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правовые основания и условия для консолидированной работы всех органов государ-
ственной власти, включая правоохранительные структуры, в направлении обеспече-
ния единства государственной власти и конституционного правопорядка.  
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The subject. The article investigates historical legal, theoretical-methodological and constitu-
tional-legal problems of the formation and functioning of the institute of the head of state. 
The purpose of the study is to show how the constitutional functions of the head of state 
concretize his powers.  
The study is based on the use of methods of analysis and synthesis, historical legal, formal 
legal, comparative legal methods, scientific abstraction. 
The main scientific results. The authors summarize that the historical and legal analysis shows 
the key role of the head of state in the mechanism of ensuring state unity and law and order. 
Reality testifies the fact that the role of the President of the Russian Federation creates suffi-
cient constitutional and legal grounds and conditions for the consolidated work of all state 
authorities, including law enforcement agencies, in the direction of ensuring the unity of state 
power and constitutional law and order. The indicated directions are in many ways identical, 
organically interrelated and interdependent, systematically define the main lines of activity of 
the head of state, contributing to the improvement of the constitutional and legal mechanism 
for ensuring the rule of law in general. Firstly, the Constitution of the Russian Federation con-
tains only the basic powers of the President of the Russian Federation, which are substantially 
expanded by the legislator and presidential decrees. Secondly, the President has so-called 
“hidden”, discretionary powers that are not directly enshrined in the Constitution of the Rus-
sian Federation, implicit in it and stem from the sense of presidential functions that manifest 
themselves in unforeseen extraordinary circumstances. Thus, the constitutional design of a 
strong presidential power allows the President of the Russian Federation to ensure the unity 
of the executive power and the exercise of the powers of the federal government throughout 
the territory of Russia (pt. 4 of Art. 78 of the Constitution of the Russian Federation). Such 
presidential power is carried out through the issuance of its decrees and orders, the adoption 
of operational and administrative decisions. 
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 Conclusions. The authors noted that the effectiveness of the work of the head of state is 
especially evident in the state unity and the constitutional and legal mechanism for ensuring 
the rule of law, which is developed in the constitutional doctrine. 

____________________________________________ 
 

1. Введение  
Институт главы государства является старей-

шим политико-правовым институтом, значимость 
которого трудно переоценить. Его юридические 
формы, как и представления отдельных мыслителей 
о наиболее оптимальных его качествах, на протяже-
нии всего периода существования отличались боль-
шим разнообразием. Например, в Спарте правили 
одновременно два царя, в Риме и Карфагене – два 
выборных должностных лица, в Афинах с 594 г. 
до н. э. – избираемый коллегиальный орган. 

Платон в «Законах» и «Государстве» [1], Ари-
стотель в «Афинской политии» [2] сосредотачивали 
внимание не на раскрытии понятия «глава государ-
ства», а на выделении характеристик идеальной 
формы государства, его институтах, их функциониро-
вании и взаимодействии. 

Аристотель делает вывод, что «...государствен-
ные устройства, которые имеют в виду общую 
пользу, являются, согласно со строгой справедливо-
стью, правильными» [2, с. 305], удовлетворение об-
щественных потребностей человека возможно 
только в монархии, аристократии или политии, пред-
ставляющих наилучшие формы правления. В то же 
время общественный мир невозможно установить 
при худших моделях организации публичной власти, 
таких как тирания, олигархия и демократия [2, 
с. 106]. 

2. Понятие «глава государства»  
На сегодняшний день сложилось множество 

подходов к определению содержания понятия 
«глава государства». Расхождения в большинстве 
случаев объясняются условиями и причинами воз-
никновения данного института, правовым статусом, 
используемыми средствами воздействия главы госу-
дарства на общественные отношения. 

Так, И.П. Ильинский и М.А. Крутоголов опреде-
ляли главу государства как «должностное лицо, за-
нимающее высшее место в иерархии государствен-
ных институтов и осуществляющее верховное руко-
водство страной во внутриполитической жизни и в 
отношениях с другими государствами» [3, с. 112]. 
О.Е. Кутафин под главой государства понимает «выс-
шее должностное лицо или государственный орган, 
юридически занимающий высшее место в системе 
органов государства» [4, с. 6]. В юридической энцик- 

лопедии под редакцией М.Ю. Тихомирова исследу-
емое понятие раскрывается как «высшее должност-
ное лицо, считающееся носителем исполнительной 
власти и верховным представителем государства во 
внешних отношениях» [5, с. 54]. 

А.С. Автономов определяет главу государства 
как «институт, представляющий государство» [6, 
с. 313]. У В.В. Маклакова содержание понятия «глава 
государства» сводится к «высшему должностному 
лицу или органу государства, представляющему это 
государство внутри и вовне и обеспечивающему его 
устойчивость на международной арене и внутри са-
мого государства» [7, с. 316]. 

