество распадается на части, различающиеся своим местом и 

ролью в системе производства и распределения материальных благ, быта, 

духовной культуры и т.д. В каждой из этих социальных групп помимо общих 

интересов появляются и личные интересы. Необходима гармонизация, 

согласование этих интересов в регулировании отношений между различными 

частями общества. Именно эта потребность стала причиной возникновения 

организации, основной целью которой является обеспечение единства и 

целостности общества. Одной из таких организаций является государство. 

Государство есть организация политической власти господствующей части 

населения, с помощью которой обеспечивается её целостность и безопасность, 

обеспечивается руководство и управление обществом. 

Государство фактически действует и проявляет себя как система и 

совокупность специальных органов, которые управляют делами общества от 

его имени и в пределах предоставленных полномочий. Такие коллективы 

действуют постоянно и, как правило, профессионально, что отличает их от 

общества. Граждане могут так или иначе участвовать в государственных делах, 

но в конечном итоге государство и его органы несут личную ответственность за 

эффективность своей работы. 

Для современной России этот вопрос имеет особое значение, так как 

сегодня она переживает переход от унитарного государства к федеративному, а 

вопрос определения места и роли каждого уровня власти имеет 

принципиальное значение. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации власть в нашем 

государстве делится на три ветви: законодательную, судебную и 

исполнительную. Несмотря на это, некоторые авторы юридической литературы 
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называют контрольно-надзорные органы Российской Федерации четвертой 

ветвью государственной власти. 

Таким образом, под государственным механизмом понимается система 

специальных органов и учреждений, посредством которых осуществляется 

государственное управление обществом и защита его основных интересов. 

Механизм – важнейший составной элемент любого государства. 

Актуальность темы курсовой работы заключается в понимании вопросов 

разграничения предметов ведения, полномочий, ресурсов и ответственности 

между различными органами власти в федеративном государстве, так как они 

являются одними из важнейших, ведь посредством решения этих вопросов 

определяется роль и место органов власти в решении общих задач, стоящих 

перед государством. 

Объектом исследования являются органы государственной власти, 

входящие в систему управления государством. 

Предметом исследования являются основные принципы организации и 

деятельности органов государственной власти, а также их функции в обществе. 

Цель работы – дать определение «государственные органы», определить 

основные принципы организации и их деятельности, а также определить 

функции каждой из ветвей власти. 

Для выполнения выше поставленной цели выделяются следующие 

задачи: 

 раскрыть понятие «государственные органы» и «государственная 

власть», 

 ознакомиться с классификацией органов государственной власти, 

 определить основные функции и принципы организации 

деятельности органов законодательной власти, 

 определить основные функции и принципы организации 

деятельности органов исполнительной власти, 

 определить основные функции и принципы организации 

деятельности органов судебной власти, 
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 рассмотреть проблемы конституционно-правовой ответственности 

органов государственной власти РФ. 

В процессе исследования были применены такие научные методы как: 

диалектический, аналитический, системно-структурный, сравнительный, 

функциональный и т.д. 

Теоретическую основу курсовой работы составили труды известных 

правоведов таких, как: Бабаев В.К., Гавриков В.П., Лазарев В.В, Мухаев Р.Т., 

Пиголкин А.С., а также учебные материалы по дисциплине «Теория 

государства и права», и т.д. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ1, 

федеральные-конституционные законы и положения федерального 

законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в 

результате проведенного теоретического анализа научных источников, были 

сделаны соответствующие выводы, на основе которых, можно дать понятие 

«государственные органы», определить их основные виды, а также выделить 

преимущественные функции каждого из органов государственной власти и 

определить основополагающие принципы организации их деятельности. 

Представляется, что результаты исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе при чтении дисциплин «Теория государства и права». 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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1 Понятие и особенности государственного механизма 

 

1.1 Понятие органа государства и его признаки 

 

Структурой, обеспечивающей выполнение государством своих функций, 

является государственный механизм. Можно сказать, что оно олицетворяет 

государство, является его материальным воплощением. Никогда не будет 

государства без государственного механизма. 

В широком смысле государственный механизм включает в себя три 

компонента: государственные учреждения, государственный аппарат и 

государственные предприятия2. 

Государственные учреждения – это те государственные организации, 

которые осуществляют непосредственную, практическую деятельность по 

выполнению государственных функций в различных сферах: экономической, 

социальной, культурной и т. д. 

Государственный аппарат – это система государственных органов, 

объединенных общими принципами, единством конечной цели и 

сотрудничества, наделенных властью и обладающих 

материально-техническими возможностями для выполнения своих функций. 

Государственные предприятия создаются в целях ведения хозяйственной 

деятельности в целях производства продукции или ее обеспечения, для 

выполнять различные работы и оказывать многочисленные услуги для 

удовлетворения потребностей общества. 

В более узком смысле государственный механизм часто отождествляют с 

государственным аппаратом, представляющим собой совокупность 

государственных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственной власти. В свою очередь государственный орган является 

                                                
2 Пиголкин А.С. Теория государства и права : учебник для вузов / А.С. Пиголкин, 

А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев ; под редакцией А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 328. 



6 

основным элементом государственного аппарата. 

Механизм государства состоит из разных частей, имеющих 

специфическое строение и выполняющих свои функции. Основным элементом 

этого механизма является государственный орган. 

