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Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Поскольку для построения 

государства в Российской Федерации функционирование исполнительных 

органов государственной власти имеет особое значение и влияет на разработку 

стратегических направлений государственной политики. Эта актуальность также 

подчеркивается тем фактом, что в настоящее время роль исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации объективно возрастает в системе единого 

исполнительного органа Российской Федерации, который осуществляет 

непосредственный контроль на территории Российской Федерации и реализует 

положение Конституции Российской Федерации и действующего федерального 

законодательства. Общая результативность проводимых реформ и 

преобразований зависит от координации работы всех органов исполнительной 

власти Российской Федерации.  

Исполнительная власть является независимой и автономной 

государственной властью в государстве, она обладает достаточно различными 

компетенциями по управлению государственными делами, такими как 

законодательные акты, представительство по иностранным делам и 

административное управление. Исполнительная власть - это система 

государственных органов, осуществляющая эти права. Для этого осуществления 

используются полномочия, методы и средства публичного права, носящие в себе 

административный характер. 

Главой исполнительной власти значится высший коллегиальный орган - 

Правительство Российской Федерации. Именно поэтому эта ветвь власти 

независима и ни от кого не зависит. Правительство занимается регулированием 

работы федеральных министерств и других исполнительных органов, 

распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти и 
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издает положения о федеральных министерствах и других исполнительных 

органах. Абсолютно все федеральные органы подчинены правительству и 

отвечают за свои действия и несут ответственность за выполнение своих задач. 

Размеры счетов и количество работников устанавливаются правительством, с 

учетом средств, которые предусмотрены федеральным бюджетом на данные 

цели. 

Исполнительная власть характеризуется следующими признаками: 

- Самостоятельность (абсолютно все ветви власти независимы и 

иерархически не подчинены друг другу). 

- Подчинение представительной власти. 

- Выполняется органами исполнительной власти, являющимися органами 

государственного управления. 

- Выполняется непрерывно и является универсальным 

- Её деятельность обладает исполнительно-распорядительным характером 

- Единство (исполняется на всей территории и нет никаких исключений) 

- Владеет предметно-функциональной самостоятельностью 

- Для осуществления принудительных функции имеет достаточное 

количество определенных средств на своем счету. 

Исполнительная власть обладает рядом принципов. Рассмотрим их: 

Народовластие. Конституция нашей страны определяет то, что в РФ 

носителем суверенитета и единственным источником является ее народ, иначе 

говоря власть исходит от народа, это положение прописано в статье 3. 

Реализация демократического принципа для Российской Федерации является 

гарантом законности власти. В структуре государственного управления 

легитимность предоставляет власти доверие и поддержку людей и в 

большинстве случаев является условием, гарантирующим их эффективность. 

Правомочность, среди прочих социально-политических категорий, относится к 

законности политиков и лидеров, отражающим качество, которое вытекает из 

социального консенсуса, а не из формальных законов и принятие которых, в 

качестве законных, воспринимается соответствующими нормами со стороны 

граждан. 

Верховенство закона (прописано в статье 15 части 2 Конституции РФ). Под 

главенством закона обычно понимается верховенство права в структуре 

правовых актов. Законы, которые являются нормативными актами, занимаются 

регулированием общественных отношений, установкой общеобязательных 

правил поведения и налагаются государственными принудительными мерами, 

помимо этого имеют высшую юридическую силу, а другие нормативные акты 

обязаны не противоречить им и соответствовать. Несомненно, принятие 

верховенства закона только в том смысле, что закон обладает высшей 

юридической силой, а уставы (нормативные, в том числе министерские) не 

должны быть противоречивыми и не выходить за рамки, не могут быть основной 

причиной признания государства. Потому что одобренные и применяемые 
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законы не всегда являются законными и справедливыми. По этой причине важно 

понимать главенство права в контексте верховенства права, где в некоторых 

правовых актах правовые требования имеют приоритет перед волей государства. 

Кроме того, согласно доктрине верховенства закона, никто, как уже говорилось 

ранее, не должен и не может быть выше закона, все равны перед ним, никто не 

может быть наказан, кроме как за нарушение закона и только в порядке, 

установленном законом. Закон должен действовать полностью без каких-либо 

ограничений (по всей территории). 