По мнению М.В. Баглая, глава государства – это 
«должностное лицо, обеспечивающее конституци-
онный порядок, устойчивость и преемственность ме-
ханизма власти, а также осуществляющее высшее 
представительство в механизме власти» [8, с. 388]. 
Л.М. Энтин определяет главу государства как «офи-
циальное лицо (орган), занимающее, как правило, 
формально высшее место в иерархии государствен-
ных институтов и осуществляющее верховное пред-
ставительство страны во внутриполитической жизни 
и в отношениях с другими государствами» [9, с. 256]. 

Обобщая, можно заключить, что под главой 
государства следует понимать высшее должностное 
лицо, коллегию таких лиц или государственный ор-
ган, а равно лицо, власть которого носит наслед-
ственный характер, занимающее, как правило, фор-
мально высшее место в иерархии органов государ-
ственной власти и осуществляющее представитель-
ство государства как внутри страны, так и за ее пре-
делами и (или) выступающее символом единства 
нации. 

3. Форма правления 
Современные подходы к классификации инсти-

тута главы государства тесно связаны с анализом 
способа наделения полномочиями главы государ-
ства, а также с тем, как именуется и какое место 
среди иных государственных органов и других эле-
ментов политической системы общества он зани-
мает, данные характеристики являются содержа-
тельной составляющей такого правового явления, 
как форма правления. 

Форма правления, как организация высших ор-
ганов государственной власти, порядок их формиро- 
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вания и отношения с другими органами государства 
и обществом в целом, имеет основополагающее зна-
чение для изучения особенностей организации и 
функционирования как государства в общем, так и 
главы государства в частности. 

В рамках современной теории государства вы-
деляются две основные (классические) формы прав-
ления: республика и монархия. 

Являясь наиболее древней формой правления, 
монархия предполагает, что верховная власть осу-
ществляется одним лицом, получившим эту власть, 
как правило, по наследству [10, с. 148]. 

Республика (от лат. res publica – «общественное 
дело») характеризуется тем, что высшие органы  
власти (парламент, глава государства) избираются 
народом на определенный срок и ответственны пе-
ред ним. 

История республики занимает достаточно про-
должительное время в истории государственности. 
На ограниченной территории республики существо-
вали и в рабовладельческом обществе, и при феода-
лизме. В качестве примера можно привести антич-
ные демократические республики греческих горо-
дов-государств, римскую аристократическую рес-
публику. В период Средневековья – это Венециан-
ская республика (Светлейшая Республика Венеция, 
просуществовавшая до XVIII в.), Псковская и Новго-
родские республики (просуществовавшие до XII и 
XV вв. соответственно). Сама же идея демократии и 
республики как наиболее демократической формы 
правления приобретает наибольшую популярность в 
XIX–XX вв. [10, с. 156]. 

В числе характерных черт государств с респуб-
ликанской формой правления можно выделить сле-
дующие: 

– наличие периодически избираемых народом 
высших органов государственной власти (особое вни-
мание уделяется главе государства, так как порядок 
формирования высшего законодательного предста-
вительного органа не является отличительным крите-
рием от республиканской формы правления); 

– реализация принципа разделения властей; 
– реализация института конституционно-право-

вой ответственности высших органов государствен-
ной власти (отрешение от должности главы государ-
ства, роспуск парламента, отправление правитель-
ства в отставку и др.). 

Следует согласиться с В.В. Лазаревым и С.В. Ли-
пенем в том, что проблема формы правления – это 
прежде всего проблема признания или непризнания 
разделения властей, способов формирования и со- 

отношения органов законодательной и исполни-
тельной власти, а также их ответственности перед 
народом [10, с. 158]. В связи с этим особый интерес 
представляет место главы государства в системе ор-
ганов государственной власти в условиях действия 
принципа разделения властей. 

4. Общетеоретическое содержание правового 
статуса главы государства 

Определение понятия и характеристика струк-
турных элементов «статуса главы государства», на 
наш взгляд, существенны для теории права и госу-
дарства. Характеристика понятия «статус главы госу-
дарства» и содержание его структурных элементов 
позволяют определить институциональные особен-
ности и место главы государства не только в системе 
правовых и политических отношений, но и в системе 
всех общественных отношений. 

Что касается содержания понятия «правовой 
статус», то, в отличие от подходов к структуре по-
следнего в юридической литературе, прослежива-
ется достаточно общая позиция. Так, статус (от лат. 
status – «состояние, положение») – «правовое поло-
жение гражданина, юридического лица, государ-
ства, отдельной территории, характеризующееся со-
вокупностью предусмотренных законодательством 
прав и обязанностей, а также льгот и преимуществ» 
[5, с. 765]. 

