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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определена особым конституционным положением
Президента Российской Федерации в системе государственной власти России.
Таким образом Президент считается гарантом Конституции РФ, прав и свобод
человека и гражданина, независимости Российской Федерации и целостности её
территории. Непосредственно он является главной силой, задающей единый
вектор работы всего государственного механизма. В силу этого правовое
закрепление положения Президента Российской Федерации должно являться
особенно тщательным.

Вместе с этим правовое регулирование деятельности Президента Российской
Федерации сейчас не располагает достаточной степенью развернутости, глубины,
упорядоченности. Оно значительно проблематично. Нормы, составляющие
институт президентуры, сдержатся в большом количестве различных правовых
актов, недостаточно систематизированы.

Данные проблемы послужили отправной точкой рассмотрения теоретических и
практических вопросов закрепления конституционно – правового статуса
Президента Российской Федерации, его функций и полномочий.

Следует отметить, что ведущие российские и зарубежные ученые – теоретики
государства и права, конституционного права, административного права и права
государственного управления в крупных монографиях, учебниках и научных
статьях разработали теоретические основы учения о государственной власти,
истоках становления российской государственности, базовых началах
конституционного права России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также
отдельных институтов конституционного права, включая институт президентуры.

Цель данной работы заключается в том, чтобы осветить вопросы, связанные с
полномочиями и функциями Президента Российской Федерации, дать правовую
характеристику его положению в современном государственном устройстве
России, а кроме того разъяснить необходимость его полномочий как высшего
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представителя народа в нашем государстве.

Осмысление статуса Президента Российской Федерации, его значимости как главы
страны осуществимо только при уяснении и применении совместно главы 4
Конституции РФ «Президент Российской Федерации» и других структурных
подразделений Конституции, в первую очередь глав о «Федеральном Собрании –
парламенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации». Часть
1 ст.80 Конституции Российской Федерации определяет, что Президент Российской
Федерации считается главой государства России как демократического
федеративного правового государства с республиканской формой правления. В
соответствии со своим положением Президент Российской Федерации
символизирует целостность многонационального народа Российской Федерации,
суверенную государственность России и непоколебимость её демократической
основы.

Президент – абсолютно новейший для России государственный институт,
внедрение которого принесло значительные перемены в прошлую систему
государственной власти в нашей стране. Фиксирование данного новейшего
положения было обусловлено потребностью поддержания исполнительной
дисциплины во время обострения политического и экономического кризиса,
обострение межнациональных взаимоотношений.

Президентская власть была призвана нормализировать государственное
управление, исполнение законов. Её независимость по отношению к
представительным органам, улучшение с содействием Президента исполнительной
власти обязаны были гарантировать стабильность и сформировать предпосылки
стабилизации ситуации в государстве.

Глава 1. Полномочия Президента Российской
Федерации
Президент РФ владеет обширными полномочиями в разных областях
государственной жизни. В одних случаях данные полномочия носят
преимущественный вид, т.е. относятся только ему, в иных – соприкасаются с
полномочиями иных органов государственной власти, содействуя решению
проблем во взаимодействии на основе принципа разделения властей. Комплекс
президентских полномочий сбалансирована с полномочиями иных органов



государственной власти, создавая концепцию партнерства и обоюдных
противовесов в целях недопущения односторонних авторитарных решений.

Согласно специфике предметов компетенции и взаимоотношений с иными
органами государственной власти полномочия Президента имеют все шансы быть
разбиты в последующие ключевые категории.

Президент и Федеральное Собрание. Полномочия Президента, следующие из
различия конституционных функций главы государства и парламента, в основном
никак не конкурируют с полномочиями представительного органа. Конституция
проводит точное отличие их полномочий отталкиваясь от принципа разделения
властей. В то же время полномочия Президента в области отношений с
парламентом дают возможность расценивать главу государства как непременного
соучастника законодательного процесса. К Президенту принадлежит право
устанавливать выборы Государственной Думы, в то время как выборы Президента
назначаются Советом Федерации. В то же время Совет Федерации формируется на
базе Конституции РФ и федерального закона без участия Государственной Думы и
Президента[1]. Таким образом, назначение выборов, данных 3 – х органов
государственной власти совершается не на взаимной основе, чтобы избсежать
взаимозависимости. После выборов Государственная Дума собирается на
тридцатый день самостоятельно, но Президент может созвать заседание Думы
раньше этого срока.

