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1. Сведению до минимума ошибок правового, организационного и тактического

характера. 

2. Конкретизации задач, упорядочению и оптимизации процесса расследования

указанных преступлений. 

3. Дальнейшему обеспечению прав граждан и государственных интересов.
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ 

Президент Республики Беларусь является Главой государства и занимает особое 

место в системе разделения властей. Термин «президент» происходит от латинского 

«praesidens», что буквально означает «сидящий впереди» [1, с. 95].  

В отличие от «классических» ветвей власти – Парламента, Правительства, суда 

(законодательной, исполнительной и судебной власти) – фактическое и юридическое 

положение главы государства однозначным образом определить невозможно. Глава 

государства – это лицо, которое занимает самый важный пост в стране, юридически 

занимает первое место.  
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В каждой стране место этого должностного лица очень своеобразно, и в каждой 

стране есть своя специфика. Однако можно выделить наиболее общие черты, 

характеризующие институт главы государства.  

Глава государства – «это государственный орган и одновременно высшее 

должностное лицо государства, представляющее государство вовне и внутри страны, 

официальный представитель народа. Президент – это руководитель, глава 

республиканского государства. Главное отличие Президента республики от монарха в 

том, что должность Президента выборная, срочная и он несет юридическую 

ответственность за свои действия» [2, с. 91]. Назначение института главы государства 

заключается в следующем: 

- глава государства – это необходимое звено государственного механизма;  

- гарантирует стабильность государственной системы;  

- свидетельствует о легитимности государственной власти;  

- выступает высшей инстанцией в кризисных ситуациях.  

Место Президента Республики Беларусь в системе органов государства зависит от 

многих условий.  

Во-первых, согласно положениям Конституции, Президент Республики Беларусь 

занимает самостоятельное место в системе республиканских органов государственной 

власти. Если ранее (до 1996 года) Президент определялся как Глава и государства, и 

исполнительной власти и относился поэтому к исполнительной ветви власти, то в 

соответствии с действующей редакцией Конституции Президент Республики Беларусь 

является только Главой государства (статья 79 Конституции Республики Беларусь), 

прямо не относится ни к одной из ветвей власти, и, таким образом, не включается в 

классическую систему разделения властей.  

Во-вторых, Президент Республики Беларусь занимает главенствующее место в 

иерархии государственных органов. Конституция исходит из ведущего положения 

Президента в системе государственных органов. Это отразилось и на очередности глав в 

Основном Законе. Глава о Президенте открывает перечень глав, посвященных 

республиканским органам государственной власти.  

В-третьих, статья 79 Основного Закона определяет функции Президента (основные 

направления деятельности), которые предопределяют его полномочия и касаются основ 

жизнедеятельности государства и общества. Функции Президента Республики Беларусь 

закреплены в статье 79 Конституции Республики Беларусь [3]. 

Это означает, что он несет персональную ответственность за бесперебойную 

работу механизмов защиты Конституции и прав человека и гражданина в процессе их 

реализации.  

Конституционно-правовой статус Президента-гаранта включает в себя несколько 

аспектов:  

1) Президент является «хранителем» Конституции;  

2) Президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина;  

3) Президент выступает гарантом государственности.  

Подводя итог главе необходимо отметить, что в настоящее время в Республике 

Беларусь Президент юридически не входит ни в одну из классических ветвей власти 

(законодательную, исполнительную, судебную) и, таким образом, выведен за рамки 
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разделения властей. Президент является связующим звеном между органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, обеспечивает устойчивость единой 

государственной власти и взаимодействие ее ветвей. Институт президентства в 

Республике Беларусь выступает в виде властного института, не образующего 

самостоятельную ветвь власти, что подтверждается его особой ролью. Глава государства 

является ключевым элементом системы институтов власти, играет первостепенную роль 

в функционировании и развитии конституционного строя. Президент Республики 

Беларусь как Глава государства выполняет важнейшие функции и задачи, обладает 

широкими полномочиями в системе органов государственной власти. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Экологические права представляют собой совокупность прав субъектов в сфере 

взаимодействия общества с окружающей средой, установленных в различных 

нормативных правовых актах. К экологическим правам следует относить как права в 

области охраны окружающей среды, так и права в области природопользования. Такой 

подход согласуется с пониманием экологического права как комплексной отрасли права. 

Как отмечает О. В. Мороз, существует позиция, согласно которой под экологическими 

правами следует понимать только права в области охраны окружающей среды, так как 

они имеют внеэкономический характер. В большей части права в области 

природопользования имеют экономический характер [5, с. 6]. 

Основным и наиболее важным нормативным правовым актом, регламентирующим 

конституционные основы, касающиеся прав граждан в области охраны окружающей 

среды, является Конституция Республики Беларусь 1994 г., с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 

октября 2004 г (далее – Конституция). 

Конституция придает решающее значение созданию оптимальных экологических 

условий жизнедеятельности человека, закрепляя в ч. 1 ст. 46 право каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 

нарушением этого права [3]. Стоит отметить, что при этом вред, причиненный здоровью 