Обобщая различные точки зрения, можно за-
метить, что содержание понятия «правовой статус» 
заключает в себе положение лица в обществе, опре-
деляемое правом [11–13]. Особенности же специ-
ального статуса того или иного субъекта права непо-
средственно определяются набором и конкретным 
содержанием входящих в него элементов. 

Большему вниманию на сегодняшний день 
подверглось содержание правового статуса лично-
сти [14–17]. Выделению же элементов правового 
статуса субъекта, обладающего властными полномо-
чиями, и как его видовой разновидности главы госу-
дарства уделено, на наш взгляд, недостаточное вни-
мание. Исключение составляют некоторые работы 
авторов, занимающихся проблемами конституцион-
ного [18; 19] и административного права [11; 20]. 

Следует заметить, что несмотря на определен-
ную взаимосвязь понятий «правовой статус лично-
сти», «правовой статус должностного лица» и тем 
более «правовой статус главы государства», на наш 
взгляд, их отождествление невозможно по причине 
принципиального несоответствия субъектов права. 
Общий правовой статус личности предопределяет 
правовой статус должностного лица, который кон- 



43 

Правоприменение 
2018. Т. 2, № 1. С. 40–53 

ISSN 2542-1514 

Law Enforcement Review 
2018, vol. 2, no. 1, pp. 40–53 

кретизируется в различных видовых статусах долж-
ностных лиц, в том числе главы государства. 

На наш взгляд, содержание правового статуса 
главы государства должно включать: порядок наде-
ления полномочиями (замещения должности), 
функции и вытекающие из них полномочия, право-
субъектность, механизм реализации полномочий, 
порядок прекращения полномочий, порядок при-
влечения к ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение полномочий. 

Приведенный перечень структурных элемен-
тов правового статуса является в некоторой степени 
условным, так как на практике вопрос о содержании 
статуса главы государства должен решаться каждый 
раз конкретно в зависимости от особенностей кон-
ституционного строя, урегулированности положения 
главы государства действующей конституцией и 
национальным законодательством, практики функ-
ционирования государственных институтов, а также 
особенностей личности главы государства. 

Система современных государственно-право-
вых отношений претерпевает постоянные преобра-
зования, связанные оптимизацией механизма раз-
граничения полномочий, изменением субъектного 
состава России, реформированием властной верти-
кали, в организации и проведении которых ключе-
вую роль играет глава России – Президент РФ, обес-
печивающий единство государственной власти и ор-
ганизационно-правовую основу укрепления право-
порядка в России.  

5. Место Президента в механизме обеспече-
ния единства государственной власти 

Ключевое место Президента РФ в механизме 
обеспечения правопорядка предопределено веду-
щей ролью главы государства в механизме обеспе-
чения единства государственной власти. Исходя из 
проведенной теоретико-правовой характеристики 
единства публичной власти как основы обеспечения 
правопорядка, представляется также необходимым 
показать роль Президента РФ в сочетании указанных 
механизмов, основное содержание которых совпа-
дает [21, с. 177–205]. 

Рассмотрение роли Президента РФ в обеспече-
нии единства государственной власти особо зна-
чимо в связи с наличием внутренних и внешних 
угроз единству современного Российского государ-
ства. Эффективное обеспечение безопасности и пра-
вопорядка в пределах России возможно только по-
средством слаженной работы всего государствен- 
ного механизма, скрепой и координатором которого 
является глава государства. 

Принцип единства системы государственной 
власти как составляющая принципа российского фе-
дерализма (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ) означает ее 
единый источник (народ), единые цели, систему и 
принципы организации и функционирования госу-
дарственного аппарата, который цементируется 
единством и слаженностью работы всех государ-
ственных органов.  

Между тем единство государственной власти 
выражается в формировании магистральных 
направлений внутренней и внешней политики, кото-
рые определяет глава государства, последовательно 
реализуют органы государственной власти. 

Единство государственной власти выражается в 
наличии государственного аппарата, включающего в 
себя законодательные, исполнительные и судебные 
органы, компетенция которых охватывает все полно-
мочия, необходимые для осуществления внутрен-
них и внешних функций государства. Федеральные и 
региональные государственные органы качественно 
цементируют единство государственной власти. Это 
достигается единством основных принципов, произ-
водностью полномочий, наличием организационно-
правовых сдержек и противовесов, при которых все 
органы сообразно своим функциям участвуют в вы-
работке государственной политики, принятии зако-
нов и их реализации; политика и законы отражают 
общую позицию единой государственной власти [22, 
с. 71–72]. 

Президент РФ как гарант Конституции РФ при-
зван обеспечить единство государственной власти и 
согласованное функционирование и взаимодей-
ствие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ) [23–25]. Для этого он наделен об-
ширными конституционными полномочиями, поз-
воляющими ему оказывать существенное влияние 
на состав, структуру, организацию и деятельность 
органов государственной власти в России. 