Президент имеет право законодательной инициативы, т.е. внесения
законопроектов в Государственную Думу, он обладает правом вето на
законопроекты, принятые Федеральным Собранием. Это вето, именуемое в теории
как относительное, может быть преодолено при повторном принятии
законопроекта двумя палатами Федерального Собрания при раздельном
обсуждении большинством в две трети голосов каждой палаты – в этом случае
Президент обязан подписать закон в течение семи дней. Законопроект становится
законом и вводится в действие только после его подписания и обнародования
Президентом[2]. На рассмотрение отводится 14 дней, после чего закон или должен
быть отклонен, или вступает в силу. От права на отклонение законов (вето)
отличается право на возвращение принятого палатами закона, если Президент
усматривает в процессе принятия или одобрения закона нарушение
конституционных условий и процедур его принятия или одобрения.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 апреля 1996 г. подтвердил такое
право Президента, исходя из его роли как гаранта Конституции РФ.



Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о
положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики
государства, с бюджетным посланием, но обращение с этими посланиями (которые,
кстати, в присутствии Президента не обсуждаются) не означает обязанности
Федерального Собрания беспрекословно согласиться с высказанными идеями.
Порядок взаимодействия Президента с палатами Федерального Собрания в
законотворческом процессе (разработка законопроектов, использование права
вето, подписания) регулируется Положением, утвержденным указом Президента
РФ (в редакции от 4 марта 1998 г.).[3]

Президент назначает референдум в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, другие органы принимать решение о проведении
общероссийских референдумов не вправе.

Президент вправе распускать Государственную Думу в случаях и порядке,
предусмотренных Конституцией РФ, но не предусмотрено его право распускать
Совет Федерации. Роспуск Думы возможен в случае трехкратного отклонения ею
представленных кандидатур Председателя Правительства (ч.4 ст.111 Конституции
РФ), при двукратном вынесении недоверия Правительству в течение трех месяцев
(ч.3 ст.117) и при отказе Думы в доверии Правительству (ч.4 ст.117 Конституции
РФ).[4] В случае роспуска Государственной Думы Президент назначает новые
выборы, с тем чтобы новая Дума собралась не позднее чем через четыре месяца
после роспуска.

Государственная Дума не может быть распущена Президентом:

в течение года после ее избрания;
с момента выдвижения ею обвинения против Президента до принятия
соответствующего решения Советом Федерации;
в период действия на всей территории Российской Федерации военного или
чрезвычайного положения;
в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ.

Строгое обусловливание роспуска Думы и ограничение прав Президента в этой
области свидетельствуют о том, что роспуск Думы рассматривается как явление
экстраординарное и нежелательное. Этим объясняется, например, тот факт, что
возникший в июне 1995 г. кризис, связанный с вынесением недоверия
Правительству, завершился взаимными уступками Президента и Думы, вследствие
чего Дума не стала подтверждать вынесенное незадолго до этого недоверие



Правительству, а Председатель Правительства отозвал постановку перед Думой
вопроса о доверии, что грозило Думе возможностью роспуска.

Конституционно значимые правовые последствия роспуска Государственной Думы
заключаются в том, что с момента роспуска Государственная Дума не полностью
прекращает свою работу, и депутаты теряют свой статус, а лишь не может
принимать законы и осуществлять на заседаниях палаты иные полномочия.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 11 ноября 1999 г. установил, что
«роспуск Государственной Думы Президентом Российской Федерации означает
прекращение, начиная с момента назначения даты новых выборов, осуществления
Государственной Думой, предусмотренных Конституцией Российской Федерации
полномочий по принятию законов, а также иных ее конституционных полномочий,
которые реализуются путем принятия решений на заседаниях палаты. При этом
исключается осуществление указанных полномочий Государственной Думы
Президентом Российской Федерации, Советом Федерации, другими органами
государственной власти».[5]

Каждодневное сотрудничество Президента РФ с палатами Федерального Собрания
обеспечивается с помощью его полномочных представителей в каждой палате. Они
представляют на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы
внесенные Президентом РФ законопроекты, выступают с обоснованием отклонения
Президентом принятых палатами законов. При рассмотрении законопроектов в
палатах Президентом назначаются официальные представители (как правило, из
числа членов Правительства РФ); при внесении законопроектов о ратификации или
денонсации международных договоров официальным представителем назначается
министр иностранных дел или один из его заместителей.