Государственный орган – это звено (элемент) государственного 

механизма, участвующее в выполнении государственных задач и наделенное 

для этого полномочиями. 

Государственные органы также можно определить, как структурные 

члены государственного аппарата, через которые функционирует государство. 

Термин «государственный орган» можно рассматривать с двух сторон. 

Государственный орган является с одной стороны органом власти, с другой 

стороны органом, выполняющим определенные задачи и функции. 

Государственный орган имеет свою структуру, установленную законом, а 

также определенные полномочия по управлению определенной сферой 

общественной жизни. Кроме того, все государственные органы должны 

взаимодействовать не только друг с другом, но и с другими звеньями 

государственного механизма. 

Каждый орган государства имеет свой предмет ведения, т.е. осуществляет 

какую-то определенную деятельность, а также имеет свою компетенцию, т.е. 

наделен определенными полномочиями. 

Компетенция государственного органа – это совокупность прав и 

обязанностей, возложенных на этот орган законом. 

Государственные органы могут осуществлять свою компетенцию в трех 

формах: 

 путем издания общих предписаний (издания нормативных актов), 

 путем принятия предписаний индивидуального характера (актов 

применения), 

 путем осуществления организационных мероприятий3. 

                                                
3 Гавриков В.П. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

В.П. Гавриков. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 221. 
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Все государственные органы образуются и действуют на основе правовых 

актов – Конституции и соответствующих законов4. 

Государственные органы, как и все структурные элементы государства, 

имеют ряд особенностей: 

 государственный орган, обладая определенной 

самостоятельностью, является частью единого государственного механизма, 

занимает в нем свое место и прочно связан с другими его частями. Он 

выполняет свои задачи и функции от имени государства посредством 

определенного вида деятельности в закрепленной сфере, 

 государственные органы имеют определенную структуру, 

объединены в единство, поставлены общими целями, во благо которых они 

формируются, и дисциплиной, которую обязаны соблюдать все работники. 

Государственные служащие находятся в особых правоотношениях друг с 

другом и органом и являются должностными лицами. Права и обязанности 

государственных служащих определяются законом и гарантируют их правовой 

статус5, 

 орган государства обладает определенной компетенцией, на него 

возлагаются определенные задачи, функции, права и обязанности 

(полномочия). Компетенция определяется предметом, т.е. конкретными 

задачами и функциями, которые решает и выполняет государственный орган. 

Осуществление государственным органом своей компетенции является не 

только его правом, но и обязанностью. Поэтому иногда трудно понять, где 

право, а где обязанность, 

 государственный орган обладает властными полномочиями, что 

отличает его от государственных учреждений и предприятий. Государственные 

органы вправе издавать обязательные для исполнения правовые акты. При этом 

                                                
4 Сирик М.С. Теория государства и права / М.С. Сирик, Е.В. Молчанова, 

С.В. Мошкин. – Армавир : ИП Ершова О.А, 2020. – С. 112. 
5 Фастович Г.Г. Правовые особенности структуры органов государственной власти в 

Российской Федерации / Г.Г. Фастович // Аграрное и земельное право. – 2022. – № 2(206). – 

С. 60.  
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обеспечение исполнения их правовых актов также относится к полномочиям 

государственных органов. Для обеспечения требований этих актов органы 

власти могут применять меры принуждения, убеждения, воспитания, 

поощрения, а также осуществлять надзор за их исполнением, 

 государственный орган оснащен необходимой материальной базой 

для осуществления своих полномочий, имеет финансовые ресурсы, 

собственный счет в банке и источник финансирования (из государственного 

бюджета), 

 государственный орган активно участвует в выполнении 

государственных задач, используя для этого соответствующие формы и 

методы, 

 государственные органы тесно сотрудничают. Они образуют 

единый социальный организм, основной задачей которого является 

обеспечение нормального функционирования общества, защита законных прав 

и интересов личности, охрана внешней безопасности и территориальной 

целостности государства, 

 государственный орган имеет территориальную сферу 

деятельности, 

 государственные органы тесно сотрудничают и устанавливают 

правовые связи между сотрудниками. Они образуют единый социальный 

организм, основной задачей которого является обеспечение нормального 

функционирования общества, защита законных прав и интересов личности, 

защита внешней безопасности и территориальной целостности государства6. 

Далее будут рассмотрены основные принципы организации и 

деятельности указанных органов государственной власти. 

 

1.2. Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти 

                                                
6 Ромашов Р.А. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

Р.А. Ромашов. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 269. 
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Обязанность органов государственной власти и должностных лиц 

признавать, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Человек, его конституционные права и свободы являются высшей ценностью, 

поэтому Конституция ограничивает власть государства, обязывая признавать, 

соблюдать и защищать эти права, допуская их ограничение лишь временно и в 

исключительных случаях, специально предусмотренных ей7. 

Конституционная обязанность государства уважать и защищать права и 

свободы человека и гражданина заключается в создании условий для их 

реализации и механизма их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав 

и свобод человека и гражданина является задачей всех органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Конституция 

также предусматривает, что права человека и гражданина имеют прямое 

действие и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

охватываются судебной властью. 