6. Место Президента РФ в системе разделения 
властей 

Из положений Конституции РФ следует, что 
Президент РФ занимает особое место в системе ор-
ганов государственной власти, не входит непосред-
ственно ни в одну из ее ветвей, а скорее условно ста-
новится над ними [26; 27]. Доминирующее положе-
ние Президента РФ в системе разделения властей 
позволяет некоторым ученым говорить о президент-
ском конституционализме, определяя Президента 
РФ в качестве фактора осуществления и развития 
конституционализма в стране, что в сочетании с 
функцией гаранта Конституции придает ему роль 
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сильного государственно-правового инструмента 
конституционных преобразований [28, с. 6–7]. 

Современная конституционная модель закреп-
ляет приоритетное положение Президента РФ в ме-
ханизме разделения властей, хотя он и не является 
главой исполнительной власти, а фактически выпол-
няет координационно-согласительные функции в си-
стеме взаимодействия органов государственной 
власти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). Вместе с тем, как 
упоминалось, в конституционной доктрине имеется 
точка зрения, что Президент РФ, осуществляющий 
согласно ст. 11 Конституции РФ государственную 
власть, не может не входить в одну из трех ветвей 
государственной власти, он относится к исполни-
тельной власти, частью которой является президент-
ская власть [4, с. 315–321; 29, с. 140–142]. Встреча-
ется и принципиальное несогласие ученых с концеп-
цией главы государства как арбитра, координатора 
всех иных органов государственной власти [30, с. 86]. 

Однако такие позиции ученых не являются до-
минирующими в доктрине и вряд ли могут быть по-
ложены в основу конституционной характеристики 
главы современного Российского государства. 
Между тем значительное влияние Президента РФ на 
исполнительную власть действительно формирует 
определенные основания для такой небесспорной 
научной позиции. Так, Президент РФ самостоя-
тельно формирует Правительство РФ, ему непосред-
ственно подчинены правоохранительные структуры 
(он назначает и освобождает от должности их руко-
водителей, осуществляет организационно-правовую 
регламентацию их деятельности) и только Предсе-
датель Правительства РФ назначается с согласия Го- 
сударственной Думы. Причем такое согласие можно 
признать формальным, поскольку в случае трехкрат-
ного отклонения предложенной или предложенных 
кандидатур Президент РФ распускает Государствен-
ную Думу и назначает новые выборы. Тем не менее, 
представляется, что обозначенное значительное 
влияние Президента России на исполнительную 
власть свидетельствует о сильной президентской 
власти, однако не означает вхождения Президента 
РФ в систему исполнительной власти России. 

Следовательно, конституционная конструкция 
сильной президентской власти позволяет Прези-
денту РФ обеспечить единство исполнительной вла-
сти и осуществление полномочий федеральной го- 
сударственной власти на всей территории России 
(ч. 4 ст. 78 Конституции РФ), что выполняется посред- 
ством издания его указов и распоряжений, принятия 
оперативно-распорядительных решений. 

Таким образом, конституционные функции 
главы государства конкретизируют его полномочия, 
при этом важно обратить внимание на два момента. 
Во-первых, Конституция РФ содержит лишь основные 
полномочия Президента РФ, которые существенно 
расширены законодателем и президентскими ука-
зами. Во-вторых, Президент обладает так называе-
мыми «скрытыми», дискреционными полномочи-
ями, которые прямо не закреплены в Конституции РФ, 
имплицитно содержатся в ней и вытекают из смысла 
президентских функций, которые проявляются в 
непредвиденных экстраординарных условиях. 

7. Дискреционные полномочия 
По мнению профессора В.М. Капицына, поня-

тие «дискреционные полномочия» можно раскрыть 
как «возможность верховной власти принимать ре-
шения об использовании полномочий в целях сохра-
нения влияния на общественные процессы в нацио-
нальных интересах, когда с точки зрения норматив-
ной определенности и правовой связанности этих 
решений они могут выходить за рамки формально 
понимаемого права» [31, с. 2]. 

Таким образом, сущность дискреционных пол-
номочий может быть определена через наличие в 
процессах управления обществом и государством 
так называемых полуправовых и полуадминистра-
тивных методов [32, с. 41], способствующих реализа-
ции политической воли, отвечающей государствен-
ным интересам. Совершение волевых актов, выходя-
щих за рамки правового регулирования, также воз-
можно и по мнению В.А. Малхозова: «Эксклюзивные 
полномочия правителя состоят в том, что обладание 
верховной государственной властью позволяет ему 
в исключительных случаях принимать решения, ко-
торые выходят за пределы установленного правопо-
рядка» [33, с. 12]. В качестве положительной сто-
роны данного способа управления выступает одно-
временное подкрепление правового регулирования 
скрытыми административными ресурсами. 