Эти отношения основываются на безусловном приоритете президентской власти.
Президент назначает Председателя Правительства РФ с одним только условием,
что он получит на это согласие Государственной Думы. Президент обладает
сильным оружием для давления на Думу в этом вопросе: после трехкратного
отклонения представленных кандидатур он вправе распустить палату и назначить
новые выборы, а Председателя Правительства назначить самостоятельно. Пока
еще неустойчивая многопартийная система, сложившаяся в стране, и
соответствующее ей представительство в Думе исключают возможность создания
однопартийного правительства большинства. В результате складывается
парадоксальная ситуация, когда в состав Правительства могут входить
представители партийных фракций Думы, находящихся в оппозиции. Однако
Президент, хотя и не чужд стремления получить поддержку своих действий в



Думе, но связан какими-либо обязательствами перед партиями и вправе
действовать самостоятельно. Так, он единолично принимает решение об отставке
Правительства и вправе этого не делать даже в условиях выраженного Думой
недоверия. Без участия Думы, а только по предложению Председателя
Правительства Президент назначает на должность и освобождает от должности
заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. Он имеет
право председательствовать на заседаниях Правительства, что не оставляет
сомнений в его руководящем положении в исполнительной власти. Об этом же
говорит и то, что не позднее недельного срока после назначения Председатель
Правительства обязан представить Президенту предложения о структуре
федеральных органов государственной власти, утверждение которой главой
государства ложится в основу всех назначений на должности.

Взаимодействие Президента и Правительства регламентируется Указом от 26
ноября 2001 г., в котором названы постановления и распоряжения Правительства,
требующие предварительного согласования с Администрацией Президента РФ.
Распоряжением Президента РФ от 5 мая 1998 г. (явно в целях усиления
самостоятельности Правительства) было запрещено такое согласование по всем
другим вопросам.

К отмеченным полномочиям Президента примыкает его право решающего влияния
на назначение Председателя Центрального банка РФ, хотя этот орган в структуру
исполнительной власти не входит, занимая автономное положение. Президент
единолично определяет и представляет Государственной Думе кандидатуру на
должность Председателя Центрального банка РФ и ставит вопрос перед Думой об
его освобождении от должности. Если же Дума не утверждает кандидатуру,
предложенную Президентом, то последний может назначить свою кандидатуру
исполняющим обязанности Председателя Центрального банка РФ, а затем снова
предложить эту кандидатуру Думе. Следовательно, никакой орган не имеет
инициативного права в этом вопросе, кроме Президента.

Полномочия Президента как главы федеративного государства прописаны в
Конституции РФ достаточно скромно, они скорее вытекают из его основных
функций как гаранта Конституции.[6] Из конкретных конституционных полномочий
важное значение имеют назначение и освобождение полномочных представителей
Президента, которые с изданием Указа от 13 мая 2000 г. образуют институт
полномочных представителей в федеральных округах. Согласно ч.4 ст.78
Конституции РФ Президент вместе с Правительством обеспечивает «в соответствии
с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной



государственной власти на всей территории Российской Федерации». Такая
формулировка не составляет сомнений в том, что не только такие грубые формы
нарушения правопорядка, как организованное неповиновение властям, мятежи,
односторонне провозглашенный выход из состава Федерации или создание
незаконных вооруженных формирований, как это было в Чеченской Республике, но
и любое уклонение от исполнения правовых актов Федерации и нарушение
конституционного правопорядка требуют от Президента и Правительства РФ
энергичных действий по восстановлению полномочий федеральной
государственной власти.

Важное значение имеет право Президента приостанавливать действие актов
органов исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих актов
Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам РФ или
нарушения прав и свобод человека и гражданина. Президент представляет
законодательному собранию субъекта РФ кандидатуру на должность высшего
должностного лица, он вправе отрешать от должности это лицо, в определенных
случаях распускать законодательное собрание субъекта РФ. Он также обладает
правом отрешения от должности глав муниципальных образований и роспуска
органа местного самоуправления.