Деятельность органов государственной власти, должностных лиц и 

органов местного самоуправления должна быть подчинена обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина. При несоблюдении этого принципа начинает 

действовать механизм судебного конституционного контроля и судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Конституционный Суд 

Российской Федерации на основании жалоб на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и по запросам судов осуществляет проверку 

конституционности применимого или подлежащего применению права в 

конкретном случае. 

Развивается и практика прямого применения Конституции, прежде всего 

в сфере защиты прав и свобод граждан и в деятельности других звеньев 

судебной власти – судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В 

                                                
7 Сакаева М.Л. Об общих принципах организации деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ / М.Л. Сакаева // Актуальные проблемы права : 

Сборник научных статей магистрантов / Под редакцией Б.Г. Койбаева. Том Выпуск 5. – 

Владикавказ : ИП Цопанова А.Ю., 2019. – С. 283. 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и 

должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан, могут быть 

обжалованы в суде. 

Принцип демократии проявляется в демократической организации 

государства, органов государственной власти и местного самоуправления, 

республиканской форме правления, при которой носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является её 

многонациональность. Это означает, что все конституционные полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления исходят 

от народа. Народ осуществляет свою власть непосредственно в форме 

всеобщих выборов (референдума), а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления8. 

Принцип верховенства Конституции. Конституция имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие. Его верховенство гарантируется 

Конституционным Судом Российской Федерации. Органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица должны 

соблюдать установленные законом нормы в процессе своей юридической 

деятельности, и прежде всего, с Конституцией и руководствоваться ею. 

Нормы Конституции имеют прямое действие. Это означает, что органы 

законодательной власти при разработке и принятии законов должны 

руководствоваться конституционными положениями, т.е. эти законы не 

должны противоречить нормам Конституции. А органы исполнительной и 

судебной власти при применении законов должны прежде всего 

руководствоваться нормами Конституции. 

                                                
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Принцип разделения властей. Одной из незыблемых основ 

конституционного строя демократического правового общества является 

осуществление государственной власти на основе деления на законодательную, 

исполнительную и судебную. Целями принципа разделения государственной 

власти являются, во-первых, упорядочение работы государственного аппарата, 

включая специализированные направления деятельности органов 

государственной власти и, во-вторых, недопущение концентрации 

государственной власти в одних и тех же органах, с тем чтобы не было 

произвола и злоупотребления этой властью. 

Законодательные органы издают законы, на основании которых 

исполнительная и судебная власти действуют, осуществляют бюджетный 

контроль, назначают или утверждают должностных лиц исполнительной и 

судебной власти9. Органы исполнительной власти реализуют законы, принятые 

органами законодательной власти. Глава государства (президент) утверждает и 

публикует законы, принятые парламентом, представляет законопроекты в 

парламент, назначает судей, членов правительства, помилует и т.д. Судебная 

власть осуществляет правосудие, применяя законы в конкретных случаях.  

Принцип законности является основным методом осуществления 

деятельности органов государственной власти. Принцип законности в 

деятельности органов государственной власти означает, во-первых, что все 

государственные органы и их должностные лица должны действовать строго в 

рамках закона, во-вторых, обеспечивать исполнение законов всеми 

подведомственными им организациями и учреждениями и, в-третьих, 

обеспечивать охрану и защиту прав и свобод граждан. 

При осуществлении полномочий по отношению к государственным 

органам действует принцип: запрещено все, что не разрешено законом. 

                                                
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Принцип федерализма в организации и деятельности органов 

государственной власти означает, что: 

 все государственные органы образуют единую систему органов 

государственной власти, 

 между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации разграничены  

предметы ведения (полномочия) – вопросы исключительного ведения 

Федерации, вопросы совместного ведения, вопросы исключительного ведения 

субъектов Российской Федерации, 

 в отношениях с федеральными органами государственной власти 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

между собой равные права, 

 субъекты Федерации самостоятельно устанавливают свою систему 

органов государственной власти, 

 субъекты Федерации участвуют в формировании федеральных 

органов государственной власти (выборах Президента Российской Федерации, 

депутатов)10. 

Принцип равного доступа граждан к государственной службе. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что граждане Российской 

Федерации в соответствии с их квалификацией и профессиональной 

подготовкой имеют равный доступ к государственной службе. 

Не допускаются никакие прямые или косвенные ограничения или 

преимущества при поступлении на государственную службу и при её 

прохождении в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, родового или должностного положения, места жительства, 

наличия или отсутствия гражданства субъектов государственной службы. 

Российской Федерации, отношение к религии, убеждениям, членство в 

                                                
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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общественных объединениях, созданных в порядке, установленном 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Замещение вакантной государственной должности осуществляется на 

конкурсной основе с учетом профессиональной подготовки и личных качеств11. 

Принцип гласности при исполнении государственной службы. Принцип 

гласности означает информирование граждан о деятельности государственных 

органов и должностных лиц. Средства массовой информации должны освещать 

деятельность государственных органов и государственных служащих, их 

успехи и недостатки. Гласность в работе государственной службы является 

необходимым условием повышения общественного мнения о ней, более 

активного её участия в деятельности государственных органов и привлечения 

граждан к управлению государством. Только посредством рекламы может быть 

установлен общественный контроль за функционированием государственной 

службы. 