Следует заметить, что, несмотря на наличие 
определенного сходства с правонарушением, дис-
креционные полномочия представляют совершенно 
иное государственно-правовое явление. В формаль-
ном составе дискреционных полномочий фактиче-
ски отсутствует признак общественной вредности и, 
несмотря на разрешительный характер деятельно-
сти органов и должностных лиц государственной 
власти, отсутствие данного признака не позволяет 
отнести данное явление к категории «правонаруше- 
ние». Кроме того, по мнению Г. Кельзена, такие по-
нятия, как «право», «государство» и «политика», от- 
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стоят друг от друга, а действия власти, противореча-
щие тем или иным ограничениям закона, не отража-
ются в правовом поле, а относятся к сфере допусти-
мого политического произвола [34, с. 47–48]. 

В данном контексте «допустимый политиче-
ский произвол» тесно связан с таким признаком, как 
«легитимность». Легитимность дискреционной вла-
сти является необходимым критерием, позволяю-
щим отграничить дискреционные проявления от 
формально противоправных. Подобное условие вы-
зывает необходимость заручаться определенной 
поддержкой должностного лица со стороны опреде-
ленной целевой группы либо отдельных органов го- 
сударственной власти, что, например, может обес-
печиваться использованием системы компромиссов 
в иных сферах государственной деятельности. 

Таким образом, можно выделить признаки, ха-
рактеризующие явление дискреционной власти: 
1) существование в силу умолчания «закона» [35, 
с. 231], когда конкретным законом или совокупно-
стью нормативных правовых актов определен лишь 
общий круг полномочий управляющего субъекта без 
их конкретизации либо те случаи, когда закон преду-
сматривает определенные полномочия, не закреп-
ляя при этом ответственность за их превышение; 
2) усмотрение субъекта [31, с. 3], т. е. существование 
волевого желания должностного лица, а в нашем 
случае главы государства, совершать то или иное де-
яние; 3) легитимность государственной власти [31, 
с. 2] – одно из основных, на наш взгляд, условий 
функционирования государственной власти (види-
мая легитимность), позволяющее облекать властное 
решение, не предусмотренное правом, в квазипра-
вовую форму. Подобные действия могут неодно-
значно толковаться с точки зрения законности, но в 
странах, использующих в качестве источника права 
конституционное соглашение, вполне могут обле-
кать в правовую форму отдельные отношения; 4) эф-
фективность решений дискреционной власти [36, 
с. 24] тесно связана с явлением легитимности и на 
сегодняшний день воплощена в философии управ- 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда от 31 июля 1995 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности Указа 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 2137 “О мероприятиях по восстановлению конституци-
онной законности и правопорядка на территории Чечен-
ской Республики”, Указа Президента Российской Федера-
ции от 9 декабря 1994 года № 2166 “О мерах по пресече-
нию деятельности незаконных вооруженных формирова-
ний на территории Чеченской Республики и в зоне осе-
тино-ингушского конфликта”, постановления Правитель- 

ления различных государств мира. Цели, достигну- 
тые в результате принятия неправового решения, в 
некоторых случаях, например когда на первый план 
ставятся эффективность и оперативность, позволяют 
облекать отдельные волеизъявления в правовую 
форму [37, с. 152]. 

Наличие в конституционном статусе Прези-
дента РФ дискреционных полномочий подтвердил 
Конституционный Суд РФ в решении по «чечен-
скому» делу1. Принципиально, что Конституционный 
Суд установил, что применение «скрытых» полномо-
чий возможно только в условиях соответствия Кон-
ституции РФ и федеральным законам и только в рам-
ках принципа разделения властей, что означает их 
функциональное предназначение для главы госу-
дарства и исключает его вторжение в компетенцию 
других государственных органов.  

Неоднозначность такого решения Конституци-
онного Суда РФ подтверждается критикой не только 
известных ученых [38, с. 46–48; 39, с. 38–40], но и 
тем, что семь конституционных судей выразили осо-
бое мнение по данному делу. Представляется, что 
опасность такой правовой позиции Суда заключа-
ется в том, что субъект права сам уточняет и устанав-
ливает пределы своей компетенции. 

Думается, что многообразие конкретных жиз-
ненных ситуаций и роль Президента как гаранта Кон-
ституции, прав и свобод человека предопределяют 
ответственность главы государства за конституцион-
ный порядок, выступающий основой правопорядка в 
целом, что дает основания для признания возмож-
ности «скрытых» полномочий главы государства. 
Очень точно замечено, что подразумеваемые пол-
номочия Президента РФ предполагают его подразу-
меваемые обязанности [40, с. 153]. К таким консти-
туционным обязанностям Президента РФ, в первую 
очередь, относятся гарантирование Конституции РФ, 
прав и свобод человека и обеспечения конституци-
онного правопорядка. 