В соответствии с принципами разделения властей и независимости судов
Президент не вправе вмешиваться в деятельность судебных органов.[7] Однако он
участвует в формировании органов судебной власти. Так, только Президенту
предоставлено право выдвижения кандидатур для назначения Советом Федерации
на должности судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего
Арбитражного Суда, т.е. высших судебных органов Российской Федерации.
Президент также назначает судей других федеральных судов, что предусмотрено
ч.2 ст.128 Конституции РФ. Никто не вправе требовать от Президента выдвинуть ту
или иную кандидатуру. С этими полномочиями тесно связано и право Президента
влиять на назначение Генерального прокурора РФ. В соответствии с федеральным
законом Президент предлагает Совету Федерации кандидатуру на эту должность,
и он же вносит предложение об освобождении от должности Генерального
прокурора РФ. В случае отклонения Советом Федерации кандидатуры,
предложенной Президентом, последний в течение 30 дней представляет новую
кандидатуру, но лишен права назначить исполняющего обязанности Генерального
прокурора РФ. Неоднократные случаи отклонения Советом Федерации кандидатур,
предлагавшихся Президентом на должность Генерального прокурора РФ, как и
судей Конституционного Суда РФ, приводили к длительной задержке с



формированием этих органов. Конституционный Суд РФ в постановлении от 1
декабря 1999 г. установил, что в случае возбуждения в отношении Генерального
прокурора уголовного дела Президент обязан издать акт о временном отстранении
Генерального прокурора от должности на время расследования дела.[8]

В военной области полномочия Президента достаточно широки. Он является
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, утверждает военную
доктрину Российской Федерации, назначает и освобождает высшее командование
Вооруженных Сил РФ. Военная доктрина является составной частью концепции
безопасности РФ. Она представляет собой систему официально принятых в
государстве взглядов (установок), определяющих военно-политические, военно-
стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безопасности
России. Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г. утверждена Военная доктрина
Российской Федерации.

Положение Верховного Главнокомандующего позволяет Президенту отдавать
любые приказы Министерству обороны, министр обороны работает под
непосредственным руководством Президента. Президент вправе в любой момент
взять на себя командование Вооруженными Силами в случае войны или угрозы
агрессии. Наряду с Вооруженными Силами в структуру воинских формирований,
подчиненных различным министерствам и ведомствам, входят: пограничные
войска, внутренние войска, железнодорожные войска, войска правительственной
связи, войска гражданской обороны. Военная служба предусмотрена также в таком
самостоятельном ведомстве, подчиненном Президенту РФ, как Федеральная
служба охраны.[9]

Организация воинских формирований в Российской Федерации строится на четком
принципе, согласно которому эти формирования могут быть только
общефедеральными и подчиненными Президенту РФ, ни один субъект РФ не
вправе создавать собственные воинские формирования.

В случае агрессии против России или ее непосредственной угрозы Президент
вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной
Думе. Однако объявить состояние войны Президент не вправе.

Конституцией РФ предусмотрено, что режим военного положения определяется
федеральным конституционным законом. Конституцией РФ также предусмотрено,
что указ Президента РФ о введении военного положения требует утверждения



Советом Федерации.

Военные полномочия Президента РФ конкретизированы в некоторых федеральных
законах. Так, Федеральным законом «О порядке предоставления Российской
Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 23
июня 1995 г. установлено, что решение о направлении за пределы территории РФ
отдельных военнослужащих для участия в миротворческой деятельности
принимает Президент РФ. Он же определяет район действий, задачи,
подчиненность, срок пребывания, порядок замены этих военнослужащих и
принимает решение об их отзыве. Если же речь идет о направлении за пределы РФ
воинских формирований Вооруженных Сил, то решение об этом принимается
Президентом РФ на основании постановления Совета Федерации о возможности
использования Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации.
Решение об отзыве указанных формирований принимается Президентом РФ
самостоятельно, но об этом он обязан информировать Совет Федерации и
Государственную Думу. На Президента РФ возлагается основная обязанность по
организации подготовки и обеспечению военного и гражданского персонала для
участия в миротворческой деятельности, он определяет порядок формирования,
состав и численность воинского контингента.

