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Введение
Президентство в России - совершенно новый в исторической ретроспективе
политический институт. Его появление в 1991 г. Стало реакцией на процессы
децентрализации и суверенизации республик, входивших в единое государство -
Советский Союз. В то же время специфика российского президентства определена
исторической логикой персонификации власти, что является закономерным
следствием строго иерархичной политической системы - будь то имперский,
советский или современный период.

Президент РФ является главой государства и гарантом Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина. Он в качестве главы государства представляет
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях и в этой
связи принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и
государственной целостности; определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства; назначает и отзывает после консультаций с
соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания
дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и
международных организациях; осуществляя руководство внешней политикой
страны, ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ,
ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты
аккредитуемых при нем дипломатических представителей, а также реализует
многие другие полномочия, присущие главе государства, о которых будет
рассказано ниже.

Президент (от лат. praesidens, род.п praesidentis -- сидящий впереди, во главе;
председатель) - выборный глава государства в странах с республиканской или
смешанной формой правления; избирается на установленный (например,
конституцией) срок.

В президентских республиках президент избирается внепарламентским путём:
посредством косвенных (США) или прямых (Россия, Аргентина) выборов. В
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президентских республиках президент обладает обширными фактическими
полномочиями, так как он соединяет в своих руках функции главы государства и
главы правительства.

В парламентарных республиках президент избирается либо парламентом, либо
особой коллегией, основу которой составляют парламентарии. Конституции
парламентарных республик (за исключением ЮАР, где Президент избирается
парламентом и является главой правительства) формально наделяют президента
широкими полномочиями, но фактически они осуществляются премьер-
министром.

Институт президентства и его особенности в
условиях России
Институт президентства — это совокупность государственно-правовых норм,
которые регулируют формирование и функционирование президентской власти.
Идея президентства последовательно внедрялась в российскую государственность
не только «сверху», но и признавалась и утверждалась «снизу», исходя из воли
народа как единственного суверенного источника власти. Институт президентства
в России имеет свои специфические формы организации и осуществления власти в
политической системе российского общества, основываясь на его национально-
исторических особенностях и традициях. Для определения черт данного института
в России необходимо обратиться к ее Основному закону и рассмотреть основные
нормативные положения, применимые к главе государства. Согласно Конституции
РФ, Президент является гарантом Конституции России, прав и свобод человека и
гражданина. Он представляет Россию внутри страны и на международной арене,
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
Президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в стране не менее 10 лет. Президент Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно
и то же лицо не может быть Президентом России более двух сроков подряд[1]. При
выделении черт института президентства в России, можно полностью согласиться
с В. Т. Третьяковым, отмечающим, что при формировании института президентства
в России большой отпечаток накладывает генетическая особенность российской
системы власти, не похожей ни на восточную деспотию, ни на западную
демократию. Это русская система власти, так называемая русская демократия, где



личность всегда превалирует над институтом. И от того, какая личность, какой
человек займет руководящий пост, будет зависеть процветание или крах той или
иной организации[2]. Необходимо отметить, что власть в России всегда была
персонифицирована, поэтому в сложных для страны политических и социально-
экономических ситуациях многое решал именно личностный фактор. Поэтому
власть больше воспринимается российским обществом не как политический
институт, а как конкретная личность, принимающая важные государственные
решения, определяющие жизнь многих людей. Причем, личным качествам
политического лидера придается большее значение, чем устройству и
функционированию государственного аппарата. Ученые М. А. Краснов и И. Г.
Шаблинский объясняют это так: «Россия столь долго жила в условиях абсолютной
власти, что в политическом сознании народа доминирующее значение стало иметь
не то обстоятельство, как управляется страна, а то, кем она управляется»[3]. То
есть, несмотря на универсальность конституционной формулы, а во многом как раз
«благодаря» ее несовершенству, данный демократический институт пока еще не
окончательно сложился, а страна продолжает находиться в режиме «ручного
управления», когда не лидер встраивается в систему, а система подстраивается
под лидера. Другую особенность русского менталитета, Е. Б. Григорьева
определяет, как «стремление общества к сильному государству и авторитаризму»
[4]. Виден запрос на патернализм. Обществу важно, чтобы государство могло
обеспечивать безопасность, защиту прав и законных интересов своих граждан,
оберегать их и во всем помогать. И чтобы его деятельность быть направлена на
реализацию принципов социального государства и социальной справедливости.
Третьей чертой можно выделить большую широту полномочий Президента РФ, их
можно показать с помощью исполняемых функций. Президент РФ, осуществляя
руководство внешней политикой России, подписывает международные договоры.
Он является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России,
вводит на территории страны военное положение, а при определенных
обстоятельствах, вводит чрезвычайное положение, решает вопросы гражданства
России и осуществляет помилование. Четвертая черта — доминирующее
положение президента в его взаимоотношении с другими ветвями власти. В
Российской Федерации законодательно прописано разделение властей. Однако
президент в своих взаимоотношениях с различными ветвями власти имеет особое,
доминирующее положение. Как справедливо отмечает отечественный политолог В.
Никонов, российский президент «обладает и исполнительными правами, поскольку
формирует правительство и фактически руководит им. И законодательными,
поскольку издает указы. И судебными, поскольку может выступать арбитром в