Между тем следует закрепить конституционно-
правовые средства ограничения таких «скрытых» 

ства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1360 
“Об обеспечении государственной безопасности и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, законно-
сти прав и свобод граждан, разоружения незаконных во-
оруженных формирований на территории Чеченской Рес-
публики и прилегающих к ней регионов Северного Кав-
каза”, Указа Президента Российской Федерации от 2 но-
ября 1993 года № 1833 “Об Основных положениях воен-
ной доктрины Российской Федерации”» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3424. 
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полномочий главы государства со стороны других 
ветвей государственной власти. Судебная власть 
устанавливает их конституционность, а законода-
тельная и исполнительная власти в лице руководи- 
телей палат российского парламента, председателя 
Правительства РФ проводят с Президентом РФ офи-
циальные консультации относительно возможности 
их реализации, как, к примеру, предусмотрено в 
Конституции Франции (ст. 16). 

8. Обеспечение Президентом РФ конституци-
онного правопорядка 

С учетом обозначенной роли главы России в 
механизме государственного единства, также в кон-
ституционно-правовом механизме обеспечения пра-
вопорядка, Президент РФ занимает ключевое место, 
исходя из его конституционных характеристик как га-
ранта Конституции, прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 80 Конституции РФ). Обеспечение кон-
ституционного правопорядка выражается в слажен-
ной и консолидированной работе государственного 
аппарата, эффективной реализации Конституции РФ 
и законодательства. И с учетом того, что именно Пре-
зидент РФ оказывает существенное влияние на ор-
ганы исполнительной власти, которые максимально 
задействованы в обеспечении правопорядка, то и в 
таком механизме их взаимодействия заметно воз-
растает роль главы государства как арбитра и коор-
динатора их функционирования. 

Согласно Конституции РФ, помимо оказания 
воздействия на различные органы государственной 
власти, Президент РФ как гарант Конституции РФ 
непосредственно участвует в обеспечении конститу-
ционного правопорядка посредством: собственной 
нормотворческой и организационно-управленче-
ской деятельности; разрешения правовых споров 
между органами государственной власти (ч. 1 ст. 85); 
осуществления конституционного контроля посред-
ством отмены (ч. 3 ст. 115) или приостановления 
действия актов органов исполнительной власти  (ч. 2 
ст. 85); реализации права законодательной инициа-
тивы (ч. 1 ст. 104) и отклонения федеральных зако-
нов, в том числе, в случае, если, по его мнению, они 
не соответствуют Конституции РФ или повлекут нару-
шение правопорядка (ч. 3 ст. 107). 

Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ и 
действующим законодательством Президент РФ обес-
печивает конституционный правопорядок в целом по-
средством реализации следующих полномочий: 

– обеспечивает осуществление полномочий 
федеральных органов государственной власти на 
всей территории Российской Федерации; 

– формирует Правительство РФ и принимает 
решение о его отставке; 

– формирует и возглавляет Совет Безопасности, 
который определяет стратегию обеспечения нацио- 
нальной безопасности, контролирует и координи-
рует деятельность органов государственной власти в 
сфере обеспечения безопасности и правопорядка; 

– назначает высшее командование Вооружен-
ных Сил РФ и утверждает Военную доктрину РФ; 

– назначает и освобождает полномочных пред-
ставителей Президента РФ в федеральных округах и 
органах государственной власти; 

– представляет Совету Федерации кандида-
туры для назначения на должность судей высших 
федеральных судов Российской Федерации; назна-
чает судей других федеральных судов; 

– представляет Совету Федерации кандида-
туры для назначения и инициирует освобождение от 
должности Генпрокурора РФ и его заместителей; 
назначает на должность и освобождает от должно-
сти прокуроров субъектов Российской Федерации, 
иных приравненных к ним прокуроров; 

– обращается к Федеральному Собранию с 
ежегодными посланиями об основных направле-
ниях внутренней и внешней политики государства; 

– вводит режим военного и чрезвычайного по-
ложения на территории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях; 

– принимает решение об отрешении от долж-
ности высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации в случае нарушения им Конститу-
ции РФ и законодательства, в связи с выражением 
ему недоверия законодательным органом субъекта 
Российской Федерации, утратой доверия Прези-
дента РФ, в иных предусмотренных федеральным 
законом случаях; 

– распускает законодательный (представитель-
ный) орган субъекта Российской Федерации в по-
рядке и по основаниям, установленным законом; 

– в порядке, установленном уголовно-процес-
суальным законодательством России, по представ-
лению Генерального прокурора РФ временно от-
страняет высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации от исполнения обязанностей в 
случае предъявления указанному лицу обвинения в 
совершении преступления; 

– обращается в Конституционный Суд РФ с за-
просом о толковании отдельных положений Консти-
туции РФ, о проверке конституционности норматив-
ных правовых актов, разрешении споров между ор-
ганами государственной власти. 
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Введение чрезвычайного положения является 
исключительной прерогативой Президента РФ 
(ст. 88 Конституции РФ) и признается одним из дей-
ственных средств обеспечения конституционной 
безопасности и правопорядка. Между тем иногда 
даже такой конституционно-правовой инструмент 
оказывается недостаточным для наведения консти-
туционного порядка на территории государства, ко-
гда политические силы, стремящиеся к захвату вла-
сти, создают собственные вооруженные формирова-
ния и ведут боевые действия против правитель-
ственных войск [41, с. 58–59]. 