В Федеральном законе «Об обороне» (в редакции от 22 августа 2004г.) закреплен
ряд других военных полномочий Президента РФ: определение основных
направлений военной политики РФ, осуществление руководства Вооруженными
Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, введение в
действие нормативных правовых актов военного времени и прекращение их
действия, принятие в соответствии с законами решения о привлечении
Вооруженных Сил и других войск к выполнению задач с использованием
вооружения не по их предназначению, утверждение концепции и планов
строительства и развития Вооруженных Сил, утверждение программ вооружения и
развития оборонного промышленного комплекса, утверждение программ ядерных
испытаний, утверждение структуры и состава Вооруженных Сил и других войск,
ведение переговоров и подписание международных договоров в области обороны,
издание указов о призыве на военную службу и др. Федеральным законом «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в редакции
от 22 августа 2004 г.) на Президента РФ возложена обязанность объявления общей
или частичной мобилизации в случае агрессии или угрозы агрессии с
незамедлительным сообщением палатам Федерального Собрания. Военные



полномочия Президента РФ весьма широки, но они не исчерпывают всех
полномочий органов государственной власти в области обороны. Так, например,
Совет Федерации и Государственная Дума рассматривают расходы на оборону,
Совет Федерации утверждает указы Президента РФ о введении военного
положения и т.д. Разделение полномочий в области обороны между Президентом
РФ и Федеральным Собранием, как и выделение собственных полномочий
Правительства РФ в этой области, отвечает демократическому подходу к
определению пределов власти главы государства, исключающему ее чрезмерную
концентрацию в его руках в столь важной области.

Как глава государства, осуществляющий высшее представительство в
международных отношениях, Президент по Конституции осуществляет
руководство внешней политикой РФ. Президент ведет переговоры и подписывает
международные договоры РФ, подписывает ратификационные грамоты (сама
ратификация осуществляется в форме федерального закона), принимает
верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических
представителей.[10]

Президент назначает и отзывает послов и иных дипломатических представителей
РФ в иностранных государствах и международных организациях. Он, однако,
должен при этом провести консультации с соответствующими комитетами или
комиссиями Государственной Думы и Совета Федерации.

Полномочия Президента в этом вопросе сформулированы в Конституции предельно
четко. Только Президент вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение, о чем он незамедлительно сообщает Совету
Федерации и Государственной Думе. Указ подлежит немедленному
обнародованию, а затем утверждению Советом Федерации. Президент не свободен
в принятии такого решения, ибо введение чрезвычайного положения возможно
только при обстоятельствах и в порядке, установленных федеральным
конституционным законом.[11]

Чрезвычайное положение – особый порядок управления в экстремальных условиях,
неизбежно влекущий определенные ограничения прав и свобод граждан. Именно
поэтому полномочия Президента как должностного лица, от которого зависит
объявление чрезвычайного положения, уравновешиваются контрольным
полномочием Совета Федерации. От Президента законом требуется указать
основания решения о введении чрезвычайного положения, перечень и пределы
чрезвычайных мер и др.



К числу полномочий Президента относится решение вопросов гражданства и
предоставления политического убежища. Заметим, что республики, входящие в РФ,
закрепляют свое гражданство, но поскольку оно даже в таком случае является и
гражданством РФ, они не вправе принимать тех или иных лиц в свое гражданство.

Президент РФ награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные
звания РФ, высшие воинские и высшие специальные звания. Государственные
награды и положения о них установлены указами Президента РФ.

Президент РФ осуществляет помилование осужденных за уголовные преступления.
Помилование не следует путать с амнистией, право на которую принадлежит
Государственной Думе.

Комиссии по рассмотрению просьб о помиловании созданы при главах
администраций во всех субъектах РФ. Однако их работа носит только
подготовительный характер для последующего решения Президентом РФ.

Многогранная деятельность Президента осуществляется через правовые акты,
каковыми согласно Конституции РФ являются указы и распоряжения.

Указы и распоряжения Президента РФ не называются в Конституции подзаконными
актами, но они таковыми являются, ибо не должны противоречить как Конституции
РФ, так и федеральным законам (ч.3 ст.90 Конституции РФ).

Указы и распоряжения Президента РФ подлежат обязательному официальному
опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера. Акты Президента РФ публикуются в "Российской газете" и «Собрании
законодательства Российской Федерации» в течение десяти дней после их
подписания. Если эти акты носят нормативный характер, то они вступают в силу
одновременно на всей территории РФ по истечении семи дней после дня их
первого официального опубликования. Иные акты вступают в силу со дня их
подписания. Такой строгий порядок, установленный Указом Президента РФ от 13
августа 1998 г., имеет значение для единообразного применения актов главы
государства по всей территории страны.

