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жизни, а также предварительное похищение потерпевшей. Особо выделялись в качестве послед-

ствий смерть или растление потерпевшей. Дальнейшее развитие российского уголовного законо-

дательства непосредственно связано с принятием Уголовного уложения 1903 года. В нем четко 

отграничиваются друг от друга по объективной стороне такие составы половых преступлений, 

как «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Так, под изнасилова-

нием уже понимался насильственный половой акт с женщиной, а под насильственными действи-

ями сексуального характера – насильственный половой акт с мужчиной.  

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что именно в эпоху Нового времени 

в кодифицированных уголовных законодательных актах европейских государств в основном 

закладываются современные подходы к содержанию правовых норм о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы, определяются основные составы преступле-

ний в данной области, их квалифицирующие признаки. 
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Одним из признаков системности совокупности элементов отдельного института или по-

динститута является наличие связей между составляющими его субъектами или элементами. В 

сложившемся научном понимании, система органов власти рассматривается, чаще всего, как 

«совокупность взаимодействующих самоуправляющихся систем – органов, выступающих в 

качестве ее составных частей» [1, с. 9]. Наличие связей между субъектами отдельного вида вла-

сти, их взаимодействие, в какой-то степени взаимозависимость, позволяет говорить об отноше-

ниях системности внутри отдельного вида государственной власти, является показателем уров-

ня их системной связи.  

За время развития теории представительного правления, в процессе поиска оптимальной 

модели представительности, критерии, черты представительных органов менялись или заменя-

лись. В науке конституционного права до настоящего времени нет единого мнения по поводу 

наличия системной взаимосвязи между структурными элементами представительной власти. 

Целью данной статьи является поиск граней взаимодействия Президента с другими представи-

тельными органами. В данном анализе будет проанализировано одностороннее влияние Прези-

дента на другие представительные органы. 

Материал и методы. Источниковедческой базой исследования являются Конституция 

Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь», Закон 

Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь» и другие. При напи-

сании статьи были использованы методы: анализа, синтеза. 

Результаты и их обсуждение. По нашему мнению, внутрисистемные связи представи-

тельных органов имеют линейный характер. Конкретное содержание отношений определяется 

их назначением, специфическими особенностями соотношения отдельных элементов, различ-

ной степенью самостоятельности органов, входящих в систему. Например, в системе исполни-

тельной власти наблюдается наибольшая степень централизма, что обусловлено единой целью 

и моделью построения системы. Системный характер представительных органов наименее цен-

трализован, но и здесь наблюдается наличие сложного взаимодействия во внутрисистемных 

связях. Связь представительных органов между собой можно охарактеризовать, с одной сторо-

ны, наличием прочности, с другой, – проявлением гибкости. Такая связь призвана обеспечить 

максимальную координацию общегосударственных и местных интересов, активное участие 

нижестоящих органов власти в мероприятиях вышестоящих в осуществлении единой политики.  
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Роль координатора в лице Главы государства, отмечают многие ученые. Так, белорусский 

доктор права Г.А. Василевич констатирует: «пост Главы государства – Президента, выступает в 

роли своеобразного координатора» власти [2, с.21]; правовед Т.С. Масловская характеризует 

Главу государства следующим образом: «…орган, гарантирующий определенный баланс и со-

гласованное взаимодействие ветвей власти…, осуществляющий верховный контроль за тем, 

чтобы ни один институт власти не мог посягнуть на прерогативы другого, не мог узурпировать 

власть в стране или приостановить чьи-либо властные полномочия» [3, с.71]. Указанные пол-

номочия Президент Республики Беларусь выполняет и в системе представительной власти, как 

координатор, он выполняет ряд функций, которые говорят о нем как о звене, связующем в еди-

ную систему все представительные органы. Проанализировав полномочия Президента по раз-

личным направлениям взаимодействия с другими представительными органами, возможно их 

объединить в группы. 

Кадровые полномочия проявляются в участии Президента Республики Беларусь в фор-

мировании палат Парламента и местных Советов депутатов с одной стороны, и прекращении 

их деятельности, с другой. Президент назначает очередные и внеочередные выборы в Палату 

представителей, Совет Республики и местные представительные органы; распускает палаты в 

случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 

Законодательные полномочия в сфере законотворчества включают право законодатель-

ной инициативы, право утверждения законов, право отлагательного вето. 

Контрольные полномочия проявляются в праве Президента Республики Беларусь непо-

средственно или через создаваемые им органы осуществлять контроль за соблюдением законо-

дательства местными органами управления и самоуправления, он вправе, например, приоста-

навливать решения местных Советов депутатов в случае несоответствия их законодательству.  

Организаторские полномочия проявляются в праве Президента Республики Беларусь на 

созыв внеочередной сессии парламента. Данное полномочие Т.С. Масловская называет «дис-

креционным, поскольку он может принять такое решение по своему собственному усмотрению, 

без согласования с Правительством или Парламентом» [3, с.93]. 

Информационные полномочия выражены в прописанной в Конституции Республики Бе-

ларусь обязанности Президента Республики Беларусь обращаться с посланиями к Парламенту и 

народу о положении в государстве, об основных направлениях внутренней и внешней полити-

ки. В посланиях содержится оценка положений дел в стране, основные задачи государства на 

будущее, предопределяющие законодательную политику органов государственной власти. Пре-

зидент Республики Беларусь вправе участвовать в работе Парламента и его органов, выступать 

перед ними в любое время с речью или сообщением.  

Заключение. Таким образом, анализ полномочий Президента Республики Беларусь гово-

рит о наличии взаимодействия его с другими органами представительной власти как республи-

канского, так и местного уровня. Такое взаимодействие можно назвать обязательным и посто-

янным, оно имеет различные проявления в результате осуществления определенного вида пол-

номочий. Взаимоотношения Президента Республики Беларусь внутри системы органов пред-

ставительной власти проявляется в его полномочиях, закрепленных законодательно. Полномо-

чия можно разделить на: кадровые, в сфере законотворчества, контрольные, организаторские, 

информационные. Данные проявления взаимодействия имеют специализированный, законода-

тельно установленный характер отношений, который проявляется не только в сотрудничестве, 

но и в применении мер ответственности со стороны Президента к представительным органам. 
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