Особо значимо своевременное и конструктив-
ное реагирование главы государства на внезапно воз-
никающие внешние угрозы национальной безопасно-
сти и конституционному правопорядку, при их воз-
никновении Президент РФ действует оперативно и 
решительно, как пример – ряд принятых мер и изда-
ние соответствующих указов Президента РФ, направ-
ленных на обеспечение национальной безопасности 
России и ее граждан в связи с авиапроисшествиями в 
Египте и на сирийско-турецкой границе в октябре – 
ноябре 2015 г.2 

Проведенный анализ компетенции Президента 
РФ показал, что основная часть его полномочий реа-
лизуется в сфере обеспечения конституционного 
правопорядка, что особенно проявляется при уста-
новлении системы и формировании федеральных 
органов исполнительной власти, а также формиро-
вании, нормативном регулировании и общем руко-
водстве Президентом РФ правоохранительными ор-
ганами. 

Президент является гарантом конституцион-
ного правопорядка, проводимых преобразований, в 
том числе в правоохранительной сфере. Ему непо-
средственно подчинены правоохранительные струк-
туры (МВД, ФСБ, СК, ФСВНГ и др.), как уже отмеча-
лось, руководство которых он назначает и освобож- 

                                                           
2 Указ Президента РФ от 8 ноября 2015 г. № 553 «Об от-
дельных мерах по обеспечению национальной безопасно-
сти Российской Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных противоправных дей-
ствий» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2015. № 45. Ст. 6241; Указ Президента РФ от 28 ноября 
2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите граждан 
Российской Федерации от преступных и иных противо-
правных действий и о применении специальных экономи-
ческих мер в отношении Турецкой Республики» (в ред. 
30 июня 2016 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015. № 48. Ст. 6820. 

дает от должности, осуществляет нормативно-пра- 
вовую регламентацию их организации и деятельно-
сти [42, с. 69–70]. По сути, все стратегические органи-
зационно-правовые преобразования отдельных 
правоохранительных структур санкционированы 
указами Президента РФ. Целый комплекс прези-
дентских указов направлен на обеспечение стабиль-
ности функционирования государства, обеспечение 
и укрепление национальной безопасности и консти-
туционного правопорядка3. 

Расширяются кадровые полномочия Прези-
дента России в правоохранительной сфере и системе 
обеспечения правопорядка непосредственно в Кон-
ституции РФ. В обновленной редакции гл. 7 Консти-
туции РФ «Судебная власть и прокуратура» к компе-
тенции Президента РФ отнесены вопросы назначе-
ния и освобождения от должности прокуроров субъ-
ектов России (по представлению Генерального про-
курора РФ), а также иных прокуроров (ст. 129). 

Осуществляя непосредственное руководство 
органами правопорядка, глава государства едино-
лично принимает оперативные решения, направлен-
ные на устранение внутренних и внешних угроз кон-
ституционному правопорядку и национальной без-
опасности. Обеспечивая единство государственной 
власти, Президент РФ определяет стратегию и основ-
ные направления развития государства, консолиди-
рует общественные силы в направлении обеспече-
ния правопорядка и конституционной законности. 

9. Совет Безопасности РФ и другие консульта-
тивно-совещательные органы при Президенте РФ 

Возглавляя Совет Безопасности, Президент РФ 
занимает ключевое место в государственном меха-
низме, консолидирует органы государственной вла-
сти, включая правоохранительные структуры, в 
направлении обеспечения правопорядка и безопас-
ности (ст. 80 Конституции РФ). Справедливо заме-
чено, что «Совет Безопасности выступает как страте- 

3 В числе таких актов: Военная доктрина Российской Феде-
рации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976) 
// Российская газета. 2014. 30 дек.; Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утвер-
ждении Доктрины информационной безопасности Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074; Указ Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2016. № 1. Ст. 212.  
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гический центр разработки государственной поли- 
тики, на котором представителями различных вет-
вей власти (законодательной, исполнительной), а 
также президентских структур коллегиально подго-
тавливаются решения Президента России по вопро-
сам стратегии развития государства и обеспечения 
национальной безопасности» [43, с. 24]. 