Порядок подготовки указов и распоряжений Президента РФ, предусматривающий
согласование в Правительстве РФ и Администрации Президента, с помощниками
Президента и юридическую экспертизу, установлен распоряжением Президента РФ
от 3 августа 1996 г. Решение о готовности проекта акта к представлению



Президенту принимает Руководитель Администрации Президента РФ. Указы,
распоряжения и законы подписываются собственноручно Президентом;
факсимильная печать используется лишь в исключительных случаях и только по
личному разрешению главы государства (она хранится у заведующего
Канцелярией Президента).[12]

Как и в любом государстве, Президент РФ работает, опираясь на большое число
помощников, советников и др. Они объединены в единой структуре -
Администрации Президента РФ, которая формируется единолично Президентом и
часто подвергается реорганизациям. Нынешняя Администрация - государственный
орган, действующий на основе Положения, утвержденного Указом Президента РФ
от 6 апреля 2004 г. При Президенте РФ созданы несколько советов: по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, по науке,
технологиям и образованию, по культуре и искусству, по борьбе с коррупцией,
Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий и др.

Глава 2. Функции Президента Российской
Федерации
Основные функции Президента РФ как главы государства определены в ст.80
Конституции РФ, согласно которой он[13]:

1. является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина;
2. в установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по охране

суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти;

3. в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства;

4. представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных
отношениях.

Первая из основных функций Президента РФ – быть гарантом Конституции РФ, прав
и свобод человека и гражданина. В силу этого он, прежде всего, должен
обеспечить положение, при котором все органы государства выполняют свои
конституционные обязанности, не выходя за пределы своей компетенции. Для
этого он должен обращаться к любому федеральному органу власти и органу



власти субъекта РФ с предложением привести свои акты или действия в
соответствие с Конституцией РФ.

Президент не может оставаться безучастным, если хоть один орган государства
нарушает или не соблюдает Конституцию РФ, а тем более, когда при этом
ущемляются или нарушаются права и свободы каких-либо групп населения.
Президент не только в праве, но просто обязан принять меры вплоть до
применения самого широкого принуждения на законной основе, если на
территории государства действуют организованные преступные банды или
незаконные вооруженные формирования, от которых исходит прямая и реальная
угроза территориальной целостности, безопасности государства и правам человека
в мирное время. Функция гаранта требует от Президента постоянной заботы об
эффективности судебной системы и осуществления очень многих других акций,
прямо не сформулированных в его полномочиях – естественно, не вторгаясь в
прерогативы парламента. Функция гаранта Конституции предполагает широкое
право Президента действовать по своему усмотрению, восполняя пробелы в
правовой системе и реагируя на непредвиденные Конституцией жизненные
ситуации.

Как гарант прав и свобод граждан Президент обязан разрабатывать и предлагать
законы, а в случае их отсутствия и впредь до принятия федеральных законов
принимать указы в защиту прав и свобод отдельных категорий граждан
(пенсионеров, военнослужащих и др.), по борьбе с организованной преступностью
и т.д.

Столь же широко сформулирована в Конституции РФ функция Президента по
охране суверенитета РФ, ее независимости и государственно целостность.[14]
Ясно, что и здесь Президент должен действовать в пределах своих полномочий,
установленных Конституцией, но и в этом случае не исключаются дискреционные
полномочия, без которых цели общей функции не могут быть достигнуты. Так,
только сам Президент в меру своего разумения должен определить нарушения или
угрозу нарушения суверенитета, независимости и государственной целостности и
предпринять соответствующие действия, которые могут быть поэтапными, если,
конечно, речь не идет о внезапном ядерном нападении или других грубых формах
внешней агрессии, когда требуются решительные действия, включая и применение
силы. Конституция предусматривает порядок объявления войны. Конституция РФ
указывает, что осуществление этой функции должно проходить в «установленном
Конституцией РФ порядке» (например, путем введения военного или
чрезвычайного положения, что предусмотрено ч.2 ст.87 и ст.56 Конституции РФ).