В то же время Федеральный закон «О государственной гражданский 

службе» также устанавливает определенные рамки этого принципа, 

устанавливая, что гражданский служащий обязан «хранить государственную и 

иную охраняемую законом тайну», а также неразглашение сведений, ставших 

ему известными при исполнении служебных обязанностей, сведений, 

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан12. 

 

1.3 Классификация органов государственной власти 

 

Построением оптимальной модели системы государственных органов 

занимается с самого момента образования государства. От эффективности их 

                                                
11 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // «Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, 

№ 22, ст. 2063.  
12 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // «Собрание законодательства РФ», 

02.08.2004, № 31, ст. 3215.  
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работы, отлаженности отношений зависит общая эффективность 

государственного механизма.  

По способу возникновения государственные органы делятся на – 

первичные и производные. Особенность первичных органов состоит в том, что 

они не создаются никаким другим государственным органом, а либо 

происходят по наследству (наследственная монархия), либо избираются путем 

голосования в установленном порядке (представительные органы) и получают 

власть от избирателей. А производные органы формируются из первичных 

органов и уже получают свою компетенцию. К производным государственным 

органам относятся исполнительные и распорядительные органы, военные 

ведомства, прокуратуры и др. 

По сфере действия – высшие и локальные. Однако не все органы 

местного самоуправления являются публичными, например, органы местного 

самоуправления не являются таковыми. Высшие органы государственной 

власти осуществляют свои властные полномочия на всей территории 

государства. В федеративных государствах высшие органы субъектов 

распределяют всю власть на территории соответствующих субъектов 

федерации. А органы местного самоуправления осуществляют свою 

деятельность в административно-территориальных единицах: уездах, районах.  

По объему компетенции – общие и специальные компетенции. Органы 

общей компетенции вправе разрешать самый широкий круг дел. Например, 

Правительство Российской Федерации выполняет функции по реализации 

нормативных правовых актов Президента и Федерального Собрания. Органы 

специальной (отраслевой) компетенции специализируются на выполнении 

одной функции, одного вида деятельности. Например, Министерство обороны 

Российской Федерации занимается нормативно-правовым регулированием 

только в оборонной сфере и координирует деятельность подведомственных 

структур. 

По способу формирования – выборные (избрание Президента России) и 

назначаемые (директор ФСБ России назначается и освобождается от должности 
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Президентом Российской Федерации). В демократиях доминируют выборные 

органы13. 

По особенностям деятельности и порядку принятия решений – 

коллегиальные и единоличные. В коллегиальных органах решения 

принимаются большинством голосов (простым, абсолютным, 

квалифицированным или взвешенным), например, Федеральное собрание РФ, а 

в единоличных органах решение принимаются единолично руководителем, 

например Президентом РФ. 

По времени функционирования – постоянные и временные. Постоянных 

органов в государственном механизме большинство, поскольку, он рассчитан 

на функционирование в нормальных условиях (Правительство, Министерство 

финансов Российской Федерации, Генеральная прокуратура и др.). Временные 

же органы создаются либо для деятельности в чрезвычайных условиях, либо 

для осуществления крупномасштабных задач, имеющих общегосударственное 

значение. 

По критерию своей легитимности государственные органы делятся на: 

а) органы, созданные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями, уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного выполнения задач и функций государства 

(Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Российская Федерация, Правительство Российской Федерации, министерства и 

иные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, 

суды, прокуратура, органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации), 

б) органы, созданные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, для непосредственного обеспечения осуществления 

полномочий, функционирования указанных в предыдущем абзаце видов 

государственных органов (Администрации Президента Российской Федерации, 

                                                
13 Протасов В.Н. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

В.Н. Протасов. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 315. 



16 

высшие судебные органы Российской Федерации, органы законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и т.д.)14. 

Государственные органы, относящиеся к первому из рассмотренных 

типов, представляется целесообразным называть органами первичными, ко 

второму –вторичными, т.е. производными от первого. 

Перспективы развития любого государства во многом зависят от 

совершенствования структуры и деятельности его механизма, от установления 

реального общественного контроля за его функционированием. 

                                                
14 Бабаев В.К. Теория государства и права : учебник для вузов / В.К. Бабаев [и др.] ; 

под редакцией В.К. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

– С. 322. 
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2 Основные виды органов государственной власти 

 

2.1. Органы законодательной власти 

 

Согласно Конституции Российской Федерации – Федеральное Собрание 

Российской Федерации является Парламентом Российской Федерации. 

Федеральное Собрание является представительным органом Российской 

Федерации15. Так, Конституция Российской Федерации закрепляет, что формой 

правления Российской Федерации является представительная демократия, при 

которой формирование политической воли народа возлагается на народный 

представительный орган. 

Конституция Российской Федерации характеризует Федеральное 

Собрание Российской Федерации как законодательный орган Российской 

Федерации. Принцип народного суверенитета реализуется путем делегирования 

законодательной власти парламенту. Парламент законодательно регулирует 

жизнь страны и способствует верховенству закона. 

Как и предыдущие конституции России, действующая Конституция 

Российской Федерации предусматривает двухпалатную структуру парламента: 

Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из Совета Федерации и 

Государственной Думы. Государственная Дума представляет все население 

Российской Федерации, а Совет Федерации состоит из членов, представляющих 

все субъекты Российской Федерации. Совет Федерации призван выражать 

местные интересы и региональные мнения16. 

