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СУБСИДИАРНОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОРГАНАМИ 

ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Понятие «государственное управление» нельзя отождествлять с понятием 

«государственная власть», целесообразно их соотносить как общее и его часть. 

Власть – это право и возможность оказывать управляющее воздействие на 

общественные процессы и отношения с помощью управленческих решений и 

управленческих действий. Однако управленческие решения и действия должны 

быть до момента их принятия подготовлены, обоснованы, и в этом процессе 

подготовки решений, как и в процессе доведения решения до исполнения, 

задействованы государственные организации и лица, профессионально 

исполняющие функции управления и далеко не всегда при этом имеющие 

властные полномочия. 

Однако «власть» в понятии государственного управления – не просто 

«часть», а его системообразующая основа, так как невозможно оказывать 

управляющее, регулирующее, организующее, контролирующее воздействие на 

общество при отсутствии на это права и возможности. 

Различают власть личную, или персональную (например, в семье или в 

отношениях господина и слуги), корпоративную (власть в общественной 

организации, распространяющуюся только на членов, которые добровольно в 

нее вступили и в любое время вправе выйти из организации) 

и социальную. Иногда особо выделяют военную власть, технократию или 

экспертократию (власть специалистов, нередко готовящих важнейшие 

решения) и др. 

Любая власть – это проявление или обслуживание социальной власти. 

Социальная власть – это власть народа в обществе, взятом как целое, власть его 

большинства, доминирующего в обществе класса, в некоторых условиях – 

власть номенклатуры. Она имеет политический характер и свое выражение 

находит в государственной власти, которая, как производная, тоже является 

политической, но приобретает известную самостоятельность и, как особое 

явление, отличается от политической власти народа или класса. 

Всякая государственная власть является политической, но не всякая 

политическая власть – государственная. Политическая власть – это 

имманентная принадлежность народа (народный суверенитет), его 

большинства, класса, который действует (особенно во время революции) от 

имени народа. Государственная власть – принадлежность государства, от его 

имени ее осуществляют государственные органы и должностные лица. 

Государственная власть обладает юридически и почти всегда (кроме 

революционных событий) верховенством в обществе. Она суверенна и 

универсальна – регулирует все сферы жизни общества, которые целесообразно 



регулировать таким образом и которые поддаются регулированию. Остальные 

разновидности власти в обществе имеют частный и подчиненный характер. 

Негосударственная политическая власть и государственная политическая 

власть имеют разные формы и механизмы своего осуществления. Политическая 

власть народа, его политическая воля проявляются, например, при 

осуществлении различных форм непосредственной демократии (выборы, 

референдум и др.), в освобожденных районах эта власть опирается на 

вооруженные отряды. Государственная власть формализованна, она 

реализуется специализированным государственным аппаратом (парламент, 

правительство, суды и др.). 

Таким образом, государственная власть – продолжение и высшее 

проявление политической воли и власти народа. Это – суверенная, верховная и 

универсальная власть, присущая современному обществу, являющаяся его 

необходимой функцией, осуществляемой специализированным 

государственным аппаратом. 

Разновидности государственной власти. Существует множество 

классификаций государственной власти с точки зрения ее характера, пределов 

действия, задач и методов осуществления и т.д. По социальному характеру 

различают власть народа и власть определенного социального класса, слоя 

(например, диктатура пролетариата в прежних государствах тоталитарного 

социализма). С точки зрения территориальных пределов действия различается 

федеральная государственная власть и государственная власть каждого 

субъекта Федерации. В зависимости от методов осуществления выделяют 

демократическую и недемократическую (авторитарную, тоталитарную и др.) 

государственную власть. Демократическая государственная власть выражает 

интересы большинства населения и осуществляется в соответствии с 

принципами политического многообразия, многопартийности, разделения 

властей, уважения прав человека, признания местного самоуправления, 

правового государства и др. Авторитарную государственную власть обычно 

связывают с нарушением прав человека, применением насилия, с 

господствующим положением исполнительной власти, когда парламент и суды 

играют второстепенную роль. Тоталитарная власть помимо этих признаков 

характеризуется закреплением в конституции руководящей роли одной 

определенной партии (обычно устанавливается однопартийность), парламент и 

суды превращаются в декоративные институты, создаются слитные партийно-

государственные структуры. В условиях тоталитаризма обычно утверждается 

личная власть (например, власть фюрера в фашистской Германии). 

В России государственная власть имеет в основном демократический 

характер. В целом она осуществляется в интересах народа (около трети 

населения живет за «чертой бедности»), но в условиях переходного периода с 

его многими проблемами значительное влияние на государственную власть в 

условиях еще только формирующегося среднего класса оказывает 

чиновничество (в том числе коррумпированное), верхушка «новых русских», 

высшая номенклатура субъектов Федерации. 



В государстве не может быть несколько «государственных властей», 

принципиально различных по своему характеру, она должна быть единой по 

своему существу. Единство государственной власти имеет три составляющие. 

Во-первых, это социальное единство. Государственная власть, даже 

складывающаяся на основе блока различных социальных сил, не может быть 

социально разнородной, ей необходима социальная определенность. Иначе она 

не сможет выполнять задачи по государственному руководству обществом 

(независимо от того, как эти задачи понимаются). Во-вторых, это единство 

целей и направлений деятельности государственной власти, всех ее органов и 

должностных лиц, что обусловлено необходимостью согласованного 

управления обществом. Разные государственные органы не могут ставить и 

решать принципиально разные задачи, не согласующиеся с общей линией 

правительства. Это приведет к потере управляемости обществом. В-третьих, 

это организационное единство. Органы государственной власти, методы ее 

деятельности образуют определенную систему. Эта система строится прежде 

всего на основе единства и разделения ветвей государственной власти. 

 