Совет Безопасности образован Указом Прези-
дента РФ от 3 июня 1992 г. № 547 для обеспечения 
реализации функций Президента РФ по управлению 
государством, формированию внутренней, внешней 
и военной политики в области безопасности, сохра-
нению государственного суверенитета России, под-
держанию социально-политической стабильности в 
обществе, защите прав и свобод граждан4. 

Помимо Совета Безопасности как конституци-
онного органа, консультативно-совещательными ор-
ганами при Президенте России в сфере обеспечения 
правопорядка являются: Совет по вопросам совер-
шенствования правосудия, Совет по противодей-
ствию коррупции, Совет по вопросам кадровой по-
литики в правоохранительных органах, Комиссия по 
предварительному рассмотрению кандидатур на 
должность судей федеральных судов. Именно сла-
женная организационно-координационная работа 
всех государственных органов позволяет достичь 
намеченные цели и реализовать определенные Пре-
зидентом РФ стратегические приоритеты, в том 
числе в направлении укрепления конституционного 
правопорядка.  

10. Координация правоохранительных органов 
Важным условием эффективного обеспечения 

правопорядка является слаженная и скоординиро-
ванная работа правоохранительных органов, что 
обеспечивается также Президентом РФ. Такие органы 
должны согласованно функционировать и взаимо-
действовать как между собой, так и с другими орга-
нами публичной власти. Во исполнение такой задачи 
Указом Президента РФ «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью»5 определен как примерный перечень право-
охранительных органов, так и основные направления 
координационной деятельности таких органов, среди 

                                                           
4 Указ Президента РФ от 3 июня 1992 г. № 547 «Об образо-
вании Совета безопасности Российской Федерации» // Ве-
домости Съезда НД РФ и ВС РФ. 1992. № 24. Ст. 1323. 
5 Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О коорди-
нации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью» (в ред. 7 декабря 2016 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. 
Ст. 1958. 

них: совместный анализ состояния преступности; вы-
полнение федеральных и региональных программ 
борьбы с преступностью; подготовка и направление 
информационных материалов по вопросам борьбы с 
преступностью Президенту РФ, Федеральному Собра-
нию и Правительству РФ, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления.  

Одной из основных форм координационной 
деятельности правоохранительных органов явля-
ются координационные совещания, созываемые 
под руководством соответствующих прокуроров (ч. 1 
ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»6). По особо резонансным делам 
такие совещания проводятся под руководством Пре-
зидента РФ, что свидетельствует о его ключевой 
роли в укреплении правопорядка. Такие совещания 
периодически проводятся не только в Генпрокура-
туре РФ, но и в рамках Совета Безопасности, о чем 
упоминалось. 

Таким образом, прямая взаимосвязь между 
Президентом РФ и подведомственными ему право-
охранительными органами, непосредственно обес-
печивающими конституционный правопорядок, 
наиболее явственно показывает его консолидирую-
щую роль в анализируемом механизме. 

В системе действующего законодательства 
также регламентированы полномочия Президента 
РФ, связанные с обеспечением им конституционного 
правопорядка. Так, Федеральный закон «О противо-
действии терроризму»7 в числе организационных 
основ противодействия терроризму закрепляет пол-
номочия Президента РФ по определению основных 
направлений государственной политики в области 
противодействия терроризму; установлению компе-
тенции федеральных органов исполнительной вла-
сти в этой сфере; принятию решений об использова-
нии за пределами территории России регулярных 
воинских формирований и подразделений специ-
ального назначения для борьбы с террористической 
деятельностью, осуществляемой против России и ее 
граждан (ст. 5). 

6 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 31 декабря 
2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
7 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» (в ред. 6 июля 2016 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. 
Ст. 1146. 
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»8 Президент РФ опре-
деляет основные направления государственной по-
литики в области противодействия коррупции; уста-
навливает компетенцию федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, в области противодей-
ствия коррупции. Аналогичные полномочия Прези-
дент РФ осуществляет в сфере противодействия экс-
тремистской деятельности (ст. 4 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской деятель-
ности»9). 

11. Выводы 
Таким образом, историко-правовой анализ по-

казывает ключевую роль главы государства в меха-
низме обеспечения государственного единства и 

правопорядка. Современные реалии свидетель-
ствуют о том, что роль Президента РФ создает доста-
точные конституционно-правовые основания и усло-
вия для консолидированной работы всех органов 
государственной власти, включая правоохранитель-
ные структуры, в направлении обеспечения един-
ства государственной власти и конституционного 
правопорядка. Обозначенные направления пред-
метно во многом совпадают, органично взаимосвя-
заны и взаимообусловлены, системно определяют 
магистральные направления деятельности главы 
государства, способствуя совершенствованию кон-
ституционно-правового механизма обеспечения 
правопорядка в целом. 
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