В Федеральном Собрании Российской Федерации палаты самостоятельно 

решают вопросы, отнесенные к их ведению в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. Она предусматривает, что палаты могут собираться 

                                                
15 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
16 Там же. 
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вместе только для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, 

посланий Конституционного Суда Российской Федерации и выступлений глав 

иностранных государств. 

Основными функциями парламента являются: 

1) представительство, 

2) правотворчество, 

3) контроль17. 

Главной функцией парламента, безусловно, является законотворческая 

функция. В законотворческий процесс вовлечены многие субъекты, но 

основная нагрузка в законотворчестве ложится на нижнюю палату 

Федерального Собрания – Государственную Думу. 

В соответствии со статьей 105 Конституции Российской Федерации, 

Государственная Дума принимает федеральные конституционные законы и 

федеральные законы Российской Федерации. Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, являющиеся постоянно 

действующими органами соответствующих палат. Комиссии палат по 

вопросам, входящим в их компетенцию, осуществляют подготовку и 

предварительную оценку законопроектов, организуют парламентские 

слушания, проводимые палатами. Они решают вопросы организации своей 

деятельности и составляют заключения по федеральным законам, принятым 

Государственной Думой. 

Государственная Дума Российской Федерации является нижней палатой 

Парламента Российской Федерации. Согласно Конституции Российской 

Федерации, Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается 

сроком на 4 года. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 

участвовать в выборах. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы устанавливается 

                                                
17 Баранова И.С. Повышение роли парламента как носителя представительской 

функции / И.С. Баранова // Форум молодых ученых. – 2019. – № 2(30). – С. 219. 
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федеральным законом: по одномандатным округам, образуемым в субъектах 

Федерации, избирается 225 депутатов. Остальные 225 депутатов 

Государственной Думы избираются по пропорциональной системе в 

федеральном округе. 

Статья 103 Конституции Российской Федерации устанавливает 

полномочия Государственной Думы, которые она осуществляет самостоятельно 

и независимо, в частности, с согласия другой палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации – Совета Федерации. Конечно, во многих случаях 

осуществлению Государственной Думой этих полномочий должно 

предшествовать какое-либо юридическое событие или юридический факт, в 

том числе действия других государственных органов, но решение 

Государственной Думы не зависит от воли или действий данных органов.  

Депутат Государственной Думы является избранным народом 

представителем, имеющим право законодательной власти в Государственной 

Думе и иные полномочия. 

В соответствии с Федеральным законом они руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации18. Российской Федерации, 

федеральными законами и постановлениями соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», они обладают правом законодательной инициативы. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации обладают правом 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым палатами. Депутат и 

член Совета Федерации лично участвуют в заседании палаты, депутатом и 

членом которой он является. 

Депутат и член Совета Федерации вправе направить запрос в 

Правительство Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской 

                                                
18 Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 08.05.1994 

№ 3-ФЗ (ред. от 06.02.2023) // «Собрание законодательства РФ», 09.05.1994, № 2, ст. 74. 
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Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и 

руководителям федеральных органов исполнительной власти. По вопросам 

своей деятельности депутаты Государственной Думы и члены Совета 

Федерации вправе безотлагательно принимать руководителей и иных 

должностных лиц. 

Наряду с этим федеральным законодательством устанавливаются для 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации дополнительные 

правовые гарантии защиты их прав в сфере трудовых, 

административно-правовых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

отношений. Депутат Государственной Думы и член Совета Федерации 

пользуются неприкосновенностью на весь период своих полномочий19. Вопрос 

о лишении их неприкосновенности решается по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

 

2.2 Органы исполнительной власти 

 

Субъекты исполнительной власти осуществляют государственное 

управление в пределах установленной компетенции. Исполнительная власть не 

может находиться вне системы органов государственного управления, 

осуществляющих её функции и цели. Организация и деятельность 

исполнительной власти – это организация и функционирование системы её 

органов, т.е. органов государственного управления, имеющих цели, задачи, 

компетенцию, структуру и государственные должности (управленческий 

персонал), необходимые для работы, установленные нормативно. 

Исполнительные органы являются составной частью любого 

государственного управления, например местного самоуправления. Они также 

осуществляют управленческую деятельность, решают задачи управления и 

                                                
19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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реализуют свои функции. При этом исполнительные органы государственных 

учреждений, предприятий, негосударственных образований, общественных 

объединений по своему правовому содержанию, полномочиям и правовым 

последствиям управленческой деятельности существенно отличаются от 

органов государственной власти. 

Орган исполнительной власти – государственная организация, входящая 

в систему органов государственной власти Российской Федерации, созданная 

самим государством для применения и обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, осуществления функций государственного 

управления во всех сферах государственной жизни и общества за счет 

использования особых форм и методов выполнения управленческих действий, 

обладающих соответствующей структурой, навыками, государственными 

полномочиями и штатом государственных служащих20. 

Определяя основные и наиболее существенные признаки исполнительной 

власти, характеризующие её административную правосубъектность, 

необходимо подчеркнуть определённые характерные черты. 

