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Аннотация 

 

Тема роли президента как гаранта Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина, является крайне актуальной в 

современном политическом контексте. Президент обладает уникальным 

правовым статусом, в силу которого ему предоставлены широкие полномочия 

и возможности. Он не только вершитель власти внутри страны, но и 

представитель на международной арене, что придает ему особую важность и 

влияние.  

Тема президента как гаранта Конституции и прав человека и гражданина 

крайне актуальна в свете изменений, происходящих как внутри страны, так и 

на международной арене. В условиях современного мира и нарастающих 

вызовов, включая экономические, политические и социальные изменения, 

роль президента становится еще более значимой для обеспечения 

стабильности, безопасности и процветания страны.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном 

исследовании Президента как гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Объект исследования – комплекс общественных 

отношений, складывающихся при реализации функций и полномочий 

Президента как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Предмет исследования – нормы права, раскрывающие функции и 

полномочия Президента как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три 

главы, заключение, список используемой литературы и используемых 

источников.  
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Введение 

 

Тема роли президента как гаранта Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина, является крайне актуальной в 

современном политическом контексте. Президент обладает уникальным 

правовым статусом, в силу которого ему предоставлены широкие полномочия 

и возможности. Он не только вершитель власти внутри страны, но и 

представитель на международной арене, что придает ему особую важность и 

влияние. 

Политическое влияние президента простирается на все аспекты 

государственной жизни и определяет курс развития страны. Взаимодействие 

президента с остальными органами государственной власти существенно 

влияет на эффективность государственного управления и способность страны 

решать сложные задачи как на внутреннем, так и на международном уровне. 

Изучение правового статуса президента Российской Федерации не 

только актуально, но и необходимо для обеспечения стабильности и 

эффективности работы государственных институтов. Анализ и исследование 

этой темы позволяют лучше понять роль президента в системе 

государственного управления и выявить пути оптимизации его деятельности 

для достижения национальных интересов и целей. 

Президент Российской Федерации, как гарант Конституции, обладает 

обязанностью обеспечивать соблюдение основных принципов и норм, 

закрепленных в Конституции, а также защищать права и свободы человека и 

гражданина. Его полномочия включают надзор за соблюдением 

конституционных норм, подписание законов и указов, направленных на 

обеспечение конституционных принципов, а также инициирование изменений 

и дополнений к Конституции. 

Кроме того, президент осуществляет функцию контроля за 

соблюдением конституционности законов, принятых Федеральным 

Собранием, и имеет право вносить законодательные инициативы, 
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направленные на укрепление конституционного строя и защиту прав граждан. 

Его роль в этом контексте существенна для обеспечения правового 

государства и стабильности в обществе. 

Помимо указанных аспектов, исследования роли президента как гаранта 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 

порождают множество дискуссионных вопросов. В современном 

политическом контексте обсуждается не только эффективность действующей 

системы, но и вопросы, связанные с ограничением полномочий президента, 

балансом между исполнительной, законодательной и судебной властью, а 

также с обеспечением независимости судебной системы. 

Тема президента как гаранта Конституции и прав человека и гражданина 

крайне актуальна в свете изменений, происходящих как внутри страны, так и 

на международной арене. В условиях современного мира и нарастающих 

вызовов, включая экономические, политические и социальные изменения, 

роль президента становится еще более значимой для обеспечения 

стабильности, безопасности и процветания страны. 

Таким образом, изучение роли президента как гаранта Конституции и 

прав человека и гражданина представляет собой не только академически 

значимую проблему, но и ключевой аспект для обеспечения демократии, 

правового государства и защиты основных прав и свобод граждан. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном 

исследовании Президента как гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. 

Поставленная цель исследования достигается посредством решения 

следующих задач: 

 исследовать исторические предпосылки введения поста Президента; 

 изучить институт президентства и его трансформацию; 

 раскрыть роль и компетенцию Президента России как гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 
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 описать порядок выборов, выдвижение кандидатов на пост 

Президента России, неприкосновенность Президента России и 

прекращение полномочий; 

 выделить место Президента в системе органов государственной 

власти; 

 описать изменение правового статуса Президента Российской 

Федерации в связи с внесенными поправками; 

 выявить проблемы института президентства в РФ и предложить пути 

развития. 

Объект исследования – комплекс общественных отношений, 

складывающихся при реализации функций и полномочий Президента как 

гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет исследования – нормы права, раскрывающие функции и 

полномочия Президента как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Среди методов исследования, используемых при написании выпускной 

квалификационной работы, можно выделить исторический, формально-

юридический метод, системный метод. Исторический метод был применен 

для изучения эволюции полномочий президента со времен вступления в силу 

Конституции России и выявления основных изменений в его статусе и 

функциях на протяжении времени. Формально-юридический метод 

использовался для анализа конституционных норм, законодательных актов и 

судебной практики, определяющих компетенцию и обязанности президента в 

области защиты прав и свобод граждан. Системный метод позволил 

рассмотреть влияние президента на различные аспекты государственной 

деятельности, включая взаимодействие с другими органами власти, участие в 

разработке и реализации стратегических целей развития страны, а также 

обеспечение соблюдения конституционных принципов и норм. Комбинация 

этих методов позволила более полно и всесторонне рассмотреть роль 

президента в обеспечении конституционного строя и защите прав граждан. 
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Теоретической базой исследования выступают учебники, учебные 

пособия, научные статьи периодических изданий, монографии, диссертации 

по теме исследования. В работе использовались труды таких ученых как: 

А.Н. Боброва, С.В. Евдокимов, Е.Б Зюзина, Л.И. Камалдинов, Б.М. Лазарев, 

В.А. Лебедев, Д.В. Парин, Л.Р. Смыр, И.В. Упоров и другие. 

Нормативная база выпускной квалификационной работы представлена 

Конституцией Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 

по теме исследования. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в его 

способности расширить понимание роли президента как гаранта Конституции 

Российской Федерации и прав человека и гражданина. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности использования его 

результатов для оптимизации работы государственных институтов и 

повышения эффективности государственного управления. Выявление роли 

президента в защите прав и свобод граждан позволяет разработать 

рекомендации по совершенствованию его деятельности в этом направлении, а 

также предложить меры по укреплению конституционного строя и 

обеспечению стабильности в обществе. Таким образом, исследование может 

быть полезным как для теоретического аспекта политической науки, так и для 

практического применения его результатов в деятельности государственных 

органов. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три 

главы, заключение, список используемой литературы и используемых 

источников. 
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Глава 1 История становления института президентства и его роль в 

современной России 

 

1.1 Исторические предпосылки введения поста Президента  

 

Институт президентской власти в России образовался относительно 

недавно. Первоначально о должности Президента, в контексте исторических 

событий, было упомянуто в процессе создания Конституции 1936 года, в 

которой был включен принцип «разделения властей».  

В работе Б.М. Лазарева указано, «в Конституции было записано, что 

«законодательная власть» осуществляется исключительно Верховным 

Советом СССР (ст. 32). Правительство - СНК СССР в отличие от Конституции 

СССР 1924 г. уже не относилось к числу законодательных органов и получило 

название «высшего исполнительного и распорядительного органа 

государственной власти СССР» (ст. 64). Предусматривалась и независимость 

судебной власти... В такую схему органов вполне мог бы «вписаться» и 

президент» [12].  

Изменения в структуре власти подчеркивают принципы единства и 

концентрации власти в Советском государстве. Однако, как отмечает Б.М. 

Лазарев, в контексте такой системы существовала некоторая гибкость, в 

рамках которой Президент мог бы «вписаться». 

Такая гибкость может быть связана с отсутствием прямого указания на 

единственность президентской власти в Конституции. В контексте «высшего 

исполнительного и распорядительного органа» Президент мог бы выполнять 

роль, которая сочетает в себе исполнительные и некоторые регулирующие 

функции. Однако стоит отметить, что сам термин «Президент» в Конституции 

1936 года не упоминается, и формально такой пост не существовал. 
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Таким образом, Б.М. Лазарев предлагает рассмотреть возможность 

вписывания президентской фигуры в систему власти, несмотря на ее явное 

укрепление в органах Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров. 

Однако И.В. Сталин, выступавший с докладом упомянул: «По системе 

нашей Конституции в СССР не должно быть единоличного президента, 

избираемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могущего 

противопоставить себя Верховному Совету» [23, с.425].  

Высказывание И.В. Сталина отражает основные принципы советской 

системы управления и конституционного строя, которые формировались в 

период его руководства.  

Он выражает противоположность единоличной власти президента, 

утверждая, что в СССР не должно быть такого положения. Вместо этого, он 

предпочитает коллегиальную форму управления, где президент не может 

противопоставить себя Верховному Совету. Также Верховный Совет, как 

орган представительства народа, должен иметь главенствующую роль в 

системе управления. Он должен быть главным органом, принимающим 

ключевые решения, а президент (если таковой имеется) должен быть подчинен 

этому органу.  

Можно еще упомянуть о том, что президент не должен быть избираемым 

«всем населением» в контексте советской системы и структура власти 

строится на принципах советов (советов рабочих, крестьянских депутатов и 

т.д.), которые избирают своих представителей в Верховный Совет, а не на 

всеобщих выборах президента. 

По словам И.В. Сталина, президент не должен иметь возможности 

противопоставить себя Верховному Совету. Это означает, что даже если 

президент существует, его власть должна быть ограничена законодательными 

и институциональными механизмами, чтобы предотвратить авторитарные 

тенденции. 

 Можно отметить также о том, что в ходе комиссии 1962 года под 

руководством Н.С. Хрущева снова обсуждался вопрос о введении данной 
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должности. Но эта инициатива не получила практического завершения, что 

может быть связано с различными политическими и идеологическими 

факторами в тот период. 

В своей работе В.А. Лебедев упоминает «сменивший его на посту 

Л.И. Брежнев в середине 70-х годов возглавил Конституционную комиссию, 

которая весной 1977г. подготовила проект Конституции, не 

предусматривающей должности президента. Президентские функции, как и 

раньше, выполнял Президиум Верховного Совета, объявленный постоянно 

действующим органом Верховного Совета СССР. Функции главы государства 

реально выполнялись Генеральным секретарем ЦК КПСС, который вскоре 

занял и должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР» [15, 

с. 9].  

Распад СССР в конце 1980-х годов привел к актуализации вопросов 

поиска оптимального реформирования и устройства государственного 

механизма. Данное событие стало поворотным в истории, требующим 

пересмотра и переосмысления основных принципов организации 

государственной системы.  

В связи с этим была широко принята идея имплементации института 

президентства, основанная на масштабной рецепции демократических 

правовых систем, что позволило ориентировать новую государственную 

систему на мировые демократические стандарты и социальные изменения в 

российском обществе.  

В результате, принцип разделения властей и введение института 

президентства закрепились в Конституции Российской Федерации 1993 года 

как ключевые элементы государственного устройства.  

«Пост Президента СССР был учрежден 14 марта 1990 года Законом 

СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР». Избрание Президента 

СССР предусматривалось на Съезде народных депутатов СССР. Президентом 

СССР был избран М.С. Горбачев, который занимал эту должность до распада 
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Советского Союза (декабрь 1991 г.). Вопрос об учреждении поста Президента 

РСФСР решался достаточно сложно. Съезд народных депутатов РСФСР 

высказался против его введения. По инициативе 1/3 депутатов был назначен 

всероссийский референдум 17 марта 1991 года. На поставленный вопрос: 

«Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, 

избираемого всенародным голосованием»,- ответили положительно 69,85 % 

граждан, принявших участие голосовании» [7].  

Говоря о результатах референдума, можно сказать, что большое 

количество граждан РСФСР выражали поддержку по введению поста 

Президента в стране. В отсутствие единодушия в самой РСФСР и 

противоречий в отношении учреждения поста Президента, можно отметить 

сложности, с которыми сталкивалось политическое руководство страны в 

период перехода к новым формам управления.  