спорах между центральной и региональной властью»[5]. Все это дает основание
оппозиции утверждать, что Конституция Российской Федерации предоставила
Президенту слишком много прав и обязанностей. А в свою очередь Президент
предоставил широкие полномочия структурным элементам института, взять хотя
бы Администрацию Президента. Но, несмотря на широкие полномочия главы
государства, Россия является полупрезидентсткой республикой. Это прописано в
Основном законе нашей страны. И определяется тем, что президент может быть
отрешен от должности Советом Федерации по инициативе Государственной Думы.
И все же, процедура отрешения чрезвычайно сложна. Поэтому можно сказать, что
особенностью института президентства является противоречивое замечание, что
Россия — полупрезиденсткая республика с расширенными президентскими
полномочиями. Таким образом, характерными особенностями института
президентства в России можно считать: персонификация института президентства.
Для россиян особо важна личность главы государства, а не сам институт;
стремление общества к сильному, порой авторитарному правителю; стремление к
патернализму; большая широта полномочий Президента РФ, но не абсолютная
власть; доминирующее положение Президента в его взаимоотношении с другими
ветвями.

Заключение
Очевидно, что по совокупности и значимости функций и полномочий, закрепленных
за Президентом Конституцией, он, бесспорно, занимает ведущее место в системе
органов Российской Федерации, осуществляющих государственную власть. Этими
органами в соответствии со ст. 11 Конституции являются Президент Российской
Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации, Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Такое
положение Президента не ограничивает самостоятельность деятельности
основных государственных органов Российской Федерации, поскольку полномочия
Президента направлены, прежде всего, на обеспечение согласованного
взаимодействия всех ветвей власти Российской Федерации, строгое соблюдение
Конституции Российской Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина,
охрану государственного суверенитета.

Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина
является положение, при котором все органы государственной власти выполняют
свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции. Обеспечить



такое положение в государстве должен Президент. Для этого Конституцией ему
предоставлены особые полномочия по обеспечению согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти, Президент
нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции
конституционного контроля. Реализуя полномочия по защите прав и свобод, глава
государства взаимодействует с Правительством, федеральными судами,
прокуратурой, правоохранительными органами, общественными объединениями.
При Президенте действует Комиссия по правам человека. Комиссия призвана
содействовать совершенствованию государственного механизма обеспечения прав
и свобод.

Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты
субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны,
федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина. В противном случае Президент имеет право потребовать
от любого федерального органа власти либо органа власти субъекта федерации
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в случае их попрания -
требовать восстановления нарушенных прав в полном объеме. При этом Президент
может предпринять самые решительные меры, вплоть до принудительных.

Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и гражданина
Президент реализует, используя свое право законодательной инициативы. Он
также издает указы по защите правового положения личности в целом и
отдельных групп населения, а также по обеспечению граждан всей полнотой
личных, политических и социально-экономических прав.

Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие россияне
воспринимают обязанности Президента гарантировать Конституцию, права и
свободы человека и гражданина достаточно широко. Часто они адресуют
Президенту свои жалобы на решения, например, правоохранительных органов или
даже приговоры судов. Однако Президент, исходя из конституционного принципа
разделения властей, не имеет права подменять функции и полномочия этих
органов. Общие рамки полномочий Президента определяются принципом
разделения властей и требованием Конституции, согласно которому указы и
распоряжения Президента не должны противоречить Конституции и федеральным
законам.
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