Государственно-правовая природа исполнительной власти обусловлена 

конституционным делением государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Наличие исполнительных органов в системе 

государственной власти является следствием нормативного закрепления 

принципа разделения властей. 

Органы исполнительной власти являются формой внешнего выражения 

исполнительной власти. Они формируются для практической реализации 

функций и задач самой исполнительной власти, через которую, как известно, 

осуществляется государственное управление в экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах жизни общества. 

Основной задачей органа исполнительной власти является 

                                                
20 Максименко Е.И. Система органов исполнительной власти в РФ и их полномочия 

(на примере органов исполнительной власти города Москвы) / Е. И. Максименко, Е. Н. 

Головина // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации : сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Пенза, 

10 января 2019 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. – С. 222. 
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правоприменение, то есть реализация действующих законов и иных 

нормативных правовых актов, а также обеспечение их исполнения всеми 

субъектами права. 

Деятельность органов исполнительной власти по своему содержанию 

носит управленческий, организационный, исполнительный, 

контрольно-распорядительный характер; в результате этой деятельности 

решаются и реализуются задачи и статусные функции. 

Существует организационная структура исполнительной власти, то есть 

наличие в ней государственных должностей и функциональных структурных 

подразделений (управлений, управлений, управлений, главных управлений и 

т.д.), способствующих наиболее эффективному выполнению поставленных 

задач, функции и возможности этого органа. Каждая государственная 

должность заполняется государственным служащим, имеющим особое 

административно-правовое положение (права, обязанности, ограничения, 

полномочия, ответственность и т.д.). Все должности составляют штат 

исполнительной власти. 

Исполнительная власть наделяется государством особыми 

государственными полномочиями, которые выражаются в особых правовых 

формах, отличных от правовых форм деятельности органов другой 

государственной власти; обладают компетенцией, установленной в различных 

нормативных правовых актах (конституциях, законах, постановлениях, 

письмах, приказах и т.п.)21. 

Компетенция, как правило, включает в качестве основных компонентов 

задачи, права, обязанности, полномочия и ответственность органа 

исполнительной власти. В пределах своей компетенции органы издают 

правовые акты управления и обеспечивают их исполнение. 

К полномочиям органов исполнительной власти относятся: 

а) исполнительно-распорядительная деятельность, 

                                                
21 Калиев А.З. Органы исполнительной власти в системе разделения властей / 

А.З. Калиев // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2020. – Т. 20, 

№ 3. – С. 85. 
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б) контрольно-надзорные функции, 

в) действия правового характера и принятие решений, влекущих 

важные правовые последствия, 

г) нормотворческая деятельность, 

д) правоохранительная (юрисдикционная) деятельность22. 

Исполнительный орган действует постоянно и беспрерывно на 

определенной территории Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти наделены правом распорядительной 

деятельности – право издания административных актов. Каждый орган 

исполнительной власти имеет право издавать административные акты для 

решения поставленных задач и выполнения задач государственного 

управления. Законы и специальные нормативные правовые акты определяют 

вид, порядок принятия, государственной регистрации, обращения в суд, 

опубликования и оспаривания административных актов. 

Правовые акты исполнительной власти являются, с одной стороны, 

важнейшей правовой формой административного действия, а с другой стороны, 

результатом административного законодательства в сфере государственного 

управления. Административные акты являются подзаконными правовыми 

актами, т.е. в обязательном порядке издаются и разрабатываются в 

соответствии с требованиями и положениями законов, а также служат для 

разрешения споров и административных дел, возникающих в сфере 

администрирования. 

Определен нормативно установленный порядок формирования, 

образования, реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти. 

Каждый орган исполнительной власти имеет свое наименование. 

Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

предусмотрена ответственность органов исполнительной власти и их 

работников. 

                                                
22 Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник для вузов / В.В. Лазарев, 

С.В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 317. 
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Исполнительная власть имеет доверенность на право вступать в 

гражданско-правовые отношения. 

Финансирование исполнительной власти осуществляется за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, что 

предусмотрено отдельной статьей23. 

Правовой статус органов исполнительной власти характеризуется тем, 

что эти органы самостоятельны в осуществлении возложенных на них 

полномочий. Самостоятельность органов исполнительной власти 

устанавливается Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами. 

Выход за границы установленных полномочий означает присвоение власти. 

Организационная структура органов государственного управления 

обеспечивается разработкой и утверждением плана их создания, 

представляющего собой перечень структурных подразделений органа. 

Типовые правила внутреннего устройства федеральных органов 

исполнительной власти, устанавливают общие правила внутреннего устройства 

федеральных органов исполнительной власти и применяются совместно с 

Типовым Правила взаимодействия федеральных органов24. 

В систему федеральных органов исполнительной власти входят 

федеральные министерства, федеральные агентства и федеральные органы 

власти. 

Министерство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

законодательства в сфере деятельности, определенной законами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Федеральное 

министерство возглавляет Министр Российской Федерации (Федеральный 

министр), входящий в состав Правительства Российской Федерации; 

                                                
23 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

14.04.2023) // «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 
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Государственный комитет является федеральным органом 

исполнительной власти, который в установленной для него сфере деятельности 

осуществляет функции по выработке государственной политики и правовому 

регулированию, контролю и надзору, оказанию услуг и управлению 

государственным имуществом, если это предусмотрено положением о 

указанный федеральный орган исполнительной власти. 