Важно отметить, что несмотря на введение поста Президента в РСФСР, 

в дальнейшем, в результате событий 1991 года, Советский Союз распался, и 

должность Президента СССР утратила свое существование. Эти события 

отражают сложный период в истории СССР и России, связанный с 

политическими и социальными трансформациями, а также с поиском новых 

форм государственного управления. 

 Был создан институт Президента РФ, статус которого определялся 

Законом РСФСР от 24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР» (документ 

утратил силу) [5]. 24 мая 1991 г. соответствующие изменения и дополнения 

были внесены в Конституцию РСФСР 1978 г.  

Внедрение института президентства в российскую правовую систему 

столкнулось с сопротивлением, особенно со стороны оппозиции. Она 

опасалась, что это приведет к укреплению авторитаризма и централизации 

власти в руках главы государства. Для смягчения критики были предложены 

ограничения власти президента, такие как процедура импичмента и право 

Съезда народных депутатов отменять его указы. 
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Однако, внедрение этих ограничений не помогло избежать политико-

правового кризиса. Институт президентства не смог выполнить свои задачи, и 

глава государства оказался в политической и идеологической изоляции. Это в 

конечном итоге привело к Августовскому путчу в 1991 году. 

«Конституция и названный выше Закон, определяли Президента как 

высшее должностное лицо и главу исполнительной власти. При введении 

поста Президента РФ была учреждена должность вице-президента РФ. 

Выборы первого Президента состоялись 12 июня 1991 года. Основой их 

проведения стал принятый 24 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР 

Закон «О выборах Президента РСФСР». 

В законе описаны различные организации и группы, которые имели 

право выдвигать кандидатов в президенты, включая республиканские 

политические партии, профсоюзы, общественно-политические движения, что 

свидетельствует о стремлении обеспечить широкое представительство 

различных сегментов общества в политическом процессе. 

Для выдвижения кандидата требовалось собрать определенное 

количество подписей избирателей в его поддержку. Это могло быть 

выполнено трудовыми коллективами, собраниями граждан и 

военнослужащими. Этот механизм позволял различным группам общества 

активно участвовать в формировании списка кандидатов» [13, с.10]. 

«В результате выборов президента РСФСР в 1991 году шесть кандидатов 

участвовали в первом туре, в итоге Б.Н. Ельцин победил и занял пост 

президента 10 июля 1991 года. На этом же заседании 5-го съезда народных 

депутатов РСФСР был избран вице-президент. 

В августе 1991 года, Верховный Совет принял Постановление, 

расширяющее полномочия Президента РСФСР для управления ситуацией 

после государственного переворота в СССР. В нем указывалось информация 

о праве на отстранение от должности региональных председателей и 

возможности вводить должность главы администрации с их назначением» [13, 

с.10]. 
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«Однако, в декабре 1992 года Съездом народных депутатов в 

Конституцию было внесено ряд изменений, что привело к ослаблению особых 

полномочий Президента.  

Противостояние между исполнительной властью и законодательной 

властью, а также стремление сохранить президентский авторитет привели к 

инициации Б.Н. Ельциным поэтапной конституционной реформы в сентябре 

1993 года. Указ подчеркивал необходимость преодоления политической 

нестабильности, вызванной противостоянием Верховного Совета и 

Президента, в целях обеспечения государственной и общественной 

безопасности. 

С учетом приоритета национальной безопасности, Президент «прервал 

деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов, считая это 

необходимым шагом в сложившейся политической ситуации. Однако, это 

действие вызвало противоречие с конституционными нормами, которые 

запрещали использование полномочий Президента для изменения 

национально-государственного устройства и роспуска избранных органов 

власти» [13, с.10]. 

 Конституционный Суд вынес решение о том, что «Указ Президента не 

соответствует Конституции, а следовательно, является основанием для 

прекращения полномочий Президента» [13, с.10]. В соответствии с этим, 

«Верховный Совет 22 сентября 1993 года принял постановление о 

прекращении полномочий Президента Б.Н. Ельцина в соответствии с 

Конституцией» [13, с.11]. 

 Трагические события октября 1993 года привели к прекращению 

деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Момент 

относится к конфликту между президентом России Борисом Ельциным и 

парламентом, который завершился применением силы и решением президента 

о роспуске парламента. После прекращения деятельности парламента 

президент назначил выборы нового парламента, что указывает на то, что в 
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результате конституционного кризиса была предпринята попытка 

восстановления законности через выборы. 

Можно отметить, что после трагических событий и выборов нового 

парламента была принята новая Конституция России 12 декабря 1993 года, 

которая существенно укрепила положение президента, закрепив его власть в 

системе государственного управления.  

Начиная с начала 90-х годов прошлого столетия Россия пережила ряд 

политических напряжений, которые привели к установлению такого поста как 

Президент. Этот исторический шаг явился структурным изменением во власти 

и повлек за собой укрепление исполнительной власти.  

Однако, принятие новой Конституции сыграло важную роль в 

укреплении позиции статуса Президента. 

События октября 1993 года свидетельствуют о том, что стремление к 

укреплению президентской власти и ситуацию в стране вело к конфронтации, 

закончившейся трагическими последствиями. 

В целом, все эти события подчеркивают сложность политического 

переходного периода в России, включая проблемы разделения властей, 

конфликты интересов и стремление к установлению более устойчивой и 

эффективной системы управления, которая в конечном итоге привела к 

укреплению президентской власти в стране. 

 

1.2. Институт президентства и его трансформация 

 

Д. Норт говорил, что «Институты – это правила, механизмы, 

обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют 

повторяющиеся взаимодействия между людьми» [20, с. 73].  

М. Вебер высказывался: «учреждения, образования, которые 

ограничивают желания индивида, создают определенные правила 

политической игры, используют санкции для обеспечения должного 

поведения» [4, с. 536].  
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А Р. Мертон выделял, что «для успешного выполнения социальным 

институтом своих функций необходимы высокая степень деперсонализации 

действий индивидов и объективизация функций, т. е. независимость от личных 

склонностей и субъективных предпочтений исполнителей. Основная роль 

политических институтов состоит в том, что они структурируют политический 

процесс, определяют доступ субъектов политики к участию в нем» [18, с. 207].  

Институт президентства рассматривается как к «совокупность властных 

полномочий президента в сфере государственного управления, которые в 

равной степени зависят как от конституционных норм, регулирующих 

функционирование президентской власти, так и от самой политической 

деятельности президента и неформальных практик» [3, с. 17].  

Власть президента определяется как официальными конституционными 

нормами, так и его активной политической деятельностью, а также 

неформальными практиками, которые формируют его влияние в 

государственном управлении.  

Сочетание официальных и неофициальных правил в обществе можно 

рассматривать как два пути развития: сближение и отдаление. Сближение, или 

конвергенция, происходит, когда эти правила начинают совпадать или 

становятся ближе друг к другу. В отличие от этого, дивергенция означает 

расхождение правил, когда они становятся менее совместимыми. 

Когда возникают разногласия между неформальными практиками и 

официальными институтами, элиты стремятся превратить эти неформальные 

практики в законные нормы, приспосабливая их к системе. Таким образом, 

неформальные правила со временем могут стать официальными. 

В России последние изменения в конституции 2020 года являются 

примером такой трансформации. Эти изменения закрепили уже давно 

существовавшие неформальные практики, такие как усиление роли 

президента и его возможное долгосрочное пребывание на этой должности. 
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Структура правил, влияет на развитие и изменения институтов. 

Воздействие происходит под влиянием социокультурной среды и 

человеческой активности.  

В современной России политическая элита, контролирующая весь 

политический процесс, сталкивается с задачами сохранения своего властного 

положения и создания благоприятной обстановки для принятия решений. 

Административные ресурсы, доступные государственным 

должностным лицам, используются различно в зависимости от политического 

режима. В демократиях они обычно используются в интересах общества, тогда 

как в других режимах их часто злоупотребляют для укрепления власти и 

контроля над политическими процессами. 

Данные ресурсы позволяют трансформировать институты в 

соответствии с интересами элиты, а также переводить неформальные 

практики в официальные нормы. В результате, политические институты, 

возникшие в 1990-е годы в период демократических изменений, со временем 

изменили свой характер. Институт президентства в России стал более 

персонализированным, с увеличением полномочий президента. 

Конституционные изменения 2020 года закрепили и усилили эту тенденцию, 

делая президентство особенно централизованным. 

А. Н. Медушевский исследовал особенности легитимации власти в 

России, анализируя конституционные циклы и их влияние на трансформацию 

легитимности политического режима. По его мнению, конституционная 

реформа 2020 года продолжает традицию реставрационных исторических 

периодов в России [17, с. 40]. 

Он выделяет завершающую фазу постсоветского конституционного 

цикла, которая характеризуется реконституционализацией. Данное 

возвращение к нормам и практикам, установленным ранее, с внесением 

соответствующих поправок в текст Конституции. 

Формула легитимности, предложенная поправками 2020 года, согласно 

А.Н. Медушевскому, сочетает различные формы легитимации. Она 
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объединяет конституционно-демократические основы с социокультурными 

параметрами, подчеркивая приоритет публичной власти над обществом и 

символический статус главы государства. Таким образом, новая формула 

легитимности представляет собой комбинацию правовых и внеправовых 

элементов, которая может внутренне противоречить себе [17, с. 43]. 

Рассматривая структуру развития института президентства РФ должны 

начать с 2001 года. 

С приходом В. Путина к власти в России начались реформы, целью 

которых стало укрепление вертикали власти. Особенно заметно это стало в 

отношении контроля главы государства над ключевыми ветвями власти - 

законодательной, судебной и исполнительной. 

«В 2001 году в Законе о статусе судей были внесены изменения, которые 

дали президенту возможность назначать председателей всех судов, включая 

районные, и предлагать кандидатуры для рассмотрения и утверждения 

Советом Федерации. Таким образом, судебная система стала менее 

независимой от президента. 

В 2004 году президент инициировал изменения в порядке выборов 

губернаторов. Это привело к тому, что губернаторы стали выбираться не 

прямыми выборами, а по порядку, который полностью подчинил их контролю 

президента. Изменения укрепили вертикаль власти президента, и прямые 

выборы губернаторов были отменены до 2012 года. 

Администрация президента России получила всё больше влияния на 

политический процесс, особенно в контексте ослабления роли 

конституционных институтов. Реформы в избирательной системе и партийной 

структуре сделали парламент менее влиятельным, упростив и унифицировав 

политическую среду на федеральном и региональном уровнях. 

В 2008 году были внесены поправки в Конституцию, удлинив срок 

полномочий президента до 6 лет. Эти изменения стали отражением отсутствия 

реальных механизмов смены власти и стали естественным шагом в развитии 

парадигмы президентской власти» [8, с. 7]. 
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«В 2014 году президент получил право предлагать кандидатур на 

должность генерального прокурора и его заместителей, а также других 

руководителей прокуратур. Эти изменения уменьшили независимость 

прокуратуры как контрольного органа. 

Помимо формальных изменений в полномочиях президента, стали 

проявляться и неофициальные «подразумеваемые» полномочия. Например, 

полномочие президента «определять основные направления внутренней и 

внешней политики» и «обеспечивать согласованное функционирование 

органов власти» дает ему возможность влиять на различные аспекты 

государственной жизни, нарушая принципы разделения властей. Такое 

вмешательство можно рассматривать как выполнение этих функций» [8, с. 7]. 

«Высокий личный рейтинг В. Путина и патерналистский характер 

властных отношений способствовал персонификации президентской власти. 

На определенном уровне рейтинг В. Путина удерживает ощущение 

безальтернативности, отсутствия достойных претендентов на пост главы 

государства. Пропаганда в СМИ нацелена не на информирование граждан, а 

на программирование мышления и поведения. Идеологической основой 

режима с 2012 г. становятся ценности консерватизма, традиционализма. После 

волны протестов власть стало беспокоить ощущение недостаточной 

легитимности, и апелляция к прошлому представилась наилучшим вариантом 

при поиске опоры для сохранения режима в условиях стагнирующей 

безрезультативности» [8, с. 7-8].  