Принцип разделения и взаимодействия властей. В статье 10 настоящей 

Конституции Российской Федерации установлено то, что правила 

осуществления государственной власти осуществляется на основе разделения 

властей на 3 ветви власти и независимости законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Здесь говорится не о разделении совершенно независимых 

органов власти, а о разделении единой государственной власти (единство 

системы государственной власти - один из основных принципов федерализма) 

на три независимые друг от друга ветви власти. 

Принцип разграничения полномочий федеральных и региональных органов. 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным договором и другими 

договорами осуществляется разделение объектов компетенции и полномочий, 

прав и обязанностей между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которые заключены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом "Об общих принципах" и порядке 

разграничения объектов и предметов ведения.[1] 

Принцип открытости. Законы, подлежащие официальному опубликованию, 

утверждены Конституцией РФ. Законодательные акты, касающиеся прав, свобод 

и обязанностей человека, не могут быть применены до их официального 

опубликования с целью публичного ознакомления.  

Принцип приоритета и гаранта прав личности. Личные права граждан 

имеют наибольшую ценность для государства, им подотчетны все 

государственные органы, и даже исполнительные. Права граждан обязаны быть 

защищенными от необдуманных действий государственных органов и 

государственных служащих. 

Принцип федеративного устройства. Федерализм- это один из руководящих 

принципов, определяющий помимо структуры системы исполнительных 

органов еще и их взаимоотношения. Российская Федерация состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов ( это все прописано в статье 5 Конституции 

Российской Федерации). Все они являются равными субъектами завета. 

Основной особенностью федеративных отношений в отношениях между 

государством и администрацией является разграничение между органами 
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исполнительной власти Российской Федерации и их субъектами с точки зрения 

задач и полномочий в области государственного управления. 

Принцип совмещения централизации и децентрализации. Необходимый 

уровень централизации, в лучшем случае, должен быть установлен в 

рациональных структурах, которые в силах обеспечить эффективное 

функционирование организации и максимально полное достижение ее целей в 

этих конкретных условиях. Уровень централизации обязан быть выше, нежели 

потребность в единстве и внутренней координации. Чем больше неизменность 

организационной структуры, тем меньше автономия и независимость 

подразделений. Централизация обеспечивает тесную координацию связей 

внутри единой системы. Децентрализация, иными словами рассредоточение, 

имеет вполне структурную гибкость, по отношению к развитию адаптивной 

возможности системы, дающей возможность быстро и качественно реагировать 

на различные, в том числе неожиданные изменения ситуации уже на уровне 

отдельных связей. Централизация и децентрализация находятся в полной 

гармонии и прекрасно дополняют друг друга. Полностью децентрализованная 

структура не может являться децентрализованной полностью, иначе она может 

потерять свою целостность и уникальность. Но организация, у которой и вовсе 

нет децентрализации, не может существовать - с потерей автономии она утратит 

свою структуру. Формой компромисса между централизацией и 

децентрализацией является полицентризм, которая в особенности основана на 

создании центров второго уровня. Полицентрическая система сохраняет и 

обеспечивает важность центров второго уровня вблизи периферии организации 

и предоставляет больше шансов для моментального реагирования на изменения 

и не забывает сохранять приоритет одной из основных точек. Обычно, это 

типично для структур единиц и структур продукта. 

Данные принципы рассматриваются как одни из важнейших политических, 

правовых, организационно-правовых основ организации и деятельности органов 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти - политический институт, который создан с 

целью выполнения своих четко прописанных обязанностей и наделенный 

государственной властью. Есть функции того или иного правительства, и 

необходимо понимать, с какой целью создаются специальные органы, 

осуществляющие свою деятельность под их руководством. И в заключение 

хотелось бы отметить, что для организации эффективного взаимодействия в 

рамках единой системы исполнительной власти необходимо прежде всего 

понять природу внутрисистемных связей, их суть для осуществления действий, 

направленных на их совершенствование. Это одна из самых важных задач на 

данном этапе. 
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Каждый человек, живущий на нашей планете, далеко не один раз слышал о 

таком колоссальном явлении, как «Финансовая пирамида». Но кто-нибудь когда-

нибудь задумывался какой ущерб приносят данные организации всей стране в 

целом? Попавшись на крючок подобной схемы, человек теряет вложенные им 

средства, и это сильнейшим образом его огорчает. Но он, этот человек, даже и 
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