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

безопасности государства, охраны и безопасности государственной границы 

Российской Федерации, борьбы против преступности и охрана общественной 

безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 

федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной сфере 

может иметь статус коллегиального органа. 

Федеральное агентство – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом и 

правоохранительные функции по контролю и надзору. Федеральное агентство 

возглавляет руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное 

агентство может иметь статус коллегиального органа. 

Далее в работе будут подробно рассмотрены органы судебной власти. 

 

2.3 Органы судебной власти 

 

Важное место в структуре государственного аппарата занимает система 

судебной власти, основной социальной функцией которой является 

отправление правосудия, разрешение споров, возникающих в обществе, и 

наказание лиц, совершивших правонарушения. Правильное понимание 

соотношения функций права и судебной власти очень удачно выражает 

установившийся в Великобритании принцип: «право там, где средства его 
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защиты»25. 

Судебная власть выступает как субъект, ответственный за отправление 

правосудия. Это положение содержится в Конституции Российской Федерации 

и обычном праве многих современных государств. 

Отправление правосудия является третьей ветвью государственной 

власти, играющей особую роль как в механизме государственной власти, так и 

в системе сдержек и противовесов. Особая роль судебной власти определяется 

тем, что она является арбитром в правовых спорах. Правосудие осуществляется 

только судебной властью, а не законодательной или исполнительной властью. 

Структура судебной системы варьируется от страны к стране. 

В большинстве конституций современных государств закреплен принцип 

гласности и открытости судебного разбирательства. 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется через 

конституционное, гражданское, административное и уголовное 

судопроизводство, это отражено в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. 

Конституция Российской Федерации предусматривает: 

1) Конституционный Суд Российской Федерации, 

2) Верховный Суд Российской Федерации, 

3) компетентные суды субъектов федерации, действующие в рамках 

единой судебной системы26. 

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным категориям дел (статья 126 

Конституции РФ). 

Конституционный Суд призван осуществлять контроль за всеми 

органами государственной власти Российской Федерации, давать заключения о 

соответствии Конституции Российской Федерации издаваемых нормативных 

                                                
25 Юнусова С.Н. Единые цели и задачи элементов судебной власти / С. Н. Юнусова // 

Крымский Академический вестник. – 2020. – № 13. – С. 211. 
26 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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актов и заключаемых международных договоров. Конституционный Суд также 

разрешает споры между федеральными органами государственной власти 

России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации27. 

Судебная система выполняет множество задач, направленных на 

установление справедливости, равноправия, регулирование порядка. Среди 

важнейших задач стоит выделить: 

 анализ административных, гражданских, конституционных и 

уголовных дел в порядке, установленном процессуальным законодательством, 

 толкование норм права, создание прецедентов, а также 

формирование предложений по совершенствованию судебной системы, 

 удостоверение юридических фактов, 

 авторитетный контроль28. 

Вопрос о составе функций судебной власти до сих пор остается 

открытым, несмотря на большое количество научных статей, разрабатывающих 

этот вопрос. В советской научной литературе его функцией считалось только 

правосудие – рассмотрение и разрешение судебных дел. В дальнейшем, с 

развитием теоретических представлений о судебной власти, связанных с 

реализацией норм Конституции 1993 г. и других нормативных актов, 

расширяющих сферу судебной юрисдикции, многие исследователи, кроме 

юстиции, стали выделять и другие основные направления её деятельности:  

1) основные и неосновные (вспомогательные, дополнительные, 

«второстепенные» функции). Функции судебной власти далеко не равнозначны 

и, разумеется, не идентичны по содержанию. Поэтому их фрагментация по 

степени актуальности способствует более глубокому и разностороннему 

изучению, 

                                                
27 Ермилова А.Н. Место органов конституционной юстиции в системе органов 

судебной власти России / А.Н. Ермилова // Правовые основы формирования и развития 

информационного общества в России : Материалы Международной научной конференции, 

Ростов-на-Дону, 29 октября 2021 года. – Ростов-на-Дону: Индивидуальный предприниматель 

Беспамятнов Сергей Владимирович, 2021. – С. 233. 
28 Бакарджиев Я.В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Я.В. Бакарджиев, Р.А. Ромашов, В.А. Рыбаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – С. 86. 
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2) внешние и внутренние. Эти группы функций выделяются авторами 

по разным критериям. Например, некоторые авторы делят функции на внешние 

и внутренние в зависимости от направленности решаемых целей: внутренние 

функции – это то, что судебная власть осуществляет внутри своей страны, а 

внешние функции – это та деятельность, которую она осуществляет за 

пределами своей страны. А другие правоведы считают, что внешние функции 

нацелены на отношения, возникающие за пределами судебной системы, а 

внутренние функции реализуются внутри неё и в первую очередь обращаются к 

судейскому сообществу (например, судебная администрация), 

3) общеправовые (правоохранительная, правоприменительная, 

интерпретационная функции, правотворческая, воспитательно-исправительная, 

информационная, юридическая ответственность) и конкретно-правовые 

(судебные функции, судебный контроль и внутрисистемное управление). 