Действительно, следует отметить особое влияние личности президента 

и изменения в политической идеологии на современную политическую 

ситуацию. Важно признать, что личность руководителя страны может иметь 

значительное влияние на общественное мнение и на ход политических 

процессов. Однако стоит помнить, что политическая динамика часто сложна и 

многофакторна. Поддержка лидера и изменения в политической риторике 

могут быть результатом не только его личных качеств, но и широкого спектра 

обстоятельств, включая социальные, экономические и внешнеполитические 
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факторы. Также важно учитывать разнообразие точек зрения в обществе и не 

исключать возможность различных интерпретаций и анализов текущей 

политической ситуации. 

«Православная церковь становится все более влиятельной в 

общественной и политической жизни России, и мы видим рост 

коммеморативных практик, связанных с памятью о прошлом. Символические 

методы легитимации власти через политику памяти связывают современный 

политический режим с героическими периодами прошлого. 

Новая Конституция подтвердила тренды к персонализации и 

централизации власти, акцентируя внимание на роли государства как 

«хранителя» традиционных моральных ценностей. Это отражает 

доминирующую роль политического режима эпохи президентства В. Путина. 

Внесенные поправки закрепили персональную легитимность, создавая основу 

для продолжительного пребывания текущего лидера у власти» [17, с. 43]. 

А.Н. Медушевский отмечает, что «глава государства приобретает 

метаконституционный статус» [17, с. 43]. 

После внесения изменений в Конституцию стала акцентироваться роль 

Президента в поддержании единства и согласия в обществе. Эта новая 

редакция говорит не просто о государственной власти, но о публичной, что 

объединяет как федеральный, так и муниципальный уровни власти. Таким 

образом, глава государства может влиять на местные власти, что становится 

явным в новом законодательстве. 

С одной стороны, Президенту уменьшается контроль над 

формированием Правительства, но с другой стороны, он получает больше 

возможностей руководить его работой. Теперь Президент может менять 

структуру федеральных органов власти и назначать Председателя 

Правительства без обязательного согласия Госдумы. Президент также может 

отстранять Председателя Правительства от должности, не распуская при этом 

весь кабинет министров. 
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«Согласно новой Конституции, Президент назначает заместителей 

Председателя Правительства и министров, утвержденных Госдумой. Если 

Госдума трижды не утвердит кандидатуру на Председателя Правительства, 

Президент может объявить о роспуске парламента. При этом он может также 

распускать Госдуму, если не утверждается 1/3 состава Правительства, и не 

обязан при этом увольнять весь Правительство. 

Произошли серьезные изменения и в законодательном процессе, 

влияние Президента в нем значительно усилилось. Согласно старой редакции 

Конституции глава государства мог в течение 14 дней наложить вето на любой 

принятый закон. Но парламент был способен это вето преодолеть (если за 

принятие закона повторно проголосует не менее 2/3 от общего числа членов 

Совета Федерации и Госдумы), и тогда в течение 7 дней Президент был обязан 

поставить под ним свою подпись. По обновленной Конституции у главы 

государства появляется еще один законный способ не допустить вступления в 

силу неугодного ему закона – обратиться в Конституционный суд (п. 3 ст. 

107)» [8, с.8]. 

Теперь Президент России имеет право проверять любой законопроект на 

соответствие Конституции и подписывать его только после такого признания. 

В отличие от мировой практики, где Президент может лишь отклонить закон 

или принять его, если парламент настаивает, в России Президент может 

отклонить закон после решения Конституционного суда. Таким образом, 

президентское вето становится абсолютным. 

Взаимодействие Президента и Совета Федерации также изменилось. 

Теперь Президент обязан консультироваться с Советом Федерации по 

кандидатурам руководителей силовых ведомств и министров. Но, кажется, эта 

консультация может быть формальной, так как сенаторы не утверждают, а 

лишь обсуждают эти кандидатуры. В новой редакции Президент сам назначает 

Генерального Прокурора и руководителей региональных прокуратур, а также 

имеет больше возможностей назначать сенаторов в Совете Федерации, 
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включая пожизненные места для экс-президентов. Эти изменения уменьшают 

роль Совета Федерации и усиливают влияние Президента в этом органе. 

«Усиление зависимости Совета Федерации и Конституционного суда от 

Президента делает процедуру импичмента в России более призрачной и 

практически нереализуемой. Главы субъектов, назначающие своих сенаторов, 

в подавляющем большинстве являются ставленниками Президента. 

Увеличение президентской квоты в Совете Федерации обеспечивает еще 

большее влияние Президента на Верхнюю палату парламента, принимающую 

окончательное решение в процедуре импичмента» [2].  

«После утверждения поправок началась их реализация в 

законодательстве. Эти законы инициированы с целью ограничения 

политической и гражданской активности, укрепления единовластия и 

несменяемости власти в России.  

Новый федеральный закон предусматривает обнуление сроков 

полномочий глав регионов, что позволит лояльным к власти губернаторам без 

проблем продолжать свои полномочия. В случае утраты доверия к 

губернатору, Президент может уволить его без объяснения причин, выносить 

предупреждения или выговоры. Также отменены обязательные партийные 

списки для региональных выборов, что сократит разнообразие мнений в 

региональных легислатурах и оставит только «правильных» кандидатов из 

одномандатных округов» [8, с. 10]. 

Таким образом, представленные как конституционные реформы, 

изменения на самом деле направлены на усиление контроля власти и 

уменьшение политической конкуренции.  

Ю.А. Нисневич утверждает в «результате внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации произошел конституционный 

переворот, кардинально поменялась система взаимодействия органов 

государственной власти, изменилась форма правления: от смешанной она 

трансформировалась в сторону суперпрезидентской» [19].  
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Мнение Ю.А. Нисневича о конституционном перевороте и изменении 

системы взаимодействия органов государственной власти в результате 

внесения поправок в Конституцию Российской Федерации является одним из 

множества точек зрения на данную тему.  

Реформы в Конституции действительно могут повлечь за собой 

изменения в системе государственного управления, и анализ таких изменений 

важен для понимания их последствий. 

«Форма государственного правления отражает порядок формирования 

высших органов власти и распределение полномочий между ними. 

Важнейшим критерием для типологизации республиканской формы 

правления выступает порядок формирования правительства и его 

политическая ответственность, а также способ наделения главы государства 

полномочиями. Типологизация форм правления по этим двум основаниям 

привела к образованию четырех «идеальных» типов: президентского, 

парламентского, полупрезидентского и полупарламентского» [8, с. 9]. 

Относительно типологии форм правления, важно учитывать, что каждая 

форма имеет свои особенности и преимущества.  

Понимание различий между президентской, парламентской, 

полупрезидентской и полупарламентской формами правления помогает 

оценить эффективность государственных структур и их соответствие 

основным принципам правового государства. 

Тем не менее, важно помнить, что каждая система имеет свои 

преимущества и недостатки, и их адекватная оценка требует комплексного 

анализа, учитывающего конкретные обстоятельства и контекст.  

Подводя итог можно сказать, что конституционная реформа усилила 

роль Президента Российской Федерации, при этом декоративно расширяя 

полномочия Государственной Думы, Совета Федерации и Конституционного 

Суда. Президентская ориентация, характерная для многих постсоветских 

стран, связана с ростом авторитарных тенденций. В отличие от системы 

сдержек и противовесов, президентская модель лишена разделения властей, 
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конкурентной партийной системы, независимого судебного ветвления и 

развитого гражданского общества. 

С учетом новых поправок, российский президент стоит вне этой 

системы разделения властей с высоким приоритетом перед другими органами 

государственной власти. Гипертрофированная роль президента выделяет 

Россию как государство с особым типом правления, где глава государства 

имеет метаконституционный статус. 

Расширенные компетенции Президента, закрепленные в обновленной 

Конституции, усиливают персональный характер политического режима и 

открывают путь к созданию более авторитарных институтов и практик. Новое 

законодательство, согласованное с Конституцией, укрепляет единовластие и 

включает региональное и муниципальное управление в единую вертикаль 

власти. 

Эта модель управления уже имела негативные последствия в истории 

России. С новыми конституционными изменениями растет риск повторения 

прежних ошибок и непредсказуемых последствий для страны. 
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Глава 2 Особенности поста Президента в России как гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 

 

2.1 Роль и компетенция Президента России как гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 

 

Исследование становления и развития прав и свобод человека и 

гражданина имеет высокую практическую значимость, так как позволяет 

учитывать опыт прошлого при оценке текущих перспектив и прогнозе 

будущего развития. В историческом контексте существовали различные 

формы помощи нуждающимся, начиная с времен правления Владимира, когда 

система государственной помощи еще не сформировалась, и основное участие 

в благотворительности принимали личности. 

В период XVII века - второй половины XIX века происходило 

становление административной системы помощи нуждающимся, с 

появлением конкретных нормативных предписаний и ведомств, 

ответственных за социальную помощь. 

Значительное распространение благотворительной деятельности 

пришлось на вторую половину XIX века - начало XX века, когда создавались 

многочисленные благотворительные учреждения. Существенные 

преобразования в области социальных гарантий начались еще до революции 

1917 года и продолжились после нее, когда государство активно вмешивалось 

в социальную сферу. 

В 1920 году разграничены функции различных ведомств по 

социальному обеспечению, а в период Великой Отечественной войны особое 

внимание уделялось помощи семьям фронтовиков и детям-сиротам. 

Период перестройки 1990-х годов привел к необходимости новых 

подходов в социальной политике, особенно в свете экономического кризиса и 

изменений в обществе, что включало в себя внимание к социальной 

защищенности военнослужащих и малообеспеченных слоев населения. 
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Исследование развития прав и свобод человека привлекает внимание на 

практическом уровне, поскольку это позволяет оценить текущие перспективы 

и прогнозы будущего. Различные формы помощи нуждающимся 

существовали на протяжении истории, их эволюция отразилась в создании 

новых нормативных актов, направленных на обеспечение социальных 

гарантий. 

Распад СССР привел к изменениям в системе обеспечения социальных 

гарантий, включая возрождение благотворительных организаций. Права 

человека рассматриваются как мера возможного поведения, неотчуждаемые и 

неотменяемые, что подтверждается Конституцией РФ. Основные права 

признаются естественными, принадлежащими человеку независимо от 

действия государства. Возникающие права связаны с рождением и развитием 

человека как социального существа, их первоисточником является природа, а 

не государство. Государство лишь призвано соблюдать и защищать эти права, 

а не давать их. 

Жилищные права рассматриваются как естественные и неотчуждаемые, 

в то время как государство может устанавливать права на получение жилья 

для определенных категорий граждан. Права человека проистекают из его 

естественных потребностей, но могут быть узаконены государством. 

Свободы человека представляют собой широкий спектр возможностей 

для действий, которые могут осуществляться без необходимости 

взаимодействия с другими лицами. Права же являются более конкретными, 

имеющими закрепление в законодательстве и требующими конкретных 

действий со стороны других лиц или организаций для их реализации. 

Понятие прав и свобод человека имеет исторический контекст, который 

прослеживается с первобытных обществ до современности. Даже в самых 

иерархических обществах можно выделить определенные права у их членов, 

что свидетельствует о неотъемлемости этих концепций в различных 

социальных контекстах. 
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Можно проанализировать изменение прав и свобод человека на 

протяжении исторических периодов, начиная от первобытных обществ до 

постиндустриальной эпохи. Поэтому оспаривая идею о первобытном 

равенстве, указывая на иерархичность отношений даже в тех обществах, где 

отсутствовала частная собственность. Со временем происходили изменения в 

социальной структуре, власти и свободы людей, а также уровень их защиты. 

Период аграрных обществ характеризовался высокой степенью 

социального контроля, ограничениями личной инициативы и подчинением 

коллективным интересам. Расширение прав и свобод человека началось с 

индустриальной революции, когда рост производительности и технический 

прогресс требовали большей творческой свободы и инициативы от индивида. 

Религиозные ограничения также ослабели, уступив место научному и 

социальному прогрессу. 