Однако жизнь может преподнести случаи, в отношении которых порядок действий
Президента прямо Конституцией не предусмотрен. Здесь также Президент обязан
действовать решительно, исходя из собственного понимания своих обязанностей
как гаранта Конституции или прибегнув к толкованию Конституции с помощью
Конституционного Суда (следует помнить, что в России другие органы правом
толкования Конституции не обладают).

Весьма сложной и ответственной является функция Президента РФ по
обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти. В отличие от ряда стран Президент РФ не называется в
Конституции РФ «арбитром» во взаимоотношениях трех властей, откуда и родилось
мнение, будто он стоит "над тремя властями", но по существу Президент РФ и есть
арбитр, если основные власти не находят согласованных решений или порождают
конфликты во взаимоотношениях. Исходя из этой роли, Президент РФ вправе
прибегать к согласительным процедурам и другим мерам преодоления кризисов и
разрешения споров.

Эта функция важна для взаимодействия органов государственной власти, как на
федеральном уровне, так и на уровне отношений органов государственной власти
Федерации и субъектов РФ и между различными субъектами РФ.

Конституция РФ возлагает на Президента функцию определения основных
направлений внутренней и внешней политики государства, оговаривая, однако, что
эта функция должна осуществляться в соответствии с Конституцией и
федеральными законами.

Представительские функции Президент осуществляет единолично. Он вправе
направлять своих представителей в субъекты РФ (это и есть представительство
внутри страны), и эти представители наделены полномочиями от имени всего
государства. Выступая в сфере международных отношений, Президент РФ ведет
переговоры с главами других государств, вправе подписывать от имени России
международные договоры, вступать в международные организации, назначать
послов и представителей в другие государства. В соответствии с международным
правом он пользуется по протоколу правом на высшие почести при нанесении
официальных визитов в другие государства. Любые международные
обязательства, взятые на российское государство должностными лицами без
поручения Президента РФ, могут быть им дезавуированы (объявлены
недействительными).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проведенного исследования можно сделать следующий вывод: согласно
ст.50 Конституции РФ Президент Российской Федерации является главой
государства. Глава государства – это должностное лицо, занимающее высшее
место в системе органов государства.

Вообще же в мире существуют три вида правового положения Президента в
системе высших государственных органов государства:

1. президент лишь номинально является главой государства и выходит на
политическую арену только во времена политических кризисов (например, в
ФРГ);

2. президент, являясь главой исполнительной власти, выполняет и функции
главы государства (например, в США);

3. президент не входит непосредственно ни в одну ветвь власти, а,
сконцентрировав в руках важнейшие полномочия, занимает особое место в
системе органов государственной власти.

Правовой статус Президента России подпадает под статус третьего вида.
Президент в России, обладая реальными и сильными полномочиями, не возглавляет
исполнительную власть, вообще не входит ни в одну ветвь власти, а занимает
особое место.

На мой взгляд, первая из основных функций Президента РФ – быть гарантом
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. В силу этого он, прежде
всего, должен обеспечить положение, при котором все органы государства
выполняют свои конституционные обязанности, не выходя за пределы своей
компетенции. Президент должен находиться в органической связи со всеми
структурами публичной власти, а не возвышаться над ними. Этот простой вывод
можно сделать, исходя из Конституции Российской Федерации, согласно которой
никакой государственный орган не может претендовать на суверенное
осуществление всей полноты государственной власти в стране. Сама
государственная власть не делится между органами – она едина. Можно говорить
лишь о практической необходимости разграничения функций между органами,
осуществляющими соответственно законодательную, исполнительную и судебную
власть.



Президент Российской Федерации занимает в системе федеральных
государственных органов особое положение. Конституция возлагает на него
задачу обеспечения единства государственной власти, осуществляемой
законодательными, исполнительными и судебными органами. Именно Президент
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти, хотя сам он непосредственно не принадлежит ни к одной
из трех ветвей власти. Правовое положение Президента характеризуется, прежде
всего, тем, что он является главой государства, из чего следует, что он – первый
среди государственных должностных лиц, единственный, кто избирается всем
избирательным корпусом Российской Федерации. Он представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных связях.

Важнейшие функции Президента связаны с исполнительной властью. Так,
Президент оказывает решающее влияние на формирование и отставку
Правительства, вправе председательствовать на заседаниях Правительства и т.п.

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.
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