Общеправовые функции выполняет не только судебная власть, но и другие 

ветви единой государственной власти. Осуществляя их, судебная власть 

участвует в реализации основных функций государства и функций права. 

Разделение специальных правовых функций определяется конституционным 

постулатом о независимости судебной власти. В этом качестве он лишь 

выполняет присущие ему функции, которые не выполняет никакой другой 

орган29. 

Остановимся более подробно на каждой функции: 

а) средство защиты прав и свобод личности, а также законных 

интересов общества и государства (общеправовая функция). Функция 

реализуется посредством рассмотрения и разрешения материально-правовых 

споров и защиты нарушенного или оспариваемого права. Это происходит в 

ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции и при проверке 

судебных решений или приговоров в вышестоящих инстанциях. Реализация 

данной функции гарантирована конституционными положениями: 

                                                
29 Мухаев Р.Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р.Т. Мухаев. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – С. 413. 
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 право на судебную защиту в случае нарушения прав (ч. 1 ст. 46 

Конституции РФ); 

 государство гарантирует потерпевшим от преступления или 

злоупотребления властью доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ); 

 гарантия подсудности (ч.1 ст.47 Конституции РФ); 

б) средство судебного контроля (специально-правовая функция). 

Формы судебного контроля: 

 регулирующий надзор – суд проверяет в судебном заседании на 

соответствие Конституции Российской Федерации положения 

законодательного акта и затем осуществляет надзор за законодательной ветвью 

власти либо в пределах своей компетенции осуществляет надзор за 

соблюдением закона и иного нормативного акта, изданного органами 

исполнительной власти; 

 рассмотрение судами жалоб граждан или юридических лиц на 

неправомерные действия (бездействие) и решения органов исполнительной 

власти или должностных лиц в целях устранения таких нарушений; 

 право судьи на проверку правомерности применения мер 

процессуального принуждения к участникам судебного процесса или к другим 

гражданам в случаях, прямо предусмотренных законом (задержание 

подозреваемого, обыск, прослушивание телефонных разговоров и т.п.) 

возможно только по решению суда при наличии ходатайства должностного 

лица, ведущего производство по уголовному делу или осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность30. 

Реализация этой функции гарантируется конституционными 

положениями: 

 право на возмещение вреда, причиненного государством (ст. 53 

Конституции РФ), 

                                                
30 Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) // «Собрание законодательства РФ», 

14.02.2011, № 7, ст. 898. 
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 обязанность государства возместить вред, причиненный лицу в 

результате неправомерных действий органов государственной власти и 

должностных лиц31. 

Таким образом, все сферы деятельности судебной власти тесно связаны и 

взаимосвязаны, так как имеют одну цель: обеспечение прав, свобод и законных 

интересов субъектов права. Только при их рассмотрении как системы можно 

определить сущностные свойства и назначение судебной власти. 

                                                
31 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения проблемы устройства государственного властного 

аппарата и его составных органов, рассмотрения принципов построения и 

функционирования органов государственной власти в Российском государстве 

можно сделать следующие выводы. 

Разделение полномочий между государственными органами происходит в 

силу многообразия социально-политических, экономических и других задач, 

стоящих перед государством, которые решаются в рамках единой 

государственной власти. При этом на каждый орган государственной властью 

возлагается определенный круг задач, соответствующий его компетенции. 

Следовательно, одностороннее ослабление законодательной, 

исполнительно-распорядительной или судебной деятельности неизбежно ведет 

к невыполнению всего комплекса государственных задач. 

Принцип разделения властей существует не только в теории государства 

и права, он реально реализуется на практике в различных государствах мира, 

имеет место в различных формах, вариациях, не теряя своего содержания. В 

Российской Федерации государственная власть также строится на основе этого 

принципа, хотя и имеет свои особенности. 

Теория разделения властей разворачивается, прежде всего, в плане 

общего принципа, руководящего принципа, который следует иметь в виду при 

создании структуры государственных органов и определении границ их 

полномочий. И, как идея единства властей, теория разделения властей не имеет 

и не может иметь абсолютно «чистых» форм своего воплощения. 

Организация и деятельность государственного аппарата осуществляется 

непосредственно на основе ряда принципов, лежащих в основе его создания и 

деятельности, проявляющиеся как в деятельности государственного аппарата в 

целом, так и в отдельных его частях, конструктивно обособленных единицах. 

Большинство из этих принципов закреплено в Конституции страны или в 
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других нормативно-правовых актах, где они могут развиваться и дополняться. 

Одной из основных функций любой конституции является устройство 

государственной власти, т.е. создание определенной системы государственной 

власти. Создание такого механизма гарантирует, что органы государственной 

власти действуют не изолированно друг от друга, а обеспечивают эффективное 

выполнение государственных функций и, прежде всего, защиту прав человека в 

процессе осуществления государственной власти. 

В заключение можно сказать, что система власти состоит из 

разветвленных подсистем и большого количества подчиненных 

государственных органов разного уровня. А так как весь этот огромный 

вертикальный и горизонтальный властный механизм прямо или косвенно 

затрагивает права и свободы человека, то очень важно иметь четкое 

представление о том, что такое государственная власть и чем она отличается от 

различного рода органов, организаций и учреждений, которые с 

конституционно-правовой точки зрения не являются органами государственной 

власти. 
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