Современная постиндустриальная эпоха признает универсальные права 

человека, независимо от его социального статуса или происхождения. Это 

связано с ростом значимости индивидуальных прав и признанием каждого 

человека как носителя этих прав. 

Постиндустриальное общество отличается освобождением индивида от 

традиционных социальных структур, признанием индивидуального начала и 

уравниванием прав между мужчинами и женщинами. Появление новых 

технологий и информационных средств также уменьшает зависимость от 

старшего поколения и традиций. 

Классификация прав и свобод происходит на основе их развития и 

признания на различных этапах. Она включает негативные права и свободы 

(личные и политические), позитивные права (социальные, экономические, 

культурные) и коллективные права (адресованные сообществам). Анализ 

позволяет выявить динамику изменения прав человека и их влияние на 

общественные отношения. 

Права и свободы человека можно разделить на две основные категории: 

естественные и политические. Естественные права вытекают из природы 
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каждого человека и базовых его потребностей. Они принадлежат каждому с 

момента рождения и не могут быть отчуждены, источником этих прав 

является сам человек. 

«Политические права, напротив, предоставляются государством и их 

источником выступает писанное право. Большинство политических прав 

закреплены в сфере социального обеспечения населения. Таким образом, они 

реализуются через активное участие государства в обеспечении образования, 

пенсий, медицинской помощи и других аспектов социального благополучия. 

Права, закрепленные в Конституции, считаются базовыми, причем они 

принадлежат всем людям. На основе этих универсальных конституционных 

прав развиваются иные права, которые конкретизируют социальный статус 

каждого человека» [25, с. 42]. 

В научной области конституционного права часто права и свободы 

делятся на политические, личные, экономические и социальные. Однако 

следует отметить, что такое разделение прав и свобод является условным, так 

как отдельные права могут одновременно относиться к разным группам. 

Например, право на свободу слова относится как к политическим, так и к 

личным правам. 

Права личности, такие как недопустимость пыток, насилия и 

унижающего обращения, а также право на защиту своей чести и достоинства, 

выделены как основополагающие принципы. Важным аспектом является идея 

равенства перед законом и защиты личной неприкосновенности, включая 

неприкосновенность частной жизни и свободу вероисповедания. 

Стоит обратить внимание на особую актуальность защиты прав в 

современных условиях, включая проблему «цифрового неравенства», в том 

числе в период пандемии COVID-19, а также необходимость свободного 

доступа к информации и участия в политической жизни общества. 

Отметим, что в реализации прав и свобод человека существуют 

недостатки, в том числе отсутствие указания народа в качестве субъекта 

законодательной инициативы. Важным аспектом является право на свободу 
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собраний, однако часто это право ограничивается властями, что приводит к 

недемократичным практикам, таким как запугивание и задержания мирных 

протестующих. Для реализации народовластия гарантируется право на 

создание союзов и ассоциаций, которое становится все более актуальным. 

Экономические права граждан, такие как право на частную 

собственность и свободное предпринимательство, играют важную роль в 

обществе. Социальные права, направленные на обеспечение социальной 

свободы, включают в себя право на труд, который не только обеспечивает 

доход, но и способствует самореализации личности. 

Таким образом, следует отметить, что права человека являются 

естественными и неотчуждаемыми, но их реализация не всегда полностью 

обеспечивается. Разнообразие прав порождает необходимость в их обширной 

классификации, а основания для этой классификации могут дополнять друг 

друга. 

Рассмотрев основы прав и свобод человека и гражданина, можно 

отметить, что важнейшей составляющей этой системы стали изменения, 

укрепляющие ответственность государства за защиту прав человека. Статья 2 

в сочетании с частью 1 статьи 45 Конституции РФ закрепила обязанность 

государства защищать права человека, что подчеркивает право граждан 

требовать защиты от государства. 

Часть 2 статьи 45 и статья 52 Конституции РФ дали гражданам 

возможность самозащиты, а также гарантировали доступ к правосудию и 

право на компенсацию причиненного вреда. Эти изменения позволяют 

гражданам активно защищать свои права и интересы, в том числе с помощью 

мирного протеста, обращений в СМИ и других форм самозащиты. 

Итак, раскроем роль Президента как гаранта Конституции, а также прав 

и свобод граждан. 

Статус Президента устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и определяет его как главу государства.  
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«Президент РФ является гарантом соблюдения и защиты 

вышеуказанных прав и свобод, не допускает их незаконного ограничения. 

Однако об это прямо не говорится ни в тексте Конституции РФ, ни в 

федеральном законодательстве. Так, ст. 18 Основного закона страны, 

закрепляя, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими и что они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, не выделяет 

Президента РФ в качестве субъекта обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Однако, логико-системный анализ российского законодательства 

свидетельствует об обратном: в настоящее время Президент РФ наделен 

широким кругом полномочий в рассматриваемой сфере» [25, с. 42]. 

Однако, Конституция РФ не явно относит Президента к какой-либо из 

ветвей власти и не предоставляет положений о его включении в 

исполнительную власть. Вместо этого Конституция определяет Президента 

как «гаранта всех конституционных институтов» [10]. Это и ставит его во 

главе всех ветвей власти. Эта особая позиция Президента, стоящего «над 

всеми властями», подчеркивает его роль главы государства, а не прямого 

руководителя конкретной ветви власти. 

После победы на президентских выборах В.В. Путин принял ряд 

ключевых указов, определивших стратегические задачи для развития страны 

до 2018 года. Одним из приоритетов стало улучшение условий для социальных 

работников, включая врачей и учителей, и укрепление боеспособности 

вооруженных сил, что включало в себя повышение военных пенсий и 

улучшение служебного жилья. 

Введение новых законов о страховых и накопительных пенсиях привело 

к изменениям в системе пенсионных выплат. Однако реформа пенсионного 

возраста с 2019 по 2028 годы вызвала широкую общественную реакцию, 

большинство граждан выразили недовольство этим решением. Позже 
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правительство заверило, что дополнительного повышения пенсионного 

возраста до 2036 года не планируется. 

Значительными событиями стали проведение XXII Зимних 

Олимпийских игр в 2014 году и Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Эти 

мероприятия стали поводом для строительства новых инфраструктурных 

объектов и создания комфортных условий для участников и болельщиков. Оба 

события были признаны успешными на мировом уровне. 

В 2014 году Крым присоединился к России, что вызвало резкую реакцию 

международного сообщества. Многие страны, включая США, ввели 

экономические и политические санкции против России, включая запреты на 

въезд, ограничение экономической деятельности и транзит энергоресурсов. В 

ответ Россия начала политику импортозамещения и ввела контрсанкции. Эти 

действия, вместе с падением цен на энергоресурсы, привели к экономическому 

кризису, снижению ВВП и инфляции.  

Для стабилизации экономической обстановки правительство приняло 

меры, такие как снижение ключевой ставки Центрального банка и 

использование резервов Фонда национального благосостояния, что позволило 

России стабилизировать общественно-политическую обстановку. 

Статьи 30, 48 и часть 3 статьи 46 Конституции РФ подчеркивают 

важность прав и свобод человека, а также доступ к их защите на различных 

уровнях. Важным аспектом является возможность создания общественных 

объединений и использование юридической помощи, включая адвокатское 

сопровождение, в случае угрозы свободе человека. 

Отдельно стоит выделить право на международную защиту, которое 

обеспечивается не только ЕСПЧ, но и Комитетами ООН. Хотя комитеты не 

выносят обязательных решений, их работа важна, так как может повлиять на 

репутацию государства и привлечь внимание к его нарушениям прав человека. 

Хотя с 2022 года Россия исключена из Совета Европы, поэтому на 

сегодняшний момент этот вопрос остается открытым. 
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Также подчеркивается значимость судебной защиты как универсального 

инструмента восстановления нарушенных прав, независимо от того, кем они 

были нарушены. Гарантия доступа к судебной защите призвана обеспечить 

справедливое рассмотрение дела и восстановление нарушенных прав. 

Президент страны проявил себя как умелый лидер, демонстрируя 

решительность и мужество во время специальной военной операции (СВО). 

Данная операция была необходима для защиты нашей страны и обеспечения 

безопасности ее граждан. Благодаря решительным действиям президента, 

наша страна прошла через это испытание с минимальными потерями. 

Президент также продемонстрировал свою способность к руководству в 

критических ситуациях, что подтверждает его высокий авторитет среди 

населения. Его решительность и отвага вызывают уважение и гордость за 

нашего лидера. 

Мы недавно избрали этого президента, и уже сейчас видим 

положительные результаты его работы. Его лидерство и умение принимать 

сложные решения в интересах страны делают его настоящим молодцом. С 

каждым днем все больше людей признают его достоинства и поддерживают 

его в его стремлении сделать нашу страну лучше и безопаснее для всех нас. 

Согласно социологическому опросу, проведенному в 2024 году 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 

рейтинге наиболее значимых российских политических деятелей Президент 

РФ В.В. Путин занимает первое место: 79-80% опрошенных граждан выразили 

свое доверие Президенту РФ [6].  

В Российской Федерации созданы институты и органы, которые 

специализируются на защите прав и свобод граждан. Уполномоченный по 

правам человека наделен полномочиями по защите прав человека и 

гражданина, а Президент РФ имеет право предложить кандидатов на 

должность Уполномоченного в Государственную Думу. Совет при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека активно участвует 
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в защите прав и свобод граждан, направляя обращения о нарушениях прав 

человека на разные уровни власти. 

Президент РФ также формирует Общественную палату, утверждая ее 

состав, и отвечает за представление интересов страны в международных 

организациях и защиту прав и свобод граждан за рубежом. В экстренных 

ситуациях президент принимает меры для обеспечения безопасности и защиты 

прав граждан, в том числе вводит военное или чрезвычайное положение. 

Данные полномочия президента закреплены как в Конституции РФ, так и в 

соответствующих законодательных актах. 

Попытки предложить создание «президентской» ветви власти 

критикуются за нарушение принципа разделения властей. В целом, дебаты 

вокруг статуса Президента в системе государственной власти подчеркивают 

сложность его роли, которая не поддается четкому включению в рамки одной 

из ветвей власти.  

Согласно Конституции РФ, «Президент имеет функции по руководству 

Правительством, а значит при выделении «президентской» ветви власти, 

следует вывод, что «президентская» власть руководит исполнительной ветвью 

власти, что недопустимо» [11].  

Мировая конституционная практика показывает, что модели разделения 

властей часто не представляют собой строгие иерархии. Важно отметить, что 

включение четвертой ветви власти, связанной с президентской властью, могло 

бы привести к дополнительным проблемам. Такая модель в правовом плане 

создавала бы ситуацию, в которой Президент будет во главе всех ветвей 

власти, имея возможность оказывать на них давление, что не всегда 

соответствует принципу их независимости и самостоятельности. 

Конституция РФ предоставляет Президенту значительные полномочия, 

что подразумевает его важную роль в государственной жизни. Это включает в 

себя широкий спектр функций, таких как исполнительные, законодательные 

(в некоторых случаях, через вето), и даже некоторые судебные функции, такие 

как назначение высших должностных лиц. 
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Несмотря на значительные полномочия, Президент не включается явно 

в одну из традиционных ветвей власти - исполнительную, законодательную и 

судебную. Президент обладает особым статусом в политической системе, не 

будучи формально привязанным к определенной ветви власти. Его роль в 

системе не ограничивается только исполнительными функциями, но также 

включает в себя лидерство, организацию политического процесса и 

управление государственными институтами. Его влиятельность и авторитет 

позволяют ему оказывать значительное влияние на принятие решений и 

формирование политики. 

Таким образом, можно сказать, что вышесказанное подчеркивает 

уникальную роль и статус президента в политической системе России, которая 

не всегда соответствует традиционным моделям разделения властей. 

«В соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации 

Президент является главой государства, а также гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина; принимает 

меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти; 

определяет основные направления внутренней и внешней политики, 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях» [14, с.30]. 

Адресом Президента и его официальной резиденцией является Россия, 

Москва, Кремль. На здании Кремля установлен Государственный флаг России. 

Эти организационные меры предусматриваются для обеспечения 

беспроблемного перехода власти и обязанностей от одного Президента к 

другому. 

Подводя итоги можно сказать, что Президент России не только занимает 

ключевую роль в системе исполнительной власти, но и символизирует 

единство страны и ее государственную идентичность. Принятие присяги, 
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исполнение гимна и местопребывание в официальной резиденции служат 

элементами укрепления государственности.  

Конституция РФ подчеркивает значительную роль Президента в 

государственной жизни, признавая его главой государства и гарантом 

конституционных институтов. Это является ключевым элементом 

стабильности и обеспечения безопасности страны. Внесенные поправки в 

Конституцию, ограничивающие президентский срок до двух подряд, 

указывают на стремление предотвратить долгосрочное удержание власти 

одним лицом. Данные меры направлены на поддержание демократических 

принципов. 

В целом, роль Президента России является центральной в системе 

государственного управления, объединяя символическую и оперативную 

функции, а организационные меры обеспечивают плавный переход власти и 

стабильность в политической сфере страны. 

Роль Президента в истории России прошла значительную эволюцию. В 

период с момента учреждения поста Президента СССР в 1990 году и до 

настоящего времени, наблюдается постепенное формирование и закрепление 

президентской власти в системе государственного управления. В 

послевоенные годы и в период распада Советского Союза, Россия столкнулась 

с глобальными изменениями в устройстве государственной системы. 

Образование института Президента связано с формированием новой 

политической реальности. 

Важным аспектом истории роли Президента в России является его 

участие в кризисных ситуациях. Например, события 1993 года и 

противостояние ГКЧП показали, как Президент может влиять на 

политическую обстановку и стабильность в стране. 

Исторический аспект позволяет оценить, как изменения в политической 

системе, общественные события и переходы власти влияли на формирование 

и восприятие роли Президента России. Кроме того, он помогает понять, как 
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эти изменения сказались на развитии демократических институтов и 

государственного управления в России. 

 

2.2 Порядок выборов, выдвижение кандидатов на пост Президента 

России, неприкосновенность Президента России и прекращение 

полномочий 

 

Законодательство, регулирующее выборы Президента, представлено: 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

В статья 81 Конституции устанавливаются требования к кандидату на 

пост Президента Российской Федерации:  

«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование 

к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у 

него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан 

Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое 

было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в 

соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно 

проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства 

или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. 

Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/67433a12b43ee077f730388b5f6edd346d7a9902/?ysclid=lvp30qwyju439925516
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законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков. 

Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, 

ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может 

занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, 

занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской 

Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) 

занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции 

Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не 

исключает для него возможность занимать должность Президента Российской 

Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением» [10]. 

Также принятым на ее основе Федеральным законом от 10 января 2003 года № 

19-ФЗ «о выборах Президента Российской Федерации», регламентирован 

данный порядок» [27]. 

Данные требования являются ключевыми для определения 

квалификации лица, стремящегося занять данный пост. Требование 

гражданства России и проживания на территории страны не менее 25 лет 

подчеркивает необходимость кандидатуры, близкой к национальным 

интересам. Данное требование также исключает возможность двойного 

гражданства или постоянного проживания за границей. Так же можно 

отметить, что отсутствие зарубежного гражданства и права на постоянное 

пребывание в иностранном государстве подчеркивает необходимость 

лояльности кандидата к России и предотвращает вмешательство внешних 

интересов. Важным аспектом является отсутствие ясной формулировки 

относительно непрерывности срока проживания на территории России, что 

может породить дебаты и толкования в контексте выборов. Отсутствие в 

Конституции возрастного ограничения для кандидата в Президенты, дает 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451740/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/67433a12b43ee077f730388b5f6edd346d7a9902/
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возможность разнообразия возрастных групп и опыта среди потенциальных 

кандидатов. Указания о непрерывности срока проживания также оставляет 

возможность будущих изменений в законодательстве, что может быть 

подвергнуто обсуждению в рамках обновления Конституции. 

В целом, эта статья Конституции устанавливает строгие критерии для 

кандидатов, ориентированные на укрепление национальных интересов и 

лояльности к стране. Однако некоторые неопределенности, такие как вопрос о 

непрерывности срока проживания, могут вызвать разные трактовки и 

дискуссии в юридическом и политическом сообществе.  

Важным ограничением является запрет на наличие у Президента счетов 

и вкладов в иностранных банках за пределами России, что направлено на 

обеспечение финансовой независимости и безопасности главы государства. 

«Согласно Федеральному закону №19, можно выделить следующие 

принципы проведения выборов.  

 принцип всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании, который подразумевает, что каждый гражданин 

имеет равное право на участие в выборах Президента Российской 

Федерации без какой-либо дискриминации, что обеспечивает 

равенство перед законом и равные возможности для выражения своей 

воли; 

 принцип свободного и добровольного участия граждан в выборах, 

который подчеркивает, что никто не может быть принужден или 

подвергнут воздействию с целью участия или неучастия в выборах 

Президента Российской Федерации, что гарантирует свободу выбора 

каждого гражданина и защищает его от нежелательного 

вмешательства или давления во время выборов. 

Принципы обеспечивают демократические и справедливые выборы» 

[13, с. 13]. 

«Каждый гражданин имеет один голос и голосует самостоятельно, 

исключая возможность голосования за других лиц. Организация выборов 
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возлагается на Совет Федерации, который выносит решение о назначении 

выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования» [13, с. 13]. День голосования определяется как второе 

воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы Президента и в 

который был избран Президент шесть лет назад. 

Принятое решение о выборах должно быть официально опубликовано в 

средствах массовой информации в течение пяти дней с момента его принятия. 

В случае, если Совет Федерации не назначает выборы, ответственность 

переходит на Центральную избирательную комиссию, которая проводит их в 

третье или четвертое воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие 

выборы. 

На основании Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 

политических партиях» [29, 27] кандидаты на пост Президента РФ могут быть 

выдвинуты политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. 

Описывая процесс выдвижения кандидатуры на выборах Президента 

Российской Федерации и связанные с этим требования, следует отметить, что 

гражданин России может выдвинуть свою кандидатуру, если получит 

поддержку группы избирателей. Так, кандидат, выдвинутый 

самовыдвижением, обязан выполнить ряд финансовых требований, включая 

закрытие счетов за пределами России. При этом выдвижение кандидатуры на 

пост Президента сопровождается определенными юридическими и 

финансовыми обязательствами, а также ограничениями, связанными с 

прошлым опытом занимаемой должности.  

«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением вы боров Президента Российской Федерации, осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. Согласно закону, кандидаты обязаны 

создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 

избирательной кампании» [13, с. 13]. 

Также можно подчеркнуть о запрете на участие иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных организаций и международных 
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организаций в деятельности, связанной с выборами Президента Российской 

Федерации. Этот запрет распространяется как на действия, способствующие, 

так и на те, которые препятствуют проведению выборов, выдвижению и 

регистрации кандидатов, а также на участие в избирательной кампании. Автор 

подчеркивает важность исключительно внутреннего характера этих выборов 

и не допускает вмешательства или влияния извне.  

«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков» [10].  

«Президент РФ избирается гражданами Российской Федерации на срок 

шесть лет при использовании всеобщего равного и прямого избирательного 

права, осуществляемого тайным голосованием» [10]. Президент вступает в 

должность через шесть лет после начала полномочий предыдущего 

президента. Процедура перехода власти должна происходить достаточно 

оперативно, чтобы обеспечить стабильность в политической системе, это 

происходит «через 30 дней после официального опубликования результатов 

выборов» [10]. 

Такие ясные сроки и процедуры помогают избежать возможных 

неопределенностей и споров относительно времени перехода власти от одного 

президента к другому, что способствует обеспечению регулярного обновления 

властных структур и предотвращению установления авторитарных режимов. 

В соответствии со ст. 82 Конституции при вступлении в должность 

Президент РФ приносит народу присягу: : «Клянусь при осуществлении 

полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 

Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность 

и целостность государства, верно служить народу» [10].  

Прежде чем вступить в должность, новоизбранный Президент России 

должен принести присягу на Конституции в присутствии сенаторов, депутатов 

Государственной Думы и судей Конституционного Суда. Этот торжественный 

момент также сопровождается исполнением гимна Российской Федерации. 
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Сразу же после этого предыдущий Президент утрачивает свой статус и 

полномочия. 

В 2008 году в российское конституционное право было внесено новое 

правовое понятие- «вновь избранного и не вступившего в должность 

Президента Российской Федерации». Согласно Указу Президента РФ от 3 

марта 2008 года № 295 «О статусе вновь избранного и не вступившего в 

должность Президента Российской Федерации», «Администрация Президента 

РФ и Федеральная служба охраны РФ обеспечивают деятельность вновь 

избранного Президента, предоставляют государственную охрану и 

официальную резиденцию до его официального вступления в должность» [10]. 

«Установлена ст. 91 Конституции РФ. Неприкосновенность Президента 

РФ выступает как правовая гарантия его деятельности на посту главы 

государства. Эта гарантия выходит за рамки общих принципов 

неприкосновенности личности, носит публично-правовой характер и призвана 

обеспечить повышенную охрану личности Президента РФ в силу 

осуществляемых им государственных функций. Президента РФ нельзя 

привлечь к уголовной, административной ответственности, подвергнуть 

мерам взыскания за административные правонарушения, задержать, 

арестовать, принудительно доставить для составления протокола или дачи 

свидетельских показаний, подвергнуть обыску, досмотру, иным мерам 

принудительного характера. Неприкосновенность Президента РФ не 

ограничивается личной неприкосновенностью. Она распространяется на 

занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые личные и 

служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему 

документы, вещи» [22].  

Так, статья устанавливает особую правовую защиту Президента РФ во 

время исполнения им своих государственных функций. Эта защита выходит 

за рамки обычных принципов неприкосновенности личности и имеет 

публично-правовой характер. Она предназначена для обеспечения 
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повышенной безопасности личности Президента в связи с его ролью в 

государственном управлении.  

По этой статье Президент РФ не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности, подвергнут мерам принудительного 

характера, таким как арест, задержание, обыск или досмотр. Эта защита 

распространяется не только на личность Президента, но и на его жилые и 

служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также на 

принадлежащие ему документы и вещи.  

Следует указать, что на основании Федерального закона от 22 декабря 

2020 г. N 462-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 

гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи» Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен 

неприкосновенности Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет Федерации) только на основании выдвинутого 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее - Государственная Дума) обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской 

Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение 

Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть 

приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы по инициативе не 

менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии 

заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 
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Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения против Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Если в этот срок 

решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

считается отклоненным. 

В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации вправе участвовать 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий, в отношении которого выдвинуто обвинение» [28]. 

Прекращение полномочий Президента РФ включает в себя несколько 

оснований. 

Основные источники прекращения полномочий Президента государства 

включают как законодательно установленные основания, так и случаи, 

которые не предусмотрены законом. Первый и последний Президент СССР 

М.С. Горбачев отказался от своих полномочий в связи с ликвидацией СССР, 

хотя это не было прямо предусмотрено Конституцией. Нелегитимное 

прекращение полномочий может также происходить в результате революции 

или захвата власти вопреки закону. Однако существуют и правовые основания 

прекращения полномочий, которые устанавливаются законодательством, 

такие как выборы другого Президента, отставка, или упразднение поста 

Президента. Прекращение полномочий может произойти как по истечении 

срока, так и досрочно, например, в случае отставки Президента. Однако 

процедура отставки в законе не четко регламентирована, и возникают вопросы 

о ее процедуре, мотивах и органе, который должен рассматривать такую 

отставку. Данные вопросы требуют дальнейшего законодательного 

урегулирования.  
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Частью второй статьи 92 Конституции РФ предусмотрено, что 

Президент РФ может прекратить исполнение своих полномочий в случае 

стойкой неспособности осуществлять их из-за состояния здоровья. Однако 

этот механизм не четко определен и вызывает много вопросов. Неясно, 

является ли это основанием для прекращения полномочий Президента по его 

собственной воле или вопреки ему. Законодательство не предоставляет 

ответов на вопросы о том, кто и как устанавливает стойкую неспособность, 

какие критерии используются, как обеспечить объективность принятия такого 

решения и кто должен его анонсировать. Необходимы правовые гарантии, 

чтобы предотвратить возможные злоупотребления этой нормой. 

Этот вопрос не затрагивает неприкосновенность Президента РФ, 

установленную в статье 91 Конституции. Процедура прекращения 

полномочий Президента из-за его стойкой неспособности требует 

специальной процедуры для объективного определения его невозможности 

выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. В таких случаях 

волеизъявление Президента может не быть обязательным. 

Досрочное прекращение полномочий Президента также возможно в 

случае его отрешения от должности, что происходит в случае обвинения 

Президента в государственной измене или совершении других серьезных 

преступлений, подтвержденных Верховным и Конституционным судами РФ. 

Процедура отрешения включает несколько этапов, начиная от выдвижения 

обвинения Государственной Думой, заключений судов и завершая решением 

Совета Федерации. Этот процесс должен завершиться в течение трех месяцев 

после выдвижения обвинения. 

Таким образом, изучив порядок выборов, выдвижение кандидатов на 

пост Президента России, вопросы неприкосновенности главы государства и 

процедуры прекращения его полномочий, становится ясно, что эти аспекты 

являются неотъемлемой частью конституционного строя России. Порядок 

выборов и выдвижения кандидатов направлен на обеспечение 

демократических принципов и широкого участия граждан в политической 
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жизни страны. Неприкосновенность Президента служит гарантией защиты его 

от волеизъявлений неприязненных политических сил и обеспечивает 

независимость в исполнении своих обязанностей. Процедуры прекращения 

полномочий, в свою очередь, призваны обеспечить правовой порядок в случае, 

если глава государства становится неспособным выполнять свои обязанности 

или нарушает закон. Эти элементы совместно образуют структуру, 

обеспечивающую стабильность и законность в управлении государством.  

 

2.3 Место в системе органов государственной власти 

 

Поправки в Конституции Российской Федерации, принятые в 2020 году, 

привели к необходимости более детального анализа полномочий Президента 

РФ и его взаимодействия с органами государственной власти. 

Президент Российской Федерации занимает особое положение в системе 

органов государственной власти. В современном мире президенты 

республиканских или полупрезидентских стран считаются главами 

государства и избираются на определённый срок согласно законодательству. 

В России власть делится на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную, что закреплено статьей 10 Конституции. 

Президент РФ не относится к ни одной из этих ветвей, так как он независим и 

определяет основные направления государственной политики. Его главная 

задача - решать проблемы в различных сферах общества. 

Россия, будучи крупнейшим государством по территории, сталкивается 

с особыми вызовами управления государства, учитывая различные часовые 

пояса. 

Поскольку каждая ветвь власти действует независимо и имеет свои 

задачи, взаимодействие между ними является сложным. Президент РФ, в свою 

очередь, координирует и руководит работой этих ветвей. 
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Для понимания места Президента в системе органов власти необходимо 

рассмотреть отличительные черты каждой ветви и определить, к какой из них 

он относится. 

Судебная власть отличается от других ветвей власти особыми 

признаками. Во-первых, она независима и действует самостоятельно от 

законодательной и исполнительной власти, не подвергаясь их влиянию или 

давлению при принятии судебных решений с юридической силой на всей 

территории России. Во-вторых, судебная власть осуществляется через четыре 

вида судопроизводства: уголовное, гражданское, административное и 

конституционное. В-третьих, правосудие осуществляется исключительно 

судьями, только им разрешено осуществлять правосудие на всей территории 

России, без возможности эту функцию осуществлять другим органам 

государственной власти. 

Судебная власть включает в себя различные суды: мировые судьи, суды 

общей юрисдикции, Верховный суд Российской Федерации, 

Конституционный суд Российской Федерации, и арбитражные суды, каждый 

из которых имеет свою структуру и функции, действуя независимо от других. 

Президент России, не будучи судьей и не имея права на осуществление 

правосудия, не относится к судебной власти. Его уникальное право на 

помилование определённых лиц, совершивших преступления, не делает его 

частью судебной системы, но отражает его роль как главы государства в 

выполнении определённых функций. 

Президент также участвует в формировании судебной власти, предлагая 

кандидатуры для должностей в Конституционном Суде и Верховном Суде 

(статья 83). Изменения в Конституции также затронули процедуру назначения 

Генерального Прокурора, что сейчас является правом Президента и 

гарантирует выполнение его функции как главы государства (статья 83). 

Одним из ключевых аспектов является участие Президента в 

формировании Правительства РФ и координации его работы, что отражается 

в статьях 83, 111, 112, 115, 117 Конституции РФ.  
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Президент, как глава государства, обладает обширными правами, 

которые вытекают из его статуса и включают в себя формирование 

федеральных органов власти и управление ими. Он организует систему 

исполнительной власти и активно влияет на её работу, как непосредственно, 

так и через соответствующие органы. 

Президент также имеет решающее слово в формировании 

Правительства РФ, включая назначение Председателя Правительства с 

согласия Государственной Думы. Его роль как гаранта Конституции 

отражается в определении основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, хотя их реализация ложится на Правительство. 

Президент также несёт конституционную ответственность за деятельность 

Правительства, что подчёркивает его роль в формировании его состава и 

определении ключевых кандидатур. 

Реформы конституции подчёркнули важность и роль Президента РФ в 

организации и управлении государственными структурами, особенно в 

контексте исполнительной власти и формирования правительства, а также его 

ответственность за эти процессы. 

«Право Президента РФ председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ ограничивается не только формальным ведением 

заседаний, но также он дает поручения и указания всем членам Правительства. 

Ряд министров — министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, 

юстиции — подчинены непосредственно Президенту. Согласно пункту «д.1» 

статьи 83 Конституции РФ Президент имеет право назначать на должность 

после консультации с Советом Федерации и освобождать от должности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая 

федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуации и 

ликвидаций стихийных бедствий, общественной безопасности. В 

соответствии с пунктом «д» статьи 83 Президент имеет право назначать на 

должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 
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министров, кандидатуры которых должны быть утверждены Государственной 

Думой (за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д.1» 

статьи 83) и освобождать их от должности» [1, с. 2]. 

Государственный Совет РФ, как консультативный орган, помогает в 

реализации полномочий президента по вопросам, обеспечивающим 

функционирование и взаимодействие государственных органов. Согласно 

статье 83 Конституции РФ, Президент формирует и управляет этим органом 

через Администрацию Президента и исполнительные органы. Кроме того, 

Президент осуществляет взаимодействие с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, а также с регионами России, назначая и 

освобождая своих представителей в федеральных округах (статья 83). 

Президент обладает полномочиями, связанными с парламентом, 

включая право назначать выборы в Государственную Думу, распускать её и 

подписывать федеральные законы, что регулируется статьей 84. Ограничения 

на право Президента распустить Государственную Думу также 

предусмотрены Конституцией в статьях 111 и 117, что способствует 

взаимодействию различных ветвей власти. 

Президент РФ обладает правом законодательной инициативы, внося 

предложения о новых законах или изменениях в действующие. Он также имеет 

право инициировать пересмотр различных глав Конституции, вносить 

изменения в них и использовать право вето. Важным элементом его 

взаимодействия с парламентом является ежегодное послание, где Президент 

представляет основные направления внутренней и внешней политики, 

определённые статьей 80 Конституции РФ. 

Это взаимодействие Президента с органами государственной власти 

соответствует его конституционному статусу как главы государства и является 

важным аспектом политической системы России. 

Таким образом, в системе органов государственной власти Российской 

Федерации Президент занимает ключевое положение как глава государства. 

Он не относится к ни одной из трёх основных ветвей власти (законодательной, 
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исполнительной и судебной), но обладает значительным влиянием на их 

функционирование. 

Президент России обладает широким кругом полномочий, включая 

право на законодательную инициативу, участие в формировании 

правительства, назначение на ключевые посты в судебной и исполнительной 

власти, а также управление внутренней и внешней политикой страны. Его 

ежегодное послание к Федеральному Собранию о положении в стране 

отражает основные направления государственной политики. 

Таким образом, Президент России играет важную роль в системе 

органов государственной власти, обеспечивая координацию и руководство её 

работой, а также представляя Российскую Федерацию на международной 

арене. 

Подведем итог по главе.  

Пост Президента Российской Федерации выделяется особенностями в 

контексте его роли как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Президент не только занимает центральное положение в системе 

органов государственной власти, но и обладает широкими полномочиями, 

которые позволяют ему осуществлять контроль и влияние на различные сферы 

жизни общества. Его роль в обеспечении соблюдения Конституции и защите 

прав граждан проявляется через участие в формировании правительства, 

назначении на ключевые посты в судебной и исполнительной власти, а также 

через выступления и послания, в которых он определяет основные 

направления внутренней и внешней политики страны. В связи с этим 

Президент является важным стабилизирующим фактором в политической 

системе России, обеспечивая соблюдение закона и защиту прав граждан.  

Классификация прав и свобод происходит на основе их развития и 

признания на различных этапах. Она включает негативные права и свободы 

(личные и политические), позитивные права (социальные, экономические, 

культурные) и коллективные права (адресованные сообществам). Анализ 
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позволяет выявить динамику изменения прав человека и их влияние на 

общественные отношения. 

Права и свободы человека можно разделить на две основные категории: 

естественные и политические. Естественные права вытекают из природы 

каждого человека и базовых его потребностей. Они принадлежат каждому с 

момента рождения и не могут быть отчуждены, источником этих прав 

является сам человек. 

Политические права, напротив, предоставляются государством и их 

источником выступает писанное право. Большинство политических прав 

закреплены в сфере социального обеспечения населения. Таким образом, они 

реализуются через активное участие государства в обеспечении образования, 

пенсий, медицинской помощи и других аспектов социального благополучия. 

Права, закрепленные в Конституции, считаются базовыми, причем они 

принадлежат всем людям. На основе этих универсальных конституционных 

прав развиваются иные права, которые конкретизируют социальный статус 

каждого человека. 
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Глава 3 Статус Президента России после принятия поправок в 

Конституцию 2020 г. 

 

3.1 Изменение правового статуса Президента Российской 

Федерации в связи с внесенными поправками 

 

Как было отмечено ранее, статья 4 Конституции РФ устанавливает, что 

Президент РФ является высшей государственной должностью, главой 

государства и гарантом Конституции РФ. Он не принадлежит ни к одной из 

трех ветвей власти, но обеспечивает их согласованное функционирование и 

взаимодействие (ст. 10 Конституции РФ). 

Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации (ст. 87 Конституции РФ), Президент РФ имеет 

ключевую роль в военной сфере, включая утверждение военной доктрины. 

Президент РФ играет ключевую роль в политической, военной и 

правовой сферах страны, обеспечивая стабильное функционирование 

государственных институтов и представляя Россию как на внутренней, так и 

на международной арене. 

После 2020 года значительные изменения произошли в полномочиях 

Президента РФ, особенно в сфере управления исполнительной властью. Новая 

редакция статьи 83 Конституции РФ устанавливает, что Президент теперь 

назначает Председателя Правительства РФ, а кандидатура утверждается уже 

Государственной Думой РФ по его представлению: «назначает на должность 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной 

Думой (за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д.1» 

настоящей статьи), и освобождает их от должности» [10].  

Также Президент имеет право назначать и освобождать от должности 

руководителей федеральных министерств и органов исполнительной власти, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/8797c0ff5480db98af51382b6d5800fa84d1c875/
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кандидатуры которых прошли процедуру утверждения Государственной 

Думой. 

Поправки к Конституции в 2020 году расширили полномочия 

Президента в управлении системой прокуратуры РФ. Теперь, согласно новой 

редакции п. 3 статьи 129, он назначает и освобождает от должности 

Генерального прокурора РФ и его заместителей после консультации с Советом 

Федерации. 

Президент РФ теперь назначает и освобождает прокуроров субъектов 

РФ и приравненных к ним прокуроров после консультаций с Советом 

Федерации, вместо согласований с соответствующими субъектами РФ: 

«назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и 

освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 

субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

Российской Федерации; назначает на должность и освобождает от должности 

иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения от 

должности установлен федеральным законом» [10]. Эти изменения 

закреплены в пункте 4 статьи 129 и пункте «е.1» статьи 83 Конституции РФ. 

«В соответствии со ст. 83 Конституции РФ, Президент РФ представляет 

СФ РФ кандидатуры лиц для назначения на должность Председателя и 

заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, а также судей 

Конституционного Суда, число которых после принятия поправок составляет 

11 вместо прежних 19 судей.  

Также Президент РФ представляет СФ РФ кандидатуры для назначения 

на должности Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя 

Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ. Президент РФ назначает 

председателей, заместителей председателей и судей других федеральных 

судов» [16, с.58].  
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Это означает, что в соответствии с пунктом «е» статьи 83 Конституции 

РФ Президент РФ играет ключевую роль в назначении на должности высших 

должностных лиц судебной власти. Он представляет Совету Федерации 

кандидатуры для назначения Председателя, заместителя Председателя и судей 

Конституционного Суда РФ, а также Председателя, заместителей 

Председателя и судей Верховного Суда РФ. 

Этот процесс демонстрирует важную роль Президента в формировании 

судебной власти и обеспечении независимости и эффективности судебной 

системы. Президент назначает высших должностных лиц судебной системы с 

целью обеспечения справедливости и законности в правосудии. 

С момента внесения поправок в 2020 году в Конституцию РФ, Президент 

РФ получил дополнительные полномочия в назначении ключевых 

должностных лиц и органов власти. Теперь Президент представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения Председателя Счетной палаты РФ, 

половины аудиторов и заместителя Председателя Счетной палаты, в то время 

как вторая половина аудиторов и заместитель назначаются по его 

представлению Государственной Думой. 

Кроме того, Президент формирует Администрацию Президента РФ, 

Государственный Совет РФ, Совет Безопасности РФ и назначает 

полномочных представителей; формирует Администрацию Президента 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации своих полномочий; 

назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации; назначает и освобождает высшее командование 

Вооруженных Сил Российской Федерации; назначает и отзывает после 

консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального Собрания дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах и международных организациях» 

[10].  

В сфере внешней политики Президент РФ имеет право назначать и 

отзывать дипломатических представителей РФ после консультаций с 
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соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального 

Собрания. 

В 2020 году Президент предложил закрепить статус Госсовета в 

Конституции, что было сделано поправками в статье 83 Конституции, статус 

которого закреплен Федеральным законом «О Государственном Совете 

Российской Федерации» от 08.12.2020 N 394-ФЗ [26]. 

Президент РФ сохраняет право вводить на территории страны или в 

отдельных местностях чрезвычайное или военное положение, о чем должны 

быть уведомлены Государственная Дума и Совет Федерации. 

Проведем параллель между предыдущими нормами и новыми 

изменениями в них. «- в ранней редакции п. 2 ст. 80 Конституции была 

установлена функция по обеспечению согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти, на данный момент принята 

редакция, согласно которой речь идёт про органы, входящие в единую систему 

публичной власти. Понятие единой системы публичной власти закреплено в 

п. 3 ст. 132 Конституции, в соответствии с которой в данную систему входят 

органы местного самоуправления и органы государственной власти. Ранее в 

ст. 12 Конституции делался акцент, что органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти, т.е. рассматриваемое 

полномочие Президента не распространялось на местное самоуправление. 

Таким образом, сфера влияния Президента теперь охватывает не только 

органы государственной власти, но и органы местного самоуправления; 

Президент получил возможность назначать не только судей 

федеральных судов, кроме Верховного Суда и Конституционного Суда, но и 

председателей и их заместителей таких судов;  

Назначение прокуроров всех уровней также отнесено к ведению 

Президента (ранее назначение Генерального прокурора было в числе 

полномочий Совета Федерации, а нижестоящих прокуроров – Генерального 

прокурора). Ключевым изменением в компетенции Президента, 

представляется, введение полномочия по обеспечению общего руководства 
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Правительством. Ранее статус и власть Президента в разрезе субъектов 

осуществления государственной власти оценивались по-разному» [9, с.39]. 

Исследователи выделяют роль Президента как носителя 

исполнительной власти, организатора и руководителя системы 

государственной исполнительной власти. Поправки в Конституцию 

подтверждают его главенствующее положение в стране, объединяя в его лице 

две из шести ветвей власти. Издание поручений Президентом регулируется 

специальными указами, и их выполнение обязательно как для федеральных, 

так и для региональных органов исполнительной власти. Таким образом, 

Президент становится центром управления и контроля за исполнением 

конституционных полномочий на всех уровнях власти.  

«Учитывая поправки в Конституцию от 01.07.2020, которые поставили 

Президента руководителем Правительства – высшего органа исполнительной 

власти – на данный момент обязательность поручений Президента для органов 

исполнительной власти федеральных органов понятна. Однако до указанной 

даты легальность приведённых правоотношений вызывает сомнения. Кроме 

того, даже с учётом внесения изменений в Конституцию, органы 

исполнительной власти субъектов РФ не перешли в подчинение Президенту, 

а остались под руководством глав соответствующих субъектов» [9, с. 41]. 

«Хотя Конституция Российской Федерации не упоминает понятия 

«указания Президента», в указе Президента от 28.03.2011 № 352 данная форма 

деятельности предусмотрена и рассматривается наравне с поручениями. 

Согласно анализу порядка исполнения поручений и указаний, различия между 

ними сводятся к форме изложения, а цель обеих форм волеизъявления 

идентична. Однако на официальном сайте Президента указания не 

упоминаются, и на сайте присутствует только раздел «Поручения». Это 

поднимает вопрос о включении указаний в деятельность Президента, 

особенно учитывая, что их отсутствие в нормах создает потенциально 

неконтролируемый инструмент управления государством. Таким образом, 

предлагается рассмотреть возможность исключения данной формы работы 
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Президента. Делая вывод можно сказать, что поручения и указания являются 

ненормативными правовыми актами, формами волеизъявления Президента, 

которые организационно регулируют реализацию конкретных его 

полномочий» [9, с. 41]. 

«В целом за прошедшие 30 лет конституционно-правовой статус 

Президента России изменился в сторону расширения президентских 

полномочий. Такую тенденцию, вероятно, можно считать вполне объяснимой, 

учитывая сложность проблем как на международной арене, так и внутри 

страны. Вместе с тем конституционные нормы, предполагающие 

ответственность Президента России, некоторым образом, сглажены, в 

результате сложилась ситуация, когда Президент России, по сути, не несет 

никакой юридической ответственности, во всяком случае, за невыполнение 

многочисленных федеральных программ и нацпроектов, которые не 

реализованы полностью, а то и провалены в прошедшие годы, он не отчитался 

перед обществом» [24, с. 96]. 

 

3.2 Проблемы института президентства в РФ и пути его развития 

 

Правовая охрана Конституции России 1993 года играет ключевую роль 

в становлении и развитии конституционализма в стране, а также в 

совершенствовании института президентства.  

«Вместо того чтобы просто закрепить существующие политико-

правовые принципы, Конституция указывает на них как на ориентиры, к 

которым необходимо стремиться. Она создает основу для установления 

государственного управления в стране, включая такие важные аспекты, как 

«вертикаль» власти. 

Однако, несмотря на формальное утверждение стабильной структуры 

управления и взаимодействия государственных институтов, на практике 

реальная ответственность за конституционную охрану ложится 

преимущественно на президента. Это происходит в пределах его полномочий. 
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Центральное место в системе органов, заботящихся о правовой охране 

Конституции, принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации. 

Суд является специализированным судебным органом, который осуществляет 

конституционный контроль. Его решения обязательны для всех субъектов 

конституционно-правовых отношений и являются последней инстанцией по 

спорам, связанным с реализацией норм Конституции. 

Важно отметить, что правовая охрана Конституции не ограничивается 

только сферой конституционного правосудия. Например, президент имеет 

право назначать судей в Конституционный Суд, что также относится к его 

ответственности. 

Сложности переходного периода и недостаточное развитие 

конституционализма, федерализма и местного самоуправления 

обуславливают необходимость активного участия президента в правовой 

охране Конституции. В структуре президентской власти существует 

множество органов, помогающих в осуществлении этой задачи, чьи функции 

требуют уточнения в законах о президенте и его администрации» [21, с. 294]. 

«К числу типичных нарушений конституционной законности в сфере 

нормотворчества следует отнести: 

 нарушения, допускаемые органами исполнительной власти всех 

уровней (федеральный, региональный, муниципальный) при издании 

нормативных актов, в том числе актов, не предусмотренных 

федеральным законодательством;  

 нестабильность правового регулирования. Стабильность 

законодательства была и остается одним из ключевых факторов 

обеспечения законности и важнейшей ценностью права; 

 неупорядоченность нормативных актов, регулирующих одну и ту же 

сферу — дублирование правовых норм; их коллизионность» [21, с. 

294]. 

«Основные проблемы, которые можно выделить, касаются 

неопределенности и недостаточной четкости в системе правовых норм, 
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регулирующих полномочия президента России. В частности, указы 

президента не должны противоречить уже существующим законам, однако 

существует неясность в отношении процедуры контрассигнации указов и 

разрешения коллизий между ними и законами. Это создает условия для 

произвола в исполнении указного права и может усилить полномочия 

президента за счет недостаточной законодательной базы» [21, с. 294]. 

Другая значимая проблема касается неприкосновенности бывших 

президентов. Установленный иммунитет, может стать привилегией 

гражданина. Он должен быть временным и прекращаться после завершения 

срока исполнения должностных обязанностей, чтобы избежать бесконечного 

продления иммунитета и сохранить его юридический смысл. 

 Можно выделить следующие меры по укреплению демократического 

выбора Российского государства защищающие права человека и гражданина. 

 «необходимо четко и недвусмысленно закрепить в Конституции 

Российской Федерации срок пребывания одного и того же лица в 

должности президента длительностью не более 8 лет, независимо от 

того два раза подряд он занимает эту должность или через 

определенное время, так как Россия провозгласила себя в 

Конституции демократическим государством, т. е. не является 

монархией, а демократическое государство предполагает выборность 

главы государства и сменяемость власти. Хотя, надо признать, что 

история знает ряд примеров, когда демократически избранные 

президенты либо находились у власти 3–4 десятилетия подряд 

(президент Камеруна — Поль Бийя, президент Египта — Хосни 

Мубарак, президент Анголы — Жозе Эдуарду душ Сантуш), или 

передавали власть своим детям (президент Азербайджана Г. Алиев 

передал власть своему сыну И. Алиеву). При этом Мексика и 

Филиппины, дают президенту право только на один срок (на 6 лет)» 

[30, c. 10]; 
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 «необходимо провести «ревизию» нормативной базы на предмет 

полномочий президента и его администрации, конкретизировать 

объем этих полномочий (исключить возможность действий «по 

усмотрению»), закрепить полномочия в виде специального Закона «О 

Президенте Российской Федерации и Администрации Президента 

Российской Федерации»; 

 учитывая значительный объем полномочий и активное 

нормотворчество президента необходимо признать состоявшимся 

фактом наличие «президентской» ветви власти в России, наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной, а также устранить 

правовые коллизии — привести в соответствие действующие 

кодексы, федеральные законы и указы Президента Российской 

Федерации;  

 Президент не должен являться высшей инстанцией по разрешению 

споров и противоречий, для этого существуют судебные инстанции;  

 необходимо упростить процедуру отрешения президента от 

должности, закрепить за Парламентом право проводить 

парламентские расследования в отношении как высшего 

должностного лица — Президента, так и других высших 

должностных лиц, включая руководителей Администрации 

Президента, Председателя Правительства, федеральных министров, 

главы Центрального банка, глав государственных корпораций; 

сформировать соответствующие регламенты, которые сделают эти 

процедуры прозрачными, гласными и понятными для любого 

гражданина страны;  

 в законодательстве не должно быть и т. н. отрицательных льгот 

(освобождения от ответственности), так как создается опасный 

прецедент безнаказанности для бывшего высшего должностного 

лица, что вряд ли способствует укреплению конституционной 

законности» [21, с. 294]. 
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Исследовав данную тему, можно выделить следующие проблемы и пути 

их решения. 

Одной из проблем института президентства в России является 

ограничение контроля и баланса власти. В связи с концентрацией 

значительной власти в руках президента, другие ветви власти, такие как 

парламент и суд, могут испытывать затруднения в осуществлении 

эффективного контроля над принятием решений и реализацией законов. Это 

может привести к неравномерному распределению политической 

ответственности и ограничению гарантий сбалансированности и 

взаимодействия различных органов государственной власти. 

Второй проблемой является нечеткость механизмов ответственности 

президента. В отсутствие четко определенных критериев и процедур для 

оценки его деятельности, возникает риск уклонения от ответственности за 

принимаемые решения или их неполную реализацию.  

Это, в свою очередь, может привести к уменьшению прозрачности и 

отчетности деятельности президента перед обществом и другими органами 

власти. 

Третья проблема связана с возможным сосредоточением полномочий в 

руках президента. 

В условиях доминирования исполнительной власти над 

законодательной и судебной может возникнуть угроза нарушения принципов 

разделения властей и верховенства права. Это может способствовать утрате 

баланса и контроля между различными органами государственной власти и 

нарушению принципов конституционной демократии. 

Одним из возможных путей развития является укрепление институтов 

государственного контроля и баланса власти, что может быть достигнуто 

путем усиления роли парламента и судебной системы, а также развития 

механизмов гражданского участия и общественного контроля за 

деятельностью президента. 
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Другим важным шагом может быть усовершенствование механизмов 

ответственности президента, включая разработку четких критериев оценки его 

деятельности и установление процедур для надлежащего информирования 

общества о его действиях и решениях. 

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию 

конституционных норм и законодательства, направленных на обеспечение 

сбалансированности и взаимодействия различных органов власти, а также 

защиту принципов конституционной демократии и правового государства. 

В целом, проблемы института президентства в России, такие как 

ограничение контроля и баланса власти, нечеткость механизмов 

ответственности президента и возможное сосредоточение полномочий, 

требуют внимания и корректировок. Для обеспечения стабильности и 

эффективности работы государственных институтов необходимо продолжить 

работу по укреплению институтов государственного контроля и баланса 

власти, усовершенствованию механизмов ответственности президента, а 

также развитию конституционных норм, которые бы обеспечивали 

сбалансированность и взаимодействие различных органов власти. Только 

таким образом можно обеспечить устойчивое функционирование государства, 

соблюдение принципов демократии и правового государства, а также 

повысить доверие общества к деятельности президента и других органов 

власти.  
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Заключение 

 

Институт президентской власти в России образовался относительно 

недавно. Первоначально о должности Президента, в контексте исторических 

событий, было упомянуто в процессе создания Конституции 1936 года, в 

которой был включен принцип «разделения властей».  

В контексте «высшего исполнительного и распорядительного органа» 

Президент мог бы выполнять роль, которая сочетает в себе исполнительные и 

некоторые регулирующие функции. Однако стоит отметить, что сам термин 

«Президент» в Конституции 1936 года не упоминается, и формально такой 

пост не существовал. 

По словам И.В. Сталина, президент не должен иметь возможности 

противопоставить себя Верховному Совету.  

Можно отметить также о том, что в ходе комиссии 1962 года под 

руководством Н.С. Хрущева снова обсуждался вопрос о введении данной 

должности. Но эта инициатива не получила практического завершения, что 

может быть связано с различными политическими и идеологическими 

факторами в тот период. 

Говоря о результатах референдума, можно сказать, что большое 

количество граждан РСФСР выражали поддержку по введению поста 

Президента в стране. В отсутствие единодушия в самой РСФСР и 

противоречий в отношении учреждения поста Президента, можно отметить 

сложности, с которыми сталкивалось политическое руководство страны в 

период перехода к новым формам управления.  

Внедрение института президентства в российскую правовую систему 

столкнулось с сопротивлением, особенно со стороны оппозиции. Она 

опасалась, что это приведет к укреплению авторитаризма и централизации 

власти в руках главы государства. Для смягчения критики были предложены 

ограничения власти президента, такие как процедура импичмента и право 

Съезда народных депутатов отменять его указы. 
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Можно отметить, что после трагических событий и выборов нового 

парламента была принята новая Конституция России 12 декабря 1993 года, 

которая существенно укрепила положение президента, закрепив его власть в 

системе государственного управления.  

С учетом приоритета национальной безопасности, Президент «прервал 

деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов, считая это 

необходимым шагом в сложившейся политической ситуации.  

Власть президента определяется как официальными конституционными 

нормами, так и его активной политической деятельностью, а также 

неформальными практиками, которые формируют его влияние в 

государственном управлении.  

В России последние изменения в конституции 2020 года являются 

примером такой трансформации. Эти изменения закрепили уже давно 

существовавшие неформальные практики, такие как усиление роли 

президента и его возможное долгосрочное пребывание на этой должности. 

Институт президентства в России стал более персонализированным, с 

увеличением полномочий президента. Конституционные изменения 2020 года 

закрепили и усилили эту тенденцию, делая президентство особенно 

централизованным. 

С приходом В. Путина к власти в России начались реформы, целью 

которых стало укрепление вертикали власти. Особенно заметно это стало в 

отношении контроля главы государства над ключевыми ветвями власти - 

законодательной, судебной и исполнительной. 

В 2001 году в Законе о статусе судей были внесены изменения, которые 

дали президенту возможность назначать председателей всех судов, включая 

районные, и предлагать кандидатуры для рассмотрения и утверждения 

Советом Федерации. Таким образом, судебная система стала менее 

независимой от президента. 

В 2004 году президент инициировал изменения в порядке выборов 

губернаторов. Это привело к тому, что губернаторы стали выбираться не 
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прямыми выборами, а по порядку, который полностью подчинил их контролю 

президента. Изменения укрепили вертикаль власти президента, и прямые 

выборы губернаторов были отменены до 2012 года. 

Православная церковь становится все более влиятельной в 

общественной и политической жизни России, и мы видим рост 

коммеморативных практик, связанных с памятью о прошлом. Символические 

методы легитимации власти через политику памяти связывают современный 

политический режим с героическими периодами прошлого. 

Новая Конституция подтвердила тренды к персонализации и 

централизации власти, акцентируя внимание на роли государства как 

«хранителя» традиционных моральных ценностей. Это отражает 

доминирующую роль политического режима эпохи президентства В. Путина. 

Внесенные поправки закрепили персональную легитимность, создавая основу 

для продолжительного пребывания текущего лидера у власти. 

С одной стороны, Президенту уменьшается контроль над 

формированием Правительства, но с другой стороны, он получает больше 

возможностей руководить его работой. Теперь Президент может менять 

структуру федеральных органов власти и назначать Председателя 

Правительства без обязательного согласия Госдумы. Президент также может 

отстранять Председателя Правительства от должности, не распуская при этом 

весь кабинет министров. 

Теперь Президент России имеет право проверять любой законопроект на 

соответствие Конституции и подписывать его только после такого признания. 

В отличие от мировой практики, где Президент может лишь отклонить закон 

или принять его, если парламент настаивает, в России Президент может 

отклонить закон после решения Конституционного суда. Таким образом, 

президентское вето становится абсолютным. 

Усиление зависимости Совета Федерации и Конституционного суда от 

Президента делает процедуру импичмента в России более призрачной и 

практически нереализуемой. 
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Исследование развития прав и свобод человека привлекает внимание на 

практическом уровне, поскольку это позволяет оценить текущие перспективы 

и прогнозы будущего. Различные формы помощи нуждающимся 

существовали на протяжении истории, их эволюция отразилась в создании 

новых нормативных актов, направленных на обеспечение социальных 

гарантий. 

Распад СССР привел к изменениям в системе обеспечения социальных 

гарантий, включая возрождение благотворительных организаций. Права 

человека рассматриваются как мера возможного поведения, неотчуждаемые и 

неотменяемые, что подтверждается Конституцией РФ. Основные права 

признаются естественными, принадлежащими человеку независимо от 

действия государства. Возникающие права связаны с рождением и развитием 

человека как социального существа, их первоисточником является природа, а 

не государство. Государство лишь призвано соблюдать и защищать эти права, 

а не давать их. 

Права личности, такие как недопустимость пыток, насилия и 

унижающего обращения, а также право на защиту своей чести и достоинства, 

выделены как основополагающие принципы. Важным аспектом является идея 

равенства перед законом и защиты личной неприкосновенности, включая 

неприкосновенность частной жизни и свободу вероисповедания. 

Конституция РФ не явно относит Президента к какой-либо из ветвей 

власти и не предоставляет положений о его включении в исполнительную 

власть. Вместо этого Конституция определяет Президента как «гаранта всех 

конституционных институтов» [21, с. 294]. Это и ставит его во главе всех 

ветвей власти. Эта особая позиция Президента, стоящего «над всеми 

властями», подчеркивает его роль главы государства, а не прямого 

руководителя конкретной ветви власти. 

В Российской Федерации созданы институты и органы, которые 

специализируются на защите прав и свобод граждан. Уполномоченный по 

правам человека наделен полномочиями по защите прав человека и 
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гражданина, а Президент РФ имеет право предложить кандидатов на 

должность Уполномоченного в Государственную Думу. Совет при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека активно участвует 

в защите прав и свобод граждан, направляя обращения о нарушениях прав 

человека на разные уровни власти. 

Президент РФ также формирует Общественную палату, утверждая ее 

состав, и отвечает за представление интересов страны в международных 

организациях и защиту прав и свобод граждан за рубежом. В экстренных 

ситуациях президент принимает меры для обеспечения безопасности и защиты 

прав граждан, в том числе вводит военное или чрезвычайное положение. 

Данные полномочия президента закреплены как в Конституции РФ, так и в 

соответствующих законодательных актах. 

Досрочное прекращение полномочий Президента также возможно в 

случае его отрешения от должности. Порядок выборов, выдвижение 

кандидатов на пост Президента России, вопросы неприкосновенности главы 

государства и процедуры прекращения его полномочий, становится ясно, что 

эти аспекты являются неотъемлемой частью конституционного строя России. 

Порядок выборов и выдвижения кандидатов направлен на обеспечение 

демократических принципов и широкого участия граждан в политической 

жизни страны. Неприкосновенность Президента служит гарантией защиты его 

от волеизъявлений неприязненных политических сил и обеспечивает 

независимость в исполнении своих обязанностей. Процедуры прекращения 

полномочий, в свою очередь, призваны обеспечить правовой порядок в случае, 

если глава государства становится неспособным выполнять свои обязанности 

или нарушает закон. Эти элементы совместно образуют структуру, 

обеспечивающую стабильность и законность в управлении государством.  

В системе органов государственной власти Российской Федерации, 

Президент занимает ключевое положение как глава государства. Он не 

относится к ни одной из трёх основных ветвей власти (законодательной, 
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исполнительной и судебной), но обладает значительным влиянием на их 

функционирование. 

В целом, проблемы института президентства в России, такие как 

ограничение контроля и баланса власти, нечеткость механизмов 

ответственности президента и возможное сосредоточение полномочий, 

требуют внимания и корректировок. Для обеспечения стабильности и 

эффективности работы государственных институтов необходимо продолжить 

работу по укреплению институтов государственного контроля и баланса 

власти, усовершенствованию механизмов ответственности президента, а 

также развитию конституционных норм, которые бы обеспечивали 

сбалансированность и взаимодействие различных органов власти. Только 

таким образом можно обеспечить устойчивое функционирование государства, 

соблюдение принципов демократии и правового государства, а также 

повысить доверие общества к деятельности президента и других органов 

